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Предисловие 
Новейшая музыка нашего времени, идущая вослед самым передовым 

авангардным достижениям искусства ХХ века, настолько нова и необычна 
по своему содержанию, что её изучение требует сегодня обращения к не ме-
нее новым и пока ещё недостаточно разработанным областям музыкальной 
науки, нуждается в активном совершенствовании исследовательского аппа-
рата этой науки, и, в частности, таких важнейших его составляющих, как 
методико-аналитическая и понятийная сферы. 

Одно из главных направлений поставангардного новаторства —
художественное переосмысление традиционных принципов формообра-
зования, освоение новых и последовательная их интерпретация на уровне 
самых разных средств музыкальной ткани.  

Относительная необычность предмета данного научного исследования 
связана с его направленностью на изучение многих аспектов материального 
и конструктивного содержания, а также природы взаимодействия тех компо-
зиционных структур, которые в современном музыковедении получили оп-
ределение "разнопараметрных" или, иначе, разнокомпонентных композици-
онных структур*, и активно функционируют как параллельно с традицион-
ными мелодико-тематическими формообразованиями, так и вне их. Такое 
положение, естественно, предполагает разработку и предложение соответст-
вующих методов выявления и исследования этих структур, что составляет 
насущную и относительно новую задачу для теоретического музыкознания.  

По жанру данная книга — монографическое исследование, посвящен-
ное разноструктурному содержанию музыки Виктора Екимовского — одно-
го из очень ярких современных композиторов.1  

Основная тема этого исследования — новаторские и общие свойства и 
средства современной музыкальной композиции, нашедшие своё отражение 
в сочинениях Виктора Екимовского 70 — 90-х годов, и прежде всего в его 

                                                           
1 Кроме этой работы, её автором, совместно с музыковедом Т.В. Шевченко, опуб-

ликована книга «Жизнь-творчество Виктора Екимовского», написанная на основе 
эксклюзивных бесед с Виктором Алексеевичем Екимовским. В книге представлены 
многочисленные оценки и анализы композитора собственных сочинений, рассказы-
вается об истории их создания, о первых и последующих исполнениях, об общест-
венно-профессиональной деятельности Виктора Екимовского, о его далеко неорди-
нарных взглядах на различные аспекты современного искусства и музыку прошед-
ших столетий, на исполнительскую деятельность ряда отечественных и зарубежных 
музыкантов.   



                                                                                                                                                                                               
 
формопроцессах, складывающихся на уровне таких компонентов музыкаль-
ной ткани как ритм, динамика, гармония, плотность, штриховое, диапазон-
ное и темповое решение, "векторность линеарного движения", музыкально-
сценическое действо исполнителей-инструменталистов и, особенно, факту-
ра, где изобретательность, фантазия композитора подчас просто поражают и 
всегда представляются своеобразными и исключительно результативными в 
художественном отношении 2.  

Эти композиционные методы Екимовского очень симптоматичны и, в 
широком смысле, видятся как новое ощущение процесса формообразования 
в современном музыкальном искусстве. При этом из широкого круга про-
блем современной композиционной организации в данной работе отбирают-
ся, прежде всего, связанные с теми компонентами музыкальной ткани, ко-
торые при отсутствии мелодико-тематического фактора или значительном 
ослаблении его формообразующей роли, выступают на передний план ком-
позиционного процесса. 

П е р в а я  ч а с т ь  к н и г и  —  «Современные черты композиции 
Виктора Екимовского» — содержит ряд глав, в которых исследуются  и 
обобщаются важнейшие традиционные и относительно новые конструктив-

                                                           
2 Понятие "музыкальная композиция" сегодня представляется достаточно много-

значным. "Под ним,— как пишет А.С. Соколов,— например, может подразумеваться 
архитектоника музыкального произведения ("форма-композиция"). Такое понимание 
нацеливает на проблемы классификации, то есть на установление критериев сходства 
и различия и на выстраивание шкалы значений, располагаемой между условными 
"полюсами". Этими "полюсами", в частности, может быть, с одной стороны, система 
общепринятых эталонов композиции, и с другой — полное отсутствие типизирован-
ных признаков композиции, воспринимаемое... как особый род композиции <...>. 
"Музыкальной композицией" может быть названа и сама сочиненная композитором 
музыка. <...> Под "музыкальной композицией" нередко также подразумевается и 
особый тип культуры, противопоставляемый культуре импровизации. Речь идет, 
таким образом, о взаимосвязях музыкально-речевого и музыкально-языкового кано-
нов, письменной и устной традиции. Этот ракурс также высвечивает философско-
культурологические проблемы, связанные с историей музыкального искусства, фик-
сирует внимание на точках пересечения названных типов культуры. И наконец, под 
"музыкальной композицией" принято подразумевать ещё и сам процесс творческой 
работы сочинителя музыки <...>  В центре, внимания при этом оказываются различ-
ные методы работы композитора, соотношение рациональной и интуитивной сторон 
в творческом процессе". Соколов А.  Музыкальная композиция XX века: диалектика 
творчества. М. 1992. С. 8-9.  

В нашей работе это понятие используются, прежде всего, в первом, втором и по-
следнем из вышеприведенных значений.   

 



                                                                                                                      
 
ные явления, наблюдающиеся в сочинениях Екимовского, начиная с его  
"Композиции 1" (1969) и заканчивая "Композицией 81" (1999)3. К числу этих 
явлений здесь относятся, в первую очередь, композиционные закономерно-
сти, связанные с такими специфическими тематическими структурами, как 
фактурная, ритмическая, динамическая, а также композиционные законо-
мерности, возникающие на уровне "высотной"4, темповой, различных плот-
ностных  и некоторых других компонентных систем* 5. В этой части пред-
лагается также оценка различных компонентно-композиционных  процессов* 
как относительно самостоятельных интонационных (= субинтонационных) 
составляющих общего или, иначе, панладового процесса* 6. В связи с чем, в 
частности, рассматриваются такие теоретические категории как тембро-ин-
тонационный ладовый процесс (= тембролад), ритмоинтонационный, дина-
мико-интонационный и фактуро-интонационный.  

Здесь же исследуется проблема субтематического и собственного тема-
тического значения фактуры, ритма, тембра, динамики, штрихового и ряда 
других средств музыкальной ткани в современной композиции и их содер-
жание в сочинениях Виктора Екимовского. При этом, предполагается, что 
каждый из таких тематически значимых компонентных "слоёв" музыкальной 
ткани может оцениваться в разных сочинениях и как относительно само-
стоятельное ладовое явление, обладающее определённой интонационной 
индивидуальностью, и как явление, являющееся одновременно неотъемле-
мой составляющей всекомпонентного интонационного процесса* (= все-
компонентного, панладового),  или, иначе  говоря, что каждый из таких 
"слоёв" способен приковать к себе максимальное внимание и композитора, и 
исполнителя, и слушателя, способствуя тем самым  своей оценке в качестве 
ведущей и наиболее яркой составляющей общего интонационного мира со-
чинения, и, вместе с тем, всё равно оставаться только одной из конструктив-
ных единиц этого мира.  

В первой части книги представлено несколько относительно новых 
классификаций, в  том числе, относящихся к  п е р в и ч н о м у  м а т е -

                                                           
3 На крупном  швейцарском фестивале, проходившем под названием "Русская му-

зыка 20 века", это сочинение было исполнено под девизом — "Последняя пьеса ХХ 
века". 

4 Термин Ю.Н. Холопова.  
5 Термины автора книги выделяются здесь и в дальнейшем курсивом со звёздоч-

кой.   
6 Понятие производное от термина "пантональность" Р. Рети. 



                                                                                                                                                                                               
 
р и а л у  современной музыкальной ткани, его рядной природе*, некоторым 
аспектам техник письма, связанных с этим материалом, к различным типам, 
видам и подвидам компонентных форм* одноматериальной и  разноматери-
альной,  одноплановой и многоплановой, однозначной и многозначной при-
роды, а также к фактуре.  

В работе рассматриваются и терминологически выделяются в качестве 
относительно новых композиционных явлений ряд компонентных форм* на 
уровне малоисследованного или совсем не изученного материала, в том чис-
ле, в сфере различных плотностных процессов* музыкальной ткани, диапа-
зонных, фактурных и динамических, а также процесса, который определён 
здесь как "сценическое действо" и связан с определённой актерской, в том 
числе, трагико-комической и откровенно буффонадной мимической, жести-
куляционной, "гимнастической" и другой игрой  музыкантов на сцене или в 
зале во время  исполнения некоторых композиций В. Екимовского. Все они 
получили здесь специальные наименования и классифицируются наряду с 
другими более традиционными компонентными формами*. 

Особое внимание уделяется в главе, посвященной компонентным ком-
позиционным структурам*, так называемым, компонентно-геометрическим 
музыкальным формам*, природа которых в настоящее время всё более при-
влекает внимание музыковедов, в том числе: компонентным формам строго 
геометрическим* и компонентным формам свободно геометрическим*, их 
содержанию и классификации, а также взаимодействию характерных для 
этих форм композиционных принципов с принципами традиционного фор-
мообразования.    

Наряду с композиционными и фактурными классификациями  в первой 
части книги предлагаются также и относительно новые "системные" и "ма-
териальные градации" основных техник письма нашего времени, в том чис-
ле: алеаторической, модальной, прогрессийной*, серийной, сонорной, тех-
ники интервальных групп* (= техники соинтервалий*) и тональной техники, 
с акцентом на тех их вариантах, которые представляются в качестве наибо-
лее характерных для музыкального письма Екимовского.   

Большое место в первой и второй частях работы занимают теоретиче-
ские и аналитические материалы, связанные с "фактурным слоем" в сочине-
ниях Екимовского, поскольку именно здесь фантазия композитора, его не-
стандартный конструктивизм приводят к особенно нестандартным и инте-
ресным художественным результатам. Многие из найденных им "обновле-
ний" традиционных видов музыкальных складов изложения и оригинальные 



                                                                                                                      
 
собственные фактурные находки позволяют композитору создавать в каж-
дом новом сочинении всегда  удивительно яркую по своей обработке ("вы-
делке") музыкальную ткань. Всё это стало основанием для создания относи-
тельно новых вариантов классификации современной фактуры по различ-
ным её признакам. 

В обеих частях работы, но в основном во второй  — "Аналитические эс-
кизы", характеризуется и демонстрируется ряд сравнительно новых или об-
новленных методик исследования компонентных формопроцессов*. Во вто-
рой части книги — «Аналитические эскизы» — представлены 37 аналитиче-
ских очерков, в которых исследуется  37 сочинений  Екимовского (пять 
очерков о Композициях 14, 42, 59, 66 и 81 написаны Т.В. Шевченко).7 Здесь 
рассматриваются различные варианты компонентной (= параметрной) ком-
позиции*, в том числе: монокомпонентная*, поликомпонентная* и панком-
понентная*, одноплановая и многоплановая, однозначная* и  многознач-
ная*, синхронная* и асинхронная*, постоянная* и переменная* (= модули-
рующая*),  связанные с развитием тех средств музыкальной ткани, которые 
играют ведущую или сопутствующую роль в современном формопроцессе и 
обладают, в анализируемых сочинениях, спецификой, которая свидетельст-
вует, с одной стороны, о самобытности композиционного мышления Викто-
ра Екимовского, а с другой,  отражает в себе общие тенденции современной 
музыкальной композиции. Здесь же характеризуются и отдельные мате-
риальные составляющие современной музыкальной ткани в аспекте их ин-
дивидуального применения в сочинениях Екимовского и характерности для 
всей современной музыки. 

Специальное внимание во второй части уделено тем композициям, в ко-
торых наряду с традиционным исполнением предполагается также и доста-
точно необычная и разнообразная актерская игра инструменталистов на сце-
не — "музыке жестов, движений", "мимической музыке" — явлению пока 
ещё крайне малоизученному, а потому вызывающему особый музыковедче-
ский интерес. Подавляющее большинство аналитических построений, пред-
ставленных в этой части, выводы и предположения, и в том числе, направ-
ленные на установление общего и частного в различных композиционно-
компонентных процессах одного и того же или разных сочинений Екимов-

                                                           
7 Отдельные нотные записи в книге сделаны шрифтом Anastasia, поэтому без его 

установки в WORDе, нотные знаки не читаются. Шрифт можно скачать на сайте ав-
тора книги: http://dishulgin.narod.ru/. 

http://dishulgin.narod.ru/


                                                                                                                                                                                               
 
ского, проиллюстрировано многочисленными музыкальными примерами, 
графиками и схемами. 

В "Аналитических эскизах" применяются разные, как   общеизвестные, 
так и относительно новые методики исследования различных компонентно-
композиционных процессов, в частности, методика расчета и графического 
анализа  звукоплотностного процесса*, интервально-плотностного процес-
са* и плотностно-голосового процесса*, диапазонного и сонантного, ритмо-
формульного и паузного, методика построения двухмерных графиков-
диаграмм и др.  

Значительная группа "аналитических эскизов" представляет собой отно-
сительно подробное описание исследуемых конструктивных закономерно-
стей. В основном оно связано со сравнительно новыми конструктивными 
явлениями, относящимися к содержанию фактурного, ритмического, гармо-
нического, динамического, плотностнòго и сонантного композиционных 
процессов, а также с содержанием  самих материалов, лежащими в основе 
этих процессов. Содержание остальных "аналитических эскизов" — это 
структурные анализы, изложенные на уровне лаконичных характеристик и 
обобщений. При этом и те и другие анализы одинаково подкреплены нот-
ными примерами, графиками  и схемами.  

Основной  текст  данной работы не предваряется специальным обзором  
музыковедческой литературы, находящейся в поле нашего зрения. Весь со-
ответствующий и необходимый дополнительный теоретический материал, 
опосредовано или непосредственно относящийся  к проблематике книги и, в 
частности, связанный с характеристикой отдельных конструктивных зако-
номерностей исследуемых сочинениях Виктора Екимовского, а также с до-
полнительной аналитической информацией,  представлен на последующих 
страницах книги. 

В работе предложен сравнительно крупный пласт терминов и понятий, 
как производных от известных, так и принципиально новых, в том числе, 
связанных с другими науками, вне которых дифференциация рассматривае-
мых здесь конструктивных явлений (напр., относящихся к  компонентно-
композиционной природе* современной музыкальной ткани, сонорике, фак-
туре и мн. др.) не представляется возможной. Термины и понятия, принад-
лежащие Д.И.Шульгину, выделены во всех разделах книги курсивом со 
звёздочкой. В большинстве случаев они сразу же сопровождаются автор-
скими формулировками, а содержание остальных его терминов, также, как и 
ряда неавторских, раскрывается в «Словаре», которым завершается эта кни-



                                                                                                                      
 
га. Также курсивом, но уже без звёздочки выделяются в «Словаре» терми-
ны, определения которых предлагается в этом разделе книги. Относительно 
новые термины, принадлежащие другим авторам, выделяются в отдельных 
случаях с помощью кавычек ("…"). При этом они сопровождаются ссылками 
на имена их авторов или опубликованные источники. Такие термины вместе 
с авторскими также включены в вышеназванный «Словарь»8 книги.  

В качестве других приложений в книге представлены: 
• хронологический каталог основных сочинений В.Екимовского, 
• каталог основных сочинений В.Екимовского, дифференцированных 
по  инструментальному составу,  
• указатель сочинений, 
• указатель имен, 
• список литературы. 

Настоящая работа предлагается в качестве первого монографического и 
в теоретическом отношении о т н о с и т е л ь н о  н о в о г о  и с с л е д о в а н и я  
о б щ е х а р а к т е р н ы х  з а к о н о м е р н о с т е й  с о в р е м е н н о г о  м у з ы -
к а л ь н о г о  ф о р м о о б р а з о в а н и я, п р о я в л я ю щ е г о  с е б я  н а  у р о в н е  
р а з н ы х  и, в том числе, р а н е е  н е  и с с л е д о в а н н ы х  к о м п о н е н т н ы х  
с л о ё в  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и, связанных с творчеством одного из наибо-
лее ярких, самобытных и талантливых отечественных композиторов. Её со-
держание составляют в  б о л ь ш и н с т в е  с в о ё м  т о л ь к о  о р и г и н а л ь -
н ы е  а н а л и т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы, н е  и м е ю щ и е  о п у б л и к о в а н -
н ы х  а н а л о г о в. 

Текст книги «Современные черты композиции Виктора Екимовского», 
идеи и материалы, положенные в его основу,  формировались в период с 
1983 по 1995 годы.  Третья редакция с исправлениями, а также с многочис-
ленными и различного рода дополнениями, в том числе, п р и н ц и п и а л ь -
н ы м и, завершена в 2013 году.                           Д.И.Шульгин 

                                                           
8 Некоторые общераспространённые термины чаще всего раскрываются в 

определениях автора этой книги. 
 Термины, принадлежащие автору отдельных "аналитических этюдов" этой книги 

— Т.В. Шевченко выделены курсивом без звёздочки и имеют ссылку на её фамилию.    



                                                                                                                                                                                               
 

О композиторе  
Виктор Алексеевич Екимовский — композитор, чьё творчество уже се-

годня может быть определено в современной музыкальной культуре как ис-
ключительно яркое художественное явление, — композитор авангардист, 
органично связавший своё талантливое "я" и с лучшими достижениями да-
лёкого и близкого музыкального прошлого, и с наиболее перспективными и 
жизнестойкими авангардными находками своих современников.       

Начало его творческого пути — 60-е - 70-е — годы неустанного поиска 
и стремительного освоения нового музыкального языка, конец 80-х - начало 
90-х  —  активное созидание и обретение собственного стиля, конец 90-х — 
непрестанное его совершенствование.       

Сейчас, когда искусство Виктора Екимовского находится на подъёме, 
музыкальная общественность начинает воспринимать многие из его компо-
зиций как интересное, оригинальное и перспективное конструктивное явле-
ние, как сочинения удивительно музыкальные, отличающиеся сложнейшим  
драматургическим содержанием, как музыку, наполненную страданием и 
болью и, одновременно, жёстким сарказмом и иронией, как музыку, в кото-
рой есть место и удивительному юмору и даже откровенному смеху, и одно-
временно тончайшей печали, поэтичности, как просто красивую музыкаль-
ную архитектонику и как мир художественных образов, навсегда и нераз-
рывно связанный со всей окружающей композитора и нас Жизнью.  

Наверное, ещё не близко то время, когда искусство этого крупного мас-
тера "звуковой скульптуры", яркого художника-музыканта получит своё за-
служенное признание. И Екимовскому, как и многим другим ярким пред-
ставителям его мощного поколения, предстоит не один раз испытать боль от 
незаслуженных языков злого критического пламени, окунуться в ледяные 
водопады неприятия "генералов от искусства", познать горечь непонимания 
отдельных "слушательских сословий".  Но, к счастью, первые свои "медные 
трубы" Виктор Екимовский уже услышал и не только за рубежом, но и здесь 
у себя на Родине — в России. Уже сегодня отечественное музыковедение и 
слушатели начинают всё пристальнее вслушиваться в сочинения этого ком-
позитора,  интересоваться его духовным миром, тайнами его творческой ла-
боратории, историей этих сочинений  и при этом не перестают удивляться 
его всегда новыми и яркими музыкальными достижениями.  

На рубеже 80—90-х гг. XX столетия Екимовский становится одним из 
лидеров движения молодых советских «поставангардистов», стремившихся 
освоить лучшие достижения современной отечественной и западной музыки, 



                                                                                                                      
 
доступ к которой в те времена был уже, к счастью, открыт для наших музы-
кантов.   

В конце 90-х творчество Екимовского обретает большое признание не 
только в профессиональной среде отечественных и западных музыкантов, но 
и широкой слушательской аудитории. Его произведения всё чаще звучат с 
эстрады, в том числе, на различных и подчас очень авторитетных междуна-
родных фестивалях.  

Все эти годы он также пишет и большое количество критических статей 
и аннотаций, ставя своей задачей саму широкую пропаганду творчества мно-
гих отечественных и зарубежных композиторов-современников, выступая 
при этом без всякой оглядки на возможные последствия, как для своей твор-
ческой деятельности, так и обычной повседневной жизни.  В конце девяно-
стых годов Екимовский выдвигается на пост руководителя Ассоциации со-
временной музыки, став, таким образом,  прямым наследником выдающего-
ся русского композитора Эдисона Васильевича Денисова.      

На протяжении 35-ти лет профессиональной композиторской деятель-
ности им (до 2000 года) создано около 200 произведений. Среди них более 
50-ти уже обрели широкую концертную жизнь и на Родине  и в десятках за-
рубежных стран, в том числе: Германии, Франции, Голландии, Англии, 
США и многих других9. Десятки композиций Екимовского записаны на пла-
стинках, компакт-дисках. Все его сочинения уже сегодня, буквально, "куп-
лены на корню", то есть от самого первого до ещё не написанных, крупней-
шими западными издательствами Hans Sikorski и Le Chant du Monde. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Например, его «Balletto», число исполнений которого далеко перевалило за 

цифру 100. 



 
  
 

Часть первая.  

       СОВРЕМЕННЫЕ  ЧЕРТЫ КОМПОЗИЦИИ ВИКТОРА 
ЕКИМОВСКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
КОМПОНЕНТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ*  

Компонентно-композиционный материал*, т.е. конструктивный мате-
риал музыкальной ткани сочинений Виктора Екимовского можно охаракте-
ризовать как своеобразную "малую энциклопедию" музыкальных средств, 
или, иначе, к о м п о н е н т о в, связанных с искусством самых разных эпох, но 
более всего второй половины ХХ столетия и начала XXI.  К числу этих 
средств относятся почти все п е р в и ч н ы е  или, иначе говоря, п р о -
с т е й ш и е  к о м п о н е н т ы  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и, в том числе, гармони-
ческие, ритмические, тембровые, динамические, штриховые,  "театрально-
иллюстративные"10, а также  многие в т о р и ч н ы е, созданные на их ос-
нове.   

П е р в и ч н ы й  г а р м о н и ч е с к и й  м а т е р и а л  здесь пред-
ставлен всевозможными звуками с определённой и неопределённой высо-
той, и разными шумозвуками*11.  При этом звуки с определённой высотой 
связаны как с полутоновой хроматической шкалой, так и четвертинатоновой 
микрохроматической, а  звуки с неопределённой высотой — в  основном с  
"несистемной"12 или, в ином определении, экмелической микрохромати-
кой*13. 

П е р в и ч н ы й  в р е м е н н ò й  м а т е р и а л  сочинений Еки-
мовского объемлет мир всевозможнейших ритмических единиц, часть кото-
рых функционирует в качестве относительно автономных единиц музыкаль-
ного  времени или как составляющие доли более крупных ритмоединиц, 
другие — только в составе определенных ритмогрупп. К числу первых сле-
дует отнести различные рациональные и иррациональные единые длительно-
сти14 с  о п р е д е л ё н н о й  п р о т я ж е н н о с т ь ю (начиная от сто-

                                                           
10 В том числе: различного рода мимика и жестикуляция музыкантов, их 

многообразные движения на сцене, любой театральный реквизит, просто заполняю-
щий сцену или перемещаемый теми же музыкантами. 

11 По определению Ю.Н. Холопова — "звуко-шумами", к которым им относятся 
беспорядочные звуковые колебания разной физической природы, 
характеризующиеся случайным изменением своей амплитуды и частоты (Ю. 
Холопов. Теоретический курс гармонии. М. 1988).    

Источники шумозвуков* в сочинениях Екимовского — это, прежде всего, 
разнотембровые человеческие голоса, шум эфира, различные  музыкальные 
инструменты, связанные с нетрадиционным звукоизвлечением. 

12 Термин Ю.Н. Холопова. 
13 Экмелическая микрохроматика — "несистемная" звуковая шкала со свободной 

градацией тонов (тоноградацией*), возникающая в условиях темперированного и 
нетемперированного строёв.  

14 Под единой длительностью*  здесь понимается: 1) часть музыкального 
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двадцатьвосьмых и заканчивая 55-ючетвертными — "целыми нотами"15), в 
частности, ограниченные алеаторические*16  и  свободные алеаторические 

                                                                                           
времени, связанная с о д н о й  звукоединицей (в том числе, тоном, созвучи-ем, 
сонором, шумозвуком*); 2) временнàя доля с определённой или неопределённой 
протяженностью. Понятие "единая длительность" противопоставляется  понятию 
длительность составная; 3) то же, что "простая длительность".  

К единым длительностям*, например,  в "Сонате с похоронным маршем" 
В.Екимовского, относятся: бревис (!), лонга (!), целая нота с точкой (!), целая нота (!), 
а также шестьдесятчетвертая,  тридцатьвторая, шестнадцатая, восьмая,  четвертная, 
половинная. К длительностям составным* относятся любые ритмоформулы, 
составленные из  единых длительностей*.  

Условное разделение длительностей на простые и сложные (= сложенные) в 
музыкальной теории имеет, как известно, давние традиции. Об этом, в частности, 
свидетельствует средневековый труд под названием «Парижская рукопись» (16663), 
в которой нотные знаки, обозначающие звук или звуки согласно их продол-
жительности (в определении того времени — «фигуры» — К I, 44), также, как и в 
наше время,  разделялись на простые (лонга, бревис, семибревис) и сложные или 
связанные (лигатуры). Однако к числу п р о с т ы х  длительностей здесь были 
отнесены  те, которые  в теории ритма последующих столетий, в том числе и нашего, 
уже к таковым не относятся: напр., целая нота, целая нота с точкой, бревис и лонга.   

Естественно, что восприятие тех или иных длительностей как составной части 
некоего целостного временнòго явления или как самого этого явления зависит от 
ряда условий и, в том числе, от того возникают ли относительно краткие и 
относительно долгие длительности в рамках одной и той же композиции со 
стабильным темпом или относятся к разным композициям, а также частям, разделам 
одной композиции, каждая из которых имеет свои темповые параметры. В первом 
случае, при использовании в качестве конструктивных длительностей, скажем, 
только целых нот и бревисов, целые, естественно, окажутся "мерой-морой" для 
вторых, т.е. "простыми длительностями" по отношению к ним, а вторые, напротив, 
"сложными (= сложенными)". Примером функционирования таких целых нот в 
качестве п р о с т ы х длитель-ностей  может служить, в частности, ритмоструктура 
первой части из Третьей сонаты для ф-но Б.Тищенко).  

Понятие длительности иррациональные* используется в книге как аналог (менее 
удобному из-за своей большой протяженности) распространённого понятия "особые 
виды ритмического деления", т.е. относится к простым длительностям в составе 
дуолей, триолей и т.п. ритмических групп. Этому понятию в данной работе мною 
противопоставляется понятие длительности рациональные*, относящееся к тем 
простым длительностям, протяженность которых, напротив, бинарно или тернарно 
пропорциональна величине других  простых длительностей музыкальной ткани 
(напр.,  e к q или к q . ).  

15 В. Екимовский. Композиция 55. «Deus ex machina — Бог из машины».   
16 Алеаторические длительности ограниченные* — временны̀е доли,  протяжен-

ность которых ограничена только моментом появления новых звуковых единиц в 
других голосах и пластах музыкальной ткани (в том числе,  у одного и того же 
инструмента или разных). Такие длительности у Екимовского,  чаще всего,  

 



                                                                                                                              
длительности*17; к числу вторых  —  разнообразные  экмелические дли-
тельности18.   

П е р в и ч н ы й  т е м б р о в ы й  м а т е р и а л  в  музыке Еки-
мовского, подобно гармоническому и в временнòму, также очень разнообра-
зен,  поскольку наряду со всеми традиционными тембрами, в ней использу-
ются и многочисленные относительно новые, а порой, и достаточно экзоти-
ческие (правда, в основном, ударные и духовые).  

Тембровые возможности каждого инструмента реализуются композито-
ром обычно "по полной программе": он применяет практически все обще-
распространенные и многие специфические способы звукоизвлечения (напр., 
"беззвучная" игра на клапанах духовых, удары по раструбам, исполнение на 
этих инструментах всевозможных гармонических аккордов19).  Во многих 
его сочинениях тембр играет очень важную,  а в отдельных случаях, подобно 
гармонии и ритму, и ведущую роль в организации композиционной структу-
ры этих сочинений, их драматургического процесса, обретая при этом опре-
делённую тематическую значимость.  

П е р в и ч н ы й  д и н а м и ч е с к и й  м а т е р и а л  Екимовского  
имеет как традиционные, так и более утончённые градации, и в некоторых 
из его композиций, например, в «Лунной сонате», развитая и исключительно 

                                                                                           
снабжены лигой, указывающей на обязательность их продления на величину,  
зависящую в основном от вышеназванных условий. 

17  Алеаторические длительности свободные* — временны̀е доли с абсолютно 
свободной протяженностью, не имеющей никакого точного обозначения.  

18 Экмелические длительности* — крайне мелкие временны̀е доли в составе 
различных  глиссандирующих (крещендирующих и диминуирующих)  ритмоединиц*, 
не предполагающие точной дифференциации. 

19 В роли солирующих инструментов у Екимовского применяются все 
традиционные струнные инструменты (исключение — контрабас), все духовые и 
различные ударные. Одни из них солируют на протяжении каких-либо крупных 
разделов политембровых композиций, другие исполняют только ведущую партию в 
различных ансамблях, для третьих (в частности, для ф-но, скрипки, блок-флейты) им 
написаны отдельные сольные сочинения. (подробнее об этом см.  "Каталог по 
инструментальному составу").  

Перу Екимовского принадлежат многочисленные моно- и политембровые 
ансамбли от двух до пятнадцати исполнителей, уникальные композиции для 30-ти 
медных инструментов, для 48-ми скрипок, а также несколько сочинений для 
камерного и симфонического оркестров и два своеобразных аналога жанра концерта 
для солиста с оркестром (см. в книге: оба «Каталога» и «Аналитические эскизы»).  

Среди композиций каталога, составленного самим В. Екимовским (сочинения до 
2000 года), отсутствуют только произведения для солирующего голоса. Однако в 
2001 году композитор впервые добавляет в свой каталог и вокальное сочинение под 
названием «Стихъ на скончанie вђка сего». 
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дифференцированная динамика просто поражает своей конструктивно-
композиционной эффективностью и высокой художественной значимо-
стью20. В сравнительно редких случаях динамический материал  выполняет 
не менее важные композиционные функции, чем  тембр или даже гармония и 
ритм. 

П е р в и ч н ы й  т е а т р а л ь н о - и л л ю с т р а т и в н ы й  м а -
т е р и а л  в музыке Виктора Екимовского представлен различной, а иногда 
и очень своеобразной мимикой исполнителей, жестикуляцией, а также вся-
ческими, в том числе, и геометрически выстроенными перемещениями му-
зыкантов на сцене, их довольно экстравагантными позами в момент игры на 
своих инструментах (см. «Посиделки двух пианистов») и разнообразным 
сценическим реквизитом (см. «Из каталога Эшера») 21. 

                                                           
20 Композитор специально для этого сочинения создал собственный 

динамический макромодус*, состоящий из 17 единиц: рр-  pp  pp+  mp-  mp  mp+  p-  p  
p+ mf-  mf  mf+  f-  f   f+   ff  ff+    ("… поскольку мне хотелось, чтобы в каждом такте 
была бы новая динамика, то в результате здесь получилась такая линия её 
постепенного изменения, которая работает абсолютно не зависимо от других средств: 
допустим, аккорды расширяются, а мы привыкли к тому, что тут же должно 
возникнуть и одновременное crescendo — то, ничего подобного! у меня всё 
происходит не зависимо друг от друга и динамика не обязательно усиливается, а, 
напротив, может и диминуировать, и идти каким-то другим собственным путем" — 
из бесед с В. Екимовским).  

21 Так, в частности, партитура Композиции «Созвездия гончих псов…» обычно 
демонстрируется слушателям во время её исполнения как "картина-иллюстрация". 



                                                                                                                             
                                                                                                                       

 КОМПОНЕНТНЫЕ ФОРМЫ * 
 
Одной из наиболее важных тенденций в развитии  гармонии, ритма, 

фактуры, инструментальной палитры, динамики музыкальной ткани ХХ сто-
летия, её штрихового содержания, сонантности, пространственного и диапа-
зонного решения, а также плотности (в том числе: звуковой, тембровой, мет-
роритмической, штриховой, голосовой) и "инструментального театра" пред-
ставляется нарастающая их индивидуализация, с одной стороны, и по-
вышение д р а м а т у р г и ч е с к о г о  и  ф о р м о о б р а з у ю щ е г о  значе-
ния каждого из этих компонентов вплоть до самого важного конструк-
тивно-ведущего, с другой22.  

Особенно ярко эта тенденция проявляет себя  в сочинениях второй по-
ловины ХХ века и начала XXI  на уровне гармонии, ритма и фактуры. Имен-
но они всё чаще выступают здесь не только как важные композиционно-дра-
матургические составляющие, но и как с о б с т в е н н о  т е м ы (гармо-
ние-темы*, ритмотемы, фактуротемы*). В последнем случае, эти компо-
ненты музыкальной ткани функционируют уже в качестве не только в е д у -
щ и х  к о м п о з и ц и о н н ы х  и  д р а м а т у р г и ч е с к и х  ф а к т о р о в, но и 
подчас полностью вытесняют с этой позиции такое традиционно значимое 
композиционно-драматургическое средство как "тема-мелодия". 

В любом, и, естественно, не только современном, музыкальном сочине-
нии композиционный и драматургический процессы всегда предстают как 
совокупность и взаимодействие нескольких относительно самостоятельных, 
соответственно, компонентно-композиционных планов* и компонентно-
драматургических планов*, каждый из которых связан с развитием только 
одного из средств музыкальной ткани этого сочинения.23 Отдельные из этих 

                                                           
22 К числу новейших средств современной музыкальной ткани, связанных с этой 

тенденцией сегодня относится также и сам музыкальный звук, и "параметр 
экспрессии" (понятие, введённое В.Н. Холоповой), и свет (цвет).  

23 Как пишет, в связи с данной проблемой, В. Н. Холопова "<...> ещё в музыке 
первой половины века в качестве ведущих основ [формообразования — Д. Ш.] стали 
выступать ритмика и мелодическая линеарность. Во второй половине к ним прибави-
лись фактура, тембр (звук, сонор), «параметр экспрессии», пространственность и 
другие (регистр, динамика), до 8-10 параметров. <...>  \О\сновы формообразования 
разномасштабны и действуют на трёх основных масштабных уровнях: 1) макроуро-
вень — уровень драматургии и архитектоники формы, 2) средний (медиоуровень, 
или мидлуровень) — уровень классического мелодического тематизма, 3) микроуро-
вень — уровень звука, фактуры, ритмики, мелодической линеарности, «параметра 
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планов, содержание и закономерность развития основополагающих элемен-
тов которых не имеют яркой индивидуальности, обычно не оцениваются как 
самостоятельно действующее или, по крайней мере, как важное композици-
онное и драматургическое явление, и, чаще всего, обладают либо сходным, 
либо (в более редких случаях) идентичным конструктивным решением. И 
напротив, планы, имеющие такую индивидуальность, как правило, всегда 
предстают в виде своеобразных композиционных и драматургических со-
ставляющих, соответственно, панкомпозиционного процесса* и пандрама-
тургического процесса* 24.  

                                                                                           
экспрессии», пространственности,  регистра, динамики.  Такой фундаментальный для 
европейской музыки параметр, как звуковысотность, может охватывать и все уровни, 
но может концентрироваться лишь на микроуровне (например, высотная серия). Воз-
росший в своем значении ритмовременной параметр может выходить за рамки толь-
ко микроуровня и распространяться на макроуровень (пропорции архитектоники). 
Наиболее обогащённым во второй половине XX в. выступает микроуровень. <...> 
Композиторами данного периода выработаны особые программы создания музы-
кальных композиций от низшего до высшего уровней. «Стохастическая музыка» 
Ксенакиса после начального интуитивного импульса компонируется от микрокомпо-
зиции с вероятностным выбором тембра или семейства инструментов, высоты, гром-
костной динамики и длительности звука, к макрокомпозиции, для которой изби-
рается общий логический остов и определяется система операций с элементами мик-
рокомпозиции. Те же стадии — в «Проектной музыкальной композиции» Когоутека. 
У Штокхаузена в композиционную иерархию входят «пункты», «группы», «массы», 
их связи, особое понятие составляет «момент-форма» (музыкальное событие в одно-
временности), актуальная задача видится в унификации материала и формы. Слож-
ность сочинения музыкального произведения со специальной работой на всех уров-
нях потребовала применения математических методов (особенно у Ксенакиса и 
Штокхаузена)" Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург. 
1999. — С. 453. 

24   Основные предпосылки  введения этих терминов:  
1) термин "параметр" (от греч. parametron — отмеривающий) в его специальном 

значении — это "величина, характеризующая какое—н. основное с в о й с т в о  … 
системы или явления, процесса" (разр. моя — Д.Ш. Большая энциклопедия Кирилла 
и Мефодия 2002)  и " величина, числовое значение которой постоянно сохраняется на 
всем протяжении решения данной задачи" (Кондаков Н.И.  Логический словарь-
справочник. Второе, исправленное и дополненное издание. Изд. «Наука», М. 1975); 

2) термин "компонент" (от лат. componens — составляющий) во всех известных 
словарях расшифровывается, прежде всего, как  "составная часть, элемент чего-либо" 
(там же). 

Очевидно, что в вышеназванном значении термин "параметр" в сочетании с 
понятием "форма" указывает прежде всего на некую величину, которая характе-
ризует свойство музыкальной формы, но никак не на тот материал, на основе 
которого она образуется. В то же время термин "компонент", в аналогичном 

 



                                                                                                                              
                                                                              

Такого рода композиционные планы, получившие в ряде музыковедче-
ских работ названия "многопараметрные формы"25, "параметрные формы"26, 
а также "инопараметровые"27, в данной работе определяются как к о м -
п о н е н т н ы е  ф о р м ы*, а связанные с ними драматургические про-
цессы как к о м п о н е н т н о - д р а м а т у р г и ч е с к и е  п р о -
ц е с с ы* (= планы).  

Каждая из компонентных форм* в любом музыкальном сочинении все-
гда играет роль особой к о м п о з и ц и о н н о й  с о с т а в л я ю щ е й  
его "панформы"28 или, в других определениях,  всекомпонентной формы*, 
панкомпозиции*, что позволяет определить содержание последней как оп-
ределённую совокупность и взаимодействие всех компонентных форм*  
данного сочинения.  

Развитие многих компонентно-композиционных процессов*, не смотря 
на их высокую значимость даже в условиях господства традиционного мо-
тивно-тематического формообразующего фактора, не говоря уже о музы-
кальной ткани, где этот фактор уходит на отдаленный план или вообще ис-
чезает с "композиционной сцены", сегодня ещё не получило должного вни-

                                                                                           
сочетании, как раз  определяет именно конкретное материальное основание любого 
музыкального формопроцесса. 

Одновременно, на уровне разных сторон этих материалов, д о п у с к а ю щ и х  
д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  в  а с п е к т е  с в о е й  в е л и ч и н ы, в 
частности: количества, протяжённости и мощности, термин "параметр" оказывается 
необходимым (напр., плотностной параметр, корреспондирующий к  у р о в н ю  
концентрации звуковых, динамических или штриховых конструктивных элементов, 
приходящихся на какую-либо долю музыкального времени).  

25 Термин из "семейства параметровых", впервые введён в отечественное 
музыковедение Ю.Н. Холоповым. 

26 Понятие широко используемое в публикациях отечественных музыковедов и в 
их числе: В.Н. Холоповой [в частности см. её работу "Формы  музыкальных 
произведений" (главы ХIII-XIV) — одну из крупнейших в этом отношении работ, а 
также её книги: "Типология музыкальных форм второй половины ХХ века (50—80-е 
годы), "Параметр экспрессии" — новое измерение музыкального языка, "Музыка как 
вид искусства", "София Губайдулина"  и др.], Т.С. Кюрегян (напр., "Новые формы 
изложения в музыке советских композиторов"), В.С. Ценовой ("О музыкальных 
формах в творчестве московских композиторов", "О творчестве московских 
композиторов 80-х годов: к проблеме музыкального языка", "О современной 
систематике музыкальных форм", "Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной")  
и др. музыковедами.   

27 Термин В.С. Ценовой (см. её  работу "Музыкальные  формы в творчестве совре-
менных московских композиторов". — С. 201).   

28 Термин Ю.Н. Холопова. 
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мания (счастливое исключение здесь — ритмо-композиционный процесс)29. 
При этом наименее исследуемой здесь представляется проблема взаимодей-
ствия двух и более разных компонентно-композиционных слоёв* панкомпо-
нентной композиционной структуры*, а также форм их взаимодействия 
(например: композиционно-однотипного, в том числе, синхронного и асин-
хронного, или композиционно-разнотипного, связанного как с традицион-
ными формами композиционной структуры, так и относительно новыми). В 
то время, как именно здесь кроется, на наш взгляд, ряд важных фактов, спо-
собных открыть многое в аспекте индивидуальности композиционного 
мышления того или иного композитора, содержания его авторской драма-
тургии.        

В современном музыкальном сочинении любая из компонентных 
форм*  и связанный с ней компонентно-драматургический план*,  способны 
оказаться сильными композиционно-драматургическими факторами, причем 
настолько сильными, что именно они могут быть восприняты как ведущие 
конструктивные явления, (в частности, именно так может быть оценено 
композиционно-драматургическое значение звукоплотностной составляю-
щей* и динамической составляющей в общем художественно-музыкальном 
процессе «Лунной сонаты» В. Екимовского или фактуротематического 
процесса* в его «Vers libre»).    

Построение разноматериальных компонентных форм* может быть свя-
                                                           
29 Напр., структура "громкостной композиции" и сегодня чаще всего рассматри-

вается только в тех ситуациях, когда экспозиционный и репризный разделы сочине-
ния имеют разные громкостные параметры, отмечающиеся обычно в понятиях "ти-
хая" или "динамическая реприза", либо, когда в его среднем разделе возникает не-
сколько динамических подъёмов и спадов. И это представляется по своему  законо-
мерным и правильным, при условии, что по другим своим параметрам  громкостная 
структура* оказывается относительно однообразной. И также естественным  видит-
ся в этом случае и то обстоятельство, что внимание слушателя (как и композитора, и 
исполнителя) обычно связывается при этом с более интересными  по своему матери-
альному и конструктивному  содержанию компонентными формами*. Однако, при 
появлении в той же громкостной структуре* определенного м н о ж е с т в а  
к о н т р а с т н ы х  динамических единиц, вступающих  в своеобразные конструк-
тивно-логические отношения (в частности, разносерийные или разнопрогрессийные), 
она может оказаться исключительно важным фактором воздействия на сознание 
слушателя, композитора и исполнителя. И здесь её содержание, как правило, требует 
специального внимания, особенно подробной дифференциации, соответствующих 
методов исследования и специфических классификаций. Естественно, что всё это, в 
определенной степени, относится и ко всем другим современным компонентным 
структурам*. 



                                                                                                                              
                                                                              
зано и с общераспространёнными и ранее не известными  композиционными 
принципами.  

Любые из этих принципов способны функционировать на уровне того 
или иного компонентного "слоя" музыкальной ткани, и в качестве единст-
венного конструктивного фактора, и в определенной взаимосвязи с другими, 
что приводит к образованию, соответственно, одноплановых компонентных 
форм* и многоплановых компонентных форм*.  

Специфика применения каждого из этих принципов в одной или не-
скольких компонентных формах* музыкального сочинения обуславливает 
специфику его общего, панкомпозиционного содержания. И здесь осознан-
ное или неосознанное стремление композитора к индивидуальному вопло-
щению какого-либо композиционного принципа становится исключительно 
важным критерием в оценке индивидуальности его композиционного мыш-
ления.30  

В зависимости от того, на уровне какого из средств музыкальной ткани 
рассматривается её драматургический и формопроцессы и принципы, лежа-
щие в их основе (соответственно, компонентно-драматургический процесс* 
и компонентно-композиционный процесс, а также компонентно-
драматургический принцип*  и компонентно-композиционный принцип*), 
каждый из них  обычно определяется в соответствии с названием этого сред-
ства. Так на уровне фактуры может использоваться понятия "фактурная дра-
матургия", "фактуро-драматургический принцип*, "фактурная форма*" (= 
"фактуроформа*"), "фактуро-композиционный принцип*", на уровне ритма 
— "ритмическая драматургия", "ритмо-драматургический принцип" и "рит-
мическая форма" (= "ритмоформа*"), "ритмо-композиционный принцип", 
динамики — "динамическая драматургия*" (= "громкостная драматур-
гия*"), "динамико-драматургический принцип*" и "динамическая форма*" 
(= "громкостная форма*", "динамико-композиционный принцип*")  и т.д.  

Характерное для современного композитора обращение к различным 
типам, видам и подвидам компонентной формы* в пределах одного сочине-
ния обычно связано со становлением в нём многоплановых компонентных 
форм* (их природа представляется как сложное единение нескольких парал-
лельно и последовательно складывающихся и взаимодействующих одноком-

                                                           
30 При этом, естественен тот факт, что чем большее число компонентных форм*  

принимается во внимание при исследовании композиционных закономерностей 
сочинений композитора, тем полнее и объективнее оказывается такая оценка. 
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понентных форм* и разнокомпонентных форм*), а также многозначных 
компонентных форм* (форм, в которых действует два и более композици-
онных принципа, вследствие чего содержание этих форм представляется 
одновременно как многозначное, т.е. имеющее, соответственно два и более 
конструктивных значений).  

В то же время, нельзя не отметить и тот факт, что возникающая в по-
давляющем числе современных разнокомпонентных форм* композиционная 
многоплановость и многозначность, т.е. образование компонентных форм 
многоплановых* и компонентных форм многозначных*, представляется яв-
лением, характерным для сочинений не только современности, но и п р е -
д ы д у щ и х  м у з ы к а л ь н ы х  э п о х. Однако в большинстве своём, многие 
из современных компонентно-композиционных процессов* (в частности, 
динамические, диапазонные и артикуляционные) не имели в известном му-
зыкальном прошлом столь же важного конструктивного и семантического 
значения, которое они обрели в сочинениях наших современников.   

Как правило, содержание компонентно-композиционных процессов* се-
годня оказывается всё чаще и н д и в и д у а л ь н ы м  к о н с т р у к -
т и в н о - с т и л и с т и ч е с к и м  и  с е м а н т и ч е с к и м  явлением. 
Другими словами, если в относительно отдалённом музыкальном прошлом 
композитор вполне сознательно стремился, прежде всего, к созданию отно-
сительно новых мелодико-тематических структур, а ближе к ХХ веку также 
и гармонической, и ритмической, и при этом вполне довольствовался обще-
распространёнными видами других компонентных структур, то с е г о д н я  
о н  о б ы ч н о  с о ч и н я е т  к а ж д ы й  р а з  з а н о в о  и  ф а к т у р у, и д и н а -
м и к у, и а р т и к у л я ц и ю, и с а м о  м у з ы к а л ь н о е  в р е м я -
п р о с т р а н с т в о, т.е., в конечном моменте, всё, что составляет  "компози-
ционное поле" его очередного произведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
О классификации компонентных форм* 

Первоначальная дифференциация компонентных форм* — материаль-
ная (= собственно, компонентная) —  связана с с о д е р ж а н и е м  и х  
к о н с т р у к т и в н о г о  м а т е р и а л а, что позволяет различать их 
композиционное содержание как фактуроформы*, темброформы*, ритмо-
формы* и темпоформы*, плотностные формы*, акустические формы*,  
штриховые формы*, динамические формы* (= громкостные формы*), диа-
пазонные формы*, а также плотностные формы*  и др.  

Последующая дифференциация компонентных форм* — техническая 
— складывается в зависимости от содержания принципа работы композито-
ра с группой тех или иных однородных музыкальных средств, лежащих в 
основе в основе той или иной из компонентных форм*, т.е. от содержания 
техники компонентно-композиционного письма*.  

В частности, при выстраивании сочинения на основе определённого 
ряда однородных конструктивных элементов (напр., ряда длительностей, 
ряда динамических оттенков и т.д.) с последующим их о т н о с и т е л ь н о  
с в о б о д н ы м  расположением относительно друг друга образуется ком-
понентная форма рядно-свободная* или, иначе, компонентная форма мо-
дальная*.  

При с о х р а н е н и е  т о г о  и л и  и н о г о  и з н а -
ч а л ь н о г о  п о р я д к а  во всех последующих появлениях этих одно-
родных конструктивных элементов, в частности, серийного или  прогрес-
сийного, складываются уже  рядно-организованные компонентные формы*, 
в том числе: компонентная форма серийная* и компонентная форма про-
грессийная*.   

Не зависимо от своей материальной специфики все компонентные 
формы* имеют много общих закономерностей, связанных, прежде всего, с 
возможностью их построения на основе о д и н а к о в ы х  к о м п о з и ц и о н -
н ы х  п р и н ц и п о в, в том числе: принципов, относящихся к  музыкальному 
искусству Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтизма 
и ХХ столетия.31 Наличие таких закономерностей является важной предпо-

                                                           
31 Конечно, не каждый из этих композиционных принципов находит своё приме-

нение на уровне любых компонентов музыкальной ткани. Трудно ожидать, напри-
мер, появление сонатной организации на уровне только динамического или только 
артикуляционного материала. Однако, многие  из этих принципов, в том числе: 
принципы рондо,  вариаций, остинато, прогрессии, серии, динамической волны, в 
каком-либо своём преломлении, являются общехарактерными для  разноматериаль-
ных компонентных форм*. 
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сылкой для многогранных классификаций компонентных  форм*, в том чис-
ле, классификаций, выстраиваемых32: 
 в  с о о т в е т с т в и и  с  м а т е р и а л ь н ы м  с о с т а в о м: 

• моноэлементные  однокомпонентные формы* — композици-
онные структуры, складывающиеся на основе только о д н о п о -
р я д к о в ы х  и  о д н о м а т е р и а л ь н ы х  элементов 
(напр., только аккордов, только интервалов, только ритмоформул, 
только пауз, только "темпоединиц" и др.);  
• полиэлементные однокомпонентные формы* — композици-
онные структуры, складывающиеся на основе н е с к о л ь к и х  
р а з н о п о р я д к о в ы х, но о д н о м а т е р и а л ь н ы х  
э л е м е н т о в  (напр., только аккордов и интервальных групп, 
ритмоформул и пауз и др.);  
• монокомпонентные формы* — композиционные структуры, 
складывающиеся на основе только о д н о м а т е р и а л ь н ы х  
элементов (напр., только ритмических — ритмоформа, только тем-
бровых — темброформа* и др.); 
•  поликомпонентные формы* — композиционные структуры, 
выстраиваемые на основе р а з н о м а т е р и а л ь н ы х  эле-
ментов (напр.,  гармонических и динамических, ритмических и 
тембровых и т.д.);  

 в  с о о т в е т с т в и и  с  г о л о с о в ы м  с о с т а в о м —компонентная 
форма однослойная* (= одноголосная, однопластовая*) и компонентная 
форма многослойная* (= многоголосная, многопластовая*)33; 
                                                           
32 Определённая часть из предлагаемых здесь классификационных позиций 

применима также и в области мотивно-тематических композиционных структур. 
33 С учётом и материального и голосового, а также пластового состава, вышеназ-

ванные формы могут иметь и дополнительную дифференциацию, в том числе:  
монокомпонентная форма однослойная* — компонентно-композиционная струк-

тура*, образующаяся  в  о д н о м  г о л о с е  (пласте)  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и   
н а  у р о в н е  о д н о г о  е ё  к о н с т р у к т и в н о г о  м а т е р и а л а;  

поликомпонентная однослойная форма* — компонентно-композиционная 
структура*, образующаяся  в  о д н о м  г о л о с е  (пласте) музыкальной ткани,  
но  н а   у р о в н е  р а з н ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  е ё  м а т е р и а л о в  
(напр., динамическом и ритмическом);  

монокомпонентная форма многослойная* — компонентно-композиционная 
структура*,  образующаяся на уровне о д н о г о  и  т о г о  ж е  материала 
музыкальной ткани, но относящегося к её р а з н ы м  г о л о с а м ;  

поликомпонентная форма многослойная* — компонентно-композиционная 
 



                                                                                                                             
 в  с о о т в е т с т в и и  с  к о м п о з и ц и о н н ы м и  п р и н ц и п а м и ,  
с л о ж и в ш и м и с я  д о  Х Х  с т о л е т и я  —  музыкальные формы Сред-
невековья, Возрождения, Барокко, Классической и Романтической эпох;  
 в  с о о т в е т с т в и и  с  т е х н и ч е с к и м и  п р и н ц и п а м и ,  п р и о б -
р е т ш и м и  в а ж н о е  и  в е д у щ е е  к о н с т р у к т и в н о е  з н а ч е н и е  в  
м у з ы к а л ь н о м  и с к у с с т в е  Х Х  -  Х Х I  с т о л е т и й, в том числе, 
прогрессийным и серийным:  компонентные формы прогрессийные* и 
компонентные формы серийные*; 
 в  с о о т в е т с т в и и  с принципом векторно-графической композиции* 
или, иначе, принципом геометрической композиции* 34, в том числе: ком-
понентные формы строго-геометрические* и компонентные формы 
свободно-геометрические (= графические)*,  
 в  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т р о е н и е м  н а  о с н о в е  о д н о г о  и  
т о г о  ж е  или р а з н ы х  п р и н ц и п о в  к о м п о з и ц и о н н о й  с т р у к -
т у р ы  —  компонентные формы однотипные* и компонентные формы 
разнотипные*; 
 в  с о о т в е т с т в и и  с  ц е л о с т н о с т ь ю  к о м п о з и ц и о н н о г о  
п р о ц е с с а  —     компонентная форма непрерывная* и компонентная 
форма рассредоточенная* (= прерывная*); 
 в  с о о т в е т с т в и и  с  к о н с т р у к т и в н о - с т р у к т у р н о й  у с т о й -
ч и в о с т ь ю  к о м п о з и ц и о н н о г о  п р о ц е с с а :  а ) при  выстроенности 
формы от начала до конца на основе одного и того же композиционного 
принципа (= одних и тех же композиционных принципов) образуется 
компонентная форма стабильная*; б) при наличии в ней перехода от од-
ного композиционного принципа к другому (в том числе: подготовленно-
го или внезапного) складывается компонентная форма мобильная* (в 
том числе, форма с композиционным отклонением, модуляцией или эл-
липсисом)35; 
 в соответствии с построением компонентной формы* на основе  од-
ного или нескольких композиционных принципов: 

                                                                                           
структура*, образующаяся в р а з н ы х  голосах музыкальной ткани и на уровне 
р а з н ы х  е ё  материалов. 

34 Принцип, обуславливающий такую композиционную организацию однородных  
компонентов музыкальной ткани, при которой г р а ф и ч е с к о е  в ы р а ж е -
н и е  и х  о т н о ш е н и й  напоминает различные геометрические тела, 
рельефы. 

35 Понятия, производные от терминов В.П. Бобровского: "композиционная 
модуляция", "композиционное отклонение", "композиционный эллипсис".  
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• компонентная м о н о ф о р м а * (= компонентная однознач-
ная форма)*; 
• компонентная п о л и ф о р м а*, в том числе: 
  компонентная полиформа многозначная* или, иначе, ком-
понентная полиформа смешанная* 36;   
 компонентная полиформа многоплановая* 37. 

                                                           
36 Компонентная форма многозначная* — 1) компонентная форма*, 

выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более 
композиционных принципов, действующих относительно о д н о в р е м е н н о  
и  н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального процесса, придавая ему 
таким образом многозначное композиционное содержание; 2) компонентная форма*, 
образованная с одновременным участием  нескольких композиционных принципов; 
то же, что Компонентная форма смешанная*.  Понятие "компонентная форма мно-
гозначная*" создано автором этой книги по аналогии с понятием Ю.Н. Холопова 
"многозначная тональность".  

37 Компонентная форма многоплановая* — форма, выстроенная на основе двух и 
более композиционных принципов, действующих  о д н о в р е м е н н о, но с 
условием, что одни из них функционируют р а с с р е д о т о ч е н н о, а другой (другие) 
н е п р е р ы в н о  —  термин, производный от понятия В.В. Протопопова "много-
плановая форма". 



                                                                                                                          
                                                                                                                          

Компонентные формы геометрические*  
Характерное для современного композитора обращение к различным 

типам, видам и подвидам музыкальной формы в пределах одного сочинения 
приводит обычно к становлению в нём компонентных форм многоплано-
вых*, природа которых представляется как сложное единение нескольких 
параллельно и последовательно складывающихся и взаимодействующих 
однокомпонентных форм* и разнокомпонентных форм*.  

В то же время, нельзя не отметить и тот факт, что возникающая в по-
давляющем числе современных сочинений в среде разнокомпонентных 
форм* композиционная многоплановость и многозначность, т.е. образование 
компонентных форм многоплановых* и компонентных форм многознач-
ных*, представляется явлением, характерным для сочинений не только со-
временности, но и для предыдущих музыкальных эпох. Однако в большин-
стве своём, многие из современных компонентно-композиционных процес-
сов* (в частности, динамические, диапазонные и артикуляционные) не име-
ли в известном музыкальном прошлом столь важного конструктивного и 
семантического значения, которое они обрели в сочинениях наших совре-
менников.   

Как правило, содержание компонентно-композиционных процессов* се-
годня оказывается всё чаще индивидуальным конструктивно-стилистичес-
ким и семантическим явлением. Другими словами, если в относительно от-
далённом музыкальном прошлом композитор вполне сознательно стремился, 
прежде всего, к созданию относительно новых мелодико-тематических стру-
ктур, а ближе к ХХ веку также и гармонической, и ритмической, и при этом 
вполне довольствовался общераспространёнными видами других компо-
нентных структур, то сегодня он обычно сочиняет каждый раз заново и фак-
туру, и динамику, и артикуляцию, и само музыкальное время-пространство, 
т.е., в конечном моменте, всё, что составляет  "композиционное поле" его 
очередного произведения. 

В современных компонентных формах*, наряду с композиционными 
принципами, имеющими многовековую историю, всё большое значение иг-
рает ряд относительно новых, в том числе:  принцип геометрической   ком-
позиции*38, принцип прогрессийной композиции* и принцип серийной компо-

                                                           
38 Принцип геометрической   композиции* — принцип, обуславливающий   такую 

композиционную организацию однородных  компонентов музыкальной ткани, при 
которой г р а ф и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  и х  о т н о ш е н и й  
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зиции. 

Действие принципа геометрической композиции* при создании музы-
кального сочинения приводит к образованию в нём двух типов геометриче-
ской формы: 

геометрической формы свободной* (= геометрической формы ланд-
шафтной* или геометрической формы рельефной*), чей "графический об-
лик" ассоциируется с конфигурацией какого-либо ландшафта. Напр., с рель-
ефом горной цепи, рельефов какой-то части морского дна и др.39;  

геометрической формы строгой*, т.е. формы, "графический облик"40 
которой напоминает какие-либо графические геометрические фигуры (тра-
пеции, треугольники, прямоугольники, полушария, эллипсисы и др.). 

 
Компонентные формы геометрические свободные*  

Как правило, эти формы всегда имеют относительно индивидуальное 
конструктивно-графическое решение, которое чаще всего ассоциируется с 
различными природными поверхностями, в частности, с горными релье-
фами, волной (= волнами) и пр., что, собственно, и послужило основанием 
для других их определений: "рельефные компонентные формы"* (= рельеф-
ные формы*, ландшафтные компонентные формы*, ландшафтная фор-
ма*), "векторно-графические компонентные формы"* (= векторно-
графические формы*, ландшафтно-графические формы*). Однако, при всей 
такой индивидуальности, на уровне отношений отдельных разделов (частей, 
фаз) своего рельефа,  свободно-геометрические  формы*  могут обнаружи-
вать и определённое "внешнее" сходство друг с другом, которое может быть 
обусловлено, с одной стороны, выстраиванием композиционных отношений 
этих фаз на основе одних и тех же принципов традиционного формообразо-
вания (напр.,  принципов рондо, вариаций или  трехчастной репризной фор-
мы), а с другой, встраиванием в процесс этих отношений, в качестве отдель-

                                                                                           
напоминает различные геометрические тела и рельефы холмов, гор, горных хребтов, 
равнинных полей и пр. ; то же, что  Геометрической принцип формообразования*, 
Векторно-графической композиции принцип*. 

39 Одна из особенностей свободно-геометрических музыкальных форм* — 
возможность появления в их структуре отдельных  строго-геометрических 
субформ*.   

40 Графический облик* — очертания внешней границы нотного поля сочинения 
(его раздела, части), в том числе: относительно плотно заполненного нотным мате-
риалом или относительно разряжённого. 



 
ных составляющих, каких-либо из вышеназванных видов строго-
геометрических форм*. 

Характеристика свободно-геометрических форм* обычно представляет 
собой обобщенное или детальное описание их двухмерного "графического 
образа", выстроенного на основе определённых  математических посылок, 
каждая из которых, в свою очередь, связана с исследованием динамики (= 
этапов активности) той или иной стороны компонентного формопроцесса*, 
наблюдающегося в этих формах. К числу таких сторон относятся следую-
щие: 

• число относительно самостоятельных векторно-графических фазо-
форм*, содержащихся в композиционно-компонентном процессе;  

• содержание рельефа этих фазоформ* (напр., одни фазы могут иметь 
плавное волнообразно-крещендирующее и диминуирующее строение, 
другие — исключительно прямолинейное, третьи — разномасштабное 
повторение одной и той же геометрической фигуры и т.д. и т.п.);  

• зеркальные одновременные (= синхронные) или последовательные (= 
асинхронные, имитационные) отношения фазоформ* (соответствен-
но: синхронно-зеркальные фазоформы* и асинхронно-зеркальные фа-
зоформы* — они же имитационно-зеркальные фазоформы*) или, 
другими словами, одновременные или последовательные отношения 
сходных фазоформ*, расположенных по отношению друг к другу  в 
плюсовой и минусовой пространственных координатах;  

• отношения всех фазоформ* в соответствии с композиционным прин-
ципом, присущим традиционному мотивно-тематическому формооб-
разованию. 

Компонентные формы геометрические строгие*  
В современной музыкальной ткани строгие геометрические формы 

представлены рядом относительно индивидуальных по своему "векторно-
графическому" решению структур, которые  обычно вызывают различные 
аллюзии на ту или иную геометрическую фигуру, что, собственно, и позво-
ляет определять эти формы как "геометрические". Организация их компози-
ционного процесса, его динамика может быть связана с разными конструк-
тивно-геометрическими принципами Напр., с принципом трапеции (компо-
нентная форма трапеционная*, т.е. компонентная форма*,  имеющая кон-
фигурацию трапеции — К52. Успение — плотностно-голосовая трапеце-
видная форма*), принципом треугольника (компонентная форма треуголь-
ная* — диапазонный  и звукоплотностной (= динамический)  равнобедрен-
ный  треугольник* в К13. Ave Maria), принципом прямоугольника — стати-
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ческая четырёхугольная громкостная форма или, иначе громкостной прямо-
угольник* в К16. Ноктюрны), принципом эллипсиса (компонентная форма 
эллиптическая* 41), принципом пирамиды (компонентная форма пирамид-
ная*: К42. Прелюдия и фуга — компонентная форма громкостная (= дина-
мическая) пирамидная*; К51. Двойные камерные вариации — компонентная 
форма динамическая* типа пирамида шестиступенная равносторонняя) и др. 
Отдельные из этих форм в сочинении предстают обычно в различных вари-
антах — подвидах (скажем, форма трапеции  может демонстрировать себя 
как  фигура с равными или неравными углами, а также с вершинами и осно-
ваниями различной протяженности).  

При создании строгих геометрических компонентных форм* возможно 
и однократное и многократное действие какого-либо из конструктивно-гео-
метрических принципов, что приводит к становлению, соответственно, од-
ночастных (= однофазных*) компонентных геометрических форм* и мно-
гочастных (= многофазных*) компонентных геометрических форм*. След-
ствием многократного повторения того или иного геометрического принци-
па при сохранении всех параметров исходного компонентного материала 
всегда оказывается образование компонентной формы геометрической цеп-
ной (= куплетной*. Напр., цепи равнобедренных треугольников), а при из-
менении этих параметров — компонентной формы геометрической вариа-
ционно-цепной (= куплетно-вариационной*. Напр., пирамидальной, состав-
ляющими частями которой являются трапеции, отличающиеся друг от друга 
угловыми показателями, а также вертикальным и горизонтальным  индек-
сом).  

При п о с л е д о в а т е л ь н о м  выстраивании компонентной фор-
мы* на основе разных принципов геометрической композиции*, она обретает 
значение компонентной формы полигеометрической*, а её составляющими 
блоками — разделами, частями — оказываются разнообразные компонент-
ные геометрические субформы*.  

В компонентных полигеометрических формах*,  наряду с их собствен-
ными специфическими композиционными принципами, обычно действуют 

                                                           
41 В частности, пример "профиля формы", который может быть условно 

определён как "эллипсис с заостренными концами", приводится  А.С. Соколовым в 
его книге «Музыкальная композиция  ХХ века:  диалектика творчества»  при анализе 
"Музыки для струнных, ударных и челесты" Б. Бартока на уровне тонального 
материала фуги —  отдельных позиций её темы (см. С.113).  



 
многие традиционные, в  частности, лежащие в основе таких форм как рон-
до, трёхчастная репризная, зеркально-симметричная и вариационная, что, в 
свою очередь,  увеличивает число видов и подвидов компонентных форм 
геометрических строгих*.  

Технические формы* 
Действие принципов прогрессийного*, серийного, модального и тональ-

ного  построения композиционной структуры обычно сопровождается ста-
новлением особых видов компонентных форм*, каждый из которых имеет 
соответствующее наименование, в том числе: прогрессийная*, регрессий-
ная*, серийная, модальная42 и тональная  компонентные формы*. В этих 
формах, подобно  геометрическим компонентным формам*,  наряду с их 
вышеназванными композиционными принципами, могут функционировать 
также различные принципы классического формообразования и, так назы-
ваемые,  векторно-графические (= геометрические)принципы*. 

О методике построения диаграмм векторно-графической струк-
туры компонентных форм 

Методика построения диаграмм (= графиков), раскрывающих с относи-
тельно высокой точностью с о д е р ж а н и е  в е к т о р н о - г р а ф и ч е с к о й  
с т р у к т у р ы  компонентных форм*, непосредственно связана с математи-
ческим выражением различных параметров материала этих форм, в том чис-
ле, параметров и сохраняющихся и изменяющихся в процессе развития этого 
материала.  

Так, в частности, в е р т и к а л ь н ы й  п а р а м е т р  может быть 
связан: 

                                                           
42 Эта группа форм в аспекте их мотивно-тематического, гармонического и 

ритмического построения активно исследуется  в музыковедении на протяжении ряда 
последних десятилетий. Одним из первых и концептуально убедительных прорывов 
в эту область и, в частности, в сферу серийных форм, явля-ется работа В.Н. 
Холоповой «Драматургия и музыкальные формы  в кантате С. Губайдулиной "Ночь в 
Мемфисе"»,  идеи которой нашли своё развитие в последующих её трудах и, в том 
числе, книге «Формы музыкальных произведений» (1999). Серьёзным вкладом в 
исследование этой группы форм стали также отдельные публикации В. Ценовой 
(напр., её книга «Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной», посвящённая 
проблемам неординарной композиционной организации на уровне ритма в 
сочинениях С. Губайдулиной) и работы ряда других музыковедов. Данные формы 
рассматриваются в книге В. Ценовой на уровне только некоторых компонентных 
процессов*. Первые положения, посвящённые этим формам, представлены в 
нижепредлагаемых классификациях компонентных форм*, все остальные — в 
разных аналитических эскизах второй части книги.        



                                                     Компонентные формы геометрические* 
 

• с уровнем сонантности в звуковой, интервальной и аккордовой ткани 
сочинения — сонантная компонентная форма*;   

• с уровнем плотности в артикуляционной, динамической, звуковой, 
интервальной, ритмической и тембровой ткани — плотностные компо-
нентные формы* (= плотностные формы*, в том числе: аккордово-
плотностная форма*,  голосовая плотностная форма*, звуковая плот-
ностная форма*, интервальная плотностная форма*, ритмическая 
плотностная форма*, тембровая плотностная форма*);  

• с уровнем громкости — громкостная * или, иначе, динамическая 
форма*;   

• с "диапазонным содержанием" музыкальной ткани — диапазонная 
форма*;  

• и др.  

 При этом все компонентные формопроцессы* могут рассматриваться в 
двух аспектах:  

первый — когда в качестве нулевой точки отсчёта берется самый ни-
зкий или самый высокий из "параметрных показателей" исследуемого ком-
понентного формопроцесса* (напр., в диапазонном процессе — наиболее 
низкий или высокий тон сочинения);  

второй — более наглядный и объективный — предполагает в качестве 
такой точки отсчета выбор среднего "параметрного показателя" (напр., "осе-
вого тона" звуковой ткани музыкального сочинения).  

Что касается горизонтального параметра, то он всегда соотносится со 
временем, в течение которого происходят те или иные изменения в иссле-
дуемых компонентных процессах*.  

В зависимости от числа замеряемых данных, многие геометрические 
фигуры (если они имеют место в рассматриваемой композиционной стру-
ктуре) на диаграмме (= графике) могут иметь как абсолютно прямые верти-
кальные и диагональные стороны  (минимум параметрных замеров), так и 
стороны с каким-либо изгибом (незначительным — при сравнительно не-
большом числе замеров, или, напротив, значительным — при большом числе 
этих замеров). Естественно, что с увеличением числа просчитываемых пара-
метров, соответственно, вырастает приближение к объективному со-
держанию исследуемой "рельефной формы" любого из компонентных про-
цессов*. 



                                                                                                                                 
 

1-я КЛАССИФИКАЦИЯ  КОМПОНЕНТНЫХ ФОРМ *  
— по "материальному основанию" компонентных форм*43: 

 
Акустические компонентные формы* 
• акустические рассредоточенные стереовариации* 44 (в ча-

стности, на уровне рефрена в К31. Die ewige Wiederkunft); 
и др. 
 
Векторные компонентные формы*  
• векторная континуально-волнообразная форма* (К64. Фа-

воритки - La Favorite - La Non favorite, 4-я пьеса — 1-е значение); 
• векторный канон* (К40. Стансы,  2-й Станс — свободный 

двухголосный зеркальный*; К43 Пример 133); 
• и др. 
 
Диапазонные компонентные формы*  
• диапазонная зеркально-крещендирующая форма с обрамле-

нием* (К16. Ноктюрны  Схема 25); 
• диапазонная крещендирующая форма* (К66. Зеркало Ави-

                                                           
43 В работе представлены три варианта классификации компонентных форм*. В 

их основе лежат и сходные, и относительно разные критерии дифференциации таких 
форм. 

В первой классификации начальная дифференциация компонентных форм* 
связана с их конструктивным материалом или, иначе, "материальным основанием", 
выстроенным в алфавитном порядке. Далее внутри отдельных "материальных групп" 
называются формы, связанные с классико-романтическими композиционными 
принципами, которые всякий раз располагаются в одном и том же порядке — от 
относительно простых к более сложным; затем указываются технические 
компонентные формы*, векторно-графические* (= геометрические*) и различные 
компонентные полиформы*, в том числе: многозначные*, многоплановые и 
многопланово-многозначные*; замыкают "материальные группы" циклические ком-
позиции.  

В каждой "материальной группе" называются только те в и д ы  и  п о д -
в и д ы компоненных форм*, которые рассматриваются в сочинениях Виктора 
Екимовского, что само по себе не исключает возможности появления в большинстве 
из таких групп многих из ранее названных вариантов компонентных форм* (на что, в 
частности, указывает в каждой группе  подпункт "и др.").  

44 Определения этой и ряда последующих компонентно-специфических форм (за 
некоторым исключением) в целях сокращения "книжного пространства" представ-
лены в последнем разделе книги «Словарь…»  и её второй части.  



                                                    1-я классификация компонентных форм*   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ценны, средняя часть); 
• диапазонная свободно-геометрическая (= рельефная) фор-

ма* (К78. Graffiti — Граффити Схема 89); 
• диапазонный прогрессийный период*: 

 диапазонный диминуирующий период*; 
 диапазонный крещендирующий период* (К2, II); 

• диапазонный равнобедренный  треугольник* (К13. Ave 
Maria); 

• и  др. 
 
Динамические (= громкостные) компонентные формы*  
• громкостная волнообразная форма *: 

 громкостная крещендирующая волнообразная форма*  
(К66. Зеркало Авиценны, сред. часть); 

 громкостная серпантинная волна с обрамлением* 
(К59. Полет воздушных змеев Схема 80); 

• громкостная двухчастная развивающая форма* (К1, К33. 
Соната с похоронным маршем Схема 56); 

• громкостная многозначная форма* (К1; К59. Полет воз-
душных змеев Схема 79: серпантинная громкостнàя волна с обрамлением* 
Схема 80 / пятифазное громкостное рондо* 45); 

• громкостная многоплановая форма* (К56. Тройные камер-
ные вариации —  трехплановая Схема 77: четное рондо / трехступенчатая 
крещендирующая рассредоточенная форма* / трёхчастная остинатная 
рассредоточенная*); 

• громкостная статическая форма* — громкостной прямо-
угольник* (К16. Ноктюрны); 

• громкостная трёхчастная остинатная рассредоточенная 
форма* (К56. Тройные камерные вариации Схема 77); 

• громкостнòй прогрессийный период*: 
 громкостной крещендирующий период* (К2, II); 
 громкостнòй диминуирующий период*; 

• громкостнòе рондо*: 

                                                           
45 Отдельные композиционные планы и композиционные значения в, соответст-

венно, многоплановых, многозначных и многопланово-многозначных формах разде-
лены  в примерах  косой линией. 



                                                                                                                                 
 

 громкостнòе классическое  рондо*  (К59. Полет воз-
душных змеев); 

 громкостнòе концентрическое рондо* (К40. Стансы 
Схема 60); 

 громкостнòе серпантинно-крещендирующее рондо с 
внутренним рефреном* 46,  местными репризами и ко-
дой (К79. Corona di sonetti - Венок сонетов Схема 93); 

 громкостнòе чётное рондо* (К56. Тройные камерные 
вариации  Схема 77);  

• громкостные двойные вариации* (К1); 
• динамическая многоступенчатая форма* (К31. Die ewige 

Wiederkunft: пятиступенная р а з н о с т о р о н н я я  "пирамида"* Схема 

50; К42. Прелюдия и фуга: трехступенная "пирамида" неполная восходя-
щая — без спуска; К51. Двойные камерные вариации: шестиступенная 
равносторонняя динамическая "пирамида" Схема 70); 

• динамическая полифигурная строго геометрическая фор-
ма* (К66. Зеркало Авиценны Схема 84); 

• динамическая трёхступенчатая крещендирующая рассре-
доточенная форма* (К56. Тройные камерные вариации Схема 77); 

• динамический равнобедренный  треугольник* (К13. Ave 
Maria);  

• динамический цикл* (К51. Двойные камерные вариации — 
громкостная зеркально-прогрессийная шестичастная форма* Схема 70; 
громкостная  зеркально-прогрессийная пятичастная форма  с тихой 
"репризой"* или, иначе, громкостная разносторонняя пятиступенчатая 
пирамида* Схема 50 );  

• и др. 
Гармонические (= звуковые) компонентные формы * 47 

                                                           
46  Т.е. с рефреном, который не появляется в начале и конце формы рондо. 
47 Гармоническая (= звуковая) компонентная форма* — 1) компонентно-

композиционная структура*, складывающаяся  на уровне отношений каких-либо 
однородных гармонических элементов (в том числе: интервалов, аккордов, соноров, 
шумозвуков), а также на уровне содержания функциональных отношений 
гармонических центров, групп созвучий, гармонических слоёв и гармонических зон и 
др.  В качестве самостоятельной подгруппы гармонических форм выступают также 
различные звукоплотностные формы*, в частности, интервальные плотностные 
формы* и голосовые плотностные формы*. (В данной классификации этот 
"материальный тип" компонентных форм рассматривается в составе плотностных 
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• аккордовая компонентная форма* (К16. Ноктюрны, V — 
многозначная: гармоническое микророндо* / чётное гармоническое мик-
ророндо* Схема 34, Схема 35); 

• интервальная компонентная форма*: 
 интервально-прогрессийная континуальная форма* 

(К16. Ноктюрны, IV);  
 многопланово-многозначная интервальная форма* 

(К16. Ноктюрны — верхний пласт музыкальной ткани: 
тройные рассредоточенные позиционно-интервальные 
микровариации* / микровариации на интервальные 
группы* / четное интервальное рондо*; нижний пласт 
Схема 31 и  Схема 32 — интервальное рондо / двухчастная 
контрастно-развивающая интервальная форма* / рас-
средоточенные интервальные  вариации*); 

 и др. 
• позиционная компонентная форма*. Напр.: 

 позиционная рондо-вариационная форма* 48 (К31. Die 
ewige Wiederkunft, V); 

• тономодусная компонентная форма*: 
 континуальная пятифазная тономодусная форма* 

(К16. Ноктюрны, II); 
 регрессирующая тономодусная форма* (К16. Ноктюр-

ны, II); 
 тонокрещендирующая колор-форма* (К76. Урок музы-

ки в византийской школе, I  Схема 86); 

                                                                                           
форм*); 2)  композиционная структура, складывающаяся  на уровне каких-либо 
звуковых составляющих музыкальной ткани, взятых как порознь, так и в различных 
совокупностях, в том числе: содержания звукорядного процесса, структуры 
интервалики и аккордики; содержания функциональных отношений тех или иных 
звуковых элементов, в частности, гармонических интервалов,  аккордов, тональных 
центров, слоёв и зон и др.; 3)  то же, что Звуковые компонентные  формы*.   

48 Позиционная рондо-вариационная форма* — форма, складывающаяся на 
уровне п о з и ц и о н н ы х  (= т о н а л ь н ы х )  отношений отдельных разде-
лов или фаз гармонического процесса. В данной форме объектом варьирования — 
"темой" — является звукорядный материал начальной "восходящей линеарной 
формулы",  в роли рефрена выступает  начальная позиция, а эпизодов — все 
остальные его позиции. При этом эффект позиционных смен обычно (но не всегда) 
усиливается за счет одновременного обновления звукорядного материала.   



                                                                                                                                 
 

 тономодусная, интервально-прогрессирующая конти-
нуальная пятифазная  форма* — тономодусная ком-
понентная непрерывная форма* с прогрессийно разви-
вающейся интервальной структурой; 

 и др. 
• геометрические звуковые компонентные формы строгие*: 

 равнобедренный треугольник* на уровне величины и 
количества  используемых в музыкальной ткани интер-
валов (К13. Ave Maria); 

 и др. 
• многозначная гармоническая форма* (К30. Прощание: 3-

хчастная репризная /2-хчастная безрепризная период с серединой Схема 43 ); 
•  и др. 
 
Плотностные компонентные формы* 49  

звукоплотностная форма* 
• звукоплотностной прогрессийный период*: 

 звукоплотностной крещендирующий период* (К2, II); 
 и др. 

• звукоплотностной равнобедренный  треугольник* (К13. 
Ave Maria); 

• звукоплотностная свободно-геометрическая (= рельефная) 
форма* (К78. Graffiti - Граффити  Схема 88); 

• звукоплотностная серпантинная волна с обрамлением* 
(кульминационная фаза волны — конец первой части сочинения К59. 
Полет воздушных змеев Схема 82); 

                                                           
49 В зависимости от музыкальных средств, на уровне которых складывается та 

или иная плотностная форма*, различается несколько её "материальных видов", в 
том числе: звукоплотностная форма*, ритмоплотностная форма*, темброплотно-
стная форма*, динамикоплотностная форма*, штрихоплотностная форма*, 
голосоплотностная форма*. Анализ плотности расположения тех или иных музыка-
льных средств связан с оценкой близости их вертикального ("вертикальная 
плотность") и горизонтального ("горизонтальная плотность") расположения 
относительно друг друга.  Понятие "вертикальная плотность" относится к тому или 
иному числу о д н о р о д н ы х  простейших компонентов музыкальной ткани, 
появляющихся одномоментно, понятие "горизонтальная плотность" — к числу этих 
компонентов, приходящихся на какую-либо  единицу измерения музыкального вре-
мени. 
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• звукоплотностная строго-геометрическая многоэлемент-
ная крещендирующая  форма*: 

 звукоплотностностная строго-геометрическая много-
элементная крещендирующая  форма континуальная* 
(К2, III; К8. Трио-соната da camera, II; К64. Фаворитки - 
La Favorite - La Non favorite, 2 и 3-я пьесы);  

 звукоплотностностная строго-геометрическая мно-
гоэлементная крещендирующая  форма рассредото-
ченная* (К9. Лирические отступления — в рамках рас-
средоточенного фугато); 

 и др. 
интервально-плотностная форма* 

• интервально-плотностная прогрессийная форма*: 
  интервально-плотностная многофазная диминуирую-

щая форма с обрамлением* (К16. Ноктюрны Схема 27); 
  и др. 

плотностно-голосовая форма* 
• плотностно-голосовая зеркально-симметричная форма* 

(К22. Квартет - cantabile Схема 39); 
• плотностно-голосовая прогрессийная форма*: 

 плотностно-голосовой крещендирующий период* (К65. 
27 разрушений, 27-е Разрушение); 

 и др. 
• плотностно-голосовая строго геометрическая форма*:  

 строго геометрическая плотностно-голосовая форма 
в форме трапеции* 50 (К52. Успение Схема 72); 

• плотностно-голосовая свободно-геометрическая (= рель-
ефная) форма* (К78. Graffiti - Граффити  Схема 88); 

• плотностно-голосовая трёхчастная форма* (К31. Die ewi-
ge Wiederkunft, III ); 

• и др. 
 
Ритмические компонентные формы* 
• встречно-прогрессийная ритмоформа* (К30. Прощание); 

                                                           
50 Т.е. форма, голосовая структура экспозиции которой выстроена прогрессийно, 

репризы — регрессийно, а середины — статично. 



                                                                                                                                 
 

• двухчастная зеркальная рассредоточенная ритмоформа* 
(К79. Corona di sonetti - Венок сонетов — на уровне числа повторяемых 
разделов Схема 92); 

• зеркально-прогрессийная пластовая ритмоформа* (К8. 
Трио-соната da camera, I); 

• многозначная ритмоформа* (К16. Ноктюрны, III: беско-
нечный ритмоканон / ритморондо* / 3-хчастная репризная Схема 29; 
К22. Квартет-cantabile — многозначная паузная ритмоформа*: трёхча-
стная репризная форма с добавочным нечётным рефреном* и кодой / 
ритмовариации с добавочным нечётным рефреном*; К33. Соната с по-
хоронным маршем на уровне: асинхронных и синхронных  ритмических 
полей / ритмическое рондо*/ волнообразная ритмоформа с зеркальным 
рельефом*) 51; 

• паузная трёхчастная репризная форма с добавочным не-
четным рефреном и кодой* (К22. Квартет-cantabile);  

• паузные вариации* (К22. Квартет-cantabile); 
• ритмопериод: 

 изоритмический период с репризой-кодой* (К8. Трио-
соната da camera, II); 

 прогрессийный (= крещендирующий) ритмопериод* 
(К1, Г.п.); 

 ритмопериод квази зеркальный* (К52. Успение, форма 
ритмотемы  Схема 71); 

 и др. 
• рассредоточенная прогрессийная ритмоформа* (К64. Фа-

воритки - La Favorite - La Non favorite, 2-я и 3-я пьесы — на уровне пауз 
Пример 165); 

• рассредоточенная пространственно-регрессийная ритмо-

                                                           
51 Синхронное ритмическое поле* — многоголосная ритмоструктура, все 

"ритмоголоса" которой имеют идентичное содержание. Асинхронное ритмическое 
поле — многоголосная ритмоструктура, отдельные "ритмоголоса" которой "компле-
ментируют" друг друга. В Композиции 33 к синхронным ритмическим полям* 
отнесены также и ритмические структуры, отдельные — педальные — голоса 
которых представлены едиными длительностями*  протяженностью от трех до 
тридцати двух шестнадцатых.    
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форма* (К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, II — на уровне 
протяженности рефрена); 

• рассредоточенная регрессийная ритмоформа* (К7 — ре-
приза в сонатной форме, К9. Лирические отступления — в пределах рас-
средоточенного фугато); 

• ритмовариации: 
 ритмовариации двойные* (К40. Стансы; К59. Полет 

воздушных змеев); 
 ритмовариации с добавочным "нечётным рефреном"* 

(К22. Квартет-cantabile); 
 ритмогармонические вариации* (К40. Стансы, 2-й 

Станс); 
• ритморондо с зеркально-прогрессийной структурой* (К59. 

Полет воздушных змеев — Схема 78); 
• ритмический канон: 

 ритмический канон с серединой — К40. Стансы, 4-й 
Станс; 

  ритмический канон бесконечный шестиголосный — 
К52. Успение); 

• трёхчастная рассредоточенная прогрессийная ритмофор-
ма* (К79. Corona di sonetti - Венок сонетов — на уровне ч и с л а  повто-
ряемых разделов Схема 92); 

• трёхчастная ритмоформа*  (К40. Стансы, 4-станс — в ка-
ждой скрипичной партии; К22. Квартет - cantabile — трёхчастная рит-
моформа  репризная паузная с добавочным нечётным рефреном*; К59. 
Полет воздушных змеев; К55. Deus ex machina - Бог из машины — трёх-
частная ритмоформа стреттная континуальная* — на уровне состава 
ритмоединиц); 

• ритмоформа серпантинно-прогрессирующая* (К2, III); 
• многоплановая ритмоформа (К43 — на уровне протяженно-

сти разделов:  ритмоформа регрессийно-рассредоточенная 52 / рассре-
доточенная обращенная волна*); 

                                                           
52 Термин Т.В. Шевченко. 



                                                                                                                                 
 

• и др. 
 
Сонантные компонентные формы* 53  
• горно-рельефная сонантная форма* (К16. Ноктюрны Схема 

26);  
• и др. 
 
Сценические компонентные формы* 
• компонентно-сценические вариации*: 

 компонентно-сценические вариации двойные* (К63. Из 
каталога Эшера); 

 компонентно-сценические вариации одинарные* (К58. 
Посиделки двух пианистов); 

• компонентно-сценический цикл* (К63. Из каталога Эшера 
— четырехчастный со вступлением, заключением  и тремя интермедия-
ми); 

• и др. 
 

Тембровые компонентные формы*  
• темброкомпонентная форма двухчастная развивающая с 

репризой-кодой* (К16. Ноктюрны, IV Схема 33); 
• тембровариации: 

 тембровариации блочные стреттные* (там  же); 
 тембровариации многозначные* (там же); 

                                                           
53 Понятие "сонантная форма *" относится к композиционным процессам, 

конструктивным материалом которых являются различные сонантные единицы, т.е. 
единицы гармонического напряжения. Анализ сонантного композиционного 
процесса * связан с последовательной "цифровой оценкой" напряжения 
гармонических вертикалей музыкальной ткани, в том числе: интервалов, аккордов, 
соноров и полифонических созвучий, сопоставлением этих оценок, выявлением той 
или иной композиционной закономерности в их смене (напр., рондообразной, 
крещендирующей, диминуирующей, симметричной и др.). При   переводе получае-
мых в ходе анализа цифровых данных в линеарно-графические, каждый из 
рассматриваемых сонантных процессов подобно плотностным, также обретает свой 
собственный "графический образ", свой  рельеф-форму* и также со строго-
геометрической* или свободно-геометрической структурой*.  

Аналогично складывается также и исследование композиционных процессов, 
связанных с диапазонными параметрами музыкального сочинения. 
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 тембровариации нисходящие каскадные стреттные* 
(К52. Успение — шестиголосные  тембровариации на 
ритмотему)54; 

• тембровое рондо* (К16. Ноктюрны, IV); 
• темброплотностная форма крещендирующая* (К66. Зер-

кало Авиценны); 
• темброформа свободно-геометрическая "винтообразная"*  

(= "форма морской раковины"  — К16. Ноктюрны:  Схема 23); 
• темброформа строго геометрическая*: 

 темброформа полипрямоугольная трёхчастная кре-
щендирующая* (= "восходящая пирамида" — К56. 
Тройные камерные вариации Схема 76); 

 темброформа полипрямоугольная пятичастная квази 
симметричная* (К16. Ноктюрны Схема 24); 

 темброформа полипрямоугольная шестичастная про-
грессийная* (К31. Die ewige Wiederkunft); 

• темброформа многозначная* (К16. Ноктюрны: тембро-
форма зеркальная крещендирующая с обрамлением* Схема 23) / тембро-
форма квази симметричная пятичастная* Схема 24; К16. Ноктюрны, IV: 
тембровое рондо* /темброформа двухчастная развивающая с репризой-
кодой* Схема 33; К52. Успение: тембровариации каскадные стреттные 
шестиголосные на ритмотему* / тембровые вариации блочные 
стреттные*); 

• и др. 
 

Темповые компонентные формы* 
• темпоформа волнообразная (однофазная)* (К16. Ноктюрны 

Схема 22); 

                                                           
54 Каскадные стреттные тембровариации — одна из разновидностей 

тембровариаций, для которой характерна постепенная замена  относительно высоких 
тембров на более низкие и их стреттное появление. В случае развития тембрового 
процесса в обратном направлении образуются тембровосходящие вариации  (термин 
Т.В. Шевченко). 

Отмеченная закономерность тембродраматургического процесса непосредствен-
но связана с воплощением В. Екимовским Образа Успения, но не в традиционном — 
церковно-догматическом — его прочтении, а в значение "упокоения".  



                                                                                                                                 
 

• темпоформа двойная трёхчастная*  (К455 Схема 4,  5 ); 
• темпоформа строго геометрическая*: 

 темпоформа зеркально-прогрессийная  пятиступен-
чатая (= пирамидная)* (К5. Каденция Схема 8); 

 темпоформа пятиступенчатая разносторонняя пира-
мидная* (К31. Die ewige Wiederkunft Схема 49); 

• темпоформа типа "двойные вариации" * (К4 Схема 4, 5); 
• темпоформа трёхсемичастная * (К79. Corona di sonetti - 

Венок сонетов Схема 92);  
• и др. 
 
Фактурные компонентные формы*  
• фактуротематическая форма двухчастная с репризой-

кодой* (К16. Ноктюрны, IV); 
• фактуротематическая форма концентрическая * (К66. 

Зеркало Авиценны — пятичастная с  кодой); 
• фактуротематическая форма сложная трёхчастная ре-

призная * (К31. Die ewige Wiederkunft Схема 52); 
• фактуротематическая форма стреттная трёхчастная 

континуальная * (К55. Deus ex machina - Бог из машины); 
• фактуротематическая форма трёхчастная репризная * 

(К81. Словарь непечатных выражений Схема 101); 
• фактуротематические вариации*: 

 фактуротематические вариации м н о г о т е м н ы е * —  
К81. Словарь непечатных выражений; в том числе: 
 фактуротематические вариации двойные 
* — К8. Трио-соната da camera, К64. Фаворитки - La 
Favorite - La Non favorite — 1, 2 3, 5-я пьесы;   
 фактуротематические вариации семи-
темные*— К80. Vers libre;  
 фактуротематические вариации четыр-
надцатитемные* — К79. Corona di sonetti - Венок 
сонетов); 

                                                           
55 Разделы этой темпоформы* дифференцируются по мобильности и ста-

бильности их темпового содержания.   
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 фактуротематические вариации однотемные*, в том 
числе: 
 фактуротематические вариации одно-
темные стреттные* — К7;  
 фактуротематические вариации одно-
темные рассредоточенные* — К7;  
 фактуротематические вариации одно-
темные зеркальные* — К7; 

 фактуротематические микровариации двойные кон-
трапунктические сквозные* 56 — К64. Фаворитки - La 
Favorite - La Non favorite, 6-я пьеса и К58. Посиделки 
двух пианистов;  

• фактурные вариации предтематические (К79. Corona di 
sonetti - Венок сонетов); 

• фактуротематическое рондо* (К81. Словарь непечатных 
выражений — фактуротематическое  рондо пятиплановое*; К8. Трио-
соната da camera; К80. Vers libre —фактуротематическое рондо семи-
плановое* 57 Схема 99); 

• фактуротематическая форма многозначная*;  
• фактуроформа сонатная* (К8. Трио-соната da camera: с 

двумя разработками и репризами);  
• фактуроформа сонатно-вариационная * (К16. Ноктюрны);  
• фактуроформа- момент* (К16. Ноктюрны, II);  
• фактуротематическая форма многоплановая* (К8. Трио-

соната da camera: трёхчастная с зеркальной репризой / рассредоточенные 
двойные вариации Схема 14; К43: двойные фактуротематические вариации 
                                                           

56 Под "контрапунктическими вариациями" здесь понимается та разновидность 
вариационной формы, в которой отличные друг от друга темы и вариации на них 
излагаются одновременно в разных голосах (пластах) музыкальной ткани.  

Микровариации сквозные * — вид  вариационной формы, в которой тематиче-
ские объекты и сами вариации на них отлаются крайне незначительной протяжённо-
стью, объёмом музыкального материала (обычно на уровне кратких фраз, мотивов)  и 
при этом их границы как правило относительно условны  и в основном связаны с 
остановками   на наиболее долгих или самых долгих звуках.       

57 Перекрёстное семиплановое рондо* — рондо, в котором по принципу "вторже-
ния — перекрещивания" взаимодействуют семь рондообразных субкомпозиций. 



                                                                                                                                 
 

трехчастного строения с зеркально-стреттной репризой-кодой и 
"внутренними репризами"* / "перекрёстный канон"* (= канон с внутрен-
ними репризами, стреттной кодой и обрамлением); К80. Vers libre: мно-
гоплановая фактуроформа* Схема 99: семитемные рассредоточенные 
фактуротематические вариации* / перекрёстное фактуротематиче-
ское рондо семиплановое*);  

• фактуротематическая форма многопланово-
многозначная* (К31. Die ewige Wiederkunft: сонатная / рондо / многотем-
ные рассредоточенные микровариации Схема 46, 0; К81. Словарь непечат-
ных выражений: трёхчастная фактуротематическая репризная фор-
ма*/ пятитемные рассредоточенные фактуротематические вариации* / 
перекрестное пятиплановое фактуротематическое рондо*);  

• фактуротематическая модулирующая форма* (К64. Фаво-
ритки - La Favorite - La Non favorite — композиционная модуляция из од-
нозначной фактуротематической формы* в двузначную фактуротема-
тическую форму*);  

• и др.  
 

Штриховые компонентные формы*  
• штрихоформа сложная трёхчастная форма* (К32. Cantus 

figuralis  Схема 53);     
• и др. 
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2-я КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТНЫХ ФОРМ * 
— по разным параметрам: 

  п о  м а т е р и а л ь н о м у  с о с т а в у:  

• компонентные формы одноматериальные (= однокомпонентные)*58  
(вариации ритмические — К76. Урок музыки в византийской школе, II 
Пример 183; компонентные стереовариации рассредоточенные*59 на уров-
не рефрена — К31. Die ewige Wiederkunft; векторный канон* — К40. 
Стансы,  2-й Станс — векторный канон свободный двухголосный зер-
кальный *; тонокрещендирующая колор-форма* — К76. Урок музыки в 
византийской школе, I  Схема 86; компонентная форма позиционная рон-
до-вариационная * — К31. Die ewige Wiederkunft, V; диапазонный рав-
нобедренный  треугольник*  — К13. Ave Maria  и др.); 

• компонентные формы разноматериальные (= поликомпонентные)*60  
(напр.,  компонентная форма серпантинно-прогрессирующая* — К2, 
III; компонентная форма* типа рондо — К58 Посиделки двух пиани-
стов; компонентная форма* типа трёхчастная репризная —  К59. Полёт 
воздушных змеев; компонентная форма* типа рондо — К58. Посиделки 
двух пианистов и др.); 
 
  п о  у с т о й ч и в о с т и  к о м п о з и ц и о н н о г о  п р о -

ц е с с а   

• компонентные формы стабильные* 61  
(К9. Лирические отступления — полистилистическое рондо*; К39. 
Мàндала —алеаторические вариации четырехтемные*  и мн. др.); 

•  компонентные формы мобильные* 62  

                                                           
58 Компонентная форма одноматериальная* — компонентная форма*, в качест-

ве "материального основания" которой выступает какой-либо один компонент (сред-
ство) музыкальной ткани.  

59 Определения этой и ряда последующих компонентных форм*, за некоторым 
исключением, представлены в Словаре и аналитических эскизах второй части книги.  

60 Компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, в каче-
стве "материального основания" которой выступает несколько компонентов (средств) 
музыкальной ткани.  

61 Компонентная форма стабильная* — компонентная форма*, складывающая-
ся на основе одного или нескольких композиционных принципов, действующих 
н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального процесса. 

62 Компонентная форма мобильная* — 1) компонентная форма, складывающаяся 
 



                                                                                                                               
 

(К8. Трио-соната da camera, Фуга; К64. Фаворитки - La Favorite - La Non 
favorite); 

 
  п о  ч и с л у  к о м п о з и ц и о н н ы х  п л а н о в, и х  в е р -

т и к а л ь н о й, г о р и з о н т а л ь н о й, м н о г о з н а ч н о й  и  м н о -
г о п л а н о в о й  п р и р о д е: 

• компонентные моноформы* 63 
 (= компонентные формы одноплановые* и компонентные формы одно-
значные* — К66 Зеркало Авиценны: фактуроформа, динамическая фор-
ма; К76. Урок музыки в византийской школе — четырехступенчатая 
неравносторонняя пирамида*, образующаяся на уровне отношений ча-
стей цикла по объёму их звуковых полей Схема 87  и мн. др.); 

• компонентные полиформы* 64 (= многоплановые формы): 
 компонентная полиформа вертикальная*: 
 компонентная полиформа  м н о г о з н а ч н а я* 65 
(К2: цикл / вариации; III — вариации / двухчастная; К4: соната / 
вариации Схема 3; К30. Прощание — контрастно-составная пятича-
стная / жанровое циклическое рондо* / встречно-прогрессийная 

                                                                                           
на основе поочередно функционирующих композиционных принципов; 2) компо-
нентная форма, в процессе становления которой происходит переход из какого-либо 
раздела формы одного типа (вида) в какой-либо раздел формы другого типа (вида). 

63 Компонентная моноформа* — 1) компонентная форма*, образование которой 
связано с действием одного композиционного принципа; 2) компонентная форма, не 
содержащая более одного композиционного плана. 

64 Компонентная полиформа* — 1) форма, образование которой связано с дейст-
вием двух и более композиционных принципов на уровне одного компонента музы-
кальной ткани, нескольких или всех её компонентов; 2) компонентная форма*, со-
держащая более одного композиционного плана (= многоплановая компонентная 
форма) или имеющая более одного композиционного значения (= многозначная ком-
понентная  форма*); 3) компонентная форма*, складывающаяся как результат взаи-
модействия двух и более относительно самостоятельных компонентных форм*, в 
том числе, одноматериальных или разноматериальных, образующихся в одном и том 
же или разных слоях (голосах, пластах) музыкальной ткани. 

65 Компонентная полиформа многозначная* — компонентная полиформа*, 
складывающаяся в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более 
композиционных принципов, действующих относительно с а м о с т о я т е л ь н о, 
о д н о в р е м е н н о  и  н е п р е р ы в н о  на всем протяжении музыкального 
процесса, придавая ему таким образом многозначное композиционное содержание (= 
смешанные формы). 
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ритмоформа* 66  и др.); 
 компонентная полиформа  многоплановая67  
(сонатная / рассредоточенные вариации — К7; вариации много-
плановые — К8. Трио-соната da camera; на уровне протяженности 
разделов: регрессийно-рассредоточенная ритмоформа* / рассре-
доточенная обращенная волна* — К43 и др.); 
  компонентная полиформа многозначно-многоплановая* 
 (К1: сонатная / генеральные вариации четное рондо/местные ва-
риации; К30. Прощание, Элегия: рондо / строгие рассредоточен-
ные вариации / жанровые вариации  и др.); 
 компонентная полиформа синхронная* 68: 

  компонентная полиформа синхронная однотипная* 69 
(разноматериальная*: К13. Ave Maria — равнобедренный тре-
угольник на уровне звукоплотностного, динамического и дру-
гих компонентных процессов; К56. Тройные камерные вариа-
ции — восходящая пирамида на уровне тембрового и динами-
ческого процессов);  
 компонентная полиформа синхронная разнотипная* 70 

                                                           
66 Термин Т.В. Шевченко. 
67 Компонентная полиформа многоплановая* — 1) компонентная полиформа, 

складывающаяся на основе двух и более композиционных принципов, из которых 
один и более функционируют р а с с р е д о т о ч е н о, а другие н е п р е р ы в -
н о; 2) компонентная форма, содержащая два и более композиционных плана, из 
которых один является постоянным, а другие рассредоточенными. 

68 Компонентная полиформа синхронная* — компонентная полиформа*, обра-
зующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов 
музыкальной ткани или разных музыкальных средств одного её пласта, в процессе 
развития которых синхронно складываются г р а н и ц ы  разделов (частей)  форм 
одного или разного типа. 

69 Компонентная полиформа однотипная* — компонентная полиформа*, обра-
зующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов 
музыкальной ткани, в каждом из которых синхронно складываются г р а н и ц ы  
разделов (частей)  форм о д н о г о  типа (= форм с одним и тем же принципом 
структуры). 

70 Компонентная полиформа разнотипная* — компонентная полиформа*, обра-
зующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов 
музыкальной ткани, в каждом из которых синхронно складываются г р а н и ц ы  
разделов (частей)   форм р а з н о г о  типа (= форм с различным принципом струк-
туры). 

Если при асинхронном варианте начала и завершения разных композиционных 
процессов могут совпадать и не совпадать друг с другом (т.е. одни пласты музыкаль-

 



                                                                                                                               
 

 (одноматериальная*: К22. Квартет-cantabile — трёхчастные и 
вариации на уровне паузного процесса; разноматериальная: 
К22 — вариации и трёхчастная формы на уровне паузного и 
тембрового процессов; К30. Прощание и др.); 

 компонентная полиформа асинхронная* 71: 
 компонентная полиформа асинхронная однотипная*72 
(К32. Cantus figuralis — на уровне темпового и динамического 
процессов; К39. Мàндала — многозначная вариационная и др.);  
 компонентная полиформа асинхронная разнотипная* 73 
(К22. Квартет-cantabile: на уровне отношений ритмо - тембро-
формы с мотивно-тематической и плотностной голосовой; К31. 
Вечное возвращение и др.);  

 компонентная полиформа горизонтальная*:  
 компонентная полиформа  циклическая*   

                                                                                           
ной ткани возникают раньше или заканчиваются позже, чем другие), то при синхрон-
ном — они начинаются и завершаются одновременно. 

Интересный пример такой формы, не найденной у В.Екимовского, — 
двупластовая полиформа*  в 127 пьесе Б. Бартока из «Микрокосмоса»:   

Мелодический слой:   
2-х частная   куплетная                     —          abba  :||    ab             ba 
Аккомпанирующий слой:     
3-х частная контрастно-составная     —             C           D              E  
                                                                         Хорал   Рэгтайм   Контрапункт 
71 Компонентная полиформа асинхронная* — компонентная полиформа*, обра-

зующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов 
музыкальной ткани или различных музыкальных средств одного её пласта, в каждом 
из которых а с и н х р о н н о  складываются разделы (части) форм одного или 
разного типа. 

72 Компонентная макроформа*, образующаяся на уровне нескольких одномате-
риальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых 
асинхронно складываются разделы (части) форм одного типа. 

 73 Компонентная макроформа*, образующаяся на уровне не-
скольких одноматериальных или разноматериальных пластов музы-
кальной ткани, в каждом из которых асинхронно складываются разде-
лы (части) форм разного типа. Если при синхронном варианте компо-
зиционные процессы начинаются и завершаются одновременно, то 
при асинхронном — их начала и завершения могут совпадать и не 
совпадать (т.е. одни пласты музыкальной ткани возникают раньше 
или заканчиваются позже, чем другие). 
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(К16. Ноктюрны; К8. Трио-соната da camera и др.); 
 компонентная полиформа контрастно-составная*  

(К5. Каденция; К30. Прощание); 
  и др.; 
 

  п о  т е х н и ч е с к о м у  р е ш е н и ю  
• компонентные формы модальные*; 
• компонентные формы прогрессийные*  

[компонентная ритмоформа встречно-прогрессийная*74 — К30. Про-
щание; компонентная ритмоформа зеркально-прогрессийная пластовая 
* — К8. Трио-соната da camera, I; рассредоточенная прогрессийная 
ритмоформа* — К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, 2-я и 3-я 
пьесы — на уровне пауз Пример 165; компонентная ритмоформа рассре-
доточенная р е г р е с с и й н а я * — К7 (реприза в сонатной форме) и 
К9. Лирические отступления — в пределах рассредоточенного фугато; 
компонентная ритмоформа  рассредоточенная регрессийная* (К64. 
Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, II — на уровне протяженности 
рефрена)]; 

• компонентные формы серийные*;  
(К39. Мàндала; К59. Полеты воздушных змеев; К13. Ave Maria); 

• компонентные формы тональные*; 
•  и др.; 

 
  п о  "г р а ф и ч е с к о м у  о б л и к у":   

• компонентные формы геометрические строгие*  
 (напр., зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая пирамида  в тем-
поформе* — К5. Каденция Схема 8; пятиступенчатая р а з н о с т о -
р о н н я я  пирамидная темпоформа* — К31. Die ewige Wiederkunft 
Схема 49; волнообразная (однофазная) темпоформа* — К16. Ноктюрны 
Схема 22);  

• компонентные формы  геометрические свободные*  
(горно-рельефная сонантная форма* — К16. Ноктюрны Схема 26; поли-
прямоугольная шестичастная прогрессийная  тембровая форма  — 
К31. Die ewige Wiederkunft; "винтообразная" тембровая* (="форма 
морской раковины"  — К16. Ноктюрны:  Схема 23); 

                                                           
74 Термин Т.В. Шевченко. 



                                                                                                                               
 
 п о  с в я з и  с  ф о р м а м и  п р е д ш е с т в у ю щ и х  м у -

з ы к а л ь н ы х  э п о х  (см. 1 и 3 классификации75). 

                                                           
75 Такого рода связи обнаруживаются в большинстве разноматериальных  компо-

нентных формах* В.Екимовского. 



                                                                                                                              
                                                                                                                       

3-я КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТНЫХ ФОРМ * 
— "традиционная"76: 

• период:  
 повторного строения  (К1 — период из трех предложений по-
вторного строения, протяженность которых складывается по 
принципу прогрессии), 
 неделимый (К2 — 41-56 тт.; К58. Посиделки двух пианистов, 
I: сонорно-континуальный алеаторический период или, просто, со-
норопериод; К58, V — пуантилистический период единого строе-
ния с "беззвучным дополнением"; К58, VII — алеаторический ос-
тинатный период*; К58, X — алеаторический соноропериод*), 
 повторенный период (К58, VIII — повторенный "пуантили-
стический период" с дополнением), 
 период из трёх фраз с зеркальной структурой, в том числе, 
абсолютно симметричной или частично-симметричной* (К79. 
Corona di sonetti - Венок сонетов — форма каждой из вариаций), 
 период с серединой* (К30. Прощание, Вальс),  
 изоритмический период (К8. Трио-соната da camera), 
 консеквентный период (К30. Прощание, I Схема 41), 
 и др.; 

• двухчастная простая: 
 безрепризная  (К8. Трио-соната da camera, III), 
 и др.; 

• трёхчастная простая: 
 репризная (К1 — с сокращенной репризой продолженного 
действия; К2, II — с тихой репризой, К8. Трио-соната da camera — 
с обрамлением, К31. Die ewige Wiederkunft; К42. Прелюдия и фуга: 
трёхчастная изоритмическая — каждая часть — изоритмический 

                                                           
76 В композициях В. Екимовского встречаются многие из традиционных форм. 

Примеры этих форм, предлагаемые в данной классификации, связаны, прежде всего, 
с каким-то их относительно специфическим материальным основанием, содержание 
которого в данной классификации уже не указывается, поскольку оно называлось в 
первой классификации и, отчасти, во второй (исключение — только мотивно-
тематические композиционные структуры). Предполагается также, что необходимые 
дополнительные сведения могут быть почерпнуты и из второй части книги ("Анали-
тические эскизы"), непосредственно посвящённой исследованию компонентно-ком-
позиционных структур в называемых здесь сочинениях Екимовского.    



                                                                                                                              
 

период77),  
 трёхчастная изоритмическая (форма, каждая часть которой — 
изоритмический период — К42. Прелюдия и фуга Пример 129), 
 и др.;  

• трёхчастная сложная (К65. 27 разрушений); 
• вариантная форма (К8. Трио-соната da camera, V — регрессирующая 
куплетно-вариантная); 
• вариационная форма: 

 вариации алеаторические (К39. Мàндала — четырехтемные); 
 вариации однотемные (К2, III — имитационно-разработочные, 
свободно-канонические; К42. Прелюдия и фуга — гармонические 
вариации; К44. В созвездии «Гончих псов» — ограниченно-
алеаторические свободно-канонические вариации*; К58. Посидел-
ки двух пианистов — куплетно-вариационная прогрессийная 
алеаторическая форма типа запев-припев с кодой*),   
 вариации многотемные (жанрово-разработочные — К4; К5. 
Каденция.— свободные характерные; К10. Sublimations - перехо-
ды; К59. Полет воздушных змеев — строгие орнаментальные ва-
риации с зеркальной структурой; К65. 27 разрушений — факту-
ротемные (= фактуротематические) вариации*; К76. Урок му-
зыки в византийской школе — пятичастный вариационный цикл; 
К80. Vers libre),  
 вариации предтематические* (= предтематические вариа-
ции* — К79. Corona di sonetti - Венок сонетов; К39. Мàндала — 
первый раздел сочинения), 
 middle-вариации* 78 (К39. Мàндала — всё сочинение), 
 вариации многоплановые* (К8. Трио-соната da camera — дву-
плановые рассредоточенные),  
 вариации многозначные* (К39. Мàндала: контрастно-

                                                           
77 В качестве своеобразного современного аналога изометрического периода 

можно оценивать и повторяющиеся ритмосерии или ритмопрогрессии относительно 
большой протяженности. 

78 Вариационная форма, тема (темы) которой появляется  в  с е р е д и н е  ва-
риационного процесса. Такого рода форма представляется третьим видом вариаци-
онной формы, стоящим между предтематическими вариациями*   (вариациями на 
тему, появляющуюся в конце сочинения)  и посттематическими* (= традиционны-
ми, т.е. вариациями на тему, появляющуюся в начале сочинения). 



                                                     3-я классификация компонентных форм*  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

полифонические   четырехтемные  алеаторические вариации с 
континуальной стреттно-циклической трехчастной структурой* 
/ многотемные middle-вариации*), 
 вариации полифонические (К8. Трио-соната da camera — 1-й 
план двуплановых вариаций; К33. Соната с похоронным маршем 
— ритмополифонические микровариации Схема 55, Схема 58; К2, III — 
имитационно-разработочные,  свободно-канонические мотивно-
тематические; К44. В созвездии «Гончих псов» — ограниченно-
алеаторические свободно-канонические вариации*), 
 вариации ритмические (К76. Урок музыки в византийской 
школе, II Пример 183; К51. Двойные камерные вариации — много-
значные Схема 69: тема и пять вариаций / тема и одна вариация), 
 вариации ритмогармонические (К76. Урок музыки в византий-
ской школе, III-IV); 

• рондо: 
 полистилистическое рондо* (К9. Лирические отступления), 
 рондо чётное (К1; К5. Каденция.),   
 рондо контрапунктирующее* 79, 
 жанрово-циклическое рондо* 80 (К30. Прощание);  

• концентрические формы: 
 тройная трёхчастная форма (К30. Прощание, I: 2-е значение 
Схема 41), 
 трёхсемичастная форма (К79. Corona di sonetti - Венок сонетов 
— темпоформа* Схема 92); 

• сонатная форма (К1, К4, К7, К10. Sublimations - переходы, К16. 
Ноктюрны и др.);  

• канон  (К1: "микроканон" на двузвучный мотив — 25-31 тт. и  мик-
роканон на краткий звук Пример 60; в К33. Соната с похоронным маршем, сред-
няя часть в трехчастной ритмоформе, верхний пласт — семиголосный сво-
бодный ритмический канон, он же звуковой; К39. Мàндала — двойной фак-
туротематический канон; К43, 10 вар. — "перекрестный канон" — "канон с 
внутренними репризами",  стреттной кодой и обрамлением Схема 64; К44. В 

                                                           
79 Рондо, в котором рефрен и эпизоды появляются и как относительно автоном-

ные разделы, и в контрапункте друг с другом (контрапунктирующий рефрен*, кон-
трапунктирующий эпизод*). 

80 Рондо, рефрен и эпизоды которого имеют разное "жанровое содержание".   



                                                                                                                              
 
созвездии «Гончих псов», тематический раздел вариаций — свободный 
трехголосный канон; К58. Посиделки двух пианистов, II — полизеркальный 
алеаторический бесконечный векторный канон*; К58. Посиделки двух пиа-
нистов, IV — алеаторический свободный канон; К58, VI — свободный зер-
кальный алеаторический канон*; К58, IX — свободный канон; К59. Полет 
воздушных змеев: зеркальный бесконечный канон в приму*; К66. Зеркало 
Авиценны, средняя часть — трёхпластовый свободный канон); 

•  каноническая секвенция (К32. Cantus figuralis - Многоголосное пе-
ние, V — каноническая тонально-ротационная секвенция* Пример 114); 

• фугато (К1, К2, I; К9. Лирические отступления —
общекомпозиционное рассредоточенное фугато*; К9 — местное синхрон-
ное фугато*); 

• фуга (К8. Трио-соната da camera, VI —  безрепризная фуга с кодой, 
модулирующая из двойной в однотемную; К32. Cantus figuralis, III;  К42. 
Прелюдия и фуга — фуга континуальная микроимитационная без индиви-
дуализированной темы* Пример 131; К65. 27 разрушений — трёхчастная трех-
пластовая фуга с репризой-кодой  и собственно кодой); 

• цикл (К2, К30. Прощание, К76. Урок музыки в византийской школе 
— пятичастный; К8. Трио-соната da camera и К56. Тройные камерные ва-
риации — шестичастный цикл; К40. Стансы — семичастный цикл; К64. Фа-
воритки - La Favorite - La Non favorite — восьмичастный цикл; К58. Поси-
делки двух пианистов — десятичастный цикл); 

• контрастно-составная форма (К5. Каденция. Каденция; К30. Проща-
ние); 

• многозначная форма* (= смешанная) [К2: цикл / вариации; III — ва-
риации / двухчастная;  К4: соната / вариации Схема 3; К5. Каденция:  контраст-
но-составная / двойные свободные характерные вариации / чётное рондо; К8. 
Трио-соната da camera: двойная трёхчастная фактуроформа* / фактуро-
тематическое рондо*/двойные фактуротематические вариации*; К22. 
Квартет-cantabile:  мотивно-тематическое  рассредоточенное рондо* / дву-
плановые микроимитационные вариации* / симметричная волна; К30. Про-
щание: контрастно-составная пятичастная форма / жанровое циклическое 
рондо* / встречно-прогрессийная ритмоформа* 81; К56. Тройные камерные 
вариации: цикл / двойные фактуротематические вариации*; К42. Прелюдия 
и фуга: трёхчастная изоритмическая форма (каждая часть — изоритмиче-

                                                           
81 Термин Т.В. Шевченко. 
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ский период) / консеквенция из трех звеньев Пример 129  / гармонические ва-
риации; К58. Посиделки двух пианистов — многозначная компонентная 
полиформа*: сценические вариации* / пятерные вариации / рондо; К59. По-
лет воздушных змеев: двойные строгие орнаментальные вариации с зеркаль-
ной структурой / зеркальный бесконечный канон в приму; К64. Фаворитки - 
La Favorite - La Non favorite: двухчастный макроцикл (каждая часть решена 
как четырехчастный цикл) / двойные фактуротематические вариации* ); 
К65. 27 разрушений: сложная трёхчастная / двойные вариации; 

•  многозначно-многоплановая форма*  (К1: сонатная форма/ генераль-
ные вариации/чётное рондо/местные вариации; К30. Прощание, Элегия: 
рондо / строгие рассредоточенные вариации/жанровые вариации);  

• многоплановая форма (К7: сонатная / рассредоточенные вариации 
Схема 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                                                                                                                       

К проблеме общекомпозиционных законов 
Музыкальная композиция как художественное целое — одна из пре-

краснейших и неповторимых форм действительности. В качестве неотъем-
лемых компонентов этого целого, придающих ему со своей стороны непо-
вторимый характер, в современной музыкальной ткани выступают и любые 
материальные компоненты и различные конструктивные закономерности, 
связанные с их организацией.   

Важнейшая и характерная закономерность современной музыкальной 
ткани — и н д и в и д у а л и з а ц и я  в с е х  е ё  с о с т а в л я ю -
щ и х  —  находит своё выражение как в содержании материала любой из 
её компонентных композиционных структур*,  так и в логике построения 
этого материала (= принципов компонентного структурообразования*).   

В  разных по материалу компонентных структурах* э т а  и н д и в и -
д у а л и з а ц и я  п р о я в л я е т  с е б я  с н е о д и н а к о в о й  и н т е н -
с и в н о с т ь ю  и  о п р е д е л ё н н о с т ь ю. Наиболее заметным явле-
нием она оказывается в гармоническом, ритмическом, тембровом и фактур-
ных композиционных планах, менее значительным — в штриховом,  дина-
мическом и нек. др.     

И с к л ю ч и т е л ь н о е  м а т е р и а л ь н о е  и  к о м п о з и ц и о н н о е  р а з -
н о о б р а з и е  с о в р е м е н н ы х  с о ч и н е н и й  д е л а е т  н е в о з м о ж н ы м  
о п и с а н и е  в с е х  к о н к р е т н ы х  п р и н ц и п о в  и х  к о м п о з и ц и -
о н н о й  с т р у к т у р ы.  

В то же время,  на более высоком конструктивно-логическом уровне, а 
именно уровне "общекомпозиционных законов", действующих в каждом 
компонентно-композиционном процессе* любого сочинения, такое описание 
представляется вполне осуществимым.   

В состав "общекомпозиционных законов" входят "о б щ и е  з а к о н ы  
к о м п о з и ц и о н н о г о  м а т е р и а л а", т.е. законы, охватывающие наиболее 
общие закономерности содержания разных компонентов музыкальной тка-
ни) и "о б щ и е  з а к о н ы  к о м п о з и ц и о н н о й  с т р у к т у р ы" — законы, 
относящиеся к ведущим принципам общеструктурных связей и присущие 
каждой индивидуальной компонентно-композиционной системе* 82. 

                                                           
82 Разделение общеструктурных законов на "законы структуры" и "законы 

материала" на уровне гармонической организации музыкальной ткани было предло-
жено Ю.Н. Холоповым (см. Об общих логических принципах современ-ной 
гармонии // Музыка и современность. Вып. 8. Сб./ст., М. 1974; Очерки современной 
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Важнейшее в содержании и действии "общих законов материала" со-
временной композиции можно охарактеризовать следующим образом: 

• принципиальная д о п у с т и м о с т ь  л ю б о г о  м а т е -
р и а л а  в качестве конструктивного элемента музыкальной компо-
зиции; 
• принципиальная р я д н о с т ь  м а т е р и а л а  любой из ком-
понентно-композиционных систем*, т.е. выстраивание каждой из них  
на основе определённого ряда разнопараметрных, но однородных 
элементов; 
• о б я з а т е л ь н о е  о г р а н и ч е н и е  м а т е р и а л а  любой  
компонентно-композиционной структуры* в зависимости от метода 
обращения с ним (= техники письма), индивидуально избираемого 
для каждого сочинения, его части или отдельного компонентно-
композиционного слоя* (= принцип методологического ограничения); 
• о б я з а т е л ь н о е  о г р а н и ч е н и е  м а т е р и а л а  л ю б о й  
компонентной структуры* музыкальной композиции в зависимости 
от свойств изначально выбранных для её построения элементов — 
"принцип конструктивного элемента" или, иначе, "принцип основной 
модели структуры"83. 

Важнейшее в содержании и действие "общих законов структуры" со-
временной музыкальной композиции — это, прежде всего: 

• зависимость значения и связей элементов любой компонентной 
структуры*  от свойств их материала;  
• образование системы связей в любой компонентной структуре* 
только с учётом материальных свойств конкретно избираемых конст-
руктивных элементов этой структуры;  
• п р и н ц и п и а л ь н о е  п о в т о р е н и е  з а к о н о м е р н о с т е й , от-
носящихся к содержанию и взаимозависимости начальных конструк-
тивных элементов той или иной компонентной структуры*, в мате-
риале всей этой структуры или её отдельных построений. 

                                                                                           
гармонии. М, 1974; Функциональный метод анализа современной гармонии // 
Теоретические проблемы музыки ХХ века. Вып. 2. Сб./ст., М. 1978).  

83 Термины  Ю.Н. Холопова.  



                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                
Об интонационном содержании компонентных структур* 

Современная музыкальная  система, как организация разнообразных по 
своим интонационным связям и материальному содержанию конструктив-
ных элементов, получила в отечественном музыковедении наименование 
"ладовая" и оценивается в нём как исключительно важная объективная 
предпосылка для всякого музыкального восприятия84.  

Содержание этой системы сегодня осознается как специфическое музы-
кальное явление, которое отражает в себе наиболее характерные и возвы-
шенные стороны духовного мира человеческого сообщества, ценности эсте-
тичных предметов его искусства, как средство и одновременно носитель по-
добного отражения.85  

Формирование ладовой системы, согласно определению Асафьева, про-
исходит в ходе непрерывного,  исторически  длительного развития обще-
ственного музыкального сознания. Это развитие связано, прежде всего,  со 
становлением, обновлением и обогащением музыкального языка и, в первую 
очередь, его интонаций  как первичных образно-смысловых элементов, 
представляющих собой "комплексы музыкальных помыслов, постоянно на-
ходящихся в сознании данной общественной среды"86. 

Особенно активным представляется обновление и обогащение ладовой 
системы в музыке XX века, где оно обусловлено целым рядом факторов и, в 
том числе: 

 
• приданием образно-смыслового значения или, иначе, значения 

интонации  связям конструктивных элементов музыкальной тка-
ни, нетрадиционным в этом отношении (в частности, связям ак-

                                                           
84 Лад — "… не механическая, а интонационная, в общественном сознании 

коренящаяся совокупность связей…"  (Б. Асафьев ), "…конкретный комплекс 
интонаций" (Холопов Ю.  Современные черты гармонии Прокофьева. М. 1967. — С. 
383).    

85 "Так, например, средневековые лады в конечном итоге — отображение 
сознания феодальной эпохи с её замкнутостью, застылостью, иерархичностью, 
принципом авторитарности в системе ценностей; тональные лады мажор и минор — 
выражение динамизма музыкального сознания европейского, так называемого 
Нового времени" Холопов Ю.  Гармония. М. 1988. — С. 32); См. также: Асафьев Б. 
Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. (Кн. Вторая). — С. 282; Мазель Л. 
Проблемы классической гармонии. М. 1972 (Гл. I); Назайкинский Е. О психологии 
музыкального восприятия. М, 1972., (Очерки I, IV );  Назайкинский Е. Логика 
музыкальной композиции. М. 1982.  

86 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. (Кн. Вторая). — С.: 267. 
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кордов-соноров и различных пуант* — дискретно расположен-
ных звуковых единиц); 

• созданием новых интонационных образований на уровне связей 
традиционных музыкальных средств с новыми;  

• выдвижением на первый образно-смысловой  (= интонационный) 
план элементов, обычно находящихся на вторых и третьих пла-
нах, в том числе, динамических, артикуляционных и других кон-
структивных единиц музыкальной ткани;  

• соединением тематического материала из сочинений как одного 
и того же, так и нескольких  авторов, как одной и той же, так и 
разных музыкальных эпох в качестве конструктивных элементов 
специфических выразительно-смысловых единиц — полистили-
стических макроинтонаций* (своеобразная реакция музыкаль-
ного искусства на социальную многозначность современного 
общественного мышления, контраст его духовных состояний);  

• возвращением к жизни многих богатейших интонационных пла-
стов далёких от нашего времени музыкальных эпох, включая му-
зыку Средневековья и Возрождения; 

• обновлением  приёмов организации всех существующих компо-
нентов музыкальной ткани (см. новые техники письма);  

• постоянным прогрессирующим распространением тех или иных 
явлений современной музыкальной культуры и, в частности, раз-
личных новых музыкальных средств и их связей в широких сло-
ях общества, связанным с нарастающей деятельностью телеви-
дения, кино, радио и дискоиндустрии.  

Участие в организации современного интонационно-ладового процесса 
названных и других факторов привело к тому, что "общий интонационный 
процесс",  "общая ладовая структура" (= панладовая) большинства сочине-
ний композиторов ХХ столетия обрели сложную многоплановую природу, 
которая представляется как сосуществование большого числа  разнокомпо-
нентных ладовых слоёв*, в том числе, таких как фактуролад*,  тембролад*,  
ритмолад*, динамический лад* и др.  Конструктивные единицы любого из 
этих слоёв музыкальной ткани сочинения всегда находятся в к о м п л е -
м е н т а р н ы х  выразительно-смысловых отношениях  с конструктивны-
ми единицами остальных её ладокомпонентных слоёв*, являясь, таким обра-
зом, в качестве неразрывно связанных  субинтонационных составляющих 
с о б с т в е н н о  и н т о н а ц и й.  При этом, в отдельных случаях, разные 



                                                                                                                                      
      
по материалу группы таких субинтонационных единиц* способны приковать 
к себе наибольшее внимание композитора, исполнителя и слушателя, обес-
печивая тем самым восприятие связанных с ними компонентно-ладовых 
систем* в качестве ведущего,  а для отдельных категорий слушателей воз-
можно и единственного, интонационного фактора. Структуры разных ком-
понентных ладов* могут н е  с о в п а д а т ь  и с о в п а д а т ь  в от-
дельных своих фазах или на всём своём протяжении друг с другом, что, с 
этой стороны, соответственно, усложняет, либо, напротив, несколько упро-
щает природу панладового процесса*.  



                                        
                                                                                                                                                                                

ФАКТУРА 
Термин "фактура" (от лат. factura - изготовление, обработка, строение) 

— м н о г о з н а ч н о е  п о н я т и е, которое сегодня связывается с опре-
делённой совокупностью, содержанием, отношениями одновременно и по-
следовательно развёртывающихся м н о г о о б р а з н ы х  конструктивных 
элементов музыкальной ткани, в том числе: тонов, созвучий разного содер-
жания и значения, всевозможных ритмических, динамических, штриховых, 
артикуляционных конструктивных единиц и др.  

В наиболее широком понимании, термин "фактура" объемлет также 
тембр, все три измерения музыкального пространства — глубину, вертикаль 
и горизонталь87 и является "чувственно воспринимаемым, непосредственно 
слышимым звуковым слоем музыки"88, способным выступать в роли основ-

                                                           
87 Глубина — "расслоение пространства на функционально разнородные в 

тематическом,  динамическом и других отношениях планы; «вертикаль»  — 
дифференциация отдельных тонов, интервалов, аккордов, голосов <…> по высотно-
регистровому положению, «горизонталь» — время, необходимое для развертывания 
всех деталей фактуры" Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. М. 
1972. — С.95.  

"Глубинная координата выявляет отношение между рельефным, «передним» 
(«близким») планом и фоновыми, «задними» («удаленными»), причем  рельеф и фон 
могут существовать либо в одновременности, (например, мелодия и сопровождение в 
гомофонном складе), либо в разновременности (имитации-переклички, отзвуки, 
отголоски, эффекты «удаления» или «приближения»). Это измерение основывается 
на средствах громкостной динамики («близкое» — громче, «далекое» — тише) <…>, 
а также на значительно более сложных — интонационно-тематических — 
соотношениях  компонентов ткани <...>" Скребкова-Филатова М.С. Фактура в 
музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. — М. 1985. — С. 37. 
Специфичным для вертикальной организации  в области фактуры, как пишет далее 
автор, оказывается не столько "дифференцированное интервальное строение", 
сколько "регистровое положение вертикального образования, его внутренняя 
конфигурация (симметричная или несимметричная), число голосов (вернее, звуков), 
расстояние между крайними из них". Там же — С. 38.   

"Даже один, отдельно взятый звук в виде потенций синкретически содержит в 
себе все три координаты фактуры: он имеет абсолютную высоту, (то есть 
ориентирован по вертикали), ту или иную временнýю продолжительность (по 
горизонтали), он выделяется как рельеф, окружённый тишиной-фоном (в «глубине» 
акустического пространства). Фактурные закономерности зарождаются уже на 
уровне точки-звука <...>". Там же — С. 53. 

88 Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — 
С.333. 

Примерами разнообразной  трактовки термина "фактура" и его отнесения к 
различным аспектам музыкальной ткани, в том числе, традиционно связываемым с 

 



                                                                                                                               
          

                                                                                           
этим термином или относительно новым в данном отношении,  могут служить 
многочисленные определения этого термина, предлагаемые в ряде крупных научных 
работ и, в том числе, нижеприводимые:   

"<…> звуковая ткань произведения, взятая в аспекте  её строения и взаимо-
действия составляющих её голосов (это понятие включает также и всю тембровую 
сторону музыки). Фактура относится к важнейшим средствам музыкальной 
выразительности. Развитость фактуры придает музыке художественное богатство 
чувственной полнокровности выражения. С к л а д — есть принцип или конкретный 
способ  сложения  звуковой ткани; склад — понятие, практически чрезвычайно 
близкое «фактуре»" Холопов Ю.  Гармония. М. 1988. — С.99. 

"<...> строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих её голосов <...> " Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 
2002. — С. 184.  

"<…> конечное звено в цепи трёх соподчиненных понятий: склад музыкальный 
(принцип изложения) — ткань музыкальная (первичное, иногда схематизированное 
представление) — фактура (конечный результат)" Кюрегян Т.С. Музыкально-
энциклопедический словарь. М. 1990. — С.569. 

"Понятие фактуры включает в себя и гармонию, и полифонию, но 
рассматриваемые не с их специфически гармонической или полифонической сторо-
ны <...>, а со стороны образуемых ими реально  звучащих слоёв музыкальной ткани, 
которые составляют то, что принято называть  к о н к р е т н ы м  и з л о -
ж е н и е м,  т.е. со стороны количества голосов (с возможными удвоениями), их 
расположения, общего характера их движения, фигурации и т.д. <...>. В фактуру, 
понимаемую в  ш и р о к о м  с м ы с л е  с л о в а,  включают и тембр 
(инструментовку), ибо он несомненно относится к сфере конкретного изложения. 
Поскольку, однако, тембр (наряду с высотой, длительностью и силой) является 
одним из свойств звука и самостоятельных элементов музыки, под ф а к т у р о й  
в  т е с н о м  с м ы с л е  понимается соотношение одновременно развёр-
тывающихся компонентов музыкального произведения или отрывка независимо от 
их тембровой окраски (нередко, когда имеют в виду тембр и фактуру вместе взятые, 
говорят о темброво-фактурной стороне музыки, о темброво-фактурных эффектах) 
<...>. Часто вместо термина «фактура» применяется и какой-либо иной, например 
«склад», «сложение», «строение», «изложение»<...>.  Существенно при этом, что в 
подобных случаях под словами «склад», «строение», «сложение» имеется в виду ха-
рактер сложения целого из одновременно звучащих компонентов, а не из 
сменяющих друг друга частей. Впрочем, одно обычно связано с другим <…>. И 
подобно тому как мелодия и гармония находятся в тесной взаимозависимости, так и 
между формой произведения и его фактурой имеется определённая связь. Из этой 
связи исходит, напр., общепринятое деление форм на гомофонные и полифони-
ческие. Правда, такое деление несколько условно (в одном произведении могут 
сменяться разные типы фактуры, а кроме того, существуют смешанные виды самой 
фактуры), но всё же оно имеет свой смысл и показывает тяготение определенных 
типов фактуры к известным типам развития и формообразования (в конечном же 
счёте, жанровая природа музыки в значительной мере обусловливает и то, и другое)" 
Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — 
С.331-333.  
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"В музыкальной фактуре можно насчитать следующие три параметра: высотно-

регистровый, временной и глубинный <...>. Понятия вертикали и горизонтали <...> 
сравнительно недавно  <...>  дополнились монятием диагонали, и в музыкально-
теоретический обиход вошли выражения «диагональная фактура», «диагональная 
гармония», «диагональный тематизм» <...>.  Диагональная фактура была связана с 
целым комплексом выразительных средств одной из стилевых областей музыки ХХ 
в. Составные  такого комплекса — это тотальная хроматика со сплошным 
заполнением полутоноых  «полей», додекафоная серия, созвучия-кластеры, 
crescendo-diminuendo фактуры как способ оформления музыкальной ткани, придания 
ей упорядоченности и целостности. <...>. Глубинный (пространственный) параметр 
фактуры как теоретическое понятие явился отражением одной из существенных осо-
бенностей выразительности и коммуникации музыки ХХ в. и вместе с тем констата-
цией пространственных свойств фактуры, объективно присущих искусству звука и 
бытующих многие века <...>.  Помимо того, что глубинная многоплановость вообще 
объективно присуща музыкальной фактуре, в тех или иных жанрах и композиторских 
школах вырабатывались специфические виды пространственных эффектов. Так, в 
инструментальном концерте барокко специальным приёмом было пространственное 
сопоставление tutti и soli <...>. В русле живописно-пленэрной тенденции, близкой к 
импрессионизму, появилось намеренное звуковое контрастирование оркестровых 
групп в одновременности, выделение переднего и дальнего плана звучности. 
(пространственный эффект этого момента подмечен А.Шнитке в его статье 
«Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского»). В 
стиле crescendo-diminuendo Веберна как органическое фактурное свойство сложилось 
глубинное измерение, давшее новый аспект комплементарной полифонии — одни го-
лоса как бы позади других — и снявшее (вместе с приемами  обычной полифонии) 
диссонантное напряжение тотальной хроматики в звуковысотной области <...> 
(Глубинный ракурс фактуры Веберна рассматривается в работе В. Холопова, 
Ю.Холопов. Антон Веберн. М., 1984, с. 259-265.). Во второй половине ХХ в. 
широкое распространение получили стереоэффекты, достигаемые реальными 
пространственными дистанциями между источниками звука — живыми 
исполнителями и магнитофонами. Смысл такой стереофактуры состоит в 
возможности  привнести  черты театральной драматургии, в создании элементов 
«инструментального театра», в художественном освоении  новых технических 
условий бытования  музыки ХХ в. — наличии механических  способов музыкального 
продуцирования" Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 2002. — С. 190-
192.  

"Фактурная система иерархична по структуре. К наивысшему и наиболее 
обобщенному её уровню относятся фактурные типы — категория, в которой 
функциональная сторона пространственно-координатной природы музыкальной 
фактуры находит наиболее обобщенное, абстрактное понятие. На более низком и 
одновременно более конкретном уровне иерархии находятся  склады — категория в 
которой функциональная сторона пространственно-координатной природы 
музыкальной фактуры конкретизируется в исторически отстоявшихся видах ткани, 
обладающих некоторыми признаками фонической стороны фактуры <...>.  "В 
понятии склада <…> приемлемы все основные характеристики фактуры, поскольку 
оно включает в себя как характер функциональных отношений, так и определённый 

 



                                                                                                                               
          
ного носителя её мысли — фактуротемы*,  т.е. выступать как относительно 
самостоятельный эквивалент "темы-мелодии" и "темы-гармонии". 

Как правило, при определении фактуры характеризуются: "объём и об-
щая конфигурация звуковой массы музыкальной ткани (напр., «крещенди-
рующий звуковой поток» и «диминуирующий звуковой поток»), "вес" этой 
массы (напр., фактура «тяжелая», «массивная», «легкая»), её плотность 
(фактура «дискретная», «разряженная», «плотная», «сгущенная», «компакт-
ная» и пр.), природа голосовых связей  (фактура «линеарная», в том числе 
«гаммообразная», «мелодическая», «дискретная») и отношений отдельных 
голосов (фактура «подголосочная» или «гетерофонная», «имитационная», 
«контрастно-полифоническая», «гомофонная», хоральная, «сонорная», «дис-
кретная» и пр.),  инструментальный состав (фактура «оркестровая», «хоро-
вая», «квартетная» и пр.). Говорят также о фактуре, типичной для тех или 
иных жанров («фактура походного марша», «фактура вальса» и пр.) и др." 89.  

Многие исторические закономерности фактуры с особой активностью 
проявили себя в музыке ХХ века. К важнейшим из них можно отнести:   

• придание значения фактуры как небольшим, так и исключитель-
но кратким музыкальным фрагментам (= образование микрофак-
тур); 

• индивидуализация исторических т и п о в  фактуры — полифо-
нического, гомофонного и "монофонического"90 на уровне их 
различных видов;  

• индивидуализация в и д о в  ф а к т у р ы  на уровне их под-
видов; 

• явление фактуры как важного, а в отдельных случаях, и основно-
го фактора формообразования (= "формофактурного принципа" 
или, иначе, фактурокомпозиционного принципа)91; 

                                                                                           
круг наиболее свойственных данному складу рисунков-конфигураций"." Скребкова-
Филатова М.С. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. 
Функции. — М. 1985. — С., соответственно, 57 и 77.  

89 Кюрегян Т.С. Музыкально-энциклопедический словарь. М.1990. — С.569. 
90 "Монофоническая фактура" — термин из работы Л.С. Дьячковой "Модаль-

ности гармонических категорий: история и современность" // Диссертация в форме 
научного доклада. М. 1998.  

91 Формофактурный принцип*  —  правило построения музыкальной формы на 
уровне фактурного процесса, связанного с развитием фактуры одного типа (вида) или 
развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов).  Образующая в обоих 
случаях фактура, по отношению к своим составляющим — субфактурам — может 
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• "тематизация фактуры"92.   
Смена одних составляющих фактуры в музыкальном сочинении проис-

ходит обычно реже, чем других. К числу первых относятся количество голо-
сов и определённый характер их движения и функции — параметры факту-
ры, как правило, сохраняющиеся на протяжении значительного раздела му-
зыкального сочинения или всей его ткани, ко вторым — штриховое, тембро-
вое, динамическое и тесситурное решение этих голосов. Таким образом, 
первые из этих составляющих выполняют в композиционном процессе роль 
ф а к т о р о в  с т а б и л ь н о с т и, к о н т и н у а л ь н о с т и  и  ц е -
л о с т н о с т и, в то время как остальные — м о б и л ь н о с т и, п р е -
р ы в и с т о с т и  и  д р о б н о с т и.    

Одновременное изменение сразу многих фактурных составляющих 
обычно связано с появлением в  музыкальной ткани сочинения новых разде-
лов и частей. Однако, само по себе, такое явление возможно и внутри не-
большого его раздела. Чаще всего, это связано с каким-то специфическим 
художественным замыслом и, в частности, характерно для многих полисти-
листических и  алеаторических произведений.   

В случае выдерживания фактуры одного вида на протяжении всего му-
зыкального процесса или его раздела, они оцениваются как "монофактур-
ные", а при их выстраивании на основе нескольких фактур как "полифактур-
ные" (= панфактурные разделы*, панфактурные процессы*). Выбор компо-
зитором фактуры в сочинении, как правило, обусловлен определёнными му-
зыкально-эстетическими нормами, присущими той или иной эпохе, художе-
ственными задачами и индивидуальностью его собственного психологиче-
ского мира. При этом важную роль в создании фактуры конкретного сочи-
нения, естественно, играет и профессиональная одарённость композитора, и 
его пристрастие к традиционным формам исполнительских составов, жан-
ров, или, напротив, стремление к абсолютно новым их вариантам.   

                                                                                           
быть определена как "панфактура"*. 

В качестве понятий, также необходимых для характеристики разных сторон 
формофактурного процесса*, в работе используются следующие: фактуротема*, 
"фактурный тематизм", "фактурная драматургия", "полифактурное фор-
мообразование", "полифактурная форма"  и др. 

92 "Тематизация фактуры" — обретение фактурой  т е м а т и ч е с к о г о  
з н а ч е н и я (= значения  фактуротемы*). 



    
                                                                                                                                                                                

Фактурный мир сочинений Виктора Екимовского 
Фактурный мир сочинений Екимовского очень многообразен. Он объ-

емлет все исторические т и п ы  ф а к т у р ы  —  полифонический, гомофон-
ный и "монофонический", их основные виды (в том числе: имитационную, 
контрастную и гетерофонную полифонию,  хоральный и гомофонно-
гармонический склады изложения, упрощённо-линеарную и мелодические 
монофонию) и подвиды, а также т и п ы ,  в и д ы  и  п о д в и д ы  ф а к т у р ы, 
особенно характерные для музыки ХХ-XXI столетий, в частности: "син-
хронную полифонию"93 с мелодическими или упрощенно-линеарными го-
лосами, различные варианты  дискретной фактуры  (напр., "дискретную по-
лифония"),  сонорной фактуры  (напр., "сонорная полифония", "сонорная 
графика" ),  дискретно-монофоническую фактуру*, сонорно-аккордовую 
дискретность и многие-многие  другие. Некоторые из них уже получили 
свои наименования, в которых отражается и индивидуальность их содержа-
ния, типовая или видовая и подвидовая самостоятельность или, напротив, 
принадлежность к тому или иному, ранее уже сложившемуся, историческо-
му типу фактуры, большинство же других т о л ь к о  о ж и д а ю т  своего 
признания и наименования в качестве достаточно самостоятельных 
явлений фактуры (напр., даже такие"древние" её виды как  «фактура ар-
педжированная», «фактура гаммобразная» и многие другие).  

Большой ряд относительно новых фактур и их разновидностей, в том 
числе, очень  характерные для Екимовского, вызывает подчас своеобразные 
аллюзии на некоторые явления, связанные с образами природы, с характе-
ром и поведением человека. Подобное их свойство, с одной стороны, позво-
ляет рассматривать эти склады музыкального изложения в качестве особого 
— "фактуро-образного" — конструктивного явления, а с другой, — требует 
для их характеристики применения специфических, порой достаточно про-
странных определений, в том числе, на уровне различных метафор.  

Наряду с относительно редкими сочинениями, в которых почти целиком 
или полностью выдерживается один вид фактуры, для "музыкального аль-
бома" Екимовского, как и многих других современных композиторов,  го-
раздо более характерны сочинения с относительно частой сменой типов, 
видов и подвидов фактуры, а также те, в которых эта смена происходит 
практически непрерывно (напр., К80. Vers libre или К81. Словарь непечат-
ных выражений). Во многих своих сочинениях с частой сменой видов фак-

                                                           
93 Термин Н.С. Гуляницкой. 
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туры Екимовский обычно отказывается от мотивно-мелодического тематиз-
ма и обращается к миру той образно-смысловой организации, в которой роль 
основного конструктивно-тематического элемента выполняют микрофакту-
ры, выступающие как своеобразные интонационные единицы фактуроте-
матического процесса*. И н т о н а ц и о н н а я  п р и р о д а  ф а к т у р о т е м а -
т и ч е с к о й  т к а н и  б о л ь ш и н с т в а  е г о  с о ч и н е н и й  в с е г д а  п р е д -
с т а в л я е т с я  и н д и в и д у а л ь н ы м  я в л е н и е м. В то же время, здесь, бе-
зусловно,  сохраняются, хотя обычно в завуалированном виде, и определён-
ные "расхожие" интонации,  связанные с различным фактурно-
стилистическими источниками. Однако их число крайне мало. Исключение 
здесь — сочинения, в которых композитор намеренно ангажирует чужой  
фактурный материал или отдельные относительно крупные тематические 
структуры, как это, в частности, происходит в его «Бранденбургском кон-
церте» или «Лирических отступлениях». Варианты фактуры в сочинениях 
Екимовского и его современников, допускают многогранную дифференциа-
цию, в том числе, на уровне видовых и подвидовых фактуроединиц*. При 
этом, отдельные из них, обладая некоторыми общими признаками, а также в 
зависимости от того, какие из их характерных черт представляются в кон-
кретном музыкальном сочинении ведущими, могут одновременно связыва-
ться с разными классификационными группами. Ниже предлагаются две от-
носительно новые и самостоятельные классификации современного фак-
турного материала, в том числе и те, которые нашли своё воплощение в со-
чинениях Виктора Екимовского. 
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94 Из разнообразных вариантов фактуры современной музыки и, в частности, 

встречающихся в сочинениях Виктора Екимовского, в отечественном музыковедении 
рассматриваются, как правило (хотя, конечно, есть и крайне редкие исключения), 
только, так на называемые, «классические»  её варианты, в том числе: фактура мо-
нофоническая (= одноголосная), полифоническая [имитационная, контрастно-
полифоническая, гетерофонная (= подголосочная], гомофонная (гомофонно-
гармоническую, хоральную). В то же время, многие  с п о с о б ы  о ф о р м л е н и я ,  
с т р о е н и я  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и, т.е. варианты фактуры, применявшиеся и в её 
художественном прошлом, и появившиеся относительно недавно, как правило и 
обычно абсолютно бездоказательно, сегодня всё ещё не оцениваются и не изучаются 
в качестве с а м о с т о я т е л ь н ы х  ф а к т у р н ы х  я в л е н и й  (в том числе: её разных 
типов, видов и подвидов), не смотря на то, что по всем своим параметрам они имеют 
для этого вполне достаточную конструктивную индивидуальность, собственную 
историю своего становления и развития (напр., разные виды фактуры арпеджиро-
ванной, фактуры гаммообразной, фактуры сонорной, фактуры пуантилистической 
и многих других). 

В зависимости от тех или иных конструктивных критериев, в том числе, тради-
ционных и достаточно новых параметров  ф а к т у р ы  ниже предлагается их автор-
ская классификация, включающая в себя традиционные типы, виды и подвиды 
фактуры, и з н а ч и т е л ь н ы й   ряд её вариантов, относящихся как к искусству близ-
кого и далёкого прошлого, и к появившимся сравнительно недавно. Варианты факту-
ры, предложенные автором выделены курсивом и звёздочкой. В данной классифи-
кации представлены и относительно н о в ы е  о п р е д е л е н и я, относящиеся к  о т -
д е л ь н ы м  т р а д и ц и о н н ы м  типам, видам и подвидам фактуры, принадлежащие 
автору книги.  

Принцип расположения типов фактуры, их видов и подвидов, представленных в 
данной классификации  —  а л ф а в и т н ы й.  

В более полном варианте типы фактуры, её виды и подвиды предлагаются авто-
ром в заключительном разделе его книги — «СЛОВАРЬ МУЗЫКОВЕДЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ (2013 г.), где они представлены наряду с терминами и понятиями, отно-
сящимся также к самым разным композиционным компонентам, конструктивным 
принципам, техникам письма и многим другим явлениям музыкальной ткани, имею-
щим непосредственное или опосредованное отношение к техникам классико-
романтической и современной композиции. В данном разделе книги приводятся 
только примеры из творчества В.Екимовского и, при этом, в основном на наименее 
известные виды и подвиды современной фактуры, учитывая тот факт, что многие 
другие её варианты достаточно общеизвестны. На ряд относительно экзотических 
видов фактуры, которые не представлены в сочинениях В.Екимовского, примеры 
приводятся автором  в его опубликованном учебнике по современной гармонии (см., 
в частности, этот учебник на сайте:  http://dishulgin.narod.ru). Кроме того,следует до-
бавить, что встречающие в предлагаемой классификации фактур пункт "и др." или  
"и мн.др." введены автором по той причине, что те или иные виды и подвиды факту-
ры, названные в его классификации, в дальнейшем обязательно будут дополнены 
другими исследователями музыкального музыкальных сочинений  разных эпох. Так-

 

http://dishulgin.narod.ru/


                                                                                              
 

ПОЛИФАКТУРА  
— фактура (= макрофактура), в которой контрапунктируют две и более 

разных фактур (= субфактур). Варианты современной полифактуры практи-
чески  неисчерпаемы. К их числу, в частности, относятся: 
• гиперполифактура* — полифактура, в состав которой входит более  

четырёх разных фактур Пример 1: 
Пример 1 

 
 

 

 
• полифактура, состоящая из разных вариантов фактуры полиостинат-

                                                                                           
же не исключён и тот факт, что в недалеком будущем будут открыты и совершенно 
новые не только виды и подвиды фактуры, но и её т и п ы, в частности, в современ-
ных электронных и др. новотехнических сочинениях, а также тех, к которым ещё 
только предстоит прийти музыкальному искусству.        
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ной с запаздывающим форшлагом*95 и фактуры монофонической*Пример 

2:  
Пример 2 К4 [87/2]                               

 
 
 
 
 
 
 

• полифактура, состоящая из фактуры аккордо-ленточной* и фактуры 
педальной*Пример 3: 

Пример 3. К4 

• и  мн. др. 
СИНТФАКТУРА* 

—  фактура, в которой одновременно применяются отдельные приёмы 
обработки музыкального материала, присущие разным её типам, видам и 
подвидам. В современной музыке встречается множество вариантов этого 
типа фактуры. У В. Екимовского некоторые из них особенно в большом ко-
личестве используются в:  К58. Посиделки двух пианистов; К65. 27 разруше-

                                                           
95 Форшлаг запаздывающий* — форшлаг появляющийся после звука, созвучия, а 

не перед ним в отличие от традиционного форшлага, предшествующего им. 



                                                                                              
 
ний; К80. Vers libre и К81. Словарь непечатных выражений. Ниже приводят-
ся отдельные из вариантов его синтфактуры*: 
• синтфактура имитационная, мономерная остинатно-интерваль-

ная* — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы 
обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, 
мономерной и остинатно-интервальной* Пример 4: 

Пример 4.   К81. Словарь непечатных выражений 

 
• синтфактура имитационная, мономерная остинатно-тоновая* — 

синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработ-
ки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, моно-
мерной и остинатно-тоновой* Пример 5: 

Пример 5. К2 (1-4 тт.); 

 
• синтфактура арпеджированная квази пуантилистическая* — 

синтфактура*, в которой одновременно применяются применяются 
приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре арпед-
жированной и фактуре квази пуантилистической* (К64. Фаворитки - 
La Favorite - La Non favorite, 4-я пьеса); 

• и мн. др.  
ФАКТУРА АККОРДОВАЯ 

— фактура,  основными конструктивными элементами которой явля-
ются аккорды; то же, что Фактура хоральная. В зависимости от тех или 
иных своих параметров этот тип фактуры подразделяется на различные  ви-



                                                                                       Фактура аккордовая 
                                                         
ды и подвиды по следующим признакам96:          

 п о  и н т е р в а л ь н о й  с т р у к т у р е  а к к о р д о в: 
• фактура аккордовая квартовая — фактура аккордовая с квартовой 

структурой, входящих в неё аккордов; 
• фактура аккордовая квинтовая — фактура аккордовая с квинтовой 

структурой, входящих в неё аккордов; 
• фактура аккордовая кластерная — фактура аккордовая, конструк-

тивным элементом которой являются кластеры; то же, что Фактура ак-
кордовая  секундовая; 

• фактура аккордовая однородноинтервальная* — фактура аккордо-
вая, интервальная структура аккордов которой состоит только из одно-
родных интервалов (напр., терций, секунд и т.п.); 

• фактура аккордовая секундовая — фактура аккордовая, с секундовой 
структурой, входящих в неё аккордов; то же, что Фактура кластерная; 

•  фактура аккордовая смешанно-интервальная* — фактура аккордо-
вая со смешанной интервальной структурой; 

• фактура аккордовая терцовая — фактура аккордовая с терцовой 
структурой, входящих в неё аккордов; 
 
 п о  м о н о  и  п о л и г а р м о н и ч е с к о й  п р и р о д е   а к к о р д о в: 

• фактура моноаккордовая — фактура, состоящая из моноаккордов; 
• фактура полиаккордовая — фактура, состоящая из полиаккордов; 
• и др.; 

 
  п о  о д н о в р е м е н н о м у   и   р а з н о в р е м е н н о м у  п о я в л е -

н и ю  т о н о в  а к к о р д о в:   
• фактура аккордо-ленточная  — одноголосная фактура, голос которой 

продублирован аккордами; 
• фактура арпеджированная — фактура, основными конструктивными 

элементами которой являются аккорды, изложенные в виде арпеджио; 
то же, что Фактура-арпеджио. Варианты этой фактуры различаются, в 
частности: 

                                                           
96 В данной классификации расположение типов, видов и подвидов различных 

фактур сделано в основном в алфавитном порядке.  В «Словаре музыковедческих 
терминов» (заключительный раздел книги) алфавитный порядок их распо-
ложения сделан без исключений. 



                                                                                              
 

 п о  ч и с л у  г о л о с о в  а р п е д ж и р о в а н н о й 
ф а к т у р ы,  ч и с л у  е ё  п л а с т о в: 

▪ фактура арпеджированная многоголосная* — фактура ар-
педжированная, объединяющая несколько арпеджированных го-
лосов; 
▪ фактура арпеджированная многопластовая* —  фактура 
арпеджированная, состоящая из нескольких гармонических пла-
стов, каждый из которых представляет собой фактуру арпеджи-
рованную многоголосную*; 
▪ фактура арпеджированная одноголосная (или однопласто-
вая*) — фактура арпеджированная, представляющая собой одно-
голосное или однопластовое арпеджио. Существуют её варианты 
разного порядка, которые различаются: 

 п о  н а л и ч и ю  и л и  о т с у т с т в и ю  в  а р п е д ж и -
р о в а н н о й  ф а к т у р е  д у б л и р о в о к  к а к о г о -
л и б о  в и д а:  

▪ фактура арпеджированная дублированная* — фактура ар-
педжированная, составляющие тоны которой дублируются каки-
ми-либо гармоническими созвучиями (напр., интервалами, аккор-
дами). Её разновидности: 

 фактура арпеджированная с аккордовыми дублиров-
ками*  (= супертоновое арпеджио  — дублировка линии 
арпеджио  аккордами — К80, верхний пласт) Пример 6: 

Пример 6. К80. Vers libre 
 
 
 
 
 
 

 

 фактура арпеджированная с интервальными дубли-
ровками — фактура арпеджированная, звуки которой про-
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дублированы гармоническими интервалами; 
▪ фактура арпеджированная недублированная* — фактура 
арпеджированная, составляющие тоны которой не дублируются 
какими-либо гармоническими созвучиями; 

  п о  с в я з а н н о с т и  к о н с т р у к т и в н ы х  
э л е м е н т о в  в  а р п е д ж и о  

▪ фактура арпеджированная дискретная* — фактура ар-
педжированная, все звуковые конструктивные единицы которой 
разделены паузами (и возможно отличаются по другим парамет-
рам. Напр., тембровому, динамическому, штриховому). Её подви-
ды: 

 фактура арпеджированная абсолютно дискретная* 
— фактура арпеджированная, все звуковые конструктив-
ные единицы которой разделены паузами (и, возможно, от-
личаются по другим параметрам. Напр., тембровому, дина-
мическому, штриховому);  
 фактура арпеджированная аккордодискретная* — 
фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными 
единицами которой являются  аккорды, разделённые пауза-
ми (а также возможно отличающиеся своими тембровыми, 
динамическими, штриховыми и др. параметрами); 
 фактура арпеджированная дискретно-групповая*  — 
фактура арпеджированная дискретная, конструктивными 
компонентами которой являются звуковые относительно 
краткие арпеджированные фрагменты, разделённые пауза-
ми. Внутри данных фрагментов могут также присутствовать 
паузы Пример 7: 

Пример 7.  К79. Corona di sonetti - Венок сонетов, 10-я пьеса, 1-я строка 
 

 фактура арпеджированная интервалодискретная* 
— фактура арпеджированная дискретная*, конструктив-



                                                                                              
 

ными единицами которой являются отдельные гармониче-
ские интервалы арпеджио, разделённые паузами; 
 фактура арпеджированная смешанно-дискретная* 
— фактура арпеджированная дискретная*, конструктив-
ными единицами которой являются различные созвучия, в 
том числе: отдельные тоны, гармонические интервалы, со-
звучия из трёх и более звуков одинаковой и разной интер-
вальной структуры, следующие друг за другов в определён-
ном порядке или свободно; 
 фактура арпеджированная тонодискретная* — 
фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными 
единицами которой являются разделённые паузами отдель-
ные звуки (тоны) арпеджио; 
 фактура арпеджированная частично дискретная* — 
фактура арпеджированная*, отдельные части которой —  
"субарпеджио" — регулярно или относительно регулярно 
чередуются с паузами сходной и разной протяжённости; 

▪ фактура арпеджированная континуальная* — фактура ар-
педжированная* конструктивно-звуковые элементы которой сле-
дуют друг за другом непрерывно; 

  п о  т е м п о в о м у  р е ш е н и ю  а р п е д ж и р о в а н -
н о й  ф а к т у р ы: 

▪ фактура арпеджированная темпопеременная* — фактура 
арпеджированная*, исполняемая с переменным темпом (одно-
кратным, многократным, регулярным и нерегулярным. Её вариан-
ты: 

 фактура арпеджированная ускоряющаяся*, т.е. ис-
полняемая с ускорением Пример 8:  

Пример 8. К80. Vers libre 

 фактура арпеджированная замедляющаяся*, т.е. ис-
полняемая с замедлением; 

▪ фактура арпеджированная темпопостоянная* — фактура 
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арпеджированная*, исполняемая с неизменным темпом; 
 п о  н а л и ч и ю  и л и  о т с у т с т в и ю  п е д а л и з а -

ц и и  п р и  и с п о л н е н и и  о т д е л ь н ы х  и л и  
в с е х  т о н о в  а р п е д ж и о:  

▪ фактура арпеджированная непедализируемая* — фактура 
арпеджированная*, звуки которой  не удерживаются при появле-
нии новых тонов; 
▪ фактура арпеджированная удержанная* — фактура ар-
педжированная*, отдельные или все звуки которой удерживаются 
при появлении новых тонов;  

 п о  к о н ф и г у р а ц и и  а р п е д ж и о: 
▪ фактура арпеджированная волнообразная* — фактура ар-
педжированная* с волнообразной структурой Пример 9; 

Пример 9.  К79 
 

▪ фактура арпеджированная ломанная* — фактура арпед-
жированная, имеющая временные отклонения от основного на-
правления в своём движении; 
▪ фактура арпеджированная ломанная мономерно-
ритмоформульная с зеркальной структурой*— фактура ар-
педжированная ломанная*, содержащая мономерно-ритмоформу-
льный материал и имеющая временные отклонения от основного 
направления  в своём движении; 
▪ фактура арпеджированная ломанная супертоновая* (= ак-
кордовая) — фактура арпеджированная ломанная*, продублиро-
ванная гармоническими интервалами или созвучиями и имеющая 
временные отклонения от основного направления  в своём движе-
нии; 
▪ фактура арпеджированная зеркальная* — фактура арпед-
жированная*, составленная из арпеджио с противоположным на-
правлением движения. Её варианты:  
 фактура арпеджированная имитационно-зеркальная* — 



                                                                                              
 

фактура арпеджированная двухголосная (двупластовая), в кото-
рой одно арпеджио имитирует другое с противоположным векто-
ром движения (К80. Vers libre - с. 7) 97; 
 фактура арпеджированная синхронно-зеркальная* — 

фактура арпеджированная, двухголосная (двупластовая), движе-
ние отдельных арпеджированных голосов (пластов) которой скла-
дывается синхронно и зеркально; 

 п о  р и т м и ч е с к о м у  р е ш е н и ю  а р п е д ж и о: 
▪ фактура арпеджированная мономерная* — фактура арпеджиро-
ванная, все тона которой имеют одну и туже протяжённость;  
▪ фактура арпеджированная ритмоформульная имитационная* — 
фактура арпеджированная многоголосная* (многопластовая)*, в основе 
метроритмической структуры которой лежит одна или несколько ритмо-
формул, а отдельные её голоса (= пласты) имитируют друг друга; 
▪ и др.;  

• фактура "гармонические фигурации" — фактура, основными конст-
руктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны появля-
ются разновременно с нарушением их расположения и порядка в основ-
ном виде этих созвучий (напр., "альбертиевые басы"), образуя в резуль-
тате разные "гармонические фигуры". 

• фактура хоральная — фактура аккордовая, которой присуще син-
хронное появление всех тонов, входящих в её аккорды. В зависимости 
от наличия или отсутствия пауз между аккордами, сходства или, напро-
тив, контраста между ними по регистровому, тембровому и динамиче-
скому параметрам различаются: 

▪ фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная 
хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды 
которой обязательно разделены паузами и могут также различать-
ся по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим 
и др. параметрам; 
▪ фактура хорально-континуальная* (= фактура контину-
ально-хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все ак-
корды которой непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. 
чередуются без пауз или количество этих пауз относительно ми-

                                                           
97 Арпеджированная двухголосная (двупластовая) фактура, в которой одно 

арпеджио имитирует другое с противоположным вектором движения.  
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нимально; 
• фактура "гармонические фигурации"   — фактура, основными конст-

руктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны появля-
ются разновременно с нарушением их расположения и порядка, принад-
лежащего основному виду этих созвучий (напр., "альбертиевые басы"), 
образуя в результате разные "гармонические фигуры". 

 
ФАКТУРА–БРОЖЕНИЕ*  

— фактура,  представляющая собой стаккатное, "маркатное", "легат-
ное" и т.п. многократное "перебирание" нескольких тонов, расположенных 
друг от друга на секунду и терцию, а также гармонических интервалов и 
созвучий, напоминающее при этом как бы процесс брожения, кипения вяз-
кой жидкости, на поверхности которой постоянно или попеременно возни-
кают регулярные и нерегулярные, разновысотные (на кварту-квинту) "звуки-
всплески",  "интервалы-всплески"  и  "созвучия-всплески".  В частности, к её 
разновидностям относятся:    
• фактура– брожение аккордовое*— фактура-брожение*, основными 

конструктивно-звуковыми элементами которой являются аккорды. В  
том числе: Пример 10: 

Пример 10. К80. Vers libre  
 

 фактура-брожение аккордовое с предъемом* — факту-
ра-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элемента-
ми которой являются все или многие аккорды с предъёмом; 

  и др.; 
•  фактура брожение диминуирующее* — фактура-брожение*, процесс 

развития которой связан с постепенным ослаблением своей метрорит-
мической интенсивности и снижением высотных параметров. В частно-
сти: 

 фактура-брожение диминуирующее  аккордовое*  — 
фактура-брожение аккордовое*, процесс развития кото-



                                                                                              
 

рой связан с постепенным ослаблением своей метрорит-
мической интенсивности и понижением высотных пара-
метров; 

 фактура-брожение диминуирующее  интервальное*— 
фактура-брожение интервальное*, процесс развития ко-
торой связан с постепенным ослаблением своей метро-
ритмической интенсивности и снижением высотных пара-
метров; 

 фактура-брожение диминуирующее  тоновое* — фак-
тура-брожение тоновое*, процесс развития которой свя-
зан с постепенным ослаблением своей метроритмической 
интенсивности и снижением высотных параметров; 

•  фактура-брожение интервальное* — фактура-брожение*, основны-
ми конструктивно-звуковыми элементами которой являются р а з н ы е  
гармонические интервалы  Пример 11: 

Пример 11. К80. Vers libre 
 

•  фактура-брожение интервально-аккордовое*— фактура-брожение*, 
основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются 
гармонические интервалы и аккорды; 

•  фактура-брожение крещендирующее* — фактура-брожение*, про-
цесс развития которой связан с постепенной активизацией своего метро-
ритмического процесса и наращиванием высотных параметров. В том 
числе: 

  фактура-брожение крещендирующее аккордовое* — 
фактура-брожение аккордовое*, процесс развития кото-
рой связан с с постепенной активизацией своего метро-
ритмического процесса и наращиванием высотных пара-
метров; 

  фактура-брожение крещендирующее интервальное*— 
фактура-брожение интервальное*, процесс развития ко-
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торой связан с постепенной активизацией своего метро-
ритмического процесса и наращиванием высотных пара-
метров;  

  фактура-брожение крещендирующее тоновое*— фак-
тура-брожение тоновое*, процесс развития которой свя-
зан с постепенным с постепенной активизацией своего 
метроритмического процесса и наращиванием высотных 
параметров; 

• фактура брожение тоновое* — фактура,  представляющая собой 
стаккатное, "маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" 
двух и более относительно близко расположенных тонов. В том числе: 

 фактура-брожение тоновое двухголосное, стаккатное, 
свободно-имитационное* — фактура-брожение тоно-
вое*, процесс развития которой происходит в условиях 
свободно-имитационного двухголосия и связан с исполь-
зованием штриха стаккато;  Пример 12: 

Пример 12.  К80. Vers libre 
 

 фактура-брожение тоновое диминуирующее* — фак-
тура-брожение тоновое*, процесс развития которой свя-
зан с постепенным ослаблением своей метроритмической 
интенсивности и снижением высотных параметров (К80. 
Vers libre, с. 14); 

 фактура-брожение тоновое ритмоформульное (пунк-
тирное)*Пример 13: 



                                                                                              
 

Пример 13.  К80. Vers libre 
 

 

 и др. 



    
                                                                                                                                                                                

 
ФАКТУРА ВИБРИРУЮЩАЯ * 

      — фактура, для которой характерно регулярное и относительно бы-
строе смещение на с е к у н д у  вверх и вниз каких-либо звуковых элементов, 
в том числе:  звуков, гармонических интервалов и созвучий.  В зависимости  
от содержания гармонических элементов, участвующих в вибрирующей 
фактуре* к её разновидностям, в частности, относятся:  
• фактура вибрирующая аккордовая* (= аккордо-вибрирующая поло-

са*) — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и 
относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо со-
звучий любого типа Пример 14,  Пример 15;  

Пример 14. К80 
 

 
Пример 15. К80 

 
 

 

• фактура вибрирующая интервальная* — фактура вибрирующая*, для 
которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
секунду вверх и вниз каких-либо гармонических интервалов ( К80, с. 8); 

• фактура вибрирующая кластерная* — фактура вибрирующая*, для 
которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
секунду вверх и вниз каких-либо кластеров; 

• фактура вибрирующая с форшлагом* — фактура вибрирующая*, для 
которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
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секунду вверх и вниз каких-либо звуковых элементов с форшлагом; 
• фактура вибрирующая тоновая* — фактура вибрирующая*, для кото-

рой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секун-
ду вверх и вниз тонов; 

• и др. 
 

ФАКТУРА ГАММООБРАЗНАЯ 
 — фактура, в качестве основных конструктивных элементов которой 

функционируют гаммы (= линии) различного звукового, векторного и ин-
тервального содержания; то же что Линеарная фактура. Разновидности 
гаммообразной фактуры, в частности, различаются по: 

  в е к т о р у  д в и ж е н и я  
• фактура гаммообразная восходящая* — фактура гаммобразная, кон-

структивными единицами которой являются только восходящие гаммы; 
• фактура гаммообразная зеркальная* — фактура гаммобразная, в ко-

торой по горизонтали или по вертикали  объединены разнонаправлен-
ные гаммы; 

• фактура гаммообразная зигзаговая* — фактура гаммообразная, со-
стоящая из гамм, образующих в своей последовательности зигзагооб-
разные линии; 

• фактура гаммообразная нисходящая* — фактура гаммобразная, кон-
структивными единицами которой  являются только нисходящие гаммы; 
  п о  р и т м у  

• фактура гаммообразная глиссандирующая* — фактура гаммобраз-
ная, конструктивными единицами которой являются восходящие и нис-
ходящие гаммы, в том числе и  с микрохроматической интерваликой, 
исполняемые в быстром темпе, как правило, не допускающем слуховой 
дифференциации составляющих эти гаммы звуковых элементов: 

▪ фактура гаммообразная, глиссандирующая прямолиней-
ная* — фактура гаммобразная глиссандирующая* одновекторная 
(т.е. только восходящая, только нисходящая); 
▪ фактура гаммообразная глиссандирующая со скрытым 
двухголосием* — фактура гаммобразная глиссандирующая*, со-
держащая признаки скрытого двухголосия Пример 16:  

Пример 16. К81. Словарь непечатных выражений 



                                                                                     
 

▪ фактура гаммообразная глиссандирующая с ускорением*— 
фактура гаммобразная глиссандирующая*, постепенно ускоряю-
щаяся в своём построении; 
▪ фактура гаммообразная глиссандирующая с замедлением* 
— фактура гаммобразная глиссандирующая*, постепенно замед-
ляющаяся в своём построении;  

• фактура гаммообразная мономерная* — фактура гаммообразная, 
составленная из одинаковых длительностей; 

• фактура гаммообразная разнодлительностная* — фактура гаммоб-
разная, составленная из разных длительностей; 

• и мн. др.   
ФАКТУРА ГЕТЕРОФОННАЯ  

      — совокупность, содержание, соотношение (функции) одновремен-
но развёртывающихся двух и более голосов, исполняющих при этом то раз-
личные варианты одной и той же мелодии, то один и тот же её вариант в 
унисон на одной или разной высотах; то же, что Фактура подголосочная 98 
(см. также Гетерофония). Среди её современных видов, в частности, выде-
ляются: 
• фактура гетерофонная континуальная* — фактура гетерофонная, 

голоса которой непрерывны, а паузы, если и имеют место, то являются 
относительно редким явлением;  

• фактура гетерофонная с алеаторическими паузами* — фактура ге-
терофонная с паузами, протяжённость которых при каждом новом ис-
полнении индивидуально определяется исполнителем Пример 17:   

                                                           
98 "В подголосочной полифонии все голоса одновременно исполняют различные 

варианты одной и той же мелодии. Благодаря различию вариантов в многоголосии 
возникают то слияния голосов в унисон (и движение параллельными унисонами), то 
расхождения их в иные интервалы. Чем богаче различия между вариантами мелодии 
в любом из голосов, тем ближе подходит подголосочный склад к разнотемной (кон-
трастной) полифонии, так как разнотемная полифония строится на сочетании в каж-
дый данный момент времени р а з л и ч н ы х  мелодий" Скребков С.С.  Учебник 
полифонии. М., 1965. С. 4. 
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Пример 17.        К33. Соната с похоронным маршем (нач. 1-й ч.)99 
 

 

 

• фактура гетерофонно-сонорная* — сверхплотное многоголосие, от-
дельные голоса которого не допускают и в принципе не предполагают 
какой-либо своей дифференциации; то же, что Микрополифония; 

• и  др. 
ФАКТУРА ГЛИССАНДИРУЮЩАЯ  

— фактура гаммообразная, в которой используются только микрохро-
матические интервальные отношения и исполняемая глиссандо; то же, что 
Фактура глиссандо. 

ФАКТУРА ГЛИССАНДО  
— то же, что Фактура глиссандирующая; см. также Фактура гаммооб-

разная. 
ФАКТУРА ГОМОФОННАЯ  

—  1) совокупность, содержание, соотношение (функции) связанных голосо-
ведением аккордов и  с о п р о в о ж д а е м о й  и м и  м е л о д и ч е с к о й  л и -
н и и; 2) многоголосие, содержащее один главный —  мелодический голос — 
и несколько (обычно три и более) соподчинённых голосов, сопровождающих 
главный в качестве единого аккордово-гармонического пласта 100. Характер-

                                                           
99 Алеаторические паузы обозначены в данном примере «галочками». 
100 "Гомофонный склад (или просто гомофония) отличается от полифонии нали-

чием главной мелодии (или главных мелодий) и обязательного сопровождения (ак-
компанемента). Сопровождающие голоса оказываются такими потому, что музы-
кальный материал, исполняемый ими, значительно менее мелодичен и самостояте-
лен, чем материал главной мелодии. В подавляющем большинстве случаев аккомпа-
немент складывается из аккордов или из звуков разложенных аккордов, и при этом 
ни один из сопровождающих  голосов не становится ярко выраженной самостоятель-
ной мелодией... В гомофонном складе потенциально имеются возможности для по-
лифонии... Достаточно усилить, оживить сопровождающие голоса, как они уже за-
звучат наподобие контрастирующих мелодий, в целом может образоваться полифо-
нический или почти полифонический склад" Скребков С. С.  Учебник полифонии. 

 



                                                                                     
ная особенность временнoй структуры гармонического пласта, составленно-
го из сопровождающих голосов — тенденция к тождественности или абсо-
лютная тождественность ритмического рисунка этих голосов или, другими 
словами, их ритмическая синхронность; то же, что Фактура гомофонно-
гармоническая.  Основные варианты данной фактуры: 
• мелодия — верхний голос (сопрано с аккордовым сопровождением ка-

кого-либо вида, подвида; 
• мелодия — средний голос (= альт, тенор) между двумя аккордовыми 

слоями (аккорды возможны одинакового вида и подвида и разного); 
• мелодия — нижний голос (= бас с аккордовым сопровождением какого-

либо вида или подвида). 
ФАКТУРА ГОМОФОННО-ГАРМОНИЧЕСКАЯ 

— то же, что Фактура гомофонная. 
ФАКТУРА ДИСКРЕТНАЯ* 

— 1) фактура, конструктивные единицы которой (в том числе: звуко-
вые, ритмические, тембровые, штриховые и др.) изолированы друг от друга 
в пространственно-временнòм отношении. Специфическая конструктивная 
закономерность дискретной фактуры — отказ от непосредственных, непре-
рывных линеарных или мелодических  связей между отдельными звуковыми 
элементами и возможность образования между ними только "линеарно-
дискретных" или, иначе, "линеарно-пунктирных" внутренних голосовых свя-
зей 101; 2) то же, что Пуантилистическая фактура. Виды и подвиды такой 
фактуры, в частности, различаются: 

 п о  г о л о с о в о м у  с о с т а в у: 
• фактура дискретно-монофоническая* (= фактура дискретно-

одноголосная*) — фактура дискретная одноголосная; 

                                                                                           
М., 1965. С. 8. 

101 "Пуантилизм, зародившийся в музыкальных  микроформах начала ХХ столе-
тия, нашел далекую историческую параллель в лице средневекового гокета (конец 
ХII-XIV в. <...>) <...>  представляет собой ф а к т у р у  в основном полифониче-
скую, как бы распыленную на звукоточки <...>; он возникает благодаря употребле-
нию микромотивов (нередко из одного звука, а также двух-трех с паузами), благода-
ря  быстрой смене тембров (каждый инструмент играет минимум звуков), благодаря 
широким мелодическим скачкам (скачки расчленяют мелодию на отдельные точки 
<...>.  Для пуантилистического письма  характерно отсутствие фигурации, дублиро-
вок, фона, декоративных элементов" Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — 
СПб. 2002, С. 188. 
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• фактура дискретно-полифоническая (= фактура дискретно-

многоголосная) — фактура дискретная многоголосная102; 
 п о  з в у к о в о м у  м а т е р и а л у: 

• фактура дискретная аккордовая* (= фактура дискретно-
аккордовая*) — фактура дискретная*, основными конструктивными 
элементами которой являются аккорды, разделённые паузами (К42. 
Прелюдия и фуга); то же, что Фактура дискретно-хоральная; 

• фактура дискретная интервальная* (= фактура дискретно-
интервальная*) — фактура дискретная*, основными конструктивны-
ми элементами являются гармонические интервалы, разделённые пауза-
ми (К80. Vers libre, с. 17); 

• фактура дискретная кластерная* (фактура дискретно-
кластерная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными 
элементами которой являются кластеры, разделённые паузами; 

• фактура дискретная тоновая* (фактура дискретно-тоновая*) — 
фактура дискретная*, основными конструктивными элементами явля-
ются тоны, разделённые паузами Пример 18: 
 

Пример 18.  Посиделки двух пианистов    [5-я посиделка] 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                                           
102 См.: Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. М. 1994. 



                                                                                     
При этом различаются: 

 фактура дискретно-тоновая "диминуирующая"* — 
фактура дискретно-тоновая*, в которой происходит 
постепенное сужение интервалики между её, дискретно 
расположенными тонами; то же, что Фактура дис-
кретно-тоновая интервально-регрессирующая*; 
 

 фактура дискретно-тоновая интервально прогрес-
сирующая (= крещендирующая103 ) — фактура дис-
кретная*, в которой происходит постепенное (про-
грессирующее) интервалики между её, дискретно рас-
положенными тонами (К80. Vers libre, С. 18-19); то же, 
что Фактура дискретно-тоновая крещендирующая* 
Пример 19: 

Пример 19.    К81. Словарь непечатных выражений (партия альта) 

 фактура дискретно-тоновая интервально-регресси-
рующая* — то же, что Фактура дискретно-тоновая 
диминуирующая*;  

 фактура дискретно-тоновая "крещендирующая"* 
— то же, что Фактура дискретно-тоновая интерваль-
но-прогрессирующая*; 

 фактура дискретно-тоновая ритмоалеаторичес-
кая* — фактура дискретно-тоновая*, ритмическая 
структура которой не выписана композитором, а при 
каждом новом исполнении импровизируется исполни-
телем; 

                                                           
103 В партитуре эта фактура выписана как одноголосная мелодия с легатиру-

емыми звуками, большинство которых связаны интервалами в диапазоне от кварты 
до трехоктавной септимы, а меньшинство секундами и терциями.  
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 фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — 
фактура дискретно-тоновая*, отдельные, многие  или 
все тоны которой берутся с форшлагами; 

• фактура дискретно-хоральная* — 1) фактура аккордовая, все или 
почти все аккорды  которой появляются только после  пауз и могут так-
же различаться по своим регистровым, тембровым, штриховым, дина-
мическим и др. параметрам; то же, что Фактура дискретная аккордо-
вая*Пример 20 : 

  п о  р и т м у: 
▪ фактура дискретная мономерная* (= фактура дискретно-
мономерная*) — фактура дискретная, в роли дискрет* которой 
выступают звуковые компоненты, имеющие одну и туже протя-
жённость; то же, что Фактура дискретная моноритмическая*. В 
том числе: 

 фактура дискретно-мономерная аккордовая* — 
фактура дискретная мономерная, конструктивными 
элементами которой являются аккорды одинаковой 
длительности; то же, что Фактура дискретно-
хоральная; 

 фактура дискретно-мономерная интервальная* — 
фактура дискретная мономерная, конструктивными 
элементами которой являются гармонические интерва-
лы одинаковой длительности; 

 фактура дискретно-мономерная кластерная* — 
фактура дискретная мономерная, конструктивными 
элементами которой являются кластеры одинаковой 
протяжённости; 

Пример 20. К42. Прелюдия и фуга  



                                                                                     
 фактура дискретно-мономерная сонорная* — фак-

тура дискретная мономерная, конструктивными эле-
ментами которой являются соноры одинаковой протя-
жённости; 

 фактура дискретно-мономерная тоновая* — фак-
тура дискретная мономерная, конструктивными эле-
ментами которой являются тоны одинаковой длитель-
ности; 

▪ фактура дискретная моноритмическая* — то же, что Фак-
тура дискретно-мономерная*; 

▪ фактура дискретная полиритмическая* — дискретная 
фактура  с длительностями одинаковой и разной протяжённости 
Пример 21: 

Пример 21. К51. Двойные камерные вариации (фрагмент "вертикали") 

 

 

 

▪ фактура дискретно-монофоническая со скрытым двухголо-
сием* — фактура дискретно-тоновая монофоническая (= одного-
лосная)*, содержащая в себе в качестве относительно скрытого и 
второй голос; 
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▪ фактура дискретно-полифоническая (= фактура дискрет-
ная полифоническая, фактура дискретно-многоголосная) — 
фактура дискретная многоголосная104, в том числе: имитацион-
ная, контрастно-полифоническая; 
▪ фактура дискретно-ритмоалеаторическая* — фактура 
дискретная, ритмические конструктивные единицы которой име-
ют алеаторическую природу (т.е. выбираются исполнителем само-
стоятельно, т.к. не указаны композитором в его сочинении); 
▪ фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — фактура 
дискретно-тоновая*, отдельные, многие  или все тоны которой 
берутся с форшлагами; 

  п о  с т е п е н и  с в о е й  о п р е д е л ё н н о с т и: 
▪ фактура абсолютно дискретная * — фактура дискретная, 
не имеющая  никаких нарушений дискретного музыкального про-
странства (напр.,  ритмической, тембровой, регистровой и др. ав-
тономности звуковых единиц, следующих друг за другом); 
▪  фактура квази дискретная* — фактура, в целом напоми-
нающая фактуру дискретную, но имеющая при этом некоторые 
э п и з о д и ч е с к и е  нарушения отдельных закономерностей дис-
кретности  музыкального пространства (напр.,  кратковременный 
отказ от ритмической, тембровой, регистровой и др. автономности 
звуковых единиц, следующих друг за другом); то же, что Фактура 
квази пуантилистическая; 
▪  фактура квази пуантилистическая —  то же, что Фактура 
квази дискретная. 

 
ФАКТУРА ЖАНРОВАЯ, ОБРАЗНАЯ И "ЭМОЦИОНАЛЬ-

НАЯ" 
— 1) виды и подвиды фактуры, определяемые по её жанровой принад-

лежности (напр., вальсовая, маршевая, ноктюрновая и т.п.), а также в опо-
средованной связи с различными нашими образными ассоциациями (напр. с 
с какими-то природными явлениями) и эмоциональными состояниями; 2) 
виды фактуры, содержание которых определяется на уровне основных и 
косвенных признаков (в том числе, аллюзий), относящих к разным музы-
кальным жанрам, образам природы, нашим эмоциям. Одна и та же жанровая 

                                                           
104 См.: Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. М. 1994. 



                                                                                     

 

фактура может иметь несколько видов и подвидов. В сочинениях Виктора 
Екимовского встречается много видов традиционных и современных фактур 
такого типа, в том числе:  
• фактура-ария полифоническая* — фактура, ассоциирующаяся с ари-

ей, в которой присутствует синхронно-полифонический аккомпанемент 
(К9. Лирические отступления, вступление и кода);  

• фактура вальсовая; 
• "фактура ветер-позёмка" — фактура, ассоциирующаяся с ветром-

позёмкой 105, Пример 22: 
Пример 22. К16. Ноктюрны 

 

• фактура-ветер* — фактура, ассоциирующаяся с "разноголосым" 
воющим ветром Пример 23:  

Пример 23. К7 [42-43 тт.] 
 

 
 
 
 
 
 

• фактура волнообразная — фактура, представляющая собой восходя-

                                                           
105 Такое название фактуры предложено композитором Э.В. Денисовым в беседах 
о своём творчестве с автором данной книги (см. Д.И.Шульгин «Признание Эди-
сона Денисова»). "ПОЗЁМКА, –и, ж. и ПОЗЁМОК, –мка, м. Метель без снегопа-
да, поднимающая снег с поверхности земли…" Толковый словарь русского языка 
С.И.Ожёгова и Н.Ю.Шведовой. 
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ще-нисходящую мелодическую линию или восходяще-нисходящую гар-
моническую фигурацию, некое circulatio  —  К5. 27/4-5; 

• фактура маршевая; 
• "фактура-порыв"* — фактура, представляющая собой стремительную 

глиссандирующую ритмоединицу относительно небольшой протяжён-
ности — К5. 26/2;  

• фактура с беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, обра-
зующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют на 
своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шеп-
чут и т.д. (напр., К81. Словарь непечатных выражений — раздел J 106); 

• фактура-танец кластеров* — фактура, представляющая собой как бы 
какой-то танец кластеров (напр., фактура-танец кластеров*, исполняе-
мая вуд-блоком, темпле-блоком в сопровождении "бесстрастной моно-
мерной глухой дробью" малого барабана в К65. 27 разрушений) Пример 24: 
 

Пример 24. К65 27 разрушений 

 
• фактура тирата  (К5. Каденция, 27/1-3) 107; 

                                                           
106 Все участники трио одновременно произносят  букву "J" (Jot) и беззвучно как 

бы играют на своих инструментах. 
107 "Тирата (итал. tirata, букв. — вытягивание; фр. tirade, также coulade, нем. Zug, 

Anlauffigur), в музыке — украшение в виде гаммообразного диатоничес-
кого восходящего или нисходящего пассажа между двумя выдержанными звуками по 
образцу диминуции, а также форшлага из нескольких звуков. 

Тирата могла записываться композиторами, обозначаясь условным знаком, но 
часто была результатом импровизаций исполнителей. Особенно широко тирата 
вошла в использование с 17 века, а первые упоминания термина появились в работах 
музыкальных теоретиков конца 16 — начала 17 веков.  

В «Музыкальном словаре» И. Г. Вальтера выделяется четыре разновидности 
тираты: mezza — половинная (диапазон кварты, квинты); defective — неполная 
(больше квинты, но меньше октавы); perfecta — полная (диапазон октавы); aucta, или 
excedens, — увеличенная (больше октавы). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4


                                                                                     
• фактура "тирольская" — фактура, напоминающая тирольское пе-

ние); 
• фактура токкатная (К5. 28/1-7); 
• фактура чаконная (К5. 26/4-6, 28/8-9/1); 
• и мн. др. 

ФАКТУРА ИМИТАЦИОННАЯ 
— ведущий вид фактуры полифонической, в которой обязательным 

конструктивным условием является точное или относительно свободное по-
вторение содержания одного из голосов музыкальной ткани (полностью или 
каких-либо его характерных компонентов, в том числе: вектора движения, 
интервальной структуры, позиции и пр.) в других её голосах. Наиболее рас-
пространённые виды и подвиды этой фактуры различаются по следующим 
критериям: 

  п о  с т а б и л ь н о с т и  г о л о с о в о г о  с о с т а в а: 
• фактура имитационная мобильно-многоголосная* — фактура ими-

тационная, число голосов в которой в процессе построения полифони-
ческой ткани изменяется; 

•  фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура ими-
тационная, число голосов в которой в процессе построения полифони-
ческой ткани не изменяется; 

  п о  п л а с т о в о - г о л о с о в о м у  р е ш е н и ю: 
• фактура имитационная голосовая*  — фактура имитационная, кон-

структивными элементами которой являют два и более относительно 
самостоятельных в плане своего разнопараметрного содержания голоса 
музыкальной ткани;    

• фактура имитационная пластовая* 108 — фактура имитационная, 
конструктивно-имитирующими элементами которой являются два и бо-

                                                                                           
Понимаемая как музыкально-риторическая фигура тирата несёт образ «стрелы», 

«выстрела». Поэтому в музыкальных произведениях часто сопровождалась 
подобающими словами текста: «бежать», «стрелять», «бросать» и т.п." Википедия. 

108 Первое определение полифонии пластов принадлежит В.В. Протопопову: 
«Под "полифонией пластов" разумеется такое одновременное сочетание, где место 
мелодий могут занять целые многоголосные, многозвучные комплексы, каждый из 
которых обладает характеристичностью» (Протопопов Вл. История полифонии в её 
важнейших явлениях. Русская классическая и советская музыка. М., 1962. С. 66). 

В работе В.Н. Холоповой, посвященной исследованию фактуры, понятие "поли-
фония пластов" определяется как "частный вид многоголосия, в котором контра-
пунктируют многозвучные фактурные слои"<...>. (В.Н. Холопова. Теория музыки. 
Фактура. — С. 187).  
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лее относительно самостоятельных пласта музыкальной ткани;  

• фактура имитационная пластово-голосовая* — фактура имитаци-
онная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются 
относительно самостоятельные голос (голоса) и пласт (пласты) музы-
кальной ткани; 

• фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура ими-
тационная, число голосов в которой в процессе построения полифони-
ческой ткани не изменяется; 

  п о  в и д у  и м и т а ц и и: 

• фактура имитационная инверсионная (К2 и др.) — фактура имита-
ционная, в которой используются наряду с основными видами голосов 
(пластов) и их инверсионные варианты; 

• фактура имитационная инверсионно-ракоходная — фактура ими-
тационная, в которой используются наряду с основными видами голо-
сов (пластов) их инверсионно-ракоходные варианты; 

• фактура имитационная монокомпонентная* — фактура имитаци-
онная, в которой имитируется только один из компонентов других голо-
сов (напр. только вектор движения ведущего голоса, только его интер-
вальная структура и т.д.). Напр.:  

▪ фактура имитационная на уровне отдельного интервала 
ведущего голоса * — фактура имитационная, в которой имитиру-
ется только какой-либо отдельный интервал ведущего голоса [К78. 
Graffiti - Граффити  (2-3 тт.: интервал тритон)] Пример 25 (справа); 

▪ фактура имитационная на уровне отдельных соинтерва-
лий* имитируемого объекта [К78. Graffiti - Граффити  (4—6 тт.: 
группа 2.1 в 6-м такте)] Пример 25 (слева): 

 



                                                                                     
Пример 25. К78. Graffiti - Граффити 

  

 

▪ фактура имитационная "число-длительностная"* — 
фактура имитационная, в которой имитируется только число дли-
тельностей  имитируемого объекта Пример 26 :     

Пример 26.            К16. Ноктюрны 
 

▪ фактура имитационно-векторная* (= графическая) — фак-
тура имитационная, объектом имитации которой является вектор  
движения (К78. Graffiti - Граффити); 
▪ и др.; 

• фактура имитационная ракоходная (К2 и др.) — фактура имитаци-
онная, в которой используются наряду с основными видами голосов 
(пластов) их ракоходные варианты; 

• фактура имитационная свободная — фактура имитационная, в кото-
рой применяется в разных голосах  или одном из них относительно сво-
бодная имитация на уровне каких-либо параметров материала ведущего 
голоса (К44. В созвездии «Гончих псов». — свободный канон и др.);  

▪ фактура имитационно-свободная с монофонической про-
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слойкой* — фактура имитационная свободная, в которой между 
имитирующими голосами находится мелодически независимый 
голос Пример 27: 

Пример 27. К2 (45-48 тт.) 
 

• фактура имитационная строгая — фактура имитационная, в которой 
материал основного голоса имитируется без каких-либо изменений (К16. 
Ноктюрны — каноническое монотембровое трио109 и др.); 
 п о  м а с ш т а б у  и м и т а ц и и: 

• фактура макроимитационная — фактура имитационная, в которой 
имитируются относительно очень значительные по своему разнопара-
метрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости мате-
риалы  (К59. Полет воздушных змеев); 

• фактура микроимитационная — фактура имитационная, в которой 
имитируются относительно очень незначительные по своему разнопара-
метрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости (обыч-
но на уровне кратких  мотивов) материалы  [К39. Мàндала —  микропо-
лифоническая свободно-имитационная сонорика]; 
 
  п о  с т р у к т у р е  г о л о с о в  в  п о л и ф о н и ч е с к о й  

т к а н и: 
• фактура имитационная линеарная* (= фактура имитационно-

линеарная*)— фактура имитационная, объектом имитации в которой 
являются линеарно выстроенные голоса. В том числе:  

▪ фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — 

                                                           
109 Три кларнета in B. 



                                                                                     
фактура имитационная, объектом имитации в которой является 
остинатно повторяющиеся гаммы. (См. средний пласт Пример 28):   
 

Пример 28.             (116-118 тт.) 
 

▪ фактура имитационная однопозиционная линеарно-
тоновая с суперфоршлагами* — фактура имитационная, объек-
том имитации в которой являются однопозиционные линии, кото-
рые предваряются протяжёнными форшлагами различного интер-
вального и векторного решения; (К10. Sublimations - переходы); 
▪ фактура имитационно-линеарная дублированная* —  фак-
тура имитационная, объектом имитации в которой являются го-
лоса-линии, продублированная какими-либо созвучиями;  
▪ фактура имитационно-линеарная недублированная* —  
фактура имитационная, объектом имитации в которой являются 
не продублированные голоса-линии; 
▪ фактура имитационно-линеарная однопозиционная* —  —  
фактура имитационная, объектом имитации в которой являются 
однопозиционные голоса-линии; 
▪ фактура имитационная линеарная с кратким форшлагом* 
— фактура имитационная, объектом имитации в которой являют-
ся однопозиционные линии относительно кратким форшлагом* 
Пример 29, Сноска 110: 

                                                           
110 Отдельным "тонолиниям" предшествует короткий форшлаг. Наряду с корот-
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Пример 29. К 32, II  
 

• фактура имитационная мелодическая — фактура имитационная, 
объектом имитации в которой является мелодия (К32. Cantus figuralis, 
II); 

• фактура имитационно-дискретная* — фактура имитационная, объ-
ектом имитации в которой являются различного рода относительно 
краткие  дискреты* (= пуанты*)Пример 30: 

 
Пример 30. К79. Corona di sonetti - Венок сонетов, 5 пьеса, 1 строка 111 

 
 
 
 
 

• фактура-канон — то же, что фактура имитационная строгая; 
• фактура-канон линеарно-однопозиционный с форшлагами* — фактура 

имитационная, в которой объектом имитации является однопозиционная 
линия с предшествующими ей краткими форшлагами Пример 29; 

                                                                                           
ким форшлагом может применяться и суперфоршлаг*.  

111 В масштабе двупластовия фактура также дискретная, но с той оговоркой, что 
функцию дискрет* здесь выполняют ритмогруппы, содержащие от двух до семи 
длительностей, разделённых паузами, проставленными сверху нотного стана. 



                                                                                     
▪ фактура-канон мелодическая* — фактура имитационная, в 
которой объектом имитации является мелодическая линия; 

• фактура имитационно-арпеджированная* — фактура, объектом имита-
ции в которой является арпеджио. В том числе: 

▪ фактура имитационная ломанно-арпеджированная, вы-
полняющая роль форшлага к протянутому звуку* (К10. Sublima-
tions-переходы: 17-20 тт., струнные и дер. духовые. Пример 31): 

Пример 31. К10. Sublimations — переходы 
 

• фактура имитационно-остинатно-сонорная* — фактура имитаци-
онная остинатная с относительно большим числом голосов, располо-
женных столь плотно, что при её прослушивании не возникает реальной 
возможности для  дифференцированного восприятия детального содер-
жания этих голосов  Пример 32: 

Пример 32.   К10. Sublimations 
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 п о  ч и с л у  и м и т и р у е м ы х  к о м п о н е н т о в: 

• фактура имитационная монокомпонентная* — фактура, в которой 
имитируется только один из компонентов ведущего голоса в нескольких 
остальных или всех голосах; 

• фактура имитационная панкомпонентная* — фактура, в которой 
имитируются все компоненты ведущего голоса;  

• фактура имитационная поликомпонентная* — фактура, в которой 
имитируется несколько компонентов ведущего голоса; 
  п о  о д н о р о д н о с т и  р и т м и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я:  

• фактура имитационная мономерная* — фактура имитационная, в 
которой используются только одинаковые длительности Пример 33: 
 

Пример 33.         К32. Cantus figuralis. V часть – "Речитатив" – 2-3 тт.] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• фактура имитационная разномерная* — фактура имитационная, в 
которой используются и одинаковые и различные длительности. 
 

ФАКТУРА КОНТИНУАЛЬНАЯ 
— 1) фактура, голос или голоса которой развиваются непрерывно без 

пауз или почти без пауз; 2) в многоголосии — то же, что различные виды  
Полифонической фактуры (исключение — Фактура дискретно-



                                                                                     
полифоническая). В музыкальной ткани мелодической природы различают-
ся: 

• фактура континуальная многоголосная — фактура континуальная, 
образующаяся в многоголосной ткани или в двух и более её совместно 
звучащих голосах. Различаются: 

▪ фактура континуальная многоголосная линеарная — фак-
тура континуальная многоголосная, основными конструктивными 
элементами её голосов являются линии различного векторного со-
держания (восходящие, нисходящие, горизонтальные; 

▪ фактура континуальная многоголосная мелодическая — 
фактура континуальная многоголосная, основными конструктив-
ными элементами её голосов являются мелодические образования 
различного интервального и интервально-векторного содержания; 

• фактура континуальная  одноголосная — фактура континуальная, 
образующаяся в одноголосной музыкальной ткани или в отдельных из её 
голосов; то же, что Монодия континуальная. Различаются: 

▪ фактура континуальная одноголосная линеарная — факту-
ра континуальная одноголосная, основными конструктивными 
элементами которой являются линии различного векторного со-
держания (восходящие, нисходящие, горизонтальные; 

▪ фактура континуальная многоголосная мелодическая — 
фактура континуальная одноголосная, основными конструктив-
ными элементами которой являются мелодические образования 
различного интервального и интервально-векторного содержания; 

• фактура континуальная дублированная —  фактура континуальная, 
мелодический голос или голоса которой продублированы какими-либо 
созвучиями. В том числе различаются: 

▪ фактура континуальная аккордо-дублированная — факту-
ра континуальная, мелодический голос или голоса которой про-
дублированы какими-либо аккордами; 

▪ фактура континуальная интервально-дублированная — 
фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой 
продублированы какими-либо интервалами; 



                                                                                              
 

▪ фактура континуальная кластерно-дублированная* — 
фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой 
продублированы какими-либо гармоническими кластерами; 

• фактура континуальная тоновая* — фактура континуальная, мело-
дические голоса которой создаются из тонов;  

• фактура континуально-аккордовая — фактура аккордовая, аккорды 
которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими пау-
зами; 

• фактура континуально-хоральная* — то же, что Фактура контину-
ально-аккордовая; 

• и др.  
 

ФАКТУРА  КОНТРАСТНО-ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ 
— вид фактуры полифонической, голоса (= пласты) которой контраст-

ны друг к другу по своему материалу и  параметрам его изложения. Её виды 
и подвиды различаются по следующим параметрам: 

 п о  п л а с т о в о - г о л о с о в о м у  р е ш е н и ю: 
• фактура полифоническая  контрастно-голосовая — фактура кон-

трастно-полифоническая, составляющие голоса которой контрастны по 
отношению друг к другу на уровне большинства или всех своих компо-
нентов (К1, 97-106 тт.)112;  

• фактура полифоническая контрастно-пластовая — фактура кон-
трастно-полифоническая, составляющие пласты которой контрастны по 
отношению друг к другу на уровне большинства или всех своих компо-
нентов (К1,  25-27 тт. — контраст "ритмической дискретности" — ниж-
ний пласт — партия ф-но и "ритмической текучести" — верхний пласт 
— партия струнных); 

•  фактура полифоническая контрастная пластово-голосовая* — 
фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты и голоса 
которой контрастны по отношению друг к другу на уровне большинства 

                                                           
112 Примером своеобразной контрастно-голосовой полифонии, отсутствующей у 

Екимовского может служить, в частности, сочинение Александра Вустина «Досуги 
Козьмы Пруткова», где "сочетаются" инструментальная т е м б р о - п е р е м е н -
н а я  м е л о д и я  и д е к л а м а ц и о н н о е  в о к а л ь н о е  с о л о (см. 
об этом в монографии Д.И.Шульгина «Музыкальные истины Александра Вустина» 
на сайте: http://dishulgin.narod.ru). 

 

http://dishulgin.narod.ru/


                                                                                     
или всех своих компонентов (контраст пласта и голоса: К1: тт. 1-24,  
"остинатный голос" —Vc и имитационный пласт — Vn + Vl); 

•  фактура контрастно-полифоническая  прослоечная* — контрастно-
полифоническая фактура, в которой срединный голос или пласт окру-
жены  каким-либо контрастно-фактурными голосами или пластами, 
имеющими относительное сходство на уровне многих своих параметров. 
(Напр., мелодия, окружённая остинатной аккордово-форшлаговой суб-
фактурой в крайних голосах — К4 Пример 34): 

Пример 34. К4  [87/2] 

 

 п о  с в я з а н н о с т и  к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в: 

• фактура контрастно-полифоническая дискретная* — фактура кон-
трастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов голо-
сов которой выступают дискреты*; 

• фактура контрастно-полифоническая мелодическая* — фактура 
контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов вы-
ступают мелодические голоса, контрастные друг к другу по различным 
параметрам. 



 
                        

ФАКТУРА МОНОМЕРНАЯ 
—  фактура, в которой используется в рамках одного или нескольких 

голосов (пластов) музыкальной ткани для всех их звуков, гармонических и 
мелодических интервалов, созвучий только какая-либо одна длительность. 
При этом во всех голосах (пластах) может использоваться как одна и та же 
длительность, так и в каждом из них только своя. Наиболее распространён-
ные варианты этой фактуры: 
• фактура мономерная аккордовая* — фактура мономерная, в качестве 

основного гармонического материала выступают аккорды; 
• фактура мономерная интервальная* — фактура мономерная, в каче-

стве основного гармонического материала выступают гармонические 
интервалы; 

• фактура мономерная синхронная* — фактура мономерная, ритмиче-
ская структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и го-
лосов) которой выстраивается одномоментно (= синхронно) на основе 
одной и той же длительности; 

• фактура мономерная тоновая* — фактура мономерная, в качестве 
основного гармонического материала выступают музыкальные тоны; 

• и др. 
 

ФАКТУРА МОНОФОНИЧЕСКАЯ113  
  — одноголосный склад музыкальной ткани.  Виды и подвиды факту-

ры монофонической различаются: 
 

 п о  и с п о л н и т е л ь с к о м у  с о с т а в у: 
• фактура монофоническая ансамблевая* — фактура ансамблевого 

сочинения, исполняемого в унисон114. Различаются: 
▪ фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фак-
тура монофоническая, в которой два и более участника вокально-
го ансамбля ансамбля или весь вокальный ансамбль поют в унисон 
(в однотембровый или разнотембровый); 

                                                           
113 Монофония — 1) то же, что одноголосие; 2) то же, что Монофоническая фак-

тура*. Термин взят из работы Л.С. Дьячковой "Модальности гармонических катего-
рий: история и современность" // Диссертация в форме научного доклада. М. 1998.   

114 См. в разделе Гетерофонная фактура своеобразное высказывание С.С. 
Скребкова о видах унисонов. 



                                                                                         Фактура «педальная»  
     

▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная* — 
фактура монофоническая, в которой два и более участника во-
кально-инструментального ансамбля поют и играют в унисон;  

▪ фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* 
— фактура монофоническая, в которой два и более участника ин-
струментального ансамбля или весь инструментальный ансамбль 
играют в унисон (однотембровый или разнотембровый); 

• фактура монофоническая  вокальная* — фактура вокального сочине-
ния, в которой задействован один или  два и более исполнителей, по-
ющих в унисон (однотембровый или разнотембровый).  Различаются: 

▪ фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фак-
тура, в которой два и более исполнителя вокального ансамбля или 
весь вокальный ансамбль поют в унисон (однотембровый или раз-
нотембровый);  

▪ фактура монофоническая вокально-сольная* — фактура 
вокального сочинения, исполняемая соло; 

▪ фактура монофоническая хоровая* — фактура хорового со-
чинения, в которой два и более участника хора или весь хор поют 
в унисон (разнотембровый); 

• фактура монофоническая вокально-инструментальная* — фактура 
многоголосного вокально-инструментального сочинения, в которой два 
и более исполнителя или все исполнители поют и играют в унисон (од-
нотембровый или разнотембровый). Различаются при этом: 

▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная ан-
самблевая* — фактура вокально-инструментального сочинения, 
в которой два и более исполнителя поют, играют или поют и иг-
рают в унисон (однотембровый или разнотембровый); 

▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная 
сольная* — фактура вокально-инструментального сочинения, ис-
полняемая о д н и м  музыкантом, который поёт и играет в унисон; 

▪ фактура монофоническая вокально-оркестровая* — фак-
тура оркестрового сочинения, в которой все оркестранты (или их 
определённая часть) поют и играют в унисон (однотембровый или 
разнотембровый);         



                                                                                              
 

▪ фактура монофоническая оркестрово-хоровая* — фактура 
сочинения для хора и оркестра, в которой участники хора и орке-
стра (все или их определённая часть) поют и играют в унисон (од-
нотембровый или разнотембровый); 

• фактура монофоническая  инструментальная* — фактура инстру-
ментального сочинения, в которой два и более исполнителя играют в 
унисон (однотембровый или разнотембровый). Различаются: 

▪ фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* 
— фактура инструментально-ансамблевого сочинения, в которой 
задействован один или  два и более исполнителей, играющих в 
унисон (однотембровый или разнотембровый);  
▪ фактура монофоническая инструментально-сольная* — 
фактура инструментального сочинения, исполняемая соло; 
▪ фактура монофоническая оркестровая* — фактура оркест-
рового сочинения, в которой два и более исполнителя оркестра или 
весь оркестр играют в унисон (однотембровый или разнотембро-
вый); 
 
 п о  с в я з а н н о с т и  э л е м е н т о в: 

• фактура монофоническая дискретная* (= фактура монофоническая 
пуантилистическая*, "дискретный голос" 115) — фактура, имеющая 
дискретную структуру; 

• фактура монофоническая континуальная* (= монофония непрерыв-
ная* — одноголосие без пауз или без регулярных и относительно частых 
пауз) — фактура, имеющая континуально-линеарную или континуаль-
но-мелодическую структуру; 
 

  п о  н а л и ч и ю  и л и  о т с у т с т в и ю  " в т о р ы " ( =  
д у б л и р о в к и): 

                                                           
115 Понятие взято из  книги И.К. Кузнецова "Теоретические основы полифонии 

XX века" . Исследование. М. 1994. 
Монофония дискретная* — одноголосие, все звуки или относительно краткие 

звукогруппы которого относительно изолированы друг от друга в пространственно-
временнòм, динамическом, тембровом, штриховом и др. отношениях и обладают при 
этом определённой конструктивной и выразительно-смысловой автономность; то же, 
что Монофоническая фактура дискретная*. 
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• фактура монофоническая  ленточная* 116 — фактура монофониче-

ская, продублированная какими-либо созвучиями. Её варианты: 
▪ фактура монофоническая аккордовая* (= фактура аккордо-
ленточная) — 1) фактура монофоническая с аккордовой дубли-
ровкой; 2) одноголосная фактура, голос которой продублирован 
аккордами; 
▪ фактура монофоническая интервальная* (= фактура интер-
вально-ленточная) — фактура монофоническая с интервальной 
дублировкой; 
▪ фактура монофоническая сонорная* — фактура монофони-
ческая с сонорной дублировкой; 

• фактура монофоническая ниточная* — фактура монофоническая без 
дублировок;  

  п о  н а л и ч и ю  и  о т с у т с т в и ю  с к р ы т о г о  
м н о г о г о л о с и я: 

• фактура монофоническая  без скрытого многоголосия*; 
• фактура монофоническая со  скрытым многоголосием*;         

 
  п о  л и н е а р н о - м е л о д и ч е с к о м у  с о д е р ж а н и ю: 

• фактура монофоническая линеарная* — фактура монофоническая, 
конструктивными элементами которой являются звуковые линии. Раз-
личаются: 

▪ фактура монофоническая линеарно-однопозиционная* — 
факт:ура монофоническая, конструктивными элементами которой 
являются однопозиционные звуковые линии; 
▪ фактура монофоническая  арпеджированная* — фактура 
монофоническая, конструктивными элементами которой являются 
арпеджио; 
▪ фактура монофоническая гаммообразная* — фактура мо-
нофоническая, конструктивными элементами которой являются 
гаммы;  

• фактура монофоническая мелодическая* — фактура монофониче-
ская, конструктивными элементами которой являются какие-либо мело-
дизированные звуковые микро- и макроструктуры (в том числе: разно-
образные извилистые и прямые линии с разной интервальной структу-

                                                           
116 Понятие, производное от термина В.О. Беркова  "ленточное многоголосие". 



                                                                                              
 

рой, включающей, в частности, интервальные группы типа: скачок с за-
полнением, опевание, цепи разнонаправленных скачков и цепи однона-
правленных скачков с последующим полным или неполным их заполне-
нием или без заполнения и мн. др.). 

 п о  с о с т а в у  и с п о л н и т е л е й: 
• фактура монофоническая ансамблевая* — фактура монофоническая 

ансамблевого сочинения, исполняемого в унисон.  
• фактура монофоническая сольная* — фактура сольного сочинения.  

 
ФАКТУРА МОНОФОРМУЛЬНАЯ  

— фактура, в которой используется в рамках одного или нескольких 
голосов (пластов) для всех их звуков, гармонических и мелодических интер-
валов, созвучий какая-либо одна ритмическая формула. При этом во всех 
голосах (пластах) может использоваться как одна и та же формула, так и в 
каждом из них только своя. Одна и та же формула может использоваться как 
синхронно так и асинхронно Пример 35: 

Пример 35. К58. Посиделки двух пианистов [Третья посиделка — раз-
делы «А» и «В»] 
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ФАКТУРА ОСТИНАТНАЯ 
— фактура, представляющая собой многократное повторение подряд 

(непрерывное или с использованием пауз) любых отдельных конструктив-
ных элементов музыкальной ткани (звуковых, ритмических, тембровых и 
пр.), групп таких элементов, относительно протяжённых целостных фраг-
ментов этой ткани. Варианты этой фактуры различаются по ряду признаков, 
в том числе: 

  п о  д в и ж е н и ю  в  " о с т и н а т о ": 
• "фактура внутри подвижное остинато" 117 — фактура, подразуме-

вающая при повторении изменение одних компонентов "остинато" при 
сохранении других (К1, разработка,  2-й раздел применяется остинат-
ная фактура типа двойное свободное остинатно-предыктовое фугато* 
в одной из тем); 

• "фактура внутри неподвижное остинато"— фактура, подразуме-
вающая при повторении сохранение всех компонентов "остинато" 118; 
 

  п о  к о л и ч е с т в у  о с т и н а т н ы х  с о с т а в л я ю щ и х: 
• фактура моноостинатная* — фактура остинатная, в которой в ка-

честве остинатно повторяющегося элемента используется только один 
конструктивный компонент музыкальной ткани или только одна группа 
её компонентов Пример 36; она же Фактура мономерная: 

Пример 36.  
 К58(1 т., партия ф-но) 

 
           

 
 
 

 
 

 
• фактура полиостинатная* — фактура остинатная, в которой по 

вертикали или горизонтали, либо по обоим параметрам используется не-

                                                           
117 Понятие  М.Е. Тараканова, подразумевающее изменение одних компонентов 

"остинато" при сохранении других. Напр., сохранение ритмической структуры 
повторяющейся ритмоформулы при изменении её акцентного содержания. 

118 Понятие М.Е. Тараканова, подразумевающее сохранение «облика» всех 
компонентов конструктивной формулы "остинато".     



                                                                                              
 

сколько разных остинато Пример 37: 
Пример 37. К58. Посиделки двух пианистов (3-я посиделка) 

   
 
 п о  с в я з а н н о с т и  э л е м е н т о в  "о с т и н а т о ": 

• фактура остинатная дискретная* — фактура остинатная, основ-
ным конструктивным материалом которой являются дискретно распо-
ложенные звуковые элементы; 

• фактура остинатная континуальная* (= непрерывная — без пауз 
между повторяющимся фрагментом) — фактура остинатная, основ-
ным конструктивным материалом которой являются группы мелодиче-
ски или линеарно связанных звуковых элементов;. 

 п о  р и т м и ч е с к о м у  с о д е р ж а н и ю  "о с т и н а т о": 
• фактура остинатная мономерная* (= фактура остинатно-

мономерная*) — фактура остинатная, все составляющие длительности 
которой одинаковы по своей протяжённости ; то же, что Фактура репе-
тиционная*Пример 36 ; 
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фактура остинатная ритмоформульная* (= фактура ости-
натно-ритмоформульная*) — фактура остинатная, конструк-
тивным принципом которой является повторение каких-либо 
ритмоформул с обновляемым или одним и тем же звуковым со-
держанием) Пример 37.  В том числе: 

▪ фактура остинатная ритмоформульная, глиссандирую-
щая, однопозиционная, зеркальная*  — фактура полиостинат-
ная, основным конструктивным материалом которой являются 
зеркально расположенные по вертикали или горизонтали звуко-
ритмоформулы, исполняемые глиссандо  Пример 38: 

Пример 38.  
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ фактура остинатно-ритмоформульная глиссандирующая*  
— фактура остинатная ритмоформульная, основным конструк-
тивным материалом которой являются глиссандирующие звуко-
ритмоформулы (К58. Посиделки двух пианистов, 4 часть: семь 
формул типа диминуирующее глиссандо*, непрерывно сменяющие 
друг друга); 
▪ фактура остинатно-ритмоформульная, мономерная, ло-
манная, арпеджированная с зеркальной структурой* — факту-
ра остинатная ритмоформульная, основным конструктивным ма-
териалом которой являются арпеджио со звуковыми элементами 
одинаковой протяжённости и зеркальным вектором движения (К7, 
7 часть, второе ф-но); 
  п о  в е к т о р н о м у  и  з в у к о в о м у  с о д е р ж а н и ю  " о с т и -

н а т о ": 
• фактура остинатная линеарно-мелодическая* — фактура остинат-

ная, в которой повторяется линеарно-мелодический элемент  Пример 39;  



                                                                                              
 

Пример 39. К58. Посиделки двух пианистов.  9-я посиделка 
 
 

• фактура остинатная мелодическая интервально-скачковая* — 
фактура остинатная, в которой повторяется мелодический элемент со 
скачковой интервальной структурой Пример 40: 

Пример 40. К32. Cantus figuralis 1-4 тт., партии  2-го,7-го и 11-го саксо-
фонов 

 
 
 

• фактура остинатно-аккордовая — фактура остинатная, основным 
конструктивным материалом которой являются повторяющийся аккорд 
(= аккорды) Пример 41: 

Пример 41. К55. Deus ex machina - Бог из машины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Цифра над аккордом означает число его повторений (вначале 
эти повторения выписаны, далее — нет). 

В том числе: 
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▪ фактура остинатно-аккордовая дискретная — фактура ос-
тинатная, основным конструктивным материалом которой явля-
ются повторяющийся аккорд (= аккорды), расположенные дис-
кретно по отношению друг к другу Пример 42: 

Пример 42.  Тройные камерные вариации 
 

▪ и др.; 
• фактура остинатно-интервальная*;  
• фактура остинатная полиинтервальная с монофонической прослой-

кой* Пример 43; 
Пример 43. К2 

 
  п о  ш т р и х о в о м у  р е ш е н и ю  з в у к о в ы х  э л е м е н т о в  

• фактура остинатная нонлегатная внутри подвижная* (К64. Фаворитки - 
La Favorite - La Non favorite, 5-я пьеса); 

• и др. 
 ФАКТУРА «ПЕДАЛЬНАЯ» 

— фактура, состоящая из ряда последовательно появляющихся и отно-



                                                                                              
 
сительно долго выдерживаемых каких-либо звуковых элементов. Напр., ак-
кордов, интервалов, тонов и пр. Её варианты могут различаться по разным 
признакам, в том числе: 

  п о  м а т е р и а л у  
• фактура педально-аккордовая* — фактура, состоящая из ряда после-

довательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых аккор-
дов: 

▪ фактура педально-аккордовая с предъёмом* — фактура пе-
дально-аккордовая, содержащая предъём Пример 44:  

Пример 44. К80. Vers libre 
 

▪ фактура педально-аккордовая с форшлагом* — фактура 
педально-аккордовая, содержащая форшлаг Пример 45 : 

Пример 45. К80. Vers libre 
 

• фактура педально-тоновая* (протянутый тон) — фактура, состоящая 
из ряда последовательно появляющихся и относительно долго выдержи-
ваемых тонов. В том числе: 

▪ фактура педально-тоновая с предъёмом* (К80.Vers libre, с. 
10); 

• фактура педально-интервальная* — фактура, состоящая из ряда по-
следовательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых ин-
тервалов (протянутый гармонический интервал). В том числе: 

▪   фактура педально-интервальная с ускоряющимся много-
звучным форшлагом* Пример 46: 
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Пример 46.  Фактура педально-интервальная* с ускоряющимся 
многозвучным форшлагом  

 

 
• фактура педально-кластерная* — фактура, состоящая из ряда после-

довательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых кла-
стеров (протянутый гармонический кластер. К80. Vers libre, с. 2); = 
фактура педально-сонорная* — К10. Sublimations - переходы); 

  п о  а р т и к у л я ц и и  
• фактура педально-трелевая* — Фактура «педальная», основным кон-

структивным материалом является трель на одном или нескольких про-
тянутых тонах Пример 58: 

К80. Vers libre 
 

 

• фактура педально-тремолирующая* Фактура «педальная», основным 
конструктивным материалом являются протянутые тремолирующие со-
звучия, в том числе интервалы, аккорды (К10. Sublimations - переходы); 

• и др. 
 

ФАКТУРА ПОДГОЛОСОЧНАЯ  
—  разновидность фактуры полифонической, представляющая собой 



                                                                                              
 
совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно разверты-
вающихся двух и более голосов музыкальной ткани, одновременно испол-
няющих различные варианты одной и той же мелодии и периодически сли-
вающиеся при этом в унисон (в том числе, октавный, терцовый, квинтовый и 
др. "параллельные унисоны"119); то же, что Фактура гетерофонная. Харак-
терная черта временнóй структуры в музыкальной ткани с подголосочной 
фактурой — комплементарность (= дополнительность) ритмических рисун-
ков отдельных голосов в момент исполнения ими разных вариантов одной и 
той же мелодии и их ритмическая синхронность при "унисонном многоголо-
сии"; ср. с Фактурой гетерофонной. 

 
ФАКТУРА ПОЛИМЕРНАЯ* 

— фактура, в которой используются разные временн̀ые единицы на 
уровне отдельных длительностей. Эта фактура в зависимости от связи её 
ведущего параметра с разными параметрами  других фактур имеет мно-
жество видов и подвидов, в том числе: 

• фактура полимерная монофоническая* — фактура полимер-
ная*образующаяся в у одноголосии (= монофонии). Её некоторые вари-
анты: 

▪ фактура полимерная монофоническая кантиленная* — 
фактура полимерная*, представляющая собой певучее мелодиче-
ское последование с изредка встречающимися паузами или без 
них; 
▪ фактура полимерная монофоническая дискретная* — 
фактура полимерная*, представляющаяся собой последование ка-
ких либо звуковых элементов (тонов, интервалов, созвучий) разде-
лённых паузами; 
▪ и мн. др.; 

                                                           
119 "В подголосочной полифонии все голоса одновременно исполняют различные 

варианты одной и той же мелодии. Благодаря различию вариантов в многоголосии 
возникают то слияния голосов в унисон (и движение параллельными унисонами), то 
расхождения их в иные интервалы. Чем богаче различия между вариантами мелодии 
в любом из голосов, тем ближе подходит подголосочный склад к разнотемной (кон-
трастной) полифонии, так как разнотемная полифония строится на сочетании в каж-
дый данный момент времени р а з л и ч н ы х  мелодий" Скребков С. С. Учебник 
полифонии. М., 1965. С. 4. 
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▪  фактура полимерная полифоническая* — фактура поли-
мерная*, образующаяся в полифонической ткани (полифонии). Её 
некоторые варианты: 
 фактура полимерная полифоническая  имитационная* 

— фактура полимерная, образующаяся в полифонической 
имитационной ткани; 

 фактура полимерная полифоническая контрастная* — 
фактура полимерная, образующаяся в полифонической 
имитационной ткани;; 

 фактура полимерная полифоническая мономерная*— 
фактура полимерная полифоническая, в которой все звуко-
вые элементы имеют только одну протяжённость; 

 и др.;  
• фактура полимерная гомофонная* — фактура полимерная*, обра-

зующаяся в гомофонной ткани (= гомофонии); 
•  и др. 

ФАКТУРА ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ 
— 1) оформление, строение музыкальной ткани, для которого присуще 

совокупность, соотношение (функции) нескольких относительно самостоя-
тельных и равноправных в функционально-тематическом отношении голо-
сов (= пластов); 2) фактура, в основе которой которой лежат принципы По-
лифонии, в том числе: имитационной, контрастно-полифонической и др.  
(См. Фактура гетерофонная,Фактура имитационная, Фактура контраст-
но-полифоническая, Фактура подголосочная, Фактура полифоническая син-
хронная).  

ФАКТУРА ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ СИНХРОННАЯ120 
1) фактура полифоническая, все звуки голосов которой в момент своего 

одновременного появления имеют одинаковую протяжённость, т.е. ритмиче-
ски идентичны. При этом векторный параметр каждого из голосов, его ин-
тервальная структура и другие конструктивные составляющие, как правило, 
развиваются независимо, но в отдельные, относительно редкие,  моменты 
могут могут оказаться и одинаковыми; 2) фактура полифоническая, состав-
ляющие голоса (= пласты; голоса и пласты) которой относительно самостоя-
тельны по разным своим параметрам за исключением метроритмического, 
т.е. имеют один и тот же одновременно складывающийся ритмический ри-

                                                           
120 См. Синхронная полифония — термин Н.С.Гуляницкой. 
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сунок; то же, что Синхронная полифония.  

Различаются многочисленные виды и подвиды синхронной полифони-
ческой фактуры. Эти различия определяются сходством и несходством ка-
ких-либо параметров голосов и пластов, образующих синхронную полифо-
ническую фактуру. К числу таких параметров относятся: тип полифонии — 
имитационные и контрастно-полифонические фактуры; их голосовое, пла-
стовое или пластово-голосовое содержание; число, входящих в них  голосов, 
пластов; их смешение; стабильность и мобильность числа этих голосов или 
пластов в процессе становления синхронной полифонической фактуры; пол-
ная или частичная синхронность метроритмического одномоментного реше-
ния отдельных или всех голосов (пластов, а также пластов и голосов) син-
хронной полифонической фактуры; строгая и свободная имитационность, 
применяемая в этой фактуре (напр., фактура полифоническая имитационная 
синхронная строгая или свободная) мелодичность, линеарность или дискрет-
ность голосов полифонической фактуры и др. Её виды и подвиды различа-
ются по следующим параметрам:  

 п о  в и д у  п о л и ф о н и и: 

• фактура полифоническая  синхронная имитационная* — фактура 
полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани 
имитационного вида. К её подвидам относятся: 

 фактура полифоническая синхронная свободно-
имитационная* — фактура полифоническая синхронная, 
образующаяся в полифонической ткани со свободно-
имитационными отношениями голосов; 

 фактура полифоническая синхронная  строго ими-
тационная*— фактура полифоническая синхронная, обра-
зующаяся в полифонической ткани со строго-
имитационными отношениями голосов;  

• фактура полифоническая имитационная, синхронная и зеркальная 
— фактура полифоническая синхронная имитационная, отдельные го-
лоса которой попарно имеют зеркально-векторную структуру Пример 47: 

Пример 47. К16. Ноктюрны. Синхронная полифония. 

 



                                                              
                        

 

• фактура полифоническая синхронная контрастная* — фактура по-
лифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани голо-
сами контрастными в своём содержании по отношению друг к другу;  

• и др. 
 по числу голосов (пластов): 

• фактура синхронно-полифоническая двухголосная* или двупласто-
вая* (К4) — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в 
двухголосно (двупластовой) ткани; 

• фактура синхронно-полифоническая многопластовая* — фактура 
полифоническая синхронная, образующаяся в многоголосной  или мно-
гопластовой ткани; 

• фактура синхронная полифоническая супермногоголосная*— — 
фактура полифоническая синхронная, образующаяся в супермногого-
лосной;   

 по стабильности голосового состава:  
• фактура синхронная  стабильно-многоголосная полифоническая* — 

фактура полифоническая синхронная, образующаяся в стабильно много-
голосной ткани; 

• фактура синхронная мобильно-многоголосная полифоническая* — 
фактура полифоническая синхронная, образующаяся в мобильно-
многоголосной ткани (т.е. с переменным числом голосов);      

 по пластово-голосовому решению: 
• фактура синхронно-голосовая полифоническая* — фактура полифо-

ническая синхронная, складывающаяся из двух и более голосов с отно-
сительно самостоятельным векторным параметром:  

 фактура синхронно-голосовая мономерная полифо-
ническая*— фактура полифоническая синхронная, склады-
вающаяся из двух и более голосов с с мономерной метро-
ритмической структурой, но относительно самостоятельным 
векторным параметром; 
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 и  др.  
• фактура синхронно-пластовая полифоническая* — фактура полифо-

ническая синхронная, складывающаяся из двух и более пластов с отно-
сительно самостоятельным векторным параметром:  

 фактура синхронно-пластовая полифоническая мо-
номерная* — фактура полифоническая синхронная, скла-
дывающаяся из двух и более пластов с мономерной ритми-
ческой структурой, но с относительно самостоятельным 
векторным параметром (К66. Зеркало Авиценны); 
 и др.       

• фактура синхронная пластово-голосовая полифоническая* — фактура 
полифоническая синхронная, складывающаяся из голосов и пластов с от-
носительно самостоятельным векторным параметром.  
 

ФАКТУРА РЕПЕТИЦИОННАЯ 
  — фактура, представляющая собой многократное повторение одного и 

того же гармонического элемента; то же, что Фактура остинатная моно-
элементная*. Её возможные варианты: 
• фактура репетиционная диминуирующая* — фактура репетицион-

ная, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармониче-
ский элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) повторяется с замедлением 
Пример 48; 

• фактура репетиционная крещендирующая* — фактура, в которой 
многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, 
интервал, аккорд, сонор) повторяется с ускорением Пример 48 : 
 
Пример 48. К43 

 
 



                                                              
                        
• фактура репетиционная темпо-зеркальная* — фактура репетицион-

ная, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармониче-
ский элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) повторяется вначале с за-
медлением, а потом с ускорением или наоборот Пример 48; 

• и др. 
ФАКТУРА СОНОРНАЯ  

— фактура, конструктивно-гармоническими элементами которой яв-
ляются соноры какого-либо вида 121. Её варианты, в частности, различаются: 

                                                           
121 "Сонор" — термин Ю.Н. Холопова — ( от лат. sonōrus — звонкий, звучный, 

шумный) — 1) многозвучное неделимое целое, в котором, вместе с усложнением 
звукового и интервального состава сводится на нет роль акустически обусловленного 
основного тона  и резко возрастает роль красочно-тембрового начала (Ю.Н. Холопов. 
Лекции по гармонии) и содержание которого в принципе не предполагает и не 
допускает дифференцированного восприятия своих разных составляющих (в том 
числе: звуковых, тембровых, ритмических, динамических и пр.); 2) определённым 
образом организованная форма звукокрасочности. 

Наиболее всеобъемлющей и подробно разработанной на сегодняшний день 
классификацией "сонорных звучностей" с позиций фактурно-гармонического рисун-
ка представляется классификация А. Маклыгина. Автор сводит все эти звучности к 
шести основным типам такого рисунка, отражающим различные их качества, в том 
числе: дление (континуальность), пульсированность, одно- и многоголосность. Ниже 
приводится ряд пространных цитат, в которых содержатся авторские характеристики 
этих типов, сделанные А. Маклыгиным:  

"Т о ч к а  — своего рода микрозвучание, "микроформа". Это основной 
конструктивный элемент других, более сложных форм. Конкретным выражением 
точки является отдельно взятый краткий звук. Точка не считается чисто сонорной 
формой материала, поскольку из-за своей "скоротечности" она не создаст 
устойчивого красочного впечатления  <...>.  В условиях же сонорной музыкальной 
ткани в кругу звучностей, где каждая есть темброфонический феномен, точка 
становится самостоятельным компонентом в функции сонорного элемента. Это уже 
не просто отдельный тон, а характерная звучность со своими гармоническими, 
тембродинамическими, артикуляционными характеристиками. <...>.  

П о т о к, образуемый сплетением нескольких голосов (куда могут включаться 
россыпи, пятна), <...> — неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, 
кипящая и т.п. по внутренней звуковысотной организации он выражает усиление 
полифонических принципов (составляющие голоса могут соотноситься 
имитационно, контрастно-полифонически, гетерофонно). Эффект слитности, 
нерасчленимости звучания как раз достигается сверхкомплементарной 
"свиваемостью" образующих поток голосов <...>. Типологически /выделяются — 
Д.Ш./… два вида сонорных потоков… — устойчивые и неустойчивые <...>.   

П о л о с а  — <...> соединение двух и более однородных линий. Конкретным 
вертикально-гармоническим выражением полос является длящееся созвучие 
(вертикально неплотные линии) и кластер (вертикально-плотные линии) <...> . 

В соответствии со специфическим обликом "фактурных форм" сонорики воз-
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 п о  т и п у  (= звуковому содержанию) с о н о р а: 
• фактура сонорная типа одноголосная "линия" — фактура, представ-

ляющая собой одноголосное линеарное движение сонорного содержа-
ния, в частности: 

                                                                                           
никает необходимость в особых критериях измерения их материала. Такие критерии 
должны отражать диффузный характер звучности, где "сплавливаются" 
звуковысотные, фактурные, временны̀е, тембровые стороны музыки. 
Предпочтительным представляется использование понятия "сонорное поле" <...>.  
Под ним понимается звукофоническая область высотно-временнòго пространства. 
Параметрами поля являются границы ("краевые" высоты), ширина (интервал, об-
разуемый "краевыми" высотами, которые могут сдвигаться или сохранять высотную 
устойчивость), плотность (густота интервального заполнения, обусловленная 
количеством высот поля и его регистрового местонахождения) [Степень тоновой 
неразличаемости, слитности звучания возрастает, согласно теории Л. Володина, к 
"краям" регистрового пространства  (Роль гармонического спектра в восприятии 
высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука Вып.1. — М. 1970)], моно- 
и политембровая структура (оркестровые группы, артикуляционный состав), 
фактурный "рисунок" (конкретный вид фактурной "формы" — например, подвижный 
поток) <...>.  

 Сонорное звучание через параметры "поля" получает свою конструктивную 
характеристику, дополняемую ассоциативно-метафорическим описанием. Образные 
представления, вызываемые сонорными звучаниями, обычно связаны с конкретно-
реальными природными явлениями (например, "искрящаяся белизна", "огненные 
мириады", "скрежещущий шум"). Важную роль в образном "опредмечивании" 
звучания играет специфичность фактурной формы ("скользящие" подвижные 
линии… или надвигающиеся "лавины" сонорных "потоков"…). Другая область со-
норной выразительности — передача тончайших нюансов эмоционального состояния 
(переплетающиеся линии в Симфонии Э. Денисова)" Маклыгин А. Фактурные 
формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. , 1992. — С. 130-137.  

И.К. Кузнецов в своей книге "Теоретические основы полифонии XX века" (на с. 
94-95), называя диапазон между крайними по высоте звуками ленточного "сонорного 
поля" в любой момент временнòго отсчета "полем ленты", предлагает, в частности, 
производить измерение  его плотности по системе Ю. Кона, предложенной им для 
определения напряженности вертикали в атональной музыке (Кон Ю. Об одном 
свойстве вертикали в атональной музыке // Музыка и современность, вып. 7. М. 
1971), но дополнив её коэффициентом  относительной высоты интервалов, равным 
числу полутонов в октаве, что позволяет отразить изменение плотности одного и 
того же интервала в пределах  октавы, а не на только на рубеже различных октав,  как 
это предлагается Ю. Коном. В результате данная формула в работе Кузнецова приоб-
ретает следующий вид:  П = (И — КС) / (Р + КОВ), где " П — плотность, Р — показа-
тель регистра, И — показатель интервалов по системе Хиндемита, «КОВ» — 
коэффициент относительной высоты, равный числу полутонов в октаве, «КС» — 
коэффициент составных интервалов". Кроме того, им же  предлагается учитывать и 
показатель диссонантной ленты, приводимый в диссертации А. Маклыгина — 
Сонорика в музыке советских композиторов. Дис. канд. искусств. М. 1985. 



                                                              
                        

 фактура сонорная типа одноголосная "линия подвижная" 
— фактура сонорная типа одноголосная "линия", представ-
ляющая собой одноголосное явление с исключительно быстрой 
сменой, входящих в неё звуков; то же, что  Фактура глиссандо 
— К44. В созвездии «Гончих псов»; 

 фактура сонорная типа  одноголосная "линия устойчивая" 
— фактура сонорная типа одноголосная "линия, представ-
ляющая собой  протянутый тон с почти или совсем неопреде-
лённой высотой. Эффект развития в ней, если он имеет место, 
обычно связан только с динамическими и артикуляционными 
средствами — К44. В созвездии «Гончих псов»; 

• фактура сонорная типа "полоса" — фактура сонорная, представляю-
щая собой соединение нескольких недифференцируемых в своём звуко-
вом, ритмическом  и пр. содержании голосов. Напр.:    

 фактура сонорная "полоса  неустойчивая"  (= соноролента 
динамическая) — высотно нестабильная полоса из движущихся 
линий Пример 49:  
 

Пример 49. К9. Лирические отступления  [24-27 тт., партии Vn 
1-16] 

 фактура сонорная типа "полоса устойчивая" —  высотно-
стабильная полоса из неподвижных линий (= соноро-педальная 
полилинеарная или соноролента статическая) Пример 50: 
 

 
 



                                                                                         Фактура сонорная 
 

 
Пример 50. К9.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 фактура сонорная полоса-кластер; 
 фактура сонорная полоса вибрирующая, в том числе:  

· фактура сонорная интервало-вибрирующая 
полоса*Пример 51: 

Пример 51. К7  [26-27 тт.] 
 

· фактура сонорная аккордо-вибрирующая по-
лоса* (= вибрато аккордовое*122 — К80. Vers 
libre); 

•  
• фактура сонорная типа "точка"123 — кратчайшая из сонорно-

                                                           
122 Для этой фактуры характерно относительно медленное и регулярное смещение 

на секунду вверх и вниз какого-либо аккорда. Фактура  родственная трелевой 
фактуре*.  

123 Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. 
1992. — С. 130-137. 



                                                              
                        

звуковых фактур, в роли конструктивного элемента которой может вы-
ступать один сонор в виде высотно не дифференцируемого звука, гар-
монического интервала, созвучия сонорного типа; своеобразная сонор-
ная "монозвуковая микроформа". Различаются: 

 фактура сонорная типа "точка-звук"  (= звукоточка) — 
кратчайшая из однозвуковых фактур, своеобразная сонорная 
"монозвуковая микроформа": К44. В созвездии «Гончих псов»: 
жесткий высотно-неопределённый одиночный удар хлыста на 
sff   Пример 52: 

Пример 52. К44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 фактура сонорная типа "точка-интервал" — кратчайшая из 
одноинтервальных фактур, своеобразная сонорная "моноин-
тервальная микроформа"; 

 фактура сонорная типа "точка-аккорд" (в частности: "ак-
корд-акцент", "аккорд-удар") — кратчайшая из одноаккордо-
вых фактур, своеобразная сонорная "моноаккордовая микро-
форма":  в К10. Sublimations - переходы; 

• фактура типа сонорно-многоголосный поток* — фактура сонорная, 
представляющая собой сплетение множества голосов, возникающее как  
неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, кипящая и т.п. 
Пример 53: 

Пример 53. К56. Тройные камерные вариации.  



                                                                                         Фактура сонорная 
 

 

В том числе: 
• фактура сонорная типа имитационный поток* — фактура 

сонорная с имитационным соотношением голосов, входящих в 
её сонорную многоголосную ткань; 

• фактура сонорная типа "синхронный поток"*— фактура, 
представляющая собой многоголосную сонорную  ткань с син-
хронной ритмоструктурой всех голосов; 

• и мн. др. (см. «Словарь…);  
• фактура сонорная типа "пятно" — фактура, представляющая собой  

форму звучания,  выражением которого обычно является расплывчатый 
в своём графическом выражении кластер или любое "сонорно окрашен-
ное созвучие" (Ю.Н. Холопов). Различаются, в частности: 

 фактура сонорная типа "пятно мягко звучащее"* — фак-
тура сонорная, связанная с эффектом затухания своей звучно-
сти, возникающая как некий эквивалент колокольности, звон-
ности в тишине концертного зала (К58. Посиделки двух пиани-
стов, I-я часть: сонор-кластер, взятый один раз и постепенно  
"растворяющийся" в тишине зала); 

 фактура сонорная типа "пятно остро звучащее"* — фак-
тура сонорная,  возникающая как внезапное, относительно 
краткое и напряжённо звучащее красочное явление (К39); 

• фактура сонорная типа "россыпь" — "последовательность мелкорит-
мических точек", плотное по времени соединение  которых дает при 
восприятии эффект суммарно пульсирующей единой звучности <...>. 
Чаще всего россыпи раскидываются в звуковом пространстве, поддер-



                                                              
                        

живаемые педальными линиями, фоном" (К10. Sublimations - переходы);  

• и др. 



 
                        

КОМПОНЕНТНЫЕ РЯДЫ*  
  Характерная закономерность современной композиции — её построе-

ние на основе определённого множества различных компонентных  рядов*, 
каждый из которых выступает как совокупность каких-либо одноматериаль-
ных и однопорядковых  конструктивных элементов124. 

В зависимости от содержания материала, с которым связывается кате-
гория компонентного ряда*, различаются его материальные виды и подви-
ды.  

К числу видов компонентных рядов* относятся: звуковой, ритмический, 
динамический, артикуляционный, тембровый, штриховой, темповый, фак-
турный ряд и нек. др.  

В качестве подвидов звукового ряда выступают:  
 ряд  тонов или, иначе  тоноряд*,  
 ряд  интервалов — интервалоряд*,  
 ряд  интервальных групп (= ряд соинтервалий*),  
 ряд  аккордов — аккордоряд*,  
 ряд соноров —  сонороряд*,  
 ряд шумозвуков — шуморяд*. 

                                                           
124 Ряд — "1) линия ровно расположенных однородных предметов <...>; 2) 

совокупность каких-либо явлений, элементов следующих или расположенных в 
определенной последовательности" БЭКМ 2002; 3.1) в музыке — совокупность 
каких-либо одноматериальных конструктивных единиц, в том числе: звуковых, 
ритмических, динамических, артикуляционных, тембровых, фактурных и др., а также 
техник письма, появление, расположение которых представляется закономерным 
или, напротив, свободным от какой-либо закономерности; 3.2) совокупность каких-
либо однородных конструктивных элементов, а также техник письма, используемых 
в музыкальном сочинении, выполняющая функцию конструктивного макроэлемента, 
в том числе, модуса, серии,  или прогрессии. 

В условиях разных техник письма каждый из рядов одноматериальных элементов 
имеет, как правило, одно или несколько наименований. Напр., в тональной технике 
ряд звуков или, иначе тоноряд, служащий основным конструктивным материалом 
гармонической ткани сочинения, именуется обычно как "звукоряд", "лад", "гамма" и 
реже "модус"; в модальной — он фигурирует под терминами "модус", "звукоряд" и 
реже "лад"; в серийной — "серия", "серийный ряд"; в технике прогрессий — 
"прогрессия" и "регрессия" (= прогрессийный и регрессийный ряды). В тех же 
техниках конструктивно-композиционный ряд простых длительностей может быть 
назван и ритморядом*  (тональная, модальная, серийная и прогрессийная техники), и 
ритмомодусом*  (модальная и реже тональная техники), и ритмопрогрессией*, 
ритморегрессией* (прогрессийная техника). Аналогичные названия  могут 
применяться и в отношении многих других рядов музыкальных элементов. 

  



                                                                                     
К разряду подвидов звукового ряда условно можно отнести также и 

 ряд  плотностей, в том числе: тоновой, интервальной и  го-
лосовой — соответственно, тоно-плотностной ряд*, интер-
вально-плотностной ряд* и плотностно-голосовой ряд*; 
 ряд "сонант"125 — сонантный ряд*,  
 ряд диапазонов или, иначе,  диапазоноряд*,   
 ряд регистров — регистроряд*.  

 
К подвидам р и т м и ч е с к о г о  р я д а  относятся:  
ряд длительностей — длительностный ряд*,  
ряд групп длительностей,  
ряд ритмоформул — ритмоформульный ряд*.  
 
Аналогичная подвидовая дифференциация возможна и в отношении 

других видов компонентных рядов* при наличии какой-либо специально 
созданной для этого "точки отсчета" — критерия дифференциации. Напр., 
т е м п о р я д* может представляться в виде рядов медленных, средних и 
быстрых темпов, ш т р и х о р я д* (= артикуляционный ряд) — в виде раз-
ных рядов относительно родственных штрихов и т.д.  

Все виды и подвиды разных компонентных рядов*  имеют  одинаковую 
техническую дифференциацию. Так, акценторяд* — может дифференциро-
ваться как акцентная серия, акцентный модус и акцентная прогрессия, дина-
мический ряд или, иначе,  динаморяд* — как динамическая серия, прогрес-
сия и динамический модус,  темпоряд* — как темпосерия*, темпопрогрес-
сия* и темпомодус*, фактуроряд* — как фактурная серия, фактурная про-
грессия, фактурный модус, штрихоряд — как штриховая серия, штриховая 
прогрессия и штриховой модус, темброряд* — как тембровая серия, тем-
бровая прогрессия  и тембровый модус и т.д.   

Действие "принципа ряда" распространяется также и на образно-
эмоциональную сферу музыкального сочинения, образуя при этом различ-
ные "семантические ряды"126, а также и на параллельно или последовательно 
применяемые в нем разные техники письма (техноряды*), приводя к образо-
ванию на этом уровне  модусного техноряда* или  серийного техноряда*.   

Все компонентно-синтаксические единицы* музыкальной ткани могут 
иметь о д н о р я д н у ю  м о н о м а т е р и а л ь н у ю  о с н о в у  и 

                                                           
125 "Сонанта" — термин Ю.Н. Холопова. 
126 Термин В.Н. Холоповой. 
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м н о г о р я д н у ю.  В соответствии с чем образуются их однорядные и 
многорядные варианты.  

       Так, в частности на звукорядном уровне, различные синтаксические 
единицы могут иметь одинаковый, абсолютно различный и более или менее 
родственный  звукорядный материал127. Кроме того, все они в ходе музы-
кального процесса могут менять объём этого материала, повторять его, 
взаимодействовать друг с другом по вертикали и горизонтали, иметь при 
этом общие звуки и "интервально-ступенные группы" (сегменты) или, на-
против, не иметь их. В каждом конкретном случае такого рода взаимодейст-
вие различных звукорядо-синтаксических единиц* может приводить к обра-
зованию как относительно сходных в своей структуре звукорядо-компонен-
тных форм*, так и достаточно различных (как это, в частности, происходит 
в К16. Ноктюрны или в К30. Прощание).  

Примером своеобразного формообразования на уровне только звуко-
рядного процесса, складывающегося из контрастных и разнородственных 
звукорядо-синтаксических единиц*, представляется тономодусная  формо-
структура* 16-й композиции Екимовского, имеющая пятифазную много-
значную форму. Её 1-е значение — тономодусная*  и интервально-
прогрессирующая континуальная пятифазная  форма*, 2-е — с учетом тем-
брового и временнòго параметров —  регрессирующая (= регрессийная) то-
номодусная форма*. Образование формы первого значения здесь связано с 
применением в каждой из её фаз тономодусов с ранее не использовавшими-
ся "рядоступенными интервалами" (I-я фаза— звукоряды только из  интер-
валов м2 и б2; II-я — добавляется м3; III-я — б3; IV-я — кварта; V-я — три-
тон и квинта). Величина вновь появляющихся ступенных интервалов посто-
янно увеличивается. При этом во второй-пятой фазоформах используются 
тономодусы, которые  повторяют в разном объёме и разном порядке от-
дельные или все модусы первой фазы (в том числе: 2.1;  2.1.1;  1.1.1.1.1;  
2.2.1, 1.2) и модусы предыдущих фаз, а также интерваломодусы с ранее не 
использованным интервалом или интервалами  (V-я фазоформа). Что каса-
ется "регрессирующей" (регрессийной) тономодусной формы, то её станов-
ление обусловлено присутствием в сочинении общей тенденции к последо-
вательному уменьшению протяженности фаз звукорядного процесса, свя-

                                                           
127 Наиболее родственными здесь считаются звукоряды, имеющие в своем 

интервальном составе сходные группы интервалов, наименее родственными — 
только отдельные интервалы. 



                                                                                     
занных только с одним кларнетным тембром, а также с постепенным с о -
к р а щ е н и е м  з в у к о в о г о  о б ъ ё м а  входящих в них тономоду-
сов и ч и с л а этих тономодусов.  

В  музыке В.Екимовского используются разные материальные ряды, 
связанные как с одной, так и сразу с несколькими техниками письма. В каж-
дой композиции все они имеют, чаще всего, относительно индивидуальные 
параметры, что, само по себе, не исключает, в отдельных случаях, и наличия 
определённого сходства между ними, в соответствии с чем эти ряды могут 
быть дифференцированы следующим образом: 

Модусные  ряды — ряды каких-либо одноматериальных элементов, 
используемые в модальной технике: 

• звуковые модусы:   
 тономодусы* (К59. Полет воздушных змеев),  
 интерваломодусы*  (К16. Ноктюрны),  
 "модусы интервальных групп" (К64. Фаворитки - La Favor-
ite - La Non favorite),  
 аккордомодусы* (К42. Прелюдия и фуга),  
 соноромодусы* (К10. Sublimations - переходы),  
 шумомодусы* (К31. Die ewige Wiederkunft); 

• ритмомодусы:  
 модусы длительностей (К8. Трио-соната da camera. Трио-
соната da camera, I), 
 модусы групп длительностей (К16. Ноктюрны, III),  
 модусы ритмоформул (К43); 

• темпомодусы*  (К4); 
• фактуромодусы*  (К.43, К 80, К81); 
• динамомодусы* (К13. Ave Maria); 
•  и   др.  

Серийные ряды — ряды каких-либо одноматериальных элементов, 
используемые в серийной технике: 

• звуковые серии:  
  тоносерии*  (К9. Лирические отступления), 
   и др.; 

• фактуросерии* (К43); 
• динамические серии (К51. Двойные камерные вариации); 
• и др. 

 
Прогрессийные ряды — ряды каких-либо одноматериальных элемен-
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тов, используемые  в технике прогрессий: 

• звуковые прогрессии:  
 интервало-прогрессии*: 

 прогрессия величины интервала (К13. Ave Maria); 
 прогрессия числа одновременно используемых различ-
ных интервалов (там же); 

 и  др.  
• ритмопрогрессии: 

 прогрессия мор —  прогрессия, связанная с постепенным 
изменением моры (там же); 
 прогрессия синтаксическая* — прогрессия протяженности 
разделов музыкальной формы, последовательно сменяющих 
друг друга (К1: "прогрессирующий период" из трех предложе-
ний повторного строения с протяженностью, соответственно в 
7-мь, 8-мь и 9-ть тт.; К9. Лирические отступления — регрессия 
протяженности рефренов в рондо; К30. Прощание — встречно-
прогрессийное  циклическое рондо, в котором, с одной стороны, 
в соответствии с прогрессией — 33 тт. ,  23 тт. и 13 тт. — про-
исходит постепенное сокращение протяженности рефрена — 
часть «Ноктюрн», а с другой, —  увеличение протяженности 
эпизодов — соответственно, 25 и 36 тт.); 
 темпопрогрессия*  (К43); 
 "прогрессия длительностей"128 (мн. соч.); 
 "прогрессия групп длительностей" 128 (мн. соч.); 

• динамическая прогрессия:  
 "непрерывная прогрессия" (К32. Cantus figuralis, 1-4 части);  
 "рассредоточенная прогрессия" (К60. Лунная соната, 1 раз-
дел); 

•  диапазонная прогрессия* (К13. Ave Maria: постепенное расширение 
диапазона звукового пространства в 1-й части от начального унисонного 
"e" до диапазона "gм — cis4" в 27-м такте и постепенное его сужение во 2-
й части); 
• тембропрогрессия* (К52); 
• фактуропрогрессия*  (К9 — проведения рефрена); 
                                                           
128 Понятие из работы Спасова Б. и Холоповой В.  Ритмические прогрессии и се-

рии // Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978. 



                                                                                     
• и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
Центричность и ацентричность 

Одним из важнейших факторов организации музыкальных  произведе-
ний на различных компонентных уровнях является действие двух корреля-
тивно связанных конструктивных принципов: принципа  централизации 
или иначе,  ц е н т р и ч н о с т и  ( = тональности) и   принципа децентра-
лизации, а ц е н т р и ч н о с т и  (= атональности). Преобладание первого 
из них в таком общехарактерном системном тандеме присуще центричному 
(= тональному) типу разнокомпонентной музыкальной организации и, в том 
числе, "центропостоянному" и "центропеременному", преобладание второго 
— "ацентричному " (= атональному)129.  

                                                           
129 Термины: "центричный" и "ацентричный" принадлежат Ю.Н. Холопову.  
Фактор "центра", "центричности" в отечественной музыковедческой литературе 

получил несколько относительно рдственных наименований, в том числе: "принцип 
центропостоянности", "принцип центричности"  (Ю.Н. Холопов), "принцип 
централизации" (Ю.Н. Тюлин), "принцип тональности" (общеупотребительное). С 
этим фактором коррелятивно связан "фактор ацентричности" или, в других 
определниях, "принцип центропеременности", "принцип децентрализации", 
"принцип ацентричности" и "принцип атональности".  

Действие "принципа центропостоянности" направлено, как известно, на 
утверждение в качестве центра только одного из элементов,  а принципа центро-
переменности — нескольких из них. Активизация принципа центропеременности 
ведет к появлению ряда центров и образованию центропеременной системы, а в 
крайних его проявлениях и к образованию музыкальной ткани, каждый элемент 
которой воспринимается как замкнутое на себя автономное целое и  является 
одновременно центром и периферией, т.е. некой и "абсолютно центричной" и 
"абсолютно ацентричной ткани" или, иначе говоря, атональной). 

Т е р м и н о л о г и ч е с к о е  д о п о л н е н и е   
Ц е н т р  (лат. centrum - центр круга) — 1)  конструктивная единица какой-либо 

компонентной структуры, в том числе: гармонической, метроритмической, 
фактурной и др., выступающая в роли конструктивно-координирующего, ведущего 
элемента этой структуры; элемент, 2) структура которого является законом, эталоном 
для структуры всех остальных однородных элементов и их связей; 3) то же, что 
"центральный элемент", "основная модель структуры", устой.  

Ц е н т р а л ь н ы й  э л е м е н т  — понятие Г. Эрпфа [Эрпф Г. «О технике 
гармонии и созвучий новейшей музыки» (Erpf H. Studien zur Harmo-nie-und 
Klangtechnik der neueren Musik). Leipzig, 1927)], обновленное, развитое и значительно 
расширенное  в трудах Ю.Н. Холопова. Структура центрального элемента или 
центра является праосновой структуры периферийных элементов. Оценка значения 
того или иного элемента музыкальной ткани как центрального связана с осознанием, 
оценкой близлежащих или отдалённых от него однородных элементов и их связей 
как структурно-подобных и производных от него. Центральный элемент может 
появиться однократно в сочинении, может повторяться  в нем и в первоначальном 
своем виде, и с определёнными обновлениями. Координирующее значение 
центрального элемента проявляется в непосредственных и опосредованных связях 

 



                                                                                                                       
           

Обязательное свойство музыкальной системы центричного типа — на-
личие у неё ц е н т р а - у с т о я 130. При этом различаются два её корреля-

                                                                                           
периферийных элементов с ним самим, и в отношениях друг с другом. Непосредст-
венное и опосредованное координирующее воздействие центрального элемента на 
периферийные элементы проявляется на всех структурных уровнях. 

Относительно значительный по своим масштабам центральный элемент  
гармонической структуры определяется Ю.Н. Холоповым также и как "основная 
модель структуры". В данной работе это понятие, как и выше приведенные, 
связывается с р а з н о к о м п о н е н т н ы м и  с т р у к т у р а м и*, в 
частности, звуковыми (в том числе, шумозвуковыми), ритмическими и фактурными.  

Ц е н т р о п о с т о я н н а я  с и с т е м а — 1) система с одним центром; 2) 
организация музыкальной ткани, в частности, её гармонической, метроритмической, 
динамической, фактурной и др. компонентных структур* на основе о д н о г о  
ц е н т р а. 

Ц е н т р о п е р е м е н н а я  с и с т е м а — 1) система с несколькими 
центрами; 2) организация музыкальной ткани, в частности, её гармонической, 
метроритмической, динамической, фактурной и др. компонентных структур* на 
основе н е с к о л ь к и х, последовательно сменяющих друг друга ц е н т р о в.  

Ц е н т р о п о с т о я н н о с т ь  (= тональность) — 1) конструктивное сос-
тояние, присущее музыкальной ткани с одним центром; 2) конструктивное состояние 
музыкальной ткани, возникающее при такой её организации, когда один  и тот же 
конструктивный элемент этой ткани (в том числе, звук, аккорд, сонор, шум, краска, 
динамическая единица, фактуроединица* и др.) выполняет роль центра этой 
организации, а остальные — его окружения — периферии.  

Ц е н т р о п е р е м е н н о с т ь  (= атональность) — 1) конструктивное 
состояние музыкальной ткани с несколькими центрами; 2) конструктивное состояние 
музыкальной ткани, возникающее в том случае, когда функцию её центра выполняют 
поочередно несколько однородных конструктивных элементов этой ткани (в том 
числе, звуки, аккорды, соноры, шумы, краски, динамические единицы, 
фактуроединицы* и др.), а остальные — их окружения — периферии.   

130  Устой есть "точка или опорный пункт всякого вида сопряжения звучащих 
элементов"; "устой не только консонанс, потому что он понятие из области 
музыкальной кинетики и динамики, а не акустики и не учения об интервалах"; это 
"вовсе не обязательно тоника.... Частично включает в себя подчинённые понятия: 
консонанс и тоника как устанавливающие равновесие и замыкающие движение. Но 
само (понятие устоя. — Д.Ш.) обнимает гораздо более широкий круг явлений"; 
"ус т о й  н а х о д и т  с в о ё  п р и л о ж е н и е  в о  в с е х  
ф а к т о р а х ,  у ч а с т в у ю щ и х  в  п р о ц е с с е  
ф о р м о о б р а з о в а н и я ,  а  н е  т о л ь к о  в  л а д о г а р -
м о н и ч е с к и х  п о с л е д о в а н и я х (разр. моя — Д.Ш.)" Асафьев Б.В. 
Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. — С.201. 

С учётом вышесказанного, в работе предлагаются следующие определения 
термина "устой": 1) конструктивный элемент музыкального процесса, с появлением 
которого возникает ощущение временной или окончательной остановки этого 
процесса, покоя, равновесия, эмоционально-смысловой завершенности; 2) 
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тивно связанных  вида: "моноцентричная" система, т.е. система обладающая  
одним центром-устоем и "полицентричная" — несколькими.   

В "ацентричной организации" все элементы действуют как более или 
менее равноправные в конструктивном отношении, относительно автоном-
ные. В зависимости от того насколько эффективно принцип автономии (= 
децентрализации) действует в музыкальной ткани, степень дифференциации 
её элементов как местных центров-устоев  и периферийных элементов-
неустоев может или понижаться, нисходя до того момента, когда такого рода 
градация музыкальных элементов может быть абсолютно нереальной, или, 
напротив, повышаться, допуская эту градацию на разных — относительно 
субъективных и объективных — уровнях.  

В результате, между крайне центричным  и крайне ацентричными типа-
ми системы в современной музыкальной практике образуется огромное ко-
личество промежуточных их видов, часть которых может восприниматься 
как всё ещё центричные, более или менее центричные, а другие, со своей 
исключительной полицентричностью, как  приближающиеся к абсолютно 
ацентричному виду. 

Взаимодействие принципов централизации и децентрализации с боль-
шей или меньшей эффективностью наблюдается при организации р а з -
н ы х  м у з ы к а л ь н ы х  с р е д с т в, и в том числе, не только таких 

                                                                                           
компонентно-конструктивный элемент музыкальной ткани, объединяющий другие 
одноматериальные с ним элементы элементы в их общем устремлении, подчинении и 
зависимости по отношении к себе самому.  

П о н я т и е  " у с т о й "  п р и м е н и м о  к  р а з н ы м  к о н с т р у к т и в н ы м  
с о с т а в л я ю щ и м  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и, в том числе: звуковым, 
временны̀м, динамическим и пр., в том числе: к консонантным и диссонансным 
созвучиям, сонорам, к простой или сложной метрической доле, к различным 
фактуроединицам* и динамическим оттенкам. Важнейшее из условий, 
обеспечивающих осознание какого-либо конструктивного элемента как устойчивого 
— его повторение подряд или на расстоянии и, особенно, как компонента, 
обрамляющего какую-либо синтаксическую единицу музыкальной структуры. 
Наиболее ощутимым явление устойчивости оказывается при совпадении в этом 
значении нескольких разнокомпонентных элементов (звуковых, ритмических, 
динамических и пр.).    

В роли устоя могут выступать не только простые разнокомпонентные элементы, 
но и различные относительно крупные гармонические, временны̀е, фактурные и 
динамические "поля", вплоть до "полей" в границах экспозиций и реприз каких-либо 
музыкальных форм, рефренов, которым в качестве «неустоя» противопоставляются 
гармонические, временны̀е, фактурные и динамические "поля" середин, связок, 
эпизодов, разработок.  



                                                                                                                       
           
относительно "экзотичных" как соноры и шумозвуки*, но и разных ритмиче-
ских (напр., простых длительностей, тактов,  ритмогрупп131), динамических, 
а также тембров, фактур, штрихов и др. В связи с чем, в музыкальной ткани 
любого сочинения обычно возникает определённое множество соответст-
вующих этим средствам разнокомпонентных центричных, полицентричных 
и ацентричных систем. В своём взаимодействии все они  выполняют роль 
относительно индивидуальных конструктивных составляющих всекомпонен-
тной системы* или, иначе, панкомпонентной  системы центричного и 
ацентричного типа*.  

Отношения по принципу "центр-периферия" в моноцентричных и поли-
центричных компонентных субсистемах* складываются на уровне как 
простейших конструктивных элементов, так и разных по величине комп-
лексов этих элементов132.  

Эти отношения могут складываться в музыкальной ткани с различной 
технической организацией, в том числе, тональной, модальной  и  серийной.  

                                                           
131 Дифференциация различных метроритмических долей и, в частности, внутри-

тактовых единиц и самих тактов на тяжелые и лёгкие и, соответственно,  устойчивые 
и неустойчивые — явление общепринятое.  В частности, о проявление принципа 
центричности, централизованной зависимости в тактовой системе говорит следую-
щее высказывание Л.А. Мазеля и В.А. Цуккермана:  "<...> формообразующее значе-
ние высшего метра сказывается более всего в том, что такты объединяются вокруг 
центрального — тяжёлого, образуются более крупные группы (так называемые «так-
ты высшего порядка»). Тем самым достигается особая цельность и широта" (Мазель 
Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — С. 152).   

О важности  "акцентного такта",  действующего по принципу центра среди про-
чих — неакцентных — тактов неоднократно высказывается также В.Н. Холопова и 
др. музыковеды  (напр., об этой роли "акцентного такта" такта в метрической музыке 
ещё до 1750 года писал  Д. Христов в своей работе "Теоретические основы мелоди-
ки". М. 1980. — С. 145, где, в частности, указывается и на принадлежность термина 
"акцентный такт" П. Шенку).   

132 Об образовании таких отношений, например, между тональными зонами (фа-
зами) гармонического пространства ("тональный план высшего порядка")  уже в на-
чале ХХ столетия  говорил, как известно, С.И. Танеев.   



                                                                                                                  
 

ТЕХНИКА ПИСЬМА  

В своих сочинениях, подобно многим своим современникам, 
В.Екимовский обращается к большинству известных  техник письма, и все 
они применяются композитором для построения и организации самых раз-
ных компонентов музыкальной ткани. Чаще всего эти техники используются 
им совместно на уровне отдельных приёмов, которые различным образом 
смешиваются друг с другом, приводя таким образом к образованию разных 
видов политехники*, и реже та или иная техника действует в его композици-
ях в качестве единственного конструктивного фактора (напр., тональная в 
К30, серийная в К2, I, модальная в К55. Deus ex machina - Бог из машины 
или прогрессийная  в К8. Трио-соната da camera, I). В результате, в первом 
случае конструктивная природа его сочинений может быть охарактеризована 
как политехническая, а во втором как монотехническая*.  

К числу наиболее характерных для Екимовского  вариантов политехни-
ки относятся серийно-модальная и серийно-модально-тональная техника, а 
также те их варианты, в которых они смешиваются  с "техникой интерваль-
ных групп" (= техникой соинтервалий*. Напр. "архиполитехника" в К64. 
Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, где на протяжении ряда разделов 
или в различных компонентных слоях одного раздела взаимодействуют кон-
структивные приемы серийной, модальной, тональной техник и "техники 
интервальных групп").  

Определенные отличия в действии той или иной техники на уровне раз-
ных компонентов его музыкальной ткани, сами по себе, не исключают ха-
рактерности для них и определенных общих моментов.  Важнейшие из них 
— это фактор ряда* или, иначе, рядной связанности каких-либо одномате-
риальных и однопорядковых конструктивных элементов и фактор "центрич-
ности", связанный с таким выстраиванием о д н о р я д н ы х  элементов, 
при котором все они оказываются так или иначе объединёнными по "прин-
ципу центр-периферия".      

При  свободном перемещении элементов какого-либо компонентного 
ряда*, относительно друг друга, их связанность определяется обычно как 
модальная, принцип такого обращения с ними — как модальный, а сам ряд 
этих средств — как "модус". При сохранении этими элементами своего из-
начального рядного порядка, а также в тех случаях, когда не смотря на те 
или иные изменения в нем "образ структуры" этого ряда в целом остается 
узнаваемым, их связанность определяется уже как серийная или прогрессий-
ная*, принцип работы с ними — как серийный или прогрессийный*, а сам 
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исходный ряд называется серией или прогрессией.  

И принцип серийности и принцип прогрессийности* в определённых 
конструктивных ситуациях многих современных  сочинений и, в том числе, 
большого ряда композиций Екимовского, часто уступают своё конструктив-
но-ведущее значение принципу модальности. Так, очень часто, в композици-
ях Екимовского, имеющих изначально определенные "серийные замыслы" 
при многократных перестановках сегментов серии, их "переформировании", 
собственно "серийный образ" музыкальной композиции перестает воспри-
ниматься, уступая место образу, который может быть определён как "конг-
ломерат определённого множества модусов". В роли отдельных рядов-
модусов этого "конгломерата" выступают те или иные  свободно переме-
щаемые сегменты серии, напоминающие части как традиционных, так и от-
носительно новых звукорядов. Одновременно с этим Екимовский, как пра-
вило, старается не использовать или не повторять основную серию, стремясь 
каждый раз дополнить её какими-то новыми "штрихами", в том числе: при-
бавленными звуками, рассредоточенными повторениями "старых" звуков, 
оттянуть появление очередных тонов серии на как можно большее расстоя-
ние друг от друга или либо просто "забыть" по некоторые из них. И таких 
художественных свобод в его творческой лаборатории очень много. В то же 
время, очень характерным моментом "серийности по Екимовскому" (при-
шедшим к нему от Веберна и его последователей) является пристрастие 
композитора к микросерийной работе на уровне отдельных сегментов, воз-
никших в недрах многотонового основного вида серии сочинения.  Наиболее 
характерной особенностью такой работы становится превращение каждого 
из этих сегментов в относительно самостоятельную микросерию и различная 
ротационная работа с ней. При этом, учитывая краткость сегментов, их час-
тую похожесть на какие-то известные звукоряды, относительно легкую за-
поминаемость, такая микросерийная техника так или иначе напоминает мо-
дальное формульно-звуковое письмо.  

К числу техник, малоиспользуемых Екимовским в  своём перво-
зданном виде, можно отнести, прежде всего, ортодоксальную серийную и 
сериальную техники, а также классическую и романтическую тональность, к 
наиболее применяемым — модальную, свободно-серийную, хроматическую 
остинатную тональность и центропеременную двенадцатиступенную, а так-
же технику соинтервалий*. 



                                                                                                             
                                                                                                                  

Алеаторическая техника  
Алеаторика или алеаторическая техника — метод музыкальной компо-

зиции, завоевавший внимание большого числа современных композиторов, 
встречается во многих  сочинениях Екимовского.  

В наиболее "классическом" из своих вариантов алеаторика, как извест-
но, представляет собой совокупность различных приёмов, способов совме-
стного сочинения музыкальной ткани композитором и исполнителем, ос-
нованный на произвольном соединении, досочинении и прочтении послед-
ним ряда музыкальных единиц — алеаединиц*, созданных композитором.133 
Эти единицы могут охватывать все средства музыкальной ткани. В этом 
случае алеаторическая техника именуется как алеаторика всекомпонент-
ная* (или "алеаторика полная"). Они могут относить только к части этого 
материала (напр., к ритму, динамике и тембрам). Такая алеаторика называет-
ся "алеаторика многокомпонентная*". И, наконец, эта техника может при-
меняться только по отношению к каком-нибудь  только одному из музы-
кальных средств сочинения — алеаторика монокомпонентная*. При этом 
большинством современных композиторов применяются две формы записи 
алеаединиц*: первая — размещение всекомпонентных* и многокомпонент-
ных алеаединиц* в каких-либо геометрических фигурах (обычно "квадрате" 
или "круге"134), вторая — запись отдельных алеаединиц*  среди обычного 
нотного текста и вместо него135. 

В сочинениях Екимовского встречаются оба основных варианта алеато-
рической техники, т.е. алеаторика ограниченная (=  относительная, управ-
ляемая) и алеаторика неограниченная (= свободная, неуправляемая). И в том 
и другом её вариантах композитор использует, как относительно узкий круг 

                                                           
133 Исторические предпосылки этой техники прослеживаются в цифрованном 

басе, импровизационных сольных каденциях, музыкальных шутках Маурициуса 
Фогта, Моцарта, мелизмах, технике полиостинато, джазовой импровизации. Период 
становления алеаторики в качестве развитой и самостоятельной техники письма — 
пятидесятые годы нашего столетия (Дж. Кейдж, К. Штокхаузен, П. Булез). Основная 
её цель — предоставить исполнителю возможность сочинить, сымпровизировать 
собственную композицию на основе круга музыкальных фрагментов различного 
объёма и содержания, заданного композитором. 

134 Наряду с квадратами и кругами в современной музыкальной практике 
применяются и другие геометрические фигуры, а также разнообразные графические 
рисунки. В сочинениях Екимовского используются только квадраты.   

135 Метод, постоянно применяемый В. Екимовским. 



                                                                         
  
музыкальных компонентов или только один из них, так и все их одновре-
менно (напр., поликомпонентная алеаторика* в К31. Die ewige Wiederkunft 
и монокомпонентная алеаторика* в К43 и К60. Лунная соната). 

В зависимости от того  какой из компонентов импровизируется (= сочи-
няется) исполнителем, в алеаторической композиции возникают различные  
компонентные виды алеаторики*: алеаторика тоновая*, алеаторика ин-
тервальная*, алеаторика интервальных групп*, алеаторика аккордовая, 
алеаторика сонорная,  алеаторика шумозвуковая*, алеаторика тембровая, 
алеаторика длительностей, алеаторика ритмоформульная*, алеаторика 
темповая*, алеаторика артикуляционная* (= алеаторика штриховая*),  
алеаторика фактурная, алеаторика мимическая*.  

Все известные варианты алеаторики представляются связанными иерар-
хически, что допускает их классификацию на уровне конструктивных прин-
ципов (типы алеаторики*) и материальных ресурсов (виды и подвиды алеа-
торики*): 
 типы  алеаторики*: 

• свободная алеаторика (К63. Из каталога Эшера, начало 4-й сце-
ны),  
• ограниченная алеаторика (К58. Посиделки двух пианистов, III; 
К63. Из каталога Эшера, конец 4-й сцены);  

 классы алеаторики* 
• алеаторика всекомпонентная* (К14. Baletto),  
• алеаторика поликомпонентная* (К65. 27 разрушений, К58. Поси-
делки двух пианистов), 
• алеаторика монокомпонентная* (К58. Посиделки двух пиани-
стов, III); 

 виды алеаторики* и подвиды алеаторики*:  
• алеаторика звуковая136: 

 алеаторика тоновая* (К31. Die ewige Wiederkunft, К58. 
Посиделки двух пианистов, 3-я пьеса; К32. Cantus figuralis, III — час-

                                                           
136 Алеаторика звуковая — 1) алеаторическая техника, предусматривающая 

свободное сочинение исполнителем тех или иных звуковых элементов в заданных 
композитором ритмических и других условиях;  2) свободное применение 
исполнителем звуковых единиц из числа, предложенных композитором; 3) 
алеаторическая техника, в качестве конструктивных единиц которой используются 
какие-либо звуковые элементы или целые звуковые фрагменты, не имеющие 
ритмических и, возможно, других компонентных характеристик. 
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тичное отсутствие нот в фактуре; К76. Урок музыки в византийской 
школе), 

 алеаторика групп тонов (К39. Мàндала, II; К58. Посиделки 
двух пианистов, III), 

 алеаторика интервальная* (К65. 27 разрушений),  
 алеаторика интервальных групп* (К65. 27 разрушений),  
 алеаторика сонорная (К58. Посиделки двух пианистов, 7-я 

пьеса; К65. 27 разрушений — алеаторика кластерная),  
 алеаторика шумозвуковая* (К31. Die ewige Wiederkunft);    

• алеаторика ритмическая137: 
 алеаторика длительностей (К7: 1-19 такты — звуки пред-

ставлены вне ритма; 18-24 такты — то же — интервалы, а также от-
дельные звуки в партии Vn1; К31. Die ewige Wiederkunft; К51. Двой-
ные камерные вариации, 2 ч.: звуки вне ритма; К7, 1-4 тт. — звуки без 
ритма , 18-24 — интервалы вне ритма, Кода — звуки и интервалы вне 
ритма  — отсутствие внутритактовой фиксации ритмического рисун-
ка; К33. Соната с похоронным маршем — лигатурная алеаторика* 
338; К59. Полет воздушных змеев — алеаторика ритма с общим указа-
нием продолжительности звучания ритмоформулы; К64. Фаворитки - 
La Favorite - La Non favorite, 1-я пьеса  — протяженность аккордов и 
звуков  пиццикато регулируется в рамках, заданных композитором; 
К76. Урок музыки в византийской школе), 

 алеаторика ритмоформульная* (К43 — свобода числа по-
вторений звуко-ритмоформулы; К43, 3-й раздел — ритмический ри-
сунок группы звуков фиксирован, однако время появления самой этой 
группы отображено условно; К33. Соната с похоронным маршем, II — 
многократные повторения, свободно трактованной ритмоформулы, 
плюс свободный ритм нисходящих пассажей; К64. Фаворитки - La Fa-
vorite - La Non favorite — 5-я пьеса — различное число повторений 
группы звуков, регулируемое временем, заданным композитором), 

                                                           
137 Алеаторика ритмическая — 1) алеаторическая техника, предусматривающая 

свободное сочинение исполнителем тех или иных ритмических элементов в заданных 
композитором звуковых и других условиях;  2) свободное применение исполнителем 
ритмических единиц из числа, предложенных композитором; 3) алеаторическая тех-
ника, в качестве конструктивных единиц которой используются какие-либо ритмиче-
ские элементы,  не имеющие звуковых и, возможно, других компонентных характе-
ристик 



                                                                         
  

 алеаторика протяженности тактов (К16. Ноктюрны; К43 — 
протяженность тактов регулируется исполнителями, но во временны̀х 
рамках, указанных композитором; К58. Посиделки двух пианистов, 
VIII, X),   

  алеаторика повторений* (К7 —  свободное число повто-
рений заданных гармонических фрагментов с фиксированным и не-
фиксированным ритмическим содержанием; К58. Посиделки двух 
пианистов, 3-я ч. — неограниченные в числе повторений, но ограни-
ченные во времени своего общего звучания пентахордовые мелодиче-
ские формулы; 4-я часть — ограничения на порядок повторения за-
данных фрагментов), 

 алеаторика пауз  (К31. Die ewige Wiederkunft; К32. Cantus 
figuralis, II; К33. Соната с похоронным маршем, I — паузы не регули-
руются — авторская ремарка  pause ad libitum 1-я часть; К52. Успение 
— паузы возникают только по желанию исполнителя , но внутри рит-
моформулы),  

 алеаторика темповая* (К5. Каденция; К31. Die ewige Wie-
derkunft; К43; К63. Из каталога Эшера);    

• алеаторика динамическая (К31. Die ewige Wiederkunft, К58. Поси-
делки двух пианистов, V);  

• алеаторика тембровая (К63. Из каталога Эшера);  

• алеаторика артикуляционная* (К63. Из каталога Эшера);  

• алеаторика фактурная: 

 алеаторика на уровне микрофактур (К44. В созвездии 
«Гончих псов»);  

 алеаторика на уровне фактур с точным ритмическим ри-
сунком и приблизительно указанной высотой звуков — К31. Die ewige 
Wiederkunft); 

• алеаторика поз*  (К63. Из каталога Эшера);  

• алеаторика мимическая* (К76. Урок музыки в византийской 
школе). 

 



                                                                                                                  

Модальная техника  

Модальная техника, как совокупность различных приёмов построения 
музыкального сочинения на основе ряда-модуса или рядов-модусов каких-
либо однокомпонентных элементов, в творчестве современных композито-
ров получила исключительно широкое распространение. Сегодня эта техни-
ка связана с рядами самых разных конструктивных элементов, в том числе: 
тонов, аккордов, различных  длительностей и ритмоформул, соноров (соно-
ромодусы*, = ряды-модусы соноров), шумозвуков* (шумомодусы*), динами-
ческих оттенков (динамикомодусы*), тембров  (тембромодусы*), темпов 
(темпомодусы*), штрихов  (штрихомодусы*) и фактур (фактуромодусы*). 
Многие из этих рядно-компонентных видов модальной техники нашли своё 
воплощение в сочинениях и Виктора Екимовского.  

Функционирование всех компонентных рядов-модусов в качестве орга-
низующего фактора музыкального процесса связано, прежде всего, с н е -
и з м е н н о с т ь ю  и  о п р е д е л ё н н о с т ь ю  с о с т а в а охваты-
ваемых ими одноматериальных и однопорядковых элементов, а также логи-
кой взаимодействия как этих элементов, так и самих модусов. Названные их 
свойства обуславливают образование в музыкальной ткани любого сочине-
ния некой разнокомпонентной полимодусной ауры* — особого "пространст-
ва-состояния", воспринимаемого как специфическое конструктивное явле-
ние, которым, в конечном моменте, и предопределяется особая — рядно-
модусная — целостность этой ткани, её особый многокрасочный образ. 

В модальных рядах обычно используется принципиально ограниченное 
число одноматериальных конструктивных элементов, оказывающихся в 
процессе развития музыкальной ткани в различных конструктивных взаимо-
отношениях, что в целом позволяет различать отдельные варианты модаль-
ной организации не только по числу охватываемых их рядами-модусами тех 
или иных однопорядковых конструктивных элементов (тонов, длительно-
стей, фактуроединиц* и др.), но и по материальной природе этих элементов, 
и структуре их отношений. Характерная для этих вариантов материальная и 
конструктивная специфика позволяет применить к ним градацию на уровне 
типов, классов, видов и подвидов:   

 т и п ы  м о д а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и* (= модальности) — 
варианты модальной организации, связанные с одним из трёх конструктив-
ных принципов — принципом центропостоянности, центропеременности и 



                                                                                                             
 
ацентричности: 

• центропостоянная модальность (= моноцентричная) 138 (К5. Ка-
денция),  
• центропеременная модальность (= полицентричная) 139,  
• ацентричная модальность140;  

 к л а с с ы  м о д а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и* (= модальности) 
— варианты модальной организации, связанные с тем или иным числом 
модусов, применяемых при её создании, а также  их горизонтальной или 
вертикальной взаимосвязью: 

• мономодусная модальность* (= мономодальность), 
• полимодусная модальность*  (= полимодальность): 

 полимодальность горизонтальная (= переменная: К5. Ка-
денция), 

 полимодальность вертикальная (собственно, полимодаль-
ность: К5. Каденция): 

 в и д ы  и  п о д в и д ы  м о д а л ь н о й  о р г а н и з ац и и* (= 
модальности) — варианты модальной организации, связанные с теми или 
иными средствами музыкальной ткани, или, иначе, варианты модальной ор-
ганизации, образующиеся на уровне какого-либо особого "материального 
основания": 

• "модальность звуковая" 
 модальность тоновая* (= тономодусная* 141: К1, К2, К5. 

                                                           
138 Модальная организация с одним центром. 
139 Модальная организация с несколькими чередующимися центрами. 
140 Модальная организация, ни одна из конструктивных единиц которой не выде-

ляется в качестве её центра. 
141 При построении гармонической ткани своих сочинений Екимовский  обычно 

использует разные звукоряды и, в том числе, собственный — авторский. "Меня, — 
как пишет, по этому поводу, композитор в своей «Автомонографии», — всегда 
привлекали замкнутые, ограниченные звуковые системы, будь то пентатоника 
(правда, основательно подпорченная советскими композиторами-русофилами), 
мугамные лады (например, с уникальным по структуре восьмиступенным ладом 
«шуштэр»), Modes a transpositions limitées Мессиана (с симметричными сегментами) 
или <...> универсальный «модус Фишера» (который я, грешным делом, даже 
использовал в нескольких сочинениях, в частности в Deus ex machina). Мне давно 
хотелось придумать что-то подобное, и данный вопрос встал ребром в 
«Симфонических танцах», поскольку в фактурно-сонористической музыке, каковой 
они и задумывались, конкретная высота звуков отнюдь не является ведущим 
выразительным средством, а в большей мере технологически организующим. После 
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Каденция; К7; К9. Лирические отступления; К30. Прощание; К59. По-
лет воздушных змеев; К65. 27 разрушений), 

 модальность интервальная* (= модус интервалов К8. 
Трио-соната da camera.),  

 модальность интервальных групп* (= модус интервальных 
групп — К8. Трио-соната da camera; К64. Фаворитки - La Favorite - La 
Non favorite),  

 модальность аккордовая* (= модус аккордов — К64. Фа-
воритки - La Favorite - La Non favorite),  

 модальность сонорная* (К58. Посиделки двух пианистов, 
7-я пьеса),  

 модальность шумозвуковая* (К44. В созвездии «Гончих 
псов»),   

 модальность сонантная* (К16. Ноктюрны, I);   
• модальность ритмическая: 

 модальность длительностная* (К5. Каденция; К8. Трио-
соната da camera, I; К42. Прелюдия и фуга; К55. Deus ex machina - Бог 
из машины; К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite),  

 модальность групп длительностей*, в том числе: 
 модальность групп длительностей разномерных*  
(К16. Ноктюрны, III; К44. В созвездии «Гончих псов»; 
К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite; К66. Зер-
кало Авиценны), 
 модальность групп длительностей одномерных* 
(К55. Deus ex machina - Бог из машины; К66. Зеркало 
Авиценны); 

 модальность ритмоформульная*: 
 модус алеаторических ритмоформул* (К13. Ave Ma-

                                                                                           
долгой формально-логической работы мне посчастливилось изобрести специфичес-
кий звукоряд с элементарнейшим структурным принципом: три хроматических 
звука, потом, через малую терцию, ещё два таких же, а далее, опять же через малую 
терцию — повтор этого дырявого пятизвучия. Нотная схема выглядит так:  c, cis, d  
—  f, fis;  a, b, h  —  d, es;  fis, g, as — h, c;  es, e, f — gis, a. Двадцатиступенный 
звукоряд использует все двенадцать звуков нашей гаммы, плюс восемь дублировок, 
правда на других уровнях,  и охватывает диапазон в три октавы, которого с лихвой 
хватит, по вертикали — для любой моей кривой окружности (в первой части), по 
горизонтали — для любого пассажа (третья часть), а также для любого аккорда, как 
фортепианного, так и оркестрового (вторая)". 



                                                                                                             
 

ria; К33. Соната с похоронным маршем; К42. Прелюдия 
и фуга;  К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite), 
 модус выписанных ритмоформул* (К5. Каденция; 
К8. Трио-соната da camera, III и V; К40. Стансы, 6-й 
Станс; К42. Прелюдия и фуга; К64. Фаворитки - La Fa-
vorite - La Non favorite), 
 модус мономерных ритмоформул* (К55. Deus ex 
machina - Бог из машины, К64. Фаворитки - La Favorite - 
La Non favorite);  

 модальность длительностно-ритмоформульная* (К7; К8. 
Трио-соната da camera, II иIV; К66. Зеркало Авиценны),  
 модальность паузная* (К5. Каденция; К22. Квартет-
cantabile; К42. Прелюдия и фуга), 
 модальность длительностно-паузная*,  
 модальность паузно-ритмоформульная*, 
 "модальность паузно-длительностно-ритмоформульная"  
(К66. Зеркало Авиценны), 
 модальность темповая* (К4); 

• модальность динамическая*:  
 модусы стабильных динамических единиц* (К5. Каденция; 
К22. Квартет-cantabile; К31. Die ewige Wiederkunft; К60. Лунная 
соната),  
 модусы мобильных динамических единиц* (К5. Каденция; 
К22. Квартет-cantabile; К31. Die ewige Wiederkunft);     

• модальность тембровая;  
• модальность тематическая* (модус тем: К63. Из каталога Эше-
ра); 
• модальность поз* и модальность мимическая* (К63. Из каталога 
Эшера: модус из 7-ми поз, модус движений,  остановок, приседаний и 
подъёмов); 
• модальность артикуляционная* (в большинстве сочинений142);  
• "модальность фактурная" (К10. Sublimations - переходы; К31. Die 
ewige Wiederkunft; К80. Vers libre; К81. Словарь непечатных выраже-
ний). 

                                                           
142 Яркое исключение — Композиция 32, в которой композитор использует по 

одному штриху в каждой из частей.  



                                                                         Прогрессийная техника  
                                                    

Прогрессийная техника143 
Прогрессийная организация* в музыкальной ткани нашего времени — 

явление достаточно широко распространённое. Характерная черта  первых 
сочинений с прогрессийной ритмической организацией — это определённая 
формалистичность и умозрительность их структур. Последующая её смы-
словая метаморфоза была связана с наращиванием в этих структурах музы-
кальной выразительности, а также их смешением, вплоть до полной ассими-
ляции с более традиционными в своей организации комплексами разных 
средств современного музыкального материала. 

Сегодня представление о всевозможных конструктивных проекциях 
этой организации связывается, прежде всего, с их осознанием как индиви-
дуализированных форм р и т м о в р е м е н н о й  о р г а н и з а ц и и  
музыкальных сочинений, выделяющихся своей специфичностью, как форм, 
в которых находит своё художественно многообразное воплощение идея 
постепенных изменений, некоего потока-развития, как форм, возникающих 
во взаимосвязи с современными физическими и философскими представле-
ниями о движении материального мира, прогрессом его исследования и вос-
приятия. В наше время принцип прогрессии всё более часто применяется 
при построении самых разных составляющих музыкальной ткани (в том 

                                                           
143 Прогрессийная техника* или, иначе, техника прогрессий — 1) совокупность 

приемов посроения всей структуры музыкальной ткани или каких-либо из 
составляющих её компонентных структур* (акцентной, диапазонной, динамичес-
кой, регистровой, ритмической, тембровой, темповой, гармонической, в том числе: 
аккордовой, интервальной, сонорной, шумовой) на основе прогрессийного принципа;  
2) выстраивание однородных элементов музыкальной ткани в ряд по принципу 
нарастания или убывания  в них каких-либо общих свойств и использование данного 
ряда в качестве её макроконструктивного элемента; 3) техника выстраивания 
структуры музыкальной ткани на основе прогрессий каких-либо конструктивных 
элементов.  

Функционирование прогрессий как организующего фактора музыкального 
процесса связано с н е и з м е н н о с т ь ю  с о с т а в а  охватываемых ими эле-
ментов и сохранением изначального порядка в их появлении.  

Зарождение прогрессий, как особого вида конструктивной организации, просле-
живается в музыке отдельных композиторов уже конца прошлого столетия (Римский-
Корсаков, Глазунов и др.). Его воплощение в качестве дополнительной закономерно-
сти по отношению к основной тактовой системе в творчестве ряда европейских ком-
позиторов начала и середины XX столетия (Веберн, Стравинский, Прокофьев, Шос-
такович и др.). В  качестве одной из ведущих концепций композиционной структуры 
сегодня она завоевала важное место в творчестве очень многих композиторов. 



                                                                                                                 
  
числе: звуков любой природы, групп этих звуков, интервалов, аккордов, кла-
стеров, шумозвуков, громкостных единиц, темпов, синтаксических структур, 
"фактурной напряженности") и обрёл, таким образом, значение одной из 
важнейших закономерностей формообразования на уровне как панкомпо-
нентного конструктивного процесса* и многокомпонентного конструктив-
ного процесса*, так и монокомпонентного конструктивных процесса*. Для 
творчества композиторов второй половины ХХ столетия характерно опреде-
лённое разнообразие прогрессий, применяемых в качестве своеобразных 
"закрепителей" идеи нерегулярности на уровне разноматериальных компо-
зиционных процессов. Высокая степень организации этих прогрессий явля-
ется основным объяснением их типизации и многократной повторяемости в 
музыкальном материале многих композиторов. Характерная черта большин-
ства музыковедческих концепций, относящихся к теории ритмических про-
грессий — это установление непосредственных связей и взаимодействия 
временны̀х явлений со звуковысотными и через них с громкостной динами-
кой, артикуляцией, фактурой, тембром и другими, в зависимости от и н -
д и в и д у а л ь н о  и з б р а н н о й  х у д о ж е с т в е н н о й  и д е и  
того или иного сочинения и к о н к р е т н ы х  с т и л и с т и ч е с к и х  
п а р а м е т р о в, свойственных стилю определённого композитора.144 

                                                           
144 В сфере ритмического материала одна из первых классификаций прогрессий 

предложена В.Н. Холоповой (Холопова В.  Вопросы ритма в творчестве композито-
ров первой половины XX века. М. 1971; Холопова В.Н.  Русская музыкальная ритми-
ка. М. 1983), в области звукового материала  Спасовым Б. и Холоповой В.  (Ритмиче-
ские прогрессии и серии // Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978). 

На сегодняшний день наиболее всеобъемлющая классификация прогрессийных 
рядов в этой сфере предложена В.С. Ценовой в книге "Числовые тайны музыки Со-
фии Губайдулиной", в которой автор, в частности, выделяет 10-ть рядов-прогрессий, 
и в их числе:   

"1 . Арифметический ряд (то есть равенство разностей, где всё измеряется исход-
ной единицей):  — 1 23456 7 <...>  — 2 4 6 8 10 12 14 <...> и т.п. 

  2. Геометрический ряд (то есть равенство отношений): — 1 2 4 8 16 32 64 <...> 
—  1 3 9 27 81 <...> и т.п. <...>  

  3.  Гармонический ряд (то есть равенство отношений между разностями и край-
ними членами <...>): 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 <...> , то есть, в целых, а не дробных 
числах (через общий знаменатель):  — 6 3 2,  643, <...>15 12 10 <...> 

 4. Ряды золотого сечения (большая часть так относится к меньшей, как целое к 
большей):  — 0,618 : 0,382 

                                            = 1 
5. Ряд Ератосфена («Ератосфеново решето») — последовательность простых чи-

сел, делящихся только на единицу и на самих себя: — 1 2 3 5 7  11  13 17 19 <...>  
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Проявление организующих моментов прогрессий на уровне различных 
средств музыкальной ткани связано, прежде всего, с их периодической по-
вторностью в качестве какой-либо завершенной прогрессийно-
синтаксической структуры (в частности, динамической, фактурной, диапа-
зонной, ритмической и др.), с возможностью их зеркального повторения, 
различными  видами сегментной работы с их отдельными частями как отно-
сительно самостоятельными субпрогрессиями или, иначе  микропрогрессия-
ми и пр.  

Негативная сторона организации отдельных компонентных структур* 
и в особенности панкомпонентной композиционной структуры* на основе 
т о л ь к о  принципа прогрессий — это образование в некоторых  случаях 
музыкальных форм относительно элементарных, лишённых достаточной 
драматургической сложности и диалектичности, что, само по себе, конечно, 
не обязательно сказывается на эффективности их воздействия на слушателя. 
В то же время при взаимодействии этого принципа с другими, действующи-
ми параллельно, и в отношении каких-либо иных музыкальных средств про-
грессии оказываются обычно мощным фактором специфических эмоцио-
нальных обострений и напряжений на уровне моно- и  поликомпонентных 
композиционных слоёв, фактором, выдвигающим, связанные с ним музы-
кальные средства, в том числе, ритм, динамику, фактуру на первый план 
выразительности или, наоборот, эмоциональных спадов и разряжений, ото-
двигающих ритмическое, динамическое, фактурное и др. начало на дальний 
план восприятия.   

                                                                                           
(Начиная с 5) обладает свойством не допускать простейшей симметрии структуры. 
Например, 7 ≠ (5 +  11) : 2. 

6. Ряды Фибоначчи (РФ), два варианта:  <...>  — 0 1 1 2  3  5  8  <...>  —  1 2 3 5  8 
13 21<...>   

7. Ряд Люка (по принципу РФ) — 1 3 4 7   11  18  29 <...>  
8. Евангельские числа (по принципу РФ) — 2 5 7 12 19 31 50 <...>  
9. Баховские ряды (или: баховские числа):  — 1 4 5 9 14 23 37 60<...> 
     («баховский» натуральный)  — 9 14 23 32 37 41 51 73  88  114  187<...>  
     (губайдулинский)  — 9  32  41  73  114  187 
                                               23  14  37   51    88 " (С. 172-175). 
К разряду этих рядов могут быть отнесена также и ч а с т ь рядов, названных в 

классификации В. Ценовой, "индивидуальными", при условии, что закономерность 
их структуры будет подчинена принципу прогрессии.  

 
 
 



                                                                                                                 
  

Смысловая метаморфоза м е т о д а  р а з н о к о м п о н е н т н ы х  
п р о г р е с с и й  в творчестве отдельных современных композиторов свя-
зана с  непременным поиском и воплощением на их основе высокохудоже-
ственной выразительности, отказом от абстрактного конструирования, наце-
ленного только на формальное выполнение задуманных до начала сочинения 
различных схем построения структуры.  

Наиболее значительные изменения структурного содержания разноком-
понентных прогрессий и их конструктивного значения происходят в музыке 
второй половины ХХ столетия. Здесь наиболее характерными чертами про-
грессийного письма становятся: увеличение протяженности прогрессий до 
нескольких десятков элементов (= "ступеней"); применение при их построе-
нии как строго математических параметров, так и относительно индивиду-
альных; использование прогрессий в значении серии, как конструктивной 
основы новых музыкальных форм, или, другими словами, в качестве движу-
щей силы, направляющей процесс становления музыкальной структуры 
произведения от начала до конца; и, наконец, применение в музыкальной 
ткани одного сочинения разнокомпонентных пар, "триад" как явлений раз-
ного структурного и временнòго  порядка, выстроенных на основе одной и 
той же прогрессии, в  том числе: ритма и агогики (В.Екимовский, А. Вустин 
и др.), ритма и формы (А. Пярт, А. Шнитке, С. Губайдулина, В. Екимовский, 
А. Вустин), звуковой и голосовой плотности с тембром (А. Шнитке, 
В.Екимовский, А, Вустин, Р. Леденев),  чётко разделенных, как известно, в 
классическом формообразовании.  

Основные отличия современных индивидуальных разнокомпонентных 
прогрессий от математических заключаются в многообразии и многочислен-
ности первых и в их явлении в качестве построений, в которых сохраняется 
только сам принцип нарастания или убывания без подчинения какой-либо 
определённой математической закономерности. 

В музыкальных произведениях сегодня используются разнокомпонент-
ные прогрессии с различным числом составных элементов (= звеньев), ко-
леблющимся в пределах от трех до нескольких десятков. Основное условие 
принятия таких прогрессий в качестве органичной, целостной  макрокомпо-
зиционной единицы — это в о з м о ж н о с т ь  и х  в о с п р и я т и я  
е д и н ы м  а к т о м  в н и м а н и я. Ощутимость связи отдельных эле-
ментов прогрессии как составных частей однонаправленного однокомпо-
нентного*, многокомпонентного* или панкомпонентного развития*, объе-
динённых этой однонаправленностью, является  основной предпосылкой 
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такого восприятия. 

Для музыки последних десятилетий характерно разнообразие к о м -
п о з и ц и о н н ы х  з н а ч е н и й  тех или иных прогрессий. К числу 
таких значений относятся, в частности:  т е м а т и ч е с к о е  —  прогрес-
сия как способ индивидуализации и построения темы; ф а к т у р н о -
о р г а н и з у ю щ е е  —  применение прогрессий, направленное на логи-
ку изменения числа голосов музыкальной ткани и их ритмоструктуры; 
ф о р м о - о р г а н и з у ю щ е е  —  применение прогрессий, направлен-
ное на учащение и замедление синтаксического "пульса", связанного со сме-
ной различных по протяженности разделов формы. 

У Виктора Екимовского прогрессийное структурообразование* (т.е. 
построение структуры на основе принципа прогрессии) проявляется на 
уровне как небольших, так  и относительно крупных  разделов различных 
компонентно-композиционных процессов его сочинений, а также панкомпо-
нентной композиции (К13. Ave Maria и К59. Полет воздушных змеев). Со-
держание его "метода прогрессийности" связано с о б я з а т е л ь н о -
с т ь ю  выстраивания всей музыкальной ткани сочинения или её отдельных 
компонентных слоёв* (в том числе: гармонических, ритмических, динамиче-
ских, темповых и др.) на основе одной прогрессии или нескольких. Эти про-
грессии могут состоять как из единичных простых элементов (напр., еди-
ничных длительностей, интервалов, аккордов, динамических оттенков, тем-
бров, фактурных рисунков, темпов и т.д.) — "прогрессии единичных эле-
ментов", так и из групп этих элементов (напр., групп звуков, групп простых 
длительностей, групп ритмоформул) — "прогрессии групп элементов"145. 
Это же содержание может пониматься также и  как  з а к о н  о р г а н и -
з а ц и и  всей музыкальной структуры или какой-либо из её составляющих 
компонентных структур* на основе прогрессийного ряда* (рядов) конст-
руктивных единиц с условием их зависимого от порядка данного ряда появ-
лением.   

Прогрессийность* находит воплощение в сочинениях Екимовского на 
уровне построения разных компонентов музыкальной ткани и в этом аспекте 
— на уровне её различных материальных видов — может быть дифференци-
рована следующим образом:  

                                                           
145 Оба понятия произведены от  понятий "прогрессия звуков" и "прогрессия 

групп звуков" В. Холоповой и Б. Спасова (Спасов Б., Холопова В.  Ритмические про-
грессии и серии // Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978).  



                                                                                                                 
  

• прогрессийность звуковая*146 (=  прогрессия звуковая), в том чис-
ле: 

 прогрессийность интервальная* (К9. Лирические отступ-
ления — на уровне проведений рефрена; К10. Sublimations - переходы 
— в структуре серии; К13. Ave Maria; К16. Ноктюрны),  

 прогрессийность аккордовая* (К64. Фаворитки - La Favor-
ite - La Non favorite, 2-я и 3-я пьесы), 

  и др.  
• прогрессийность диапазонная* (К2; К10. Sublimations - переходы, 
1-й план Гп; К13. Ave Maria); 
• прогрессийность ритмическая*147 (= прогрессия ритмическая), в 
том числе: 

 "прогрессия длительностей" (К13. Ave Maria),  
 "прогрессия групп длительностей"148 (К2, К8. Трио-соната 

da camera, I149), 
 прогрессийность мнимотактовая* (= прогрессия тактов. 

К60. Лунная соната:  при подходе к кульминации образуется тактовая 
прогрессия: 4/4 , 3/4 , 2/4 , 1/4+1/8 , 1/4, которая завершается оригинальным 
тактом размером в 4/16 от квинтоли),  

 прогрессийность паузная* (= рассредоточенная прогрессия 
пауз150 — К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, 2-я и 3-я пье-
сы),   

 прогрессийность темповая* (= прогрессия  темпов К2; К4; 
К5. Каденция; К7),  

 прогрессийность на уровне протяженности разделов  ком-
позиционной структуры (= прогрессия разделов композиционной 

                                                           
146 Прогрессийность  звуковая — техника письма, в которой на основе принципа 

прогрессии выстраиваются какие-либо звуковые элементы, в том числе: гармониче-
ские интервалы, группы звуков, аккорды, соноры и шумозвуки. 

147 Прогрессийность ритмическая — техника письма, в которой на основе прин-
ципа прогрессии выстраиваются какие-либо ритмические элементы, в том числе: 
единые длительности,  ритмоформулы, паузы и темпоединицы. 

148 Предыдущая и данная разновидность ритмических прогрессий выделены и 
подробно рассматриваются в работе: Спасов Б., Холопова В.  Ритмические прогрес-
сии и серии // Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978. 

149 Первый и последний элемент в этой прогрессии-регрессии — одна длитель-
ность. 

150 Данный вид прогрессии всегда имеет рассредоточенную структуру. 
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структуры — К1 — прогрессийный ритмопериод* из трёх предложе-
ний 198; К8. Трио-соната da camera, I — встречная зеркально-
прогрессийная пластовая ритмоформа*; К9. Лирические отступления 
— на уровне проведений рефрена; К16. Ноктюрны —  интервально-
прогрессирующая континуальная пятифазная форма*; К30. Проща-
ние — встречно-прогрессийная ритмоформа*; К43); 
• прогрессийность динамическая151 (= прогрессия динамическая — 
К2; К5. Каденция — прогрессийные громкостные вариации; К10. 
Sublimations - переходы, 1-й план Гп; К32. Cantus figuralis: зеркально-
прогрессийная пятичастная динамическая форма с тихой "репризой" и 
прогрессийная шестичастная темброформа; К51. Двойные камерные 
вариации — зеркально-прогрессийная шестичастная громкостная 
форма);  
• прогрессийность плотностная*: 
          прогрессийность звукоплотностная* (К2; К10. Sublimations - 
переходы, 1-й план Гп; К7; К64. Фаворитки - La Favorite - La Non fa-
vorite, 2-я и 3-я пьесы; К76. Урок музыки в византийской школе — 
тонокрещендирующая колор-форма*461),  
          плотностно-голосовая прогрессия* (К13. Ave Maria); 
• прогрессийность тембровая* (К9. Лирические отступления на 
уровне проведений рефрена);   
• прогрессийность  фактурная*152 (= прогрессия фактурной напря-
женности): 

 прогрессийность фактурная континуальная* (= непрерыв-
ная)153:  

 прогрессийность фактурная континуальная полифони-
ческая* (последовательное наращивание или уменьшение числа 
голосов полифонической ткани — К9. Лирические отступле-
ния, рефрены; К13. Ave Maria), 

                                                           
151 Прогрессийность динамическая* — техника письма, в которой на основе 

принципа прогрессии выстраиваются различные громкостные единицы. 
152 Прогрессийность  фактурная* — техника письма, в которой на основе прин-

ципа прогрессии выстраиваются однородные фактуры (= фактуроединицы) с различ-
ной степенью напряженности. 

153 Прогрессия фактурной напряженности, складывающаяся в пределах  одного 
раздела сочинения или всей его композиционной структуры. 



                                                                                                                 
  

 прогрессийность фактурная континуальная аккордо-
вая* (последовательное усложнение или упрощение структуры 
аккордики), 

 и др.; 
 прогрессийность фактурная многочастная* (= прерыв-

ная)154:  
 прогрессийность многочастная полифоническая* (К9. 

Лирические отступления на уровне проведений рефрена), 
 прогрессийность многочастная аккордовая*,  
 и др.; 

 прогрессийность монофактурная* (= прогрессия мо-
нофактурная155), 

 прогрессийность полифактурная* (= прогрессия полифак-
тур156).  

                                                           
154 Прогрессия фактурной напряженности, складывающаяся в соотношении одно-

родных фактур. 
155 Прогрессийная организация фактур одного типа. Напр., цепь из 2-х, 3-х, 4-х и 

5-тиголосных видов полифонической фактуры. 
156 Прогрессийная организация, выстроенная по принципу нарастания или убыва-

ния числа одновременно используемых каких-либо фактуроединиц.  



                                                                                                               
                                                                                                                       

Серийная техника157 
Серийная техника в её ортодоксальном варианте — явление не харак-

терное музыке Виктора Екимовского. Неизмеримо чаще его серийное пись-
мо связано с модальной и тональной техниками. Причем, как само по себе, 
так и в этом "союзе", оно применяется композитором при построении и ор-
ганизации не только звуковых, но и ряда других конструктивных компонен-
тов музыкальной ткани.   

Очень часто в его композициях, имеющих изначально явные серийные 
потенции (напр., в К2 или К33. Соната с похоронным маршем), при много-
кратных перестановках сегментов тоносерии*, их бесконечных ротациях, 
простых и перекрестных интерполяциях, осознанных и произвольных "мос-
тах", с т р о г а я  серийная связанность тонов серии практически исчезает,  
уступая место специфической политехнике* — "серийно-сегментно-
модусной", т.е. особому конструктивному единству звуковых средств музы-
кальной ткани, возникающему на уровне разных трихордов, тетрахордов, 
пентахордов, которые напоминают части как традиционных, так и относи-
тельно новых звукорядов, а также конструктивному единству на уровне оп-
ределённых соинтервалий* (= групп интервалов), образующихся в тех или 
иных "сегментах-модусах" серии.  

Одновременно с этим Екимовский, как правило, избегает возвращения 
"нормативного образа" тоносерии (К2,I), стремясь каждый раз дополнить 
его какими-то новыми "штрихами", в том числе: прибавленными звуками, 
различными повторениями "старых", "оттягиванием" на как можно большее 
расстояние друг от друга появления очередных тонов серии, либо даже "за-
бывая" некоторые из них.  

 

                                                           
157 Серийная техника — 1) совокупность приёмов построения всей структуры 

музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её компонентных структур 
(акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмической, тембровой, 
темповой, гармонической, в том числе: аккордовой, интервальной, сонорной, 
шумовой) на основе серийного принципа;  2) техника выстраивания структуры 
музыкальной ткани на основе серии каких-либо конструктивных элементов. 
Функционирование разнокомпонентных серий как организующего фактора 
музыкального процесса связано обычно с н е и з м е н н о с т ь ю  с о с т а в а  
охватываемых ими материальных элементов и сохранением изначального порядка в 
их появлении — их порядковых функций*.  
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Особенно важной чертой серийности Екимовского в сочинениях 80-х и 
90-х годов становится вообще принципиальный отказ от начальной  или ка-
кой-либо последующей демонстрации серии, как ц е л о с т н о г о  к о н с т -
р у к т и в н о г о  о б р а з а, от с т р о г о  с е р и й н о г о  в ы с т р а и в а н и я  о т -
н о с и т е л ь н о  б о л ь ш и х  м у з ы к а л ь н ы х  п р о с т р а н с т в. Другими сло-
вами, перефразируя мысль А.С. Соколова, высказанную им по поводу тех 
музыкальных произведений, "<...> в которых выращиваемая тема представ-
ляет своего рода "неологизм" и слушатель не знает  заранее, какова конечная 
цель предназначенного ему композитором пути"158, Екимовский отказывает-
ся от серии  как о с н о в о п о л а г а ю щ е г о  к о н с т р у к т и в н о г о  "тезиса" 
с о ч и н е н и я  и  либо оставляет её за скобками этого сочинения, либо вооб-
ще отказывается от классической "формы" серии в принципе, "растворяя" её 
и всё материальное, связанное с нею, в сложном политехнически выстроен-
ном  музыкальном пространстве.  

В тоже время, наиболее характерным моментом серийного мышления 
Виктора Екимовского становится его постоянная склонность к микросерий-
ной работе как в условиях того же двенадцатитонового серийного письма, 
так и, о с о б е н н о  ч а с т о, в н е  е г о, прежде всего, в связи с модальной тех-
никой и, отчасти, с тонально-хроматической. Здесь композитор особенно 
активно применяет ротационное  и позиционное обновление микросерийных 
построений и, за редким случаем, избегает сложных перекрёстных интерпо-
ляций.  

С принципом относительно строгой серийной организации, если тако-
вой применяется в отдельных его сочинениях или их разделах, он связывает, 
как правило, только тоновый, фактурный и пантомимический материалы Так 
напр., серийно-тоновая техника письма довольно активно применяется им в 
К2, К9. Лирические отступления, К10. Sublimations - переходы; в К51. Двой-
ные камерные вариации, в К65. 27 разрушений (14-е Разрушение) и К66. 
Зеркало Авиценны; серийно-фактурная в К39. Мàндала и К43, а серийно-
пантомимическая в 63-й композиции. 

                                                           
158 А. С. Соколов "Музыкальная композиция ХХ века. Диалектика творчества. — 

С. 46  



                                                                                                                       

Сонорная техника  
Сонорная техника как совокупность приёмов выстраивания гармониче-

ской структуры музыкальной ткани на основе многообразных соноров и раз-
личных их рядов (в том числе, соноромодусов*, соноропрогрессий*, соноро-
серий*) занимает в современной музыке исключительно важное место159.  

Основные приемы этой техники связаны прежде всего с разнообразны-
ми увеличениями и уменьшениями объёма звуковой массы соноров, сгуще-
ниями и разрежениями её тоновой и тембровой плотности, а в сонорах-фазах 
— также п л о т н о с т и  звуко-ритмического состава отдельных голосов 
и интенсивности его обновления.  

Современная организация движения разноматериальных конструктив-
ных элементов (звуковых, ритмических, тембровых и пр.) в составе сонор-
аккордов и сонор-фаз может быть выстроена как на основе только одной, так 
и нескольких техник письма (в частности: серийной, модальной и прогрес-
сийной*). При этом все эти элементы представляются всегда связанными 
отношением единицы и множества,  которое указывает на то, что ни один 
тон, ни само их множество не имеют порознь достаточно самостоятельного 
значения, и проявляются только через конкретные связи, свойства общего 
сонорного звучания160.  

                                                           
159 В современном музыковедении сонорной технике сегодня посвящено относи-

тельно многого публикаций, в том числе работы: К. Штокхаузена, Ю. Хоминьского, 
Е. Салменхаара, Ю. Холопова, Ю. Кона, Е. Назайкинского, А. Соколова, А. Маклы-
гина и др.   

Особое место среди них занимают  работы Ю.Н. Холопова, который первым оха-
рактеризовал процесс эволюции сонорики, определил её место  в особом ряду музы-
кальных систем (музыка тонов — сонорика — музыка шумов) и определил сферу её 
терминологического пространства (Соноризм // Музыкальная энциклопедия. Т.5 — 
М., 1981; Холопов Ю. Об общих логических закономерностях современной //Музыка 
и современность. Сб./ст. вып. 8. М., 1974; Холопов Ю. Очерки современной гармо-
нии. М, 1974; Холопов Ю. Задания по гармонии. — М., 1983). 

О содержании ряда терминов, в том числе, и авторских, связанных с сонорной 
техникой и используемых в этом и последующих разделах книги, см. в «Словнике».  

160 Так, в частности, отношения простых длительностей в составе относительно 
крупной фазы сонорно-континуального гармонического пространства — 
"ритмосонорного множества", воспринимаются обычно не на уровне каких-либо 
рациональных или иррациональных временны̀х пропорций, а прежде всего на уровне 
изменения скорости становления этого пространства, которая возрастает вместе с 
интенсивностью увеличения числа составляющих его длительностей или, напротив, 
падает вместе с его уменьшением. В оценке  всей материи сонора огромное значение 
наряду с осознанием его высоты, получают красочные, динамические, плoтностны̀е и 

 



                                                                                                             
 

В сочинениях В.Екимовского сонорика играет огромную роль. Сфера её 
реализации исключительно широка и простирается от самых кратких фраг-
ментов (К66. Зеркало Авиценны),  отдельных пластов сочинений (К31. Die 
ewige Wiederkunft),  их частей  (К60. Лунная соната),  до полной структуры 
всей композиции как небольших ансамблевых произведений (К52. Успение), 
так и  значительных циклических ( К32. Cantus figuralis), а также крупных 
одночастных симфонических полотен (К10. Sublimations - переходы; К9. 
Лирические отступления).  

Сонорика Екимовского связана с разнообразным гармоническим  мате-
риалом (в частности, структурными сонороаккордами и разнокрасочными 
шумозвуками), полифоническим (имитационное и контрастно-
полифоническое  сверхмногоголосие, "густая микроимитационная  полифо-
ния"), а также ритмическим ("сонорная комплементарность" — К32. Cantus 
figuralis, К33. Соната с похоронным маршем, К59. Полет воздушных змеев и 
мн. др.), тембровым (монотембровая сонорность — К13. Ave Maria - скрип-
ки, К32. Cantus figuralis - саксофоны; политембровая сонорность - К65. 27 
разрушений, К66. Зеркало Авиценны), артикуляционным и динамическим.  

К числу факторов, наиболее характерных для его сонорного письма, от-
носятся, в основном, достаточно распространённые,  в том числе: 

 сверхмногозвучность вертикали (К13. Ave Maria, кульминация — 
24-31 тт.), 
 гипермноголосие музыкальной  ткани (К24. Иерихонские трубы), 
 супермонотембровость и политембровость (в том числе, связан-
ные с многочисленными экзотическими ударными с неопределённой 
высотой звука (К65. 27 разрушений, К66. Зеркало Авиценны - кода), 
 использование крайних регистров, в которых не только отдельные 
созвучия, но даже и отдельные звуки начинают восприниматься как 
специфические красочные явления — "соноротоны" (К10. 
Sublimations - переходы), 
 активное применение традиционных приёмов звукоизвлечения, 
приобретших свою известность ещё в романтическом искусстве 
(напр., скользящие глиссандо в К10. Sublimations - переходы — сонор-
глиссандо или легкие, свистящие призвуки флажолетов в К63. Из ка-

                                                                                           
пространственные его параметры. Их изменение — это важнейший фактор сонорного 
движения, его звучания в музыкальном пространстве: именно по нему можно 
определить их приближение или удаление. 
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талога Эшера — 2-я  сцена "Лента Мёбиуса"), а также относительно 
новых, обретших своё "законное место" в профессиональном музы-
кальном искусстве в основном с середины ХХ века (напр., игра на 
струнах рояля — К58. Посиделки двух пианистов, стук клапанов — 
К31. Die ewige Wiederkunft),  
 свободное параллельное и последовательное применение различ-
ных сонорных видов фактуры в сочетании друг с другом и любыми 
другими её видами (напр., К51. Двойные камерные вариации и К39. 
Мàндала)161,  
 применение сонорики в кульминационных разделах многих про-
изведений (К13. Ave Maria, К66. Зеркало Авиценны, К43 и др.).  

Среди сонористического материала композитора особое внимание при-
влекают конкретные и разнообразные шумозвуки* (К58. Посиделки двух 
пианистов), звуки инструментов, сопровождающиеся шипением, разговором   
("звук с шипением", "звук с голосом" — К31. Die ewige Wiederkunft). В каче-
стве редкого для Екимовского, но достаточно распространённого в творче-
стве других композиторов красочного материала, используется шумозвук*, 
связанный с электрическими источниками, в частности, с шумом эфира, за-
писанным с радиоприемника (К44. В созвездии «Гончих псов»).   

Одной из характерных закономерностей колористического языка Вик-
тора Екимовского является постоянное совмещение сонорного и тра-
диционного материалов, причем как в границах относительно крупных раз-
делов композиций (напр.: К44. В созвездии «Гончих псов» и К32. Cantus 
figuralis, 5-я часть, где  эти материалы взаимодействуют по вертикали, или  
К13. Ave Maria, К39. Мàндала, где они чередуются друг с другом), так и от-
носительно небольших (К10. Sublimations - переходы). 

Особенно важным для  Екимовского становится ч а с т о е  п а р а л -
л е л ь н о е  р а з в и т и е  сонорных и традиционных звуковых материа-
лов в рамках quasi гомофонного склада (напр., мелодия с сонорным сопро-
вождением в К9. Лирические отступления, вступление — цифры 0-1, кода — 
цифры 55-56;  дуэт сопранового и басового саксофонов с сонорным сопро-
вождением — К32. Cantus figuralis, 5-я часть) и  контрастно-
полифонического (К44. В созвездии «Гончих псов» — пластовая полифак-
турная полифония*). 

                                                           
161 Подробнее о видах сонорной фактуры, встречающейся в сочинениях Екимов-

ского см. в главе "Фактура" (раздел "Сонорная фактура"). 



                                                                                                             
 

Что касается пропорций в соотношении сонористического и высотно 
дифференцируемого музыкального материала, то они в композициях Еки-
мовского могут быть самыми разными: от явного господства колористиче-
ского звучания над отдельными вкраплениями высотно определённых зву-
ков, созвучий, кратких мелодических оборотов (К10. Sublimations - перехо-
ды; К65. 27 разрушений), от использования сонорики только в некоторых 
голосах-пластах музыкальной ткани (К39. Мàндала — алеаторические квад-
раты в  партиях ударных инструментов) до исключительно редких и кратко-
временных введений в традиционную музыкальную ткань отдельных "соно-
ро-эффектных" созвучий (К31. Die ewige Wiederkunft). 

Звуковысотное содержание сонористического материала композиций 
Виктора Екимовского регулируется различными техниками письма, дейст-
вующих как автономно (напр., только техникой тономодусов  в К13. Ave 
Maria), так и в совокупности с другими техниками (напр., объединение в 
«К10. Sublimations - переходы» серийной техники, техники тономодусов и 
техники интервальных групп ). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
                                                                                                                     

Техника соинтервалий*  
Техника с о и н т е р в а л и й или, иначе, "техника интервальных 

групп" (="групп из интервалов"), представляет собой систему определённых 
правил и приёмов построения звуковой ткани музыкальных произведений, в каче-
стве ведущего конструктивного материала которой выступают различные 
комплексы интервалов неаккордовой природы. Основной принцип этой техни-
ки — выстраивание гармонической  процесса  музыкального сочинения на основе 
интервалов и интервальных групп, входящих  в состав его ц е н т р а л ь н о г о  
и н т е р в а л ь н о г о  к о м п л е к с а или, иначе говоря, его мультиплика-
ция (= умножение), выражающаяся в точном и варьированном воплощении, от-
ражении интервального содержания данного комплекса во в с е х  и н т е р -
в а л ь н ы х  я в л е н и я х, связях гармонической структуры музыкального 
сочинения162.  

                                                           
162 Корни техники соинтервалий* прослеживаются в музыкальных техниках раз-

ных эпох и, в том числе, в трактовках cantus firmus,  как основы  больших цикличе-
ских структур, и в выделении из него отдельных ведущих мелодических формул в 
качестве основных аргументов формообразования, в активном использовании отно-
сительно стабильных диатонических и хроматических интервальных групп в виде 
разнообразных лейтмотивов и мотивов-монограмм музыки XIX века, в их много-
гранном тонально-гармоническом, тембровом и ритмическом перевоплощении, в 
различных формах мелодического остинато, в технике синтетаккордов и серийном 
письме. 

Разнообразие исторических форм техники соинтервалий* нашло своё отражение 
в ряде  теоретических определений, в частности, таких как "система тембро-
мотивов", "система интонационно-сплавленных ячеек" и "система устойчивых звуко-
комплексов" или "техника ведущего интонационного комплекса" (Б. Асафьев); "ме-
лодии-модели", "ладовые формулы"  ("<...> характерные для данного лада мелодиче-
ские обороты" — Ю. Холопов. Гармония. — С. 167), "техника мелодических фор-
мул", "система хроматических микроструктур" (Ю. Кон и Ю. Кудряшов) и др.  По-
давляющее большинство из них связано с характеристикой этих форм в музыке два-
дцатого столетия, где техника соинтервалий  нашла своё особенно активное приме-
нение и как относительно самостоятельное конструктивное направление и как сопут-
ствующая техника, действующая в рамках серийного письма, двенадцатиступенной 
тональной и модальной форм звуковой организации.  

Этот вид техники гармонического письма активно применяется в ряде сочинений 
Екимовского. Подробно, но  в разном объёме и на различных структурных уровнях, 
её содержание исследуется  в 1-й и 16-й композициях; относительное подробно — в 
К1, К4, К43 и К76. Урок музыки в византийской школе; в остальных сочинениях, как 
это происходит,  в частности, в К2, К7, К8. Трио-соната da camera, К39. Мàндала, 
К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, К78. Graffiti - Граффити, К79. Corona 
di sonetti - Венок сонетов, эта техника только называется в качестве одного из важ-

 



                                                                                                              
Содержание интервалов — их индивидуальная красочность  и сонантность, 

аналогичное содержание отдельных интервальных групп,  порядок расположения 
интервалов и определённая конструктивная связь между ними в таких группах,  а 
также логика этой связи, определяют интервальное содержание всех соинтер-
валий* музыкальной ткани как горизонтальной и вертикальной, так и смешан-
ной — горизонтально-вертикальной — природы, и в том числе, на уровне не-
посредственных и опосредованных и н т е р в а л ь н ы х  о т н о ш е н и й, 
входящих в них тонов. К числу важнейших из этих отношений можно отне-
сти интервальные связи, которые образуются: 

• между первыми и последними тонами горизонтальных соинтервалий и 
соинтервалий смешанной природы; 

• между их т о л ь к о  первыми и  т о л ь к о  последними тонами; 
• между их т о л ь к о  самыми высокими и  т о л ь к о  самыми низ-

кими тонами; 
• между т о л ь к о  верхними и  т о л ь к о  нижними тонами верти-

кальных соинтервалий и соинтервалий смешанной природы. 
 
Все эти интервальные связи имеют важное конструктивное значение и 

на уровне отношений соседних интервальных групп,  и групп по разному 
отдаленных друг от друга163.   

Одна из важнейших градаций соинтервалий  в музыкальной ткани, свя-
занной с рассматриваемой техникой,— это их  разделение на о с н о в -
н ы е  ( = исходные,  центральные) и п о б о ч н ы е  ( =  производные, 
периферийные).  

И те и другие могут появляться в разных "структурных одеяниях" как в 
начале сочинения, так и на всех последующих этапах его становления,  и в 
том числе, в виде: 

• отдельной фазы мелодико-линеарного процесса, возникающей в мо-
нофонической ткани или в одном из голосов полифонической — мелодико-
линеарное соинтервалие*;  
• "вертикального среза" полифонической ткани — гармоническое соин-

                                                                                           
ных конструктивно-гармонических и конструктивно-композиционных факторов, 
поскольку аналитические материалы, полученные в ходе исследования этих и других 
композиций, не содержат новой информации по данной проблеме.  

163 Такие интервальные отношения, по аналогии с известным понятием Б. Асафь-
ева "арочные звукокомплексы", могут также определяться и как "арочные интерва-
лы", "арочные интервальные связи и отношения" или как "опосредованные интерва-
лы, интервальные связи и отношения".   
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тервалие; 
• "сплетения"  нескольких интервалов, относящихся к разным голосам  
полифонической ткани, но функционирующих при этом в составе какой-
либо одной относительно самостоятельной синтаксической единицы — 
диагональное соинтервалие*; 
• какой-либо фазы дискретного музыкального пространства, состоящей 
из разрозненных интервалов-точек или, иначе, интервалов-пуант* — дис-
кретное "соинтервалие"*. 

 
В роли  центрального соинтервалия*  при этом, как правило, выступает 

то, интервальный состав которого является о с н о в о п о л а г а ю щ е й  
к о н с т р у к т и в н о й  м о д е л ь ю  для всех остальных интервальных 
комплексов; в роли периферийных — соинтервалия*, интервальная состав ко-
торых повторяет структуру родоначальных интервалогрупп с какими либо 
изменениями, при которых "интервальный образ" этой группы, её "интер-
вальный колорит", "аура" сохраняют свою определённую индивидуальность 
и узнаются несмотря на эти изменения.  

Признаки, указывающие на границы между отдельными интервальными 
группами и комплексами этих групп в музыкальной ткани достаточно разно-
образны. Это могут быть и паузы различной протяжённости, и остановки на 
последнем тоне или гармоническом интервале такой группы, и повторение ка-
кого-то звука, гармонического интервала или группы интервалов, а также рез-
кие смены динамики, тембра, штриха, регистра, ритмического рисунка на гра-
нице звучания этих групп. Кроме того, отдельные соинтервалия* очень часто 
выделяются композиторами с помощью лиг различной протяжённости. По-
следнее характерно, в частности, для композиций с различным складом из-
ложения, и в том числе, для монофонических структур (напр., К76. Урок 
музыки в византийской школе), гомофонных (К79. Corona di sonetti - Венок 
сонетов) и полифонических (К56. Тройные камерные вариации).  

В качестве "центральных интервальных групп (группы)" обычно вы-
ступают соинтервалия*, появляющиеся в начале музыкального произведения 
и его отдельных частей. Они могут появиться и сразу и поочередно, и в ряде 
голосов и только  в одном; таких групп может быть и одна и несколько. При 
этом часты ситуации, когда отдельные из  центральных соинтервалий* начи-
нают повторяться точно или варьировано, не дожидаясь появления остальных. 
Причём само это повторение может происходить как в том же голосе, где эти 
соинтервалии  появились впервые, так и в других. 



                                                                                                              
Понятие "периферийная интервальная группа" связывается, прежде всего, с 

соинтервалиями*, в которых происходит обновление содержания "централь-
ной". Варианты такого обновления достаточно разнообразны. К числу наибо-
лее распространенных можно отнести следующие: 

 транспонирование центральной интервальной группы;  
 её сокращение, связанное, в частности, с отказом от некоторых на-
чальных, конечных или "серединных" интервалов; 
 её увеличение, связанное с введением дополнительного интервала, 
в том числе, и из числа уже примененных в ней, и нового; 
 замена отдельных интервалов этой группы на их обращения; 
 замена всех её интервалов на их обращения; 
 ракоходное проведение основного  соинтервалия*; 
 ракоходное проведение основного соинтервалия* с одновре-
менной заменой части его интервалов на их обращения; 
 его ракоходное проведение с одновременной заменой всех ин-
тервалов ни их обращения; 
 совмещение транспонирования основного соинтервалия* с каким-
либо из выше перечисленных вариантов; 
 проведение отдельных интервалов основного соинтервалия* то в 
мелодическом, то гармоническом вариантах; 
 распределение отдельных его интервалов по разным голосам му-
зыкальной ткани, но в рамках одной синтаксической единицы; 
 распределение его интервалов по соседним синтаксическим еди-
ницам в рамках одного голосах; 
 распределение его интервалов по соседним синтаксическим еди-
ницам в рамках нескольких голосов; 
 ротации интервальной группы (прием, способный в отдельных 
случаях напрочь разрушить "интервальную ауру" основного соинтер-
валия*). 

Все названные приёмы обновления основных интервальных групп могут 
стать результатом как сознательной, так и спонтанной работы композитора в 
зависимости от многих условий, в том числе, его мастерства, опыта, слуховых 
способностей, музыкальной памяти и конкретных художественных задач, ко-
торые он решает в своём сочинении. 

Основные и производные интервальные группы могут появляться в му-
зыкальной ткани и как самостоятельное синтаксическое целое, обладающее 
определённой завершенностью, замкнутостью, обособленностью, и как один 
из конструктивных элементов относительно более сложных композицион-
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ных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
                                                                                                                 

Тональная техника 
Тональность в её традиционном понимании — редкое явление в сочи-

нениях В. Екимовского. Связано это, в первую очередь, с вполне осознан-
ным желанием композитора избежать в своей музыкальной ткани "откро-
венных связей" с  классико-романтической системой гармонического мыш-
ления. Исключение здесь — только отдельные разделы некоторых его сочи-
нений и редкие композиции, в которых он, решая определенные образно-
художественные задачи, намеренно использует классическое тональное 
письмо (напр., как это происходит в К9. Лирические отступления, К30. 
Прощание и К42. Прелюдия и фуга).  

Наиболее близкими конструктивному мышлению В. Екимовского   яв-
ляются те формы тональной  организации, которые: 

• связаны с различными "полными двенадцатизвуковыми полиладо-
выми" или "вселадовыми"164 системами, охватывающими все или почти 
все звуки темперированного строя и не отличающимися поэтому друг от 
друга своим "звукорядным одеянием" (К13. Ave Maria; К33. Соната с по-
хоронным маршем; К42. Прелюдия и фуга, Прелюдия); 
• тяготеют к полимодусному содержанию (в том числе, диатоническо-
му и, особенно, хроматическому. К5. Каденция; К32. Cantus figuralis, V; 
К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite; К66. Зеркало Авиценны); 
• представляют собой специфический вариант "остинатной тонально-
сти"165, напоминающей тональную систему Стравинского с особой "сис-
темой координирующих полюсов"166 (К44. В созвездии «Гончих псов», 
К60. Лунная соната, К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, К66. 
Зеркало Авиценны),  
• решаются в связи с частым, но  э п и з о д и ч е с к и м  обращением 
на уровне относительно небольших синтаксических единиц к ортодок-
сально-серийному письму (К9. Лирические отступления), прогрессийно-
му (К13. Ave Maria), сонорному (К13. Ave Maria, К65. 27 разрушений)  и 
алеаторическому (К65. 27 разрушений),  и п о с т о я н н ы м  к  квази 
серийному (К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, К65. 27 раз-

                                                           
164 Термины  Ю.Н. Холопова. 
165 Термин Н.С. Гуляницкой. 
166 Термин Л.С. Дьячковой (Дьячкова Л. Политональность в творчестве 

Стравинского // Вопросы теории музыки . Сб./ст., М. 1968.  
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рушений). 
 
Характерным для тонального письма Екимовского является работа с 

многочисленными  вариантами остинатной тональности на различном ком-
понентном уровне, а также с её всевозможными серийными и прогрессий-
ными модификациями на уровне как звукового материала  (К44. В созвездии 
«Гончих псов»), так  и ряда других музыкальных средств, в том числе, и та-
ких специфических как фактуроединицы* (остинатная фактуротональ-
ность* — К10. Sublimations - переходы, К64. Фаворитки - La Favorite - La 
Non favorite) и  темброединицы* (тембротональность* — К16. Ноктюрны). 

В зависимости от специфики системного решения тональной организа-
ции в сочинениях Екимовского и её "материального основания", она может 
иметь следующую дифференциацию: 

  по технической однородности организации: 
• технико-однородная тональность (тональность  без "примеси"  
приёмов организации из других техник письма — К9. Лирические от-
ступления),  
• технико-смешанная тональность (тональность, в которой на пра-
вах сопутствующих применяются приемы организации из других тех-
ник письма — К13. Ave Maria);   
 по её "состоянию": 
• центропостоянная (К13. Ave Maria, К44. В созвездии «Гончих 
псов», К55. Deus ex machina - Бог из машины, К60. Лунная соната),  
• центропеременная (= "колеблющаяся"167 К4; К55. Deus ex 
machina - Бог из машины; колеблющаяся фактуротональность — К64. 
Фаворитки — на уровне фактурного процесса 5 — 8-ой пьес),  
• остинатная (остинатная фактуротональность — К64. Фаворитки , 
1-я пьеса и её повторение), 
• переменная (переменная 167 фактуротональность — К64. Фаво-
ритки  — весь цикл),  
•  многозначная 167 (К64. Фаворитки  — 5 — 8-я пьесы).  
• и др.;  
 по материальному основанию: 
• тональность звуковая*  (тональная организация, в качестве кон-
структивных единиц которой выступают различные звуковые элемен-

                                                           
167 Термин из классификации "тональных состояний"  Ю.Н. Холопова. 



                                                                                                                    
 

ты и их группы, в том числе: тоны, гармонические интервалы, аккор-
ды, соноры и шумозвуки): 

 тональность тоновая* (= моноцентричная тональность*: 
К13. Ave Maria — звук "e2", К44. В созвездии «Гончих псов» — 
"e1", К60. Лунная соната — "d1"),  

 тональность интервально-гармоническая* (= интервало-
центричная тональность*:  интервальная группа — К16. Нок-
тюрны, 5-я часть),  

 тональность аккордовая (= аккордоцентричная тональ-
ность*: К4; К22. Квартет-cantabile; К33. Соната с похоронным 
маршем; К42. Прелюдия и фуга; К55. Deus ex machina - Бог из 
машины;  К60. Лунная соната),  

 тональность сонорная (= сонороцентричная тональность* 
— К10. Sublimations - переходы); 

• тональность ритмическая* (тональная организация, в роли кон-
структивных единиц которой выступают различные ритмические эле-
менты и их группы  — К33. Соната с похоронным маршем, паузы — 
К22. Квартет-cantabile); 

• тональность фактурная* (К10. Sublimations - переходы, К64. 
Фаворитки - La Favorite - La Non favorite);  

•  тональность тембровая* (К16. Ноктюрны, К32. Cantus figuralis)  

• и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

Полифоническое письмо  
В сочинениях Виктора Екимовского встречается большинство извест-

ных приёмов традиционного и ультрасовременного полифонического пись-
ма. Они нашли своё выражение в различных видах и подвидах его полифо-
нической фактуры, конструктивные корни которых прослеживаются в поли-
фонии самых разных музыкальных стилей. При этом, основная часть этих 
приёмов применяется композитором на уровне и отдельных компонентов 
музыкальной ткани, и разных их "содружеств", т.е. связана с разнообразны-
ми монокомпонентными*, поликомпонентными* и панкомпонентными по-
лифоническими фактурами* 168.  

Для Екимовского характерна полифоническая работа со всеми типами 
многоголосного и многопластового складов изложения, с голосами и пла-
стами дискретно и сонористической природы. Варианты его полифониче-
ского письма исключительно многообразны и охватывают самые разные его 
виды и подвиды, в том числе: имитационной полифонии, контрастной поли-
фонии, "синхронной полифонии"169, гетерофонии, "дискретного полифони-
ческого  многоголосия"170, каждый из которых представлен в его сочинениях 
и в многообразных конструктивных вариантах и на уровне самых разных 
музыкальных средств и комплексов этих средств.  

Так и м и т а ц и о н н а я  ф а к т у р а  реализуется Екимовским в условиях 
и стабильно-многоголосной и мобильно-многоголосной музыкальной ткани, 
в том числе только голосовой, только пластовой и смешанной. При этом она 
выступает: 

 как с т р о г о е  (К16. Ноктюрны) или с в о б о д н о е  конструк-
тивное явление (К44. В созвездии «Гончих псов»; в том числе: с 
"прямым", инверсионным и ракоходным построением материа-
ла в имитирующих голосах — К2),   

 как макроимитационное (К59. Полет воздушных змеев) и  

                                                           
168 О вариантах полифонической фактуры и полифонической формы в компози-

циях В. Екимовского см. также в разделах: "Полифоническая фактура" (глава "Фак-
тура"), "1-я" и "3-я" классификации компонентных форм. Их описание представлено 
во второй части книги — "Аналитические эскизы". 

169 Понятие Н.С. Гуляницкой. 
170 Понятие  "дискретный голос" и непосредственно связанное ним понятие "дис-

кретное полифоническое многоголосие" введено в отечественное музыкознание в 
докторской диссертации М. Кузнецова (см. книгу: Кузнецов И.К. Теоретические ос-
новы полифонии XX века. М. 1994).  



                                                                      
 

 как микроимитационное (К39. Мàндала), как  
 континуально-имитационное (К79. Corona di sonetti - Венок со-

нетов, 5-я пьеса) и  
 имитационно-дискретное (К79. Corona di sonetti - Венок соне-

тов, К43),  
 как имитационно-мелодическое (К32. Cantus figuralis, II) и  
 имитационно-линеарное, как  
 фактура, действующая на уровне только отдельных компонен-

тов музыкальной ткани, в частности: 
o имитационно-векторная* в К78. Graffiti - Граффити,  
o имитационная число-длительностная — имитация 

числа длительностей в К16. Ноктюрны, III,  
o имитационно-звуковая — имитация только звукового 

материала в К58. Посиделки двух пианистов,  
o имитационно-интервальная — имитация только ин-

тервалики, в частности отдельных интервалов и интер-
вальных групп в К78. Graffiti - Граффити,  

o как имитация арпеджио  (К10. Sublimations - переходы 
и др.),  

o как имитация остинато (К10. Sublimations - переходы и 
др.),  

o как имитационно-мономерная (К32. Cantus figuralis, V),  
o и  др. 

 
Подобно имитационной, к о н т р а с т н о - п о л и ф о н и ч е с к а я  ф а к -

т у р а  применяется Екимовским также на уровне отношений как отдельных 
голосов музыкальной ткани, так и её пластов (напр.,  контрастно-голосовая  
в К1,  97-106 тт. или контрастно-пластовая  в 25-27 тт., а также четы-
рехпластовая  в К39. Мàндала). Особое место здесь занимает фактура, в 
которой принцип контраста реализуется на уровне отношений голосов с от-
дельными пластами, т.е. склад изложения, который может быть определён 
как "пластово-голосовой контрастно-полифонический" (К1, 1-24 тт.). При 
этом наиболее характерным вариантом этого склада у Екимовского является, 
так называемая, прослоечная фактура*, в которой  одноголосная мелодия 
окружается  каким-либо контрастно-фактурным сопровождением (напр., 
синхронно-остинатной аккордово-форшлаговой субфактурой —К4 Пример 78).  

Г е т е р о ф о н и я  у Екимовского встречается несколько реже по сравне-
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нию с другими полифоническими складами изложения. Её относительно 
своеобразным примером может служить гетерофонная фактура с частыми 
алеаторическим паузами из К33. Соната с похоронным маршем.  

Что касается с и н х р о н н о - п о л и ф о н и ч е с к о г о  склада изложения, 
то он представлен в сочинениях Екимовского более многогранно, в частно-
сти, в виде  имитационного (К1, К16. Ноктюрны) и контрастно-полифони-
ческого вариантов, "малоголосного" и сверхмногоголосного,  стабильно-
многоголосного и  мобильно-многоголосного, а также синхронно-
мономерного (К66. Зеркало Авиценны) и синхронно-полимерного, синхрон-
но-голосового и синхронно-пластового (К66. Зеркало Авиценны). 

Р о л ь  п о л и ф о н и ч е с к и х  ф о р м  в музыке Екимовского 
о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н а. Композитор часто обращается к ним, применяя как 
в "ранге" композиционной структуры отдельных разделов или частей своих 
сочинений, так и в качестве всей их формы. При этом одни из них оказыва-
ются традиционно выстроенными на мотивно-тематическом материале, дру-
гие связываются только с отдельными компонентами музыкальной ткани, в 
том числе: р и т м и ч е с к и м и  (напр., ритмополифонические микрова-
риации* в трехчастном полифоническом  цикле — К33. Соната с похорон-
ным маршем; "канон с серединой" в К40. Стансы, 4-м Стансе;  бесконечный 
шестиголосный ритмический канон в К52. Успение; рассредоточенное фуга-
то в К9. Лирические отступления; бесконечный ритмоканон как один из 
планов многозначной формы в К16. Ноктюрны, III и др.), в е к т о р н ы -
м и  (свободный двухголосный зеркальный векторный канон* в К40. Стан-
сы,  2-й Станс; векторный канон Пример 132 в К43) и  фактурой (напр., "пере-
крестный канон" или, иначе, канон с внутренними репризами,  стреттной 
кодой и обрамлением  в К43 и двойной фактуротематический канон в К39. 
Мàндала).  

Среди этих форм наибольшей симпатией композитора пользуются раз-
нообразные по своей  конструктивной  и материальной интерпретации по-
лифонические вариации, в том числе: о д н о п л а н о в ы е  и  м н о г о -
п л а н о в ы е  (К8. Трио-соната da camera — 1-й план двуплановых вариа-
ций; К22. Квартет-cantabile — двуплановые микроимитационные вариа-
ции),  ритмополифонические микровариации* (К33. Соната с похоронным 
маршем Схема 55, Схема 58), имитационно-разработочные свободно-канонические 
однотемные (К2, III), ограниченно-алеаторические свободно-канонические* 
(К44. В созвездии «Гончих псов»)  и др., а также многочисленные виды ка-
нона, в частности: "микроканон" на двузвучный мотив (К1. 25-31 тт.),  мик-



                                                                      
 
роканон на краткий звук (К1. Пример 59),  семиголосный свободный ритмиче-
ский канон (К33. Соната с похоронным маршем, средняя часть в трехчаст-
ной ритмоформе, верхний пласт), двойной фактуротематический канон (К39. 
Мàндала); "перекрестный канон" (К43, 10 вар. — "канон с внутренними ре-
призами",  стреттной кодой и обрамлением Схема 64), "полизеркальный алеато-
рический бесконечный векторный канон" (К58. Посиделки двух пианистов, 
II); алеаторический канон (К58. Посиделки двух пианистов, IV);  зеркальный 
алеаторический канон (К58. Посиделки двух пианистов, VI),  зеркальный 
бесконечный канон в приму (К59. Полет воздушных змеев)171;  пластовый 
свободный канон (К66. Зеркало Авиценны, средняя часть — трехпластовый).  

Значительно реже композитор обращается к таким традиционным по-
лифоническим формам как каноническая секвенция (К31. Die ewige 
Wiederkunft, V — каноническая тонально-ротационная секвенция Пример 113 ), 
фугато (К1, К2, I; К9. Лирические отступления — общекомпозиционное рас-
средоточенное и местное синхронное) или фуга (К8. Трио-соната da camera, 
VI: безрепризная фуга с кодой, модулирующая из двойной в однотемную; 
К32. Cantus figuralis, III;  К42. Прелюдия и фуга: фуга континуальная микро-
имитационная без индивидуализированной темы Пример 130; К65. 27 разруше-
ний: трёхчастная трехпластовая фуга с репризой-кодой  и собственно ко-
дой).  

Своеобразным преломлением полифонического письма в музыке Еки-
мовского является такое относительно специфическое "формоявление"  как 
композиционная стретта* 172,  которое нашло своё отражение в нескольких 
его сочинениях. Основная  закономерность этого явления  — образование 
особого "композиционного хода" из одной части музыкального произведе-
ния в другую, при котором  в одних голосах или  пластах музыкальной ткани 
сочинения ещё сохраняется содержание конструктивно-композиционных 
процессов предыдущей части, а в других — происходит становление новых. 
Такого рода переходы возникают у Екимовского и на грани всех разделов 
сочинения (напр., К7 и К10. Sublimations - переходы) или только некоторых 
(напр., в К39. Мàндала — переход от 1-й части ко 2-й).  

                                                           
171 Интервал имитации  унисон. 
172 Термин Т.В. Шевченко. 



                                                                                                                 
                                                                                                                   

Временн̀ая организация 173 
Закономерности временнòй организации сочинений Екимовского  —  

явления, которые в большинстве своём могут быть отнесены к разряду не-
сомненно модерных, не смотря на то, что в его ритмических структурах поч-
ти нет места тем крайне необычным и сложным интерпретациям музыкаль-
ного времени, которые подчас наблюдаются в сочинениях некоторых совре-
менных композиторов и, в частности, такого архимодернистского "музы-
кального часовщика" как К. Штокхаузена. В основном В. Екимовский рабо-
тает с ритмическими техниками, уже закрепившимися в творчестве многих 
"левых" его современников. Здесь можно наблюдать и традиционное,  "убе-
жденно-тактовое" письмо и различные варианты мнимотактового, модаль-
ную и прогрессийную ритмоорганизации, мономерную (в том числе: моно-
мерно-длительностную*, мономерно-формульную* и полимономерную*) и 
полимерную, а также разнообразные варианты тактовых и внетактовых ре-
шений пуантилистической и сонорной структур. При этом характерным кон-
структивным моментом в работе композитора с тактовой, мнимотактовой, 
пуантилистической и сонорной ритмоструктурами является их решение на 
базе модального, прогрессийного, ритмоформульного и, реже, серийного   
письма.   

С о в р е м е н н а я  т а к т о в а я  в р е м е н н à я  с и с т е м а  се-
годня представляется как наиболее распространённая и изученная отечест-
венной и зарубежной наукой форма ритмической организации. К числу важ-
нейших её признаков обычно относятся: акцентирование первой доли после 
тактовой черты; регулярное повторение такого акцентирования; принципи-
альное многообразие "такторитмических рисунков" (в отличие от повторе-

                                                           
173 Понятие "временнàя организация" (= временнàя система) здесь связывается с 

совокупностью, объединением взаимосвязанных и расположенных в определённом 
порядке, относительно самостоятельных в конструктивном и выразительно-
смысловом отношении временны̀х единиц, в том числе: единых длительностей*, 
простых и сложных ритмогрупп и пауз, функционирующих в определенном темпе. В 
качестве других определений временнòй системы можно предложить также и сле-
дующие:  1) совокупность временны̀х единиц, связанных общей функцией; 2) сово-
купность, объединение ритмоединиц, взаимосвязанных в определенном темпе и рас-
положенных в определенном порядке, функционирующих как различные или сход-
ные по устойчивости (силе, тяжести, акцентному состоянию) и протяжённости доли 
музыкального времени.  

 



                                                                                                                   
 
ния этих рисунков в стопах и ритмоформулах) при сравнительном ограниче-
нии "тактометрических структур"; принципиальное деление такта как цело-
стной (воспринимаемой одноактно) конструктивной единицы на разнообраз-
ные мелкие временны̀е доли (что противоположно принципу сложения 
стопных и ритмоформульных структур из таких долей)174; "принципиальная 
агогичность временнòй организации в противоположность точному разме-
рению времени, например, в квантитативной системе"175. Все эти признаки 
находят своё отражение и в тактовой системе музыки Виктора Екимовского. 
В зависимости от значения тактовой черты, как акцентного символа, здесь 
можно выделить следующие её виды:  

• тактопостоянная система176 (К1, К30. Прощание ); 
• тактопостоянная мономерная177 (К2  Пример 65 ); 
• тактопеременная система178 (К1, 25-39 тт.; К30. Прощание );  
• тактопеременная мономерная (К2; К32. Cantus figuralis, V Пример 113 ); 
• тактовая акцентно-постоянная система (= тактовая система с посто-
янным метром179 — К1  нижний слой  );  
• тактовая акцентно-переменная система (= тактовая система с пе-
ременным метром180 — К9. Лирические отступления Пример 91, Пример 92 );  
• "мнимотактовая система"181 (К1 Ошибка! Источник ссылки не найден.; К13. Ave 
Maria; К32. Cantus figuralis Пример 114, К40. Стансы ); 
• "формальнотактовая система"182 (К7; К8. Трио-соната da camera; К16. 
                                                           
174 "<...> наличие непрерывного музыкального времени по контрасту со 

временем, уже поделенным на части" Харлап М.Г.  Тактовая система музыкальной 
ритмики // Проблемы музыкального ритма. М. 1978.  

175 Там же. 
176 Тактовая система с неизменным тактом. 
177 Тактовая система с неизменным тактом и мономерными длительностями.. 
178 Тактовая система с переменным тактом. 
179 Тактовая  система, в которой тактовая черта постоянно совпадает с устойчивой 

(сильной, тяжелой, акцентированной) долей музыкального времени. 
180 Тактовая система, в которой тактовая черта попеременно совпадает и не сов-

падает  с устойчивой (сильной, тяжелой, акцентированной) долей тактового времени. 
181 Понятие В.Н. Холоповой. 
182 Понятие В.Н. Холоповой. 
Тактовая система, в которой тактовая черта выполняет исключительно 

формально-разграничительную функцию разного порядка, в том числе: указателя 
границ какого-либо построения на уровне фразы, предложения, мелодической и 
гармонической волн, отдельных разделов музыкальной формы, вступления и  
окончания нескольких голосов полифонической ткани., начало и конец звучания 
каких-либо тембров, фактур и пр.). 
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Ноктюрны, III Пример 103; К32. Cantus figuralis Пример 112; К39. Мàндала Пример 

119 ). 
Тактовая система  в музыке Екимовского, как первичная или вторичная 

техника, обычно связана с различными другими формами ритмической ор-
ганизации, в том числе: модальной, прогрессийной, мономерной, серийной, 
сонорной, пуантилистической и техникой ритмоформул. В пуантилистиче-
ских и сонорно-полифонических произведениях и фрагментах сочинений 
Екимовского, а также в разделах, имеющих прогрессийную ритмоструктуру, 
тактовая система, как правило,  выступает исключительно в значении мни-
мотактовой или формальнотактовой организации. (Так, в частности в К10. 
Sublimations - переходы, временнàя структура поочередно  выстраивается на 
основе то модуса длительностей, то ритмосерии, то модуса ритмоформул, 
вследствие чего тактовая система  этого сочинения представляется изредка 
как ведущая система ритма и чаще как вторичная форма организации рит-
мической ткани183.)  

Характерный признак современной м о д а л ь н о й  в р е м е н н ò й  
о р г а н и з а ц и и — наличие комплекса  (= модуса)  каких-либо ритмиче-
ских элементов, используемых в качестве е д и н с т в е н н о  в о з -
м о ж н о г о  временнòго материала музыкальной ткани сочинения. В роли 
таких элементов у Екимовского обычно выступают разные простые дли-
тельности, в том числе, "звучащие"  (= звукодлительности*)  и "незвучащие" 
(= паузы), всевозможные ритмоформулы, а также многочисленные и много-
образные  темпоединицы*. В соответствии с тем, какие из этих элементов 
входят в состав одного модуса можно различать следующие виды современ-
ной модально-временнòй организации:  

• модусно-длительностная* 184 (К8. Трио-соната da camera, I );  
• модусно-ритмоформульная* (К8. Трио-соната da camera, III, V; К13. 
Ave Maria; К40. Стансы Пример 125 ); 
                                                           
183 В частности, такое положение на уровне взаимодействия ритмоформульной и 

тактовой техник письма обусловлено в 10-й композиции, прежде всего, тем, что сама 
по себе каждая из её ритмоформул — это всегда и определённый акцентный порядок 
и свой мир ритмических устоев и неустоев, который не встраивается в метрическую 
структуру такта, противоречит ей. Результат такого противоречия — постоянный, то 
усиливающийся, то ослабевающий конфликт двух метрических планов, из которых 
один — ритмоформульный — реальный, а другой — тактовый — воображаемый, 
мнимый.  

184 Т.е. использующая в качестве основного модуса конструктивных элементов 
ряд каких-либо единых длительностей. 



                                                                                                                   
 

• модусная длительностно-ритмоформульная*185 (К5. Каденция 186; 
К7; К8. Трио-соната da camera, II, IV; К40. Стансы; К43 );  
• модусно-паузная* (К5. Каденция187, К10. Sublimations - переходы; 
К22. Квартет-cantabile , К40. Стансы );  
• модусная паузно-длительностная* (К10. Sublimations - переходы );  
• модусная паузно-ритмоформульная* (К22. Квартет-cantabile );   
• модусная паузно-длительностно-ритмоформульная* (К5. Каденция, 
К10. Sublimations - переходы ); 
• модусно-темповая (К4 Схема 4 и Схема 5 ). 

 
Важнейший признак п р о г р е с с и й н о й* в р е м е н н ò й  о р -

г а н и з а ц и и  —  применение в качестве конструктивного элемента ком-
плекса (= прогрессии, регрессии) разных длительностей, выстроенных в по-
рядке увеличения или уменьшения их величины (= протяженности), а также 
групп длительностей, выстроенных в порядке увеличения или уменьшения 
числа этих длительностей в каждой группе. Эта организация нашла своё ме-
сто в н е м н о г и х  композициях Екимовского, но реализуется им на 
уровне самых разных временны̀х компонентов, и в этом аспекте может быть 
дифференцирована следующим образом:  

• прогрессийность длительностная* (= прогрессийная организация 
длительностей), в том числе:  
 прогрессийность* величин длительностей (К13. Ave Maria); 
 прогрессийность* величин групп длительностей (прогрессийная 
организация групп длительностей — К2, К4 - 99/2, К8. Трио-соната da 
camera, I188 );  

• прогрессийность мнимотактовая* (= прогрессийная* организация 
на уровне тактов разной величины. Напр., К60. Лунная соната — такто-
вая прогрессия 4/4 , 3/4 , 2/4 , 1/4+1/8 , 1/4, которая завершается при подходе к 
кульминации довольно своеобразным тактом размером в 4/16 от квинто-

                                                           
185 Т.е. использующая в качестве основного модуса конструктивных элементов 

ряд длительностей и ритмоформул 
186 Наиболее простой по своему составу модус из трех ритмоединиц  

используется  в первом разделе третьей части.  Его содержание: x - xx  - xxx .  
187 Модус пауз в составе   Å  -   ä -  Î  -   Î ä  -  Î Î   применяется только в первой части 

контрастно-составной формы.   
188 Первый и последний элемент в этой прогрессии-регрессии — одна длитель-

ность. 



                                                                     Временна̀я организация     
                                                                                            

ли);  
• прогрессийность паузная* (= прогрессийная* организация пауз (= 
рассредоточенная прогрессия пауз189 — К64. Фаворитки - La Favorite - La 
Non favorite, 2-я и 3-я пьесы );    
• прогрессийность темповая* (прогрессийная* организация темпоеди-
ниц — К2; К4; К5. Каденция; К7 ); 
• прогрессийность* на уровне протяженности разделов  композицион-
ной структуры (= прогрессия разделов композиционной структуры: К1 — 
прогрессийный ритмопериод* из трех предложений 198; К8. Трио-соната 
da camera, I — встречная зеркально-прогрессийная пластовая ритмо-
форма*; К9. Лирические отступления — на уровне разных проведений 
рефрена; К30. Прощание — встречно-прогрессийная ритмоформа*; 
К43). 

"М о н о м е р н а я  в р е м е н н à я  с и с т е м а"190  в современной 
музыкальной ткани выступает как система отношений одинаковых ритмое-
диниц, в том числе: одних и тех же простых длительностей (монодлительно-
стная система*) и ритмоформул (моноформульная система*). В сочинени-
ях Екимовского эта система находит своё применение только на уровне от-
дельных (в основном относительно небольших191) фрагментов ритмической 
ткани ряда сочинений, выступая, однако, при этом всегда как  активный 
фактор специфического композиционно-драматургического контраста по 
отношению к полимерно выстроенному окружающему материалу. В качест-
ве основных вариантов такой системы здесь выделяются следующие: 

• мономерно-длительностная система* (К1  и  К2 Пример 65; К5. Каден-
ция ) и, в том числе:  

 мономерно-длительностная тактовая система* (К1;  К32. 
Cantus figuralis, V Пример 113; К43 ), 

                                                           
189 Данный вид прогрессии всегда имеет рассредоточенную структуру. 
190 Данное понятие, а также ряд родственных ему, используемых в этой книге, и в 

частности, "мономерность", "мономерное пространство", "мономерная структура" и 
др., введены в мировое музыковедение В.Н. Холоповой. Ей же принадлежит и под-
робно разработанная базисная теория этого вида временнòй организации как специ-
фического конструктивно-композиционного фактора (наиболее яркий пример после-
довательного и многогранного воплощения этой  организации  —  творчество Г. Уст-
вольской). 

191 Яркое исключение — К55. "Бог из машины", где мономерно выстроена первая 
"половина" сочинения. 



                                                                                                                   
 

 мономерно-длительностная внетактовая система* (К16. -
Ноктюрны, II Пример 102, IV Пример 104 ); 

• мономерно-ритмоформульная система* (К1); 
• полидлительностная система* (К9. Лирические отступления, напр., 
в ц. 50 ); 
• поли ритмоформульная система* (К1 0 ). 

 
С е р и й н а я  в р е м е н н à я  о р г а н и з а ц и я   
Ритмическая серийность в музыке Екимовского реализуется только на 

уровне исключительно кратких фрагментов отдельных голосов музыкальной 
ткани,  рассредоточенных среди ритмического материала, выстроенного на 
основе иных принципов письма.  

 
С о н о р н о - в р е м е н н à я  с и с т е м а  как объединение, взаимо-

связь множества мелких длительностей и кратких групп таких длительно-
стей (К7 Пример 86; К10. Sublimations - переходы Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Пример 96; К39. Мàндала Пример 119; К51. Двойные камерные вариации Пример 143 и 
др.) или, напротив, относительно и исключительно крупных, не поддающих-
ся и не предполагающих своей какой-либо точной дифференциации (К7; 
К10. Sublimations - переходы; К55. Deus ex machina - Бог из машины, III ) — 
явление очень характерное для музыки Екимовского. Она применяется им и 
в условиях многоголосия и одноголосия. Что касается одноголосной ритмо-
сонорики*, то её характерный конструктивный момент — это сплетение, 
совокупность постоянно чередующихся друг с другом разнообразных рит-
мических глиссандо — крещендирующих ритмоединиц* и диминуирующих 
ритмоединиц* и отдельных целых, а также ещё более крупных единых дли-
тельностей* 192  (К5. Каденция; К40. Стансы Пример 125 и др.). В его же много-

                                                           
      192 Ритмосонорика — 1) сверхмногоголосное образование, ритмическая струк-

тура каждого из голосов которого складывается как взаимодействие множества 
мельчайших длительностей не поддающихся и не предполагающих своей точной 
дифференциации; 2) ритмическая система,  конструктивными элементами которой 
являются глиссандирующие ритмоединицы* и ритмические элементы с относительно 
неопределенной длительностью. Эти ритмоединицы применяются также во взаимо-
действии с другими  компонентами ритмической ткани,  в том числе мономерными 
группами и простыми длительностями (напр., К5. Каденция, 29/2-8) и  только с про-
стыми длительностями (К5, 26/2).  

        Ритм сонорный — 1) ритмические отношения звуковых компонентов одно-
голосной или многоголосной музыкальной ткани не поддающиеся точной дифферен-
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голосной и сверхмногоголосной ткани эта система складывается по тради-
ции, т.е. как объединение множества мельчайших и крупных длительностей, 
всегда взаимодействующих комплементарно, создавая в целом густую и в 
основном напряженную ритмическую ткань, в которой ни  один из голосов 
не выделяется своим ритмическим содержанием (К10. Sublimations - перехо-
ды; К32. Cantus figuralis Пример 112 и др.). 

 
П у а н т и л и с т и ч е с к а я  в р е м е н н à я  с и с т е м а  в му-

зыке Екимовского всегда выступает как некая совокупность взаимосвязан-
ных и расположенных в определённом порядке различных простых длитель-
ностей и относительно кратких ритмогрупп, при котором каждая из них, с 
учётом ряда других параметров (в частности: звукового, динамического, 
тембрового, темпового и штрихового), оказывается наделённой  максималь-
ной конструктивно-смысловой и музыкально-выразительной самостоятель-
ностью, автономностью193. Логика выстраивания пуантилистических отно-
шений таких длительностей и ритмогрупп обычно связывается с разными 
техниками письма, среди которых Екимовский чаще всего выбирает модаль-
ную и ритмоформульную, используя характерные для них приёмы письма в 
рамкой единой  политехнической системы (К1 Пример 59; К10. Sublimations - 
переходы Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

                                                                                           
циации; 2.1) временны̀е отношения в сонорных образованиях полифонической при-
роды; 2.2) временны̀е  пропорции между длинами отдельных соноров и различных 
групп этих соноров; 3) комплементарное движение простых длительностей в сверх-
многоголосной музыкальной ткани, протяженность и соотношения которых как ус-
тойчивых и неустойчивых (тяжелых и легких, сильных и слабых) микродолей музы-
кального времени не поддается и не требует своей дифференциации. 

193 Другие определения пуантилистической временнòй системы: 1) совокупность 
взаимосвязанных и расположенных в соответствующем определенном порядке раз-
личных простых длительностей и относительно кратких ритмогрупп, выстроенная на 
основе пуантилистической техники; 2) совокупность взаимосвязанных и располо-
женных в определенном порядке ритмопуант*; 3) совокупность принципов, лежа-
щих в основе теории "ритмопуантилистической техники"; 4) временнàя система, со-
держание конструктивных компонентов которой — различных и одинаковых по про-
тяжённости простых длительностей и кратчайших групп этих длительностей, а также 
порядок их появления обусловлены пуантилистическим принципом; 5) временнàя 
система пуантилистического музыкального пространства; 6) совокупность, объедине-
ние, взаимосвязанных в определённом темпе и порядке, сильных и слабых (тяжелых 
и легких, акцентированных и неакцентированных) ритмоединиц, автономных по сво-
им временны̀м, высотным, регистровым, тембровым, штриховым, динамическим 
параметрам. 



                                                                                                                   
 

 Основной принцип ф о р м у л ь н о й  в р е м е н н ò й  с и с -
т е м ы  —  построение ритмической ткани музыкального сочинения из 
одной ритмической формулы (К1 Пример 54 - виолончель; К33. Соната с похорон-
ным маршем; К52. Успение) или нескольких (К2 Пример 69 Пример 71; К30. Про-
щание и др.), в том числе, с мономерным  и не мономерным материалом (К1 
) — находит в сочинениях Екимовского очень частое применение. Функцио-
нирование таких формул  в качестве организующего фактора временнòго 
процесса связано, как правило, с н е и з м е н н о с т ь ю  с о с т а в а  
охватываемых ими ритмоединиц и их п о в т о р е н и е м  в  о д н о м  и  
т о м  ж е  п о р я д к е.  

Наиболее характерная черта ритмического письма Екимовского —
тенденция к политехническому выстраиванию временнòй структуры*, т.е. 
её выстраиванию на основе одновременного или последовательного приме-
нения нескольких ритмотехник (или ряда вариантов одной из них), в том 
числе, и в разных пластах (голосах) музыкальной ткани или в отдельных 
пластах (голосах). Важным качеством его метроритмического мышления 
является также разнообразная в р е м е н н à я  м н о г о п л а н о -
в о с т ь, связанная с наличием во временнòй структуре многих его сочине-
ний р я д а  и е р а р х и ч е с к и  с о п о д ч и н е н н ы х  с у б в р е м е н н ы̀ х  п л а -
н о в.194 При этом отдельные из этих планов могут быть связаны как с разны-
ми  техниками ритма, так с и одной и той же (напр.: в К1 — это тактовая 
акцентно-постоянная система, тактовая акцентно-переменная и ритмофор-
мульная Пример 54; в К2 — ритмоформульная внетактовая и мономерная Пример 

69).  
Наряду с вышеназванными закономерностями ритмического письма, к 

числу характерных для Екимовского следует отнести также:  
• обращение к различным нетрадиционным методам фиксации раз-

личных ритмических явлений, связанное, в частности,  с введением под ин-
струментальной партией "темповой шкалы", на которой графически и скру-

                                                           
194 Пределом доступной для восприятия многоплановости считается, как пишет 

В.Н. Холопова в книге "Русская музыкальная ритмика" (ссылаясь при этом на работу 
Дж Миллера "Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах 
нашей способности перерабатывать информацию"), наличие в ней  семи (± 2) конст-
руктивных уровней (в книге сделана ссылка. Яркий пример очень сложной метро-
ритмической многоплановости представлен в средней части К33. Соната с похорон-
ным маршем В.Екимовского — восьмиголосном свободном каноне, исполняемом 
одним пианистом. 



                                                                     Временна̀я организация     
                                                                                            
пулезно обозначены все значения темпового параметра музыкальной ткани; 

• частое использование глиссандирующих ритмоединиц*, в том 
числе, крещендирующих ритмоединиц* (связанных с постепенным умень-
шением отдельных их составляющих долей) и диминуирующих ритмоеди-
ниц*  (с его постепенным увеличением);  

• алеаторическую ритмику (К7; К10. Sublimations - переходы; К14. 
Baletto; К16. Ноктюрны Пример 101; К22. Квартет-cantabile; К31. Die ewige 
Wiederkunft; К32. Cantus figuralis Пример 112; К39. Мàндала Пример 119 ), 

• внетактовую организацию (К4, К5. Каденция - вся композиция, 
К14. Baletto, К16. Ноктюрны Пример 101; К31. Die ewige Wiederkunft), 

• политемповую структуру (К7; К43 ), 

• синхронную ритмику в ансамблевых сочинениях,  

• подчеркнуто важную конструктивная и драматургическую роль 
паузы; 

• склонность к применению в ритмическом процессе  относительно 
регулярных и однородных повторяющихся "разграничителей" (квази микро-
рефренов). В этой роли у Екимовского могут выступать как отдельные дли-
тельности (К5. Каденция — ритмозвук — 25/1;  К33. Соната с похоронным 
маршем — ритмосозвучие — 1/3; К65. 27 разрушений — напр., "17-е разру-
шение", где разделительная длительность — восьмая появляется перед нача-
лом каждой новой ритмогруппы), относительно краткие ритмогруппы с са-
мым различным мелодико-гармоническим решением. В качестве такого 
"рефренного разделителя" особенно часто у Екимовского выступает и пауза 
(К22. Квартет-cantabile и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 
             

Часть вторая 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 



 
                                                                                                        

Композиция 1 
   для  скрипки, альта, виолончели, фортепиано (1969)   

 
 
Форма —   многопланово-многозначная Схема 1. 
П е р в ы й  п л а н  (на уровне всего сочинения)  
1-е значение — сонатная форма,  
2-е значение — генеральные вариации195,  
3-е значение — четное рондо. 
В т о р о й  п л а н  (на уровне главной, побочной и заключительной 

партий сонатной формы) — "местные вариации". 
 
 
Сонатная форма196 (1-е значение) 

Э к с п о з и ц и я:   
Гп — местная многозначная форма:  

                                                           
195 Понятие "генеральные вариации" относится здесь к непрерывному вари-

ационному процессу,  охватывающему всё сочинение.  Оно противопоставляется 
понятию "местные вариации", которое связывается с вариационной формой, 
складывающейся только в рамках отдельных фрагментов (разделов) сочинения.   

Наряду с этой парой понятий в "Аналитических эскизах" используются также 
другая коррелятивная пара  —  целостные вариации  и "рассредоточенные вариации". 
При этом понятие целостные вариации применяется как синоним "генеральным ва-
риациям",  в то время как понятие "рассредоточенные вариации" только в его тради-
ционном значении. При этом считается,  что "рассредоточенные  вариации" могут  в 
своих крайних разделах совпадать с границами всего сочинения,  но могут и не сов-
падать.  В последнем случае,  они  будут определяться как "местные рассредоточен-
ные вариации" 

196 Заголовки типа "Форма", "Сонатная форма" и т.п. без добавления термина 
"компонентная" здесь и далее указывают на панкомпонентную (=  всекомпонентную) 
или мотивно-тематическую структуру.   

Заголовки, относящиеся ко всем компонентным формам, за некоторым исключе-
нием, называются без самого термина "компонентная", вместо которого используется 
термин, указывающий на "материальное основание" этих форм. Напр.:  громкостнàя 
форма, темпоформа, ритмоформа и др.  

Все многоплановые и многозначные компонентные полиформы также, за отдель-
ными исключениями, обозначаются без термина "полиформа", т.е. называются про-
сто:  "многоплановая компонентная форма" или, просто "многоплановая форма", 
"многозначная компонентная форма", "многопланово-многозначная" и т.п.   
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1-е  з н а ч е н и е  —  трёхчастная  с сокращенной динамической ре-

призой, напоминающей репризу продолженного действия из сонатной фор-

Схема 1.                                                                               
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   Аналитические этюды. 
 
мы197. Индивидуальная закономерность этой трехчастной формы — струк-
тура её экспозиции — прогрессийный ритмопериод из трех предложений198;  

2-е з н а ч е н и е — тема генеральных вариаций (экспозиция Гп) и 
первая вариация (средний раздел и реприза Гп) 199. 

Пп — местные вариации200. 
Зп — местные вариации201 
Р а з р а б о т к а — два раздела, каждый из которых — это своеобраз-

                                                           
197 В данном случае начало репризы совпадает с основной кульминацией  пред-

шествующего развития, а сам "репризный эффект" обусловлен следующими факто-
рами: возвращением экспозиционной мономерности (четверти  у ф-но и тридцать 
вторые  у струнных); повторением звуков c, h, d и cis из главного экспозиционного 
созвучия ф-но в его мелодической партии; повторением ряда ведущих интервалов из 
начальных интонаций скрипки и альта в струнном трио, но уже как  составных и об-
ращенных, в том числе: м3→б6, б3→б10, м2 →б14, ч4→ч11.    

198 Понятие прогрессийный ритмопериод здесь связывается с формой периода, в 
котором п р о т я ж е н н о с т ь  отдельных конструктивных синтаксических еди-
ниц (мотивов,  фраз или предложений) складывается прогрессивно по отношению 
друг к другу. В данном периоде прогрессийно выстроены три предложения, имею-
щие, соответственно 7, 8 и 9 тт. Прогрессийному  увеличению протяженности пред-
ложений этого периода сопутствуют прогрессийное развитие их звуковысотного и 
регрессийное  метроритмического материала,  а именно,  "завоевание" струнными в 
каждом следующем предложении новых регистров ("крайние" регистровые точки в 
1-ом предложении — c1-ais1; 2-ом — b-cis2; 3-ем — g (глиссандо от последней ноты в 
партии Vl)-fis2) и уменьшение ритмической моры в третьем предложении до e, вме-
сто q 1-го и 2-го предложений.  

В отношениях предложений этого периода имеет место также и второе компози-
ционное значение  —  местные вариации, в которых функцию темы выполняет пер-
вое предложение, а двух вариаций — второе и третье (на схеме,  соответственно,  а а1 
а2).  

199 В вариации обновляется ритмическое, тембровое, интервальное содержание 
отдельных интонаций темы, среди которых ведущее место занимает восходящий 
секундовый мотив. 

200 Тема — 40-й такт, 1-я вариация — 41-51 тт., 2-я — 52-58. На схеме, соответст-
венно: b b1 b2. В партитуре композитор обозначает тему Пп как один, но относитель-
но очень большой 40-й такт, имеющий вначале мнимотактовую структуру (виолон-
чель и ф-но), а затем  внетактовую (виолончель). В вариациях активно применяется 
ритмическое, тембровое и интервальное варьирование ведущих интонаций темы. 

201 На схеме 1: c c1 . В этих вариациях, в отличие от предыдущих, применяется не 
только ритмическое, тембровое и интервальное обновление материала темы, но и 
фактурное. Оно связано с применением довольно неординарной имитационной дву-
пластовой фактуры,  в каждом из пластов которой применяется синхронно-
полифонический склад изложения. 
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ная жанровая вариация на материал Гп:  

1-й раздел   — стремительное, "инфернальное скерцо" Пример 54  
 

Пример 54.  

 
2-й — двойное свободное фугато, в котором одна из тем с фактурой ти-

па "внутриподвижное остинато" Пример 55.     
 
Пример 55.    

 
 

 
Р е п р и з а —  продолженного действия, динамизированная, сжатая 

со своеобразной композиционной закономерностью — к о н т р а п у н к -
т о м  Гп и  Пп на уровне их характерных компонентов: верхний пласт — 
многократное повторение звуков cis-g-d-h-fis-a в рамках мономерной факту-
ры из Гп; нижний — полиаккорды из Гп, применяемые в качестве свобод-

1-я тема фугато 

2-я тема фугато 



   Аналитические этюды. 
 
ных дублировок  мелодии, аллюзирующую на полисекундовую фортепиан-
ную мелодию Пп.  Пример 56.  
 

Пример 56.  
 

Генеральные вариации (2-е значение) 
Вариационная форма образуется на двух композиционных уровнях:  
первый — композиционная структура всего сочинения — генеральные 

вариации или, иначе, генеральный вариационный цикл;  
второй — композиционная структура отдельных разделов сонатной 

формы — местные вариации  или, иначе, местные вариационные   циклы.  
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Относительная композиционная самостоятельность местных вариаций 
обусловлена, прежде всего, их фактурной, темповой и динамической инди-
видуальностью. В то же время, ритмическое,  интервальное и звукорядное 
родство музыкального материала всех местных вариационных циклов с на-
чальным материалом сочинения (1-24 тт.) — основание для их восприятия и 
как "очередных вариаций" генеральной вариационной формы.      

Общий момент в содержании генеральных и местных  вариаций — 
м и к р о и м и т а ц и о н н а я  р а б о т а  с  о т д е л ь н ы м и  м о -
т и в а м и  т е м ы  при одновременном обновлении некоторых их пара-
метров, а также разработка её отдельных созвучий и ритмоформул, т.е. такая 
работа, которая может оцениваться как определённый аналог разработочно-
го развития классической сонатной формы202.  
Четное рондо (3-е значение)  
                — шестичастное. Роль рефрена выполняют три фортепианные ка-
денции.203  
Громкостнàя (= динамическая) форма 
             — двузначная полиформа Схема 1 :  

1-е значение — двухчастная развивающая; 
2-е значение — двойные вариации: 1-я "громкостнàя тема" (на схеме 

"А") — статическая, 2-я "громкостнàя тема" (на схеме "В") — динамическая 
(крещендирующая). Функцию соответствующих этим темам  вариаций вы-
полняют те разделы громкостнòй ткани (соответствующие фазы динамиче-
ского рельефа, представленные на схеме 1), в которых сохраняется принцип 
структуры той или иной из громкостны̀х тем. В вариациях на первую тему 
обновляется только уровень её громкости и протяженность разделов (ритми-
ческое варьирование динамической темы), в вариациях на вторую — вектор 
динамического развития, включая сюда ракоход темы — диминуэндо и раз-
ноинтенсивные варианты крещендо и диминуэндо: от относительно плавных 
до глиссандирующих. Появление глиссандирующих крещендо знаменует 

                                                           
202 Такой вид вариаций может быть определён, как "разработочные вариации". 

См. об этом, в частности, Мазель Л.  Строение музыкальных произведений. М. 1979. 
— С.314  и др.   

203 На уровне сонатной формы эти каденции имеют и второе композиционное 
значение: 1-я  —  это дополнение к Гп (она же — связка между Гп и Пп или квази 
связующая партия), 2-я — дополнение к Зп (связка  между экспозицией и 
разработкой) и 3-я  —  Кода. 
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собой также и границы  разделов двухчастной формы.  
Гармоническая организация 

Политехническая структура, выстроенная на основе модальной техники 
(техника тономодусов) и техники  интервальных групп.  

Ведущие интервальные группы: 7.6; 7.4; 3.1.3; 5.4; 19-20; 3.4; 3.3; 5.2; 
4.2; 7.6; 7.4; 3.1.3; 5.4; 3.4; 3.3; 5.2; 4.2.204  

Ведущие тономодусы (звукоряды): 2.1; 2.1.2;  2.1.1; 1.1.2.1; 1.1.1; 2.2.2; 
3.2.1; 1.3.1; 3.1.1.205 
Временнàя организация  

Её варианты:  
мономерная длительностная система  и   мономерная ритмоформуль-

ная206 (формула — q—q—q—q—q—q   — 97-106 тт., ф-но);                                                                           
                                     > 
тактовая система;  

                                                           
204 Эти группы используются в основном виде, ротационном, а также 

мелодическом и гармоническом вариантах. Напр.: 7.6 (ротации — 1.6;  5.1) — 1-й —  
ф-но: cis-gis-d; 7.4 (ротации — 4.1; 1.7) — 1-й — ф-но: c-g-h; 3.1.3 — 3-4 тт. — 
партия альта: a-eis-fis-d; 5.4 (ротации — 4.3; 3.5) — 1-й — ф-но: d-g-h; 19-20 тт. — 
партия альта: as-c-es; 3.4 (ротации — 4.5; 5.3) — 16-й — ф-но: c-g-dis; 35-й т., партия 
скрипки: es-b-fis; 3.3 (ротации — 3.6; 6.3) — 1-й — ф-но: gis-d-h; 35-й — партия 
альта: d-h-as; 5.2 — 1-й — ф-но: c-g-d; 41-й — партия скрипки: h-e-fis; 4.2 — 1-й — 
ф-но: g-h-cis; 77-й — ф-но: as-d-c. 

205 Эти модусы встречаются в разных разделах и голосах музыкальной ткани 
сочинения. Ниже приводятся отдельные случаи их применения:   

2.1 — 10-11 тт. — партия скрипки:  d-e-f (g - пропущен) gis (ais - пропущен) h-cis; 
55-56 тт. — партия альта: g-f-as; 57-58 — партия альта: fis-e-dis. 

2.1.2 — 3-4 тт. — партия скрипки;  6-7 — партия альта; 25-26 — партия скрипки:  
h-cis-d-e. 

2.1.1 — 28-29 тт. — партия скрипки: b-a-g-h. 
1.1.2.1 — 40-й — партия виолончели: gis-fis-a-gis-f-a-e; 52-55 — партия альта: c-

des-es-e-f. 
1.1.1 — 25-й — партия скрипки: eis-fis-g-as; 35-й — ф-но: c-h-c-d-cis. 
2.2.2 — 28-29 тт. —  ф-но, нижний пласт: d-e-fis-gis.  
3.2.1 — 6-7 тт. — партия скрипки: es-as-a-fis; 26-27 — партия скрипки: h-a-gis-f; 

26-28 — партия альта: ges-es-d-c. 
1.3.1 — 4-5 тт. — партия скрипки: dis-e-as-g. 
3.1.1 — 40-й — партия виолончели: d-des-c-a; 97-й — ф-но, нижний пласт: d-f-fis-

g-gis-h. 
206 Мономерная длительностная ораганизация — мономерная система, в качестве 

единственной конструктивной длительности которой выступает какая-либо простая 
длительность. Напр.,  x  в 126-143 тт. и 152  или  q   в 1-24 тт. 

Мономерная ритмоформульная организация — мономерная система, в качестве 
единственной конструктивной единицы которой выступает какая-либо 
ритмоформула. 
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мнимотактовая система207;  
тактопеременная система208;  
сочетание тактопеременной и мнимотактовой систем (ведущий вариант 

временнòй организации);  
ритмоформульная система209 Пример 57. 

Пример 57. Ритмоформульная система (25-28 тт., партии струнных) 
 

                                                           
207  Напр., ритмическая система в 1-24 тт., где тактовая черта применяется как 

средство формального разделения музыкальной ткани на относительно небольшие 
равнодлительные отрезки, которые, как правило, не совпадают с метроритмической 
структурой большинства мотивов и фраз. Такое тактовое деление направлено, 
прежде всего, на облегчение ориентации исполнителей в нотном тексте. 

208 Напр., в 25 — 39 тт., где переменный размер, обозначен следующим образом: 
5/q , 7/q , 3/q , 4/q .  

209 Ритмическая структура в 25-31 тт. у струнной группы, где используется (в 
основном) ряд родственных ритмоформул, состоящих из короткой длительности-
форшлага и более долгой длительности. В роли форшлага здесь выступают 
шестнадцатая  и перечеркнутая восьмая, а в роли долгих нот —длительности от qe.  
до whqe.  Все используемые в тексте ритмоформулы возникают как единицы одного 
модуса ритмоформул в относительно свободном порядке. Отношения этих ритмо-
формул складываются по принципу микровариаций, в которых в роли микротемы 
выступает первая из ритмоформул, а в роли вариаций — все последующие.   

Модус двухэлементных родственных ритмоформул со сле-
дующими пропорциями длительностей: 

               (x и É )    (от qe.  до whqe. )  
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Фактура  

Наряду с характерными для Екимовского вариантами фактуры,  здесь 
появляются и относительно менее типичные (напр., фактуры,  идущие ниже 
под номерами: 3, 4., 6 и  13). В качестве ведущих фактур им используются: 

1) остинатно-аккордовая мономерная фактура  Пример 56; 

2) полифактура, в которой педально-аккордовая сочетается с остинат-
но-тоновой мономерной  Пример 58 ; 

Пример 58. (2-3 тт., партии ф-но и виолончели) 

 

3) полиостинатная имитационная фактура (= полиостинато); 

                      (116-118 тт.) 

 

4) полиостинатная двухслойная мономерная фактура (верхний слой — 
двутактовая остинатная формула, нижний — однотактовая. В обоих слоях 
мера = x  ) Пример 56 (реприза,  партия струнных); 
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5)    аккордо-ленточная (128-145 тт.) Пример 56 (реприза, партия ф-но); 
6) имитационная остинатно-дискретная  (89-92 т. 210) Пример 59: 

 
Пример 59. "Пуантилистический (= дискретный) канон" (89-91 

тт.)   
 

8) контрастно-полифоническая пластовая (25-27 тт.: контраст "ритми-
ческой дискретности" — нижний пласт, ф-но и "ритмической текучести" — 
верхний пласт, струнные); 

9) синхронно-полифоническая (67-74)  Пример 60: 
Пример 60. 69-72 тт.  Синхронная внутрипластовая полифония 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
210 Объект имитации — звук, остинатно повторяющийся после пауз. 
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      10) свободно-имитационная пластовая (каждый из пластов решен в син-
хронно-полифоническом складе — струнные и ф-но) Пример 60; 
      11) монофоническая (40 т.) Пример 61 

Пример 61. (40 т. — начало "ариозо виолончели") 
 

12) интервально-ленточная  Ошибка! Источник ссылки не найден.: 
Пример 62.  

 
 
 
 
 
 
 
 
13) имитация  на  звук с трелью Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 
 

Пример 63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сочинении используются три варианта полифонического письма: 
имитационная полифония, контрастная и синхронная:  

и м и т а ц и о н н а я  п о л и ф о н и я  представлена как в строгом, 
так и в свободном виде (последний преобладает);   

к о н т р а с т н а я  п о л и ф о н и я  применяется на уровне отдель-
ных голосов (97-106) — контрастно-голосовая, отдельных пластов (напр., 
126-145 тт.) — контрастно-пластовая и на уровне взаимодействия пласта и 
голоса (напр., 1-24 тт.  "остинатный голос" Vc и имитационный пласт Vn + 
Vl) — контрастная голосо-пластовая;  
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с и н х р о н н а я  п о л и ф о н и я  задействована в рамках отдельных 
пластов — синхронная внутрипластовая полифония (напр., 67-75 тт.) Ошибка! 

Источник ссылки не найден. и в двухголосной музыкальной ткани (152 т. — с указа-
ния  q =132).    

Разные приемы полифонического письма часто смешиваются в рамках 
одного построения (напр., свободно-имитационная и контрастная полифо-
ния) Пример 64: 

Пример 64. Начало "полифонического дуэта" скрипки и альта  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

Композиция 2  
                               для скрипки, кларнета, виолончели, фортепиано (1969) 

Форма — двузначная:  
1-е значение — трехчастный цикл; 2-е значение — генеральные вариа-

ции.  
      
Трехчастный цикл (1-е значение) 

I ч. —"Тема", II ч. — "Контрапункт", III ч.— "Вариации". Части контра-
стны по характеру, темпу, фактуре и метроритмическому рисунку,  но род-
ственны по интонационному материалу.  

I ч. — "Тема" —  двухчастный цикл типа "фугато и постлюдия". Час-
ти контрастны по фактуре и родственны по интонационному материалу: 

Фугато (1-40 тт.) — со свободно-имитационной и смешанной: ости-
натно-мономерной-имитационной фактурой211 Пример 65 . 

Постлюдия (41-56 тт.) — период единого строения с прослоечной фак-
турой типа "мелодия (Vc) внутри синхронно-полифонического сопровожде-
ния  (Pт, Cl и Vn)" Пример 66.  

II ч. —"Контрапункт" — многозначная субполиформа (простая много-
значная полиформа как составляющая более сложной полиформы):   

1-е з н а ч е н и е  —  трёхчастная с "тихой репризой" (рр).212 
Экспозиция  (58-81 тт.) — крещендирующий период единого строения 

на уровне динамики (от mf до f),  диапазона и звуковой плотности. Середина 
(82-89 тт.) — "период серединного типа" со сжатым вариационно-
разработочным повторением материала первой части. Реприза (91-102 тт.) —  
период единого строения213.  

2-е з н а ч е н и е  —  вариации. Их тема — экспозиция трехчастной 
формы; сами вариации — имитационно-разработочного содержания — со-
ответственно, середина и реприза этой формы. 

                                                           
211 1-40 тт. Единственная конструктивная длительность — e. Репетиционность 

преобладает.  
Крещендирующие закономерности фугато обусловлены тенденцией (с 

незначительными отклонениями) к усилению динамики всей музыкальной ткани (от 
рр до ff), расширению её диапазона и нарастанию звуковой плотности. 

212 Части разделены однотактовыми паузами. 
213 Характерная конструктивная закономерность репризы — отказ от тембра Pn и 

передача его остинатно-мономерной  фактуры  в партии Vn и Vc. 
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Пример 65. (1-4 тт.) 
 

 
Пример 66. (45-48 тт.) 

 

 
III. "Вариации" — многозначная субполиформа: 
1-е з н а ч е н и е  —  местные вариации  со  вступлением (103-106 

тт.) и кодой (179-192).  Тема  —  107-117,  четыре свободные вариации  —   
соответственно,  118-141, 142-149, 150-159, 160-178 тт.,  в основном имита-
ционно-разработочные и  свободно-канонические.   
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2-е з н а ч е н и е  —  двухчастная форма, каждая из частей которой 
имеет серпантинно-прогрессирующую структуру* на уровне метроритмиче-
ского рисунка, диапазона и звуковой плотности (Iч. — 103-159 тт., IIч. — 
160-192). 
 
Генеральные вариации (2-е значение): 

Тема вариаций — первая часть цикла, две вариации — вторая и третья 
его части.  Вариации с имитационно-разработочным и  свободно-
каноническим развитием тематического материала (ведущий вариант варьи-
рования). 

 
Гармоническая организация сочинения 

При построении гармонической ткани применяются три техники пись-
ма:  додекафонная,  модальная (техника тономодусов*)  и техника интер-
вальных групп* (ТИГ). 

Додекафонная техника представлена в ортодоксальном и свободном ва-
риантах Схема 2. 

 
Схема 2.    Первое проведение серии (1-8 тт., партия  V-no) 

 
Свободный вариант  связан с разнообразными интерполяциями, рота-

циями, контрапунктами и сменами разнопозиционных вариантов одних и тех 
же или разных сегментов серии214, а также со смешением серийных методов 
организации с модальными и техникой интервальных групп. При этом, в 
одних случаях серия применяется для построения мелодической темы боль-
шой протяженности Пример 67, в других — на основе её отдельных сегментов 
выстраиваются только краткие и относительно автономные мелодические 
единицы (напр., музыкальная ткань в первой части цикла), в третьих — на 
первый конструктивный план выходят "интервальный" или "звукорядный 
образы" ряда серийных сегментов, которые оказываются более ярким, запо-
минающимся и относительно стабильным явлением по сравнению со струк-
турой всей серии215. 

                                                           
214  Напр., в 68-79,  84 и 87-89 тт. 
215 Напр.: в тт. 108-117 —  партии Vn   и  Vc —  вначале многократно повторяется 

группа из б3 и б7, затем  —  группа из родственных интервалов — м9 и м6, и, при 
этом, кларнет исполняет собственную мелодию в "оригинальном модусе" (термин из 
классификации звукорядов Н.С. Гуляницкой)  с квази симметричной структурой: 
211-2 -211.  

Другой пример — 125-130 тт.,  где скрипка поет в симметричном ряду 21….21,  а 
контрапунктирующее ей двухголосие фортепиано в "оригинальных модусах" 12122  
(нижний голос) и 22113 — верхний (118-120 тт.).  

 

     1       2      3       4       5       6       7       8       9      10    11    12        



                                                                                             Композиция 2                                                                                     
 

Пример 67.   [57-60 тт.] 

 
Примечания: 
1) мелодический голос —  серия в позиции "с"; 
2) нижний., аккомпанирующий ему пласт — многозначная политех-

ническая организация,  сочетающая в себе закономерности модальной и 
серийной организаций: шестизвуковой целотоновый модус (des-es-f-g-a-
h) составлен из звуков, дублирующих тоны серии из мелодии кларнета 
(звуки "a" и "h") или интерполированных из неё (звуки f и es).   

 
 
Взаимодействие  разных звуковых техник в ткани этого сочинения при-

водит к образованию в нем ряда вариантов, так называемой  т е х н и к и  
т е х н и к  как особой разновидности политехнической организации, в том 
числе:  

• пластовой политехники 216(каждая из техник применяется в отдель-
ном слое музыкальной ткани — 57-66 тт.: сочетание серийной техники — 
мелодия кларнета  с модальной — Pn. "Модальный материал" выстраивается 
из серийного);  

                                                                                           
Наряду с этими модусами, в музыкальной ткани сочинения относительно часто 

встречаются целотоновый модус (напр., 57-60 тт.), модусы 2211 (6-ой лад Мессиана  
—  60-64 тт.) и 211 (3-й лад  —  67-70 тт.). 

216 Термин Т.В. Шевченко. 

1     2  3             4    5       6    7 8         11 12 
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• формульной политехники 216 (57-80, 82-89, 91-102 тт. — трехкратное 
проведение одной и той же политехнической формулы. Она складывается 
как п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  пластовой политехники  (57-66 тт.: 
верхний пласт — серийная техника, нижний — многозначная техника, кото-
рая одновременно представляется и как серийное и как модальное письмо), 
многозначной политехники (67-79 тт. —  техника тономодусов и техника 
интервальных групп) и вновь пластовой  (80-й т. — нижний пласт — серий-
ный, верхний — многозначная техника: тономодусная организация // техни-
ка интервальных групп Пример 69 ); 

• переменной (= модулирующей) политехники 216 (одна техника сменяет 
другую в рамках одной и той же синтаксической единицы. Напр., 1-я часть 
К2 — модуляция серийной техники в серийно-модальную; момент модуля-
ции — 41 т.). 

 

Полифония 

Пример 68.  [72-76 тт.]  
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Полифоническое письмо является ведущим в музыкальной ткани сочи-
нения.  Его основные формы: свободно-имитационная полифония (преобла-
дающий вид),  синхронная полифония Пример 69 (верхний пласт)  и контрастная 
парно-имитационная 217 Пример 70 

 

Пример 69.  [80 т.]  
 

 

Пример 70. [165-167 тт.] 
 

 
Временнàя организация 

Её основные виды: мономерно-длительностная218;    мономерно-

                                                           
217 165-174 тт.  —   голоса, имитирующие друг друга (свободно), тематически свя-

заны попарно — Vn + Vc  и  Cl + Pn,  т.е.  работают только со своим музыкальным 
материалом.  

218 Единственные конструктивные длительности: e (1-я часть), q (2-я часть, pn,  96 
 

RI "b" 



   Аналитические этюды. 
 
ритмоформульная219; полимономерная ритмоформульная система220; Пример 
71 формальнотактовая  (или мнимотактовая  — вся III часть) и переменнотак-
товая221.  

 
Пример 71.  [153-155 тт.] 

 

 
Фактура 

Её основные виды: свободно-имитационная, контрастная парно-
имитационная Пример 70, "контрапункт мелодической и линеарной интерваль-
но-остинатной тем" (напр., тт.:  57-77, 82-84, 91-102); "мелодия, окруженная 
контрапунктирующими интервальными слоями" (40-56 тт.); полифактура 
как наложение "тремолирующей" фактуры на "контрапунктическое двухго-
лосие" (104-106 тт.), а также фактура типа "мелодическая  монофония со 
свободным остинатно-интервальным тремолирующим обрамлением" Пример 
72. 

                                                                                           
— 102 тт. — партии  Vn  и Vc), x (3-я часть, 118 — 141 верхний голос Pn).  

219  3-я часть: 142 — 149 тт. — пунктирный ритм — Pn; 153-157 — взлетающий 
шестизвуковой форшлаг к акцентированной восьмой — Cl.  

220 3-я часть, 153-157 — пунктирный ритм у Vn  и Vc и "взлетающий шестизвуко-
вой форшлаг к акцентированной восьмой" у Cl.  

221 II часть.  Для обозначения переменного размера В. Екимовский использует от-
носительно нетрадиционную символику,  повторяющуюся затем в его последующих 
сочинениях: 11/ q , 6/ q , 3/ q  и т.д. 

Пример 72.  
 



                                                                
 

Композиция 4  
для фортепиано (1969) 

 
Форма  —   многозначная  Схема 3: 
1-е значение — сонатная форма с обрамлением,  
2-е значение — вариации. 

Схема 3.  
Разделы 81-82   82/3-86/1    86/1-90/1  90/1—91/4    91/4— 92/4   93/1—99/3   99/1-101/1  101/1         

Сонатная 
  

форма 

Вст.   Экспозиция            Разработка                             Реприза-кода Кода 
   Гп     Пп 

 
Вариации Тема  1 вар.        2 вар.          3 вар.            4 вар.         5 вар.       6 вар.          7 вар. 

     Цифрами, разграниченными косой чертой обозначены номера страниц и 
строк на них (напр., 82/3 — 82-я страница, 3-я строка). Нумерация дается по изданию 
«Композиции для фортепиано». М., Советский композитор, 1989 г. 

 
  

Сонатная форма с обрамлением222 (1-е значение):  
Э к с п о з и ц и я  "зонного типа":   
1-я зона  —  вступление и Гп;  
2-я зона — Пп с гармонической каденцией (90/1  — аллюзия на Зп) .  
Р а з р а б о т к а   с "токкатным эпизодом" (93  —  99/3).   
Р е п р и з а - к о д а  и собственно кода  —  проведение интонаций и 

фактур вступления, побочной и  главной партий только в смешанном поряд-
ке.  
 
         Вариации (2-е значение) 

— жанрово-разработочные223. Непрерывный переход от одной вариа-
ции к другой позволяет определить эти вариации также и как сквозные.  

Жанровые характеристики музыкального материала:  
тема и 6-я вариация  —  "синхронно двухголосная токката с восклица-

ниями"224, 1-я и 3-я вариации  —  "полифонический квартет" Пример 73,   

                                                           
222 Сочинение завершается интонациями вступления и его фактурой. 
223 Жанрово-разработочные вариации —  вариации, в которых обновление 

жанровой природы темы сопровождается активной разработкой её отдельных 
конструктивных единиц, и в их числе, мотивов, ритмоформул, характерных 
гармонических оборотов и др.  

224 Характерная конструктивная закономерность этого материала — чередование 
моторного темпопостоянного и темпопеременного движения с аккордами 
возгласами,  в том числе,  одиночными и многократно повторяемыми.  



   Аналитические этюды. 
                

Пример 73.  [91/2-3] 
 

2-я — "цыганский романс"225 Пример 74,  4-я — "речитатив secco"226 Пример 
79, 5-я  — "токката" 0; 6-я — синтжанровая227 и 7-я  —  "гимническая каден-
ция с речитативом баса" Пример 76  . 

 
Пример 74.  [86/1] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пример 75. [93/2] 

                                                           
225 Страстная мелодическая линия с "гитарными" арпеджио.  
226 Мелодия с многократными нисходящими секундовыми и малотерцовыми 

интонациями, сопровождаемая строгой  "клавесинной" аккордикой.   
227 Вариация,  материалы которой вызывают аллюзию на различные музыкальные 

жанры. В данном случае — это аллюзии на  синхронную токкату вступления (в дан-
ной вариации уже решенную в многоголосном варианте), её остинатные фрагменты,  
на первый из полифонических квартетов,  "цыганский романс" в обращении и др. 
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Пример 76.  [103/1] 
 

 
Временнàя организация  
Её варианты:  
a) внетактовая — вся композиция;  
b) мономерная длительностная (напр., с  мерой =  x  —   95/5-6); 
c) прогрессийная — прогрессия групп длительностей (напр.: 99/2, вер-

хний голос — прогрессия величины групп из шестнадцатых: 3, 4, 5, 6: 
  
 

 

                         3           4                5                6 
 d) темпомодальная  —  разделы композиции,  обозначенные 

на схемах 4 и 5 буквами "А",  "А1" и "А2 (наиболее показательны в этом 
плане разделы "А" и "А2" и темповая структура всей композиции228   При-
мер 77. 
 

                                                           
228 Модус темпов состоит из 6-ти темпоединиц: q = 50, q = 104,  q = 138,  q = 160,  q 

= 208,  q = 260.  



   Аналитические этюды. 
                

Пример 77.  

Указания темпа даются композитором на специальной строке под нотами. 
Цифры в начале первой строки — модус темпов, используемых в этом сочине-
нии. 

 
 

 темпопрогрессийная  —  в отношениях разделов, обозначенных на 
схемах 4 и 5  буквами в3 в4 в5 в6.229,  
 темпомобильная  —  разделы композиции,  обозначенные  буквами 

"А",  "А1" и "А2";  
темпостабильная  —  разделы композиции,  обозначенные буквами "В"  

и "В1". 
 
Специфическая композиционная закономерность временнòй органи-
зации  

—  образование многозначной модальной темпоформы на уровне отно-

                                                           
229 Темпопрогрессийным выглядит и начало сочинения.  Однако,  с учетом того, 

что здесь задействовано полтора десятка относительно коротких иррациональных 
длительностей, этот фрагмент временнòй ткани является скорее демонстрацией 
крещендирующей ритмогруппы, которая затем сменяется  мономерной 
ритмогруппой.     
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шений т е м п о м о б и л ь н ы х  и  т е м п о с т а б и л ь н ы х   р а з -
д е л о в  музыкальной ткани:  

1-е з н а ч е н и е   —   темпоформа "двойная трёхчастная"  —  А В 
А1 В1 А2   230  Схема 4, Схема 5, Схема 6;   

 2-е з н а ч е н и е   —    темпоформа типа "двойные вариации".  Те-
ма "а"  —   темпомобильная структура, Тема "в"  —  темпостабильная 
структура. 

 
Схема 4.  

Темпоформа и темпомодальный процесс 
 

Двойная трёхча-
стная 

 А       В                 А1       В1                                                                          А2 

Вариации Та     Тв  -  в1      а1        в2  -   в3 -     в4  -     в5   -   в6      а2 
Стр. строка 81      83/1    86      87/3      88/1   90/2      93       98/2      99/4  100/3 

 
темпоединицы:  
            q =  

150 
208 
160 
138 
104 
50 

138 
 

104 
 

104 
208 

104 
 

50 
 

138 
 

160 208 208 
250 
104 
160 
50 

 
Примечание: 
В каждой вертикальной колонке снизу вверх указаны темпоединицы, которые  
сменяют друг друга в пределах указанной страницы и строки партитуры. 

 
Схема 5. Темпомодальный процесс в разделах "А" и "А2" 

(подробно) 

Раздел  А 
Страницы     
 / строки 81/1 81/2 81/3 82/1 82/2 82/3 83/1 

                                                           
230 Разделы А и В и их варианты дифференцируются,  соответственно, как 

темпомобильные и темпостабильные. Такое композиционно-компонентное явление 
не является специфическим в современной музыкальной практике. Здесь в частности, 
интересным аналогом может служить темпоформа "Концерта-поэмы" для альта с 
оркестром Р. С. Леденёва.   
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Те

мп
ое

ди
ни

цы
:  

  q
 =

 
250 
208 
160 
138 
104 
50 

 

250 
 

160 
 

 
50 

 

250 
 

 
 

104 
50 
 

250 
 

160 
138 

 
50 
 

250 
208 
160 

 
 

50 
 

 
208 
160 

 
104 
50 

 

 
 
 

138 
104 

 
 

Раздел А2 
Страницы     
 / строки 100/4 102 102/2 103 103/2 104/1 104/2 104/3 

Те
мп

ое
ди

ни
цы

:  
   

   
   

  
q =

    

250 
 

 
 

104 
 

 
208 
160 

 
104 
 

 
 

160 
 

104 
 

 
208 

 
 

104 
 

 
208  
160 

 
104 
 

 
 

 
 

104 
50 

250 
 

 
 

 
 

 
 
160     
 
 
 

 
Полифония 

В сочинении используются "синхронная полифония"231 (в том числе: 
"абсолютно синхронная" — средний пласт — 88-89  и др.  и "относительно 
синхронная" — все голоса — 91/2), имитационная ("имитация на аккорд" — 
88/1, ритмические имитации — 88/2-89/1 и др.) и смешанная, в которой 
взаимодействуют  синхронно-контрастная и синхронно-имитационная (83/2-
85). 
 
Гармония 

Ведущие закономерности в области аккордики  — работа с созвучиями, 
аллюзирующими на аккордику позднего Скрябина  (мМ9 с квартой и секстой 
и др.) и аккордами-дублировками с разным интервальным содержанием. 
 

Схема 6. График темпового процесса 

                                                           
231 Термин Н.С. Гуляницкой.  
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0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 

 
                  А                        В     А1               В1                                  А2 
 
 
                 а                    в  в1  а1 в2в3   в4   в5   в6           а2                                                  

Цифры слева от графика означают  величину темпоединиц (измеряе-
мую на уровне четверти: q = 50, 100 и т.д.), цифры и деления ниже его  —  
порядковый номер этих темпоединиц.  

Темпомобильные зоны сочинения (на схеме они обозначены буквой 
"а") имеют пикообразную форму, темпостабильные (буквы "в") — фор-
му небольших "горных плато".  

 
    
Фактура  

— полифактурная организация232. Основные фактуроединицы: поли-
фактура типа "мелодия (средний голос) с синхронным остинатной аккордо-
во-форшлаговой субфактурой (крайние голоса) Пример 78; 

                                                           
232 Фактурная организация,  в которой используется несколько фактур  в качестве 

относительно самостоятельных конструктивных единиц,  взаимодействующих по 
вертикали и горизонтали.   

Вариации 

Двойная 
трёхчастная 



   Аналитические этюды. 
                

Пример 78. К4  [87/2]  
 

 
полифактура, в которой контрапунктируют "аккордо-ленточная" и "пе-

дально-интервальная" субфактуры  (напр., 86/1,   90/1) Пример 80; 
Пример 79.  

 
 

 
полифактура как контрапункт  аккордо-ленточной субфактуры и мело-

дической монофонии (91/4  —  92) Пример 79; 
 

Пример 80. [90/1] 
 
 
 
 

 
синхронная полифония (81-81  —  синхронное двухголосие; 100  —  

синхронное переменное многоголосие); 
"жанровые фактуры",  в  том числе: "цыганский романс",  "речитатив 

secco"233, "токката"; синтжанровая и "гимническая каденция с речитативом 
                                                           
233 Мелодическая линия с частыми нисходящими секундовыми и малотерцовыми 

интонациями,   сопровождаемая строгой  "клавесинной" аккордикой.   
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баса"; фактура типа  "дробь ударных" (напр., 81/2).  

  



 

Композиция 5. Каденция  
для виолончели (1970) 

Многозначная  полиформа Схема 7: 
1-е значение — контрастно-составная форма;  
2-е — двойные свободные характерные вариации;   
3-е — четное рондо.  

    Контрастно-составная четырехчастная форма (1-е значение)234  
Каждая из частей этой формы имеет два раздела,  первый из которых 

протяженнее второго, преимущественно  одноголосный235 и прелюдийный 
по своему характеру,  а второй  —  напоминает фрагменты сольных кон-
цертных Каденций.236  
    Двойные свободные характерные вариации (2-е значение) 

Все вариации разработочного характера, свободные характерные237 При-
мер 81. 

П е р в а я  т е м а  (на схеме — символ "Та") — начальный раздел 
первой части контрастно-составной формы Пример 81, в т о р а я  (на схеме — 
символ "Тв") — следующий раздел этой части — Каденция Пример 81. 

                                                           
234 Границы частей: 1-я часть — 25, каденция — 26/1-2, 2-я часть — 26/3 — 27/4, 

каденция — 27/4-5, 3-я часть — 28/1-7, каденция — 28/8 — 29/1-2, 4-я часть — 29/2-
8, каденция — 29/8-9.  

235 Нарушение этой закономерности  —  кратковременное и нечастое появление 
двухголосия,  в котором один из голосов — это,  как правило, краткое остинато 
какого-либо одного звука.  

236 Общие качества этих Каденций: остинатность; крещендирование от начала к 
концу (прогрессийность динамической структуры);  работа со звуками, играющими 
важную конструктивную роль в предшествующем разделе (в том числе,  начальных и 
конечных тонов в отдельных мотивах фразах) и аккордами (последнее качество 
принципиально отличает первые три каденции от предшествующих им одноголосно-
двухголосных разделов.  В последней Каденции впервые появляются 
глиссандирующие аккорды-кластеры).  

237 Объекты ритмического и звукового варьирования — это отдельные 
интервальные группы каждой из  тем. Сами темы,  как целостные синтаксические 
единицы,  в вариациях не появляются.  

Определение вариаций  как "характерных" обусловлено применением в них,  
прежде всего,  различных фактур,  связанных с  исторически закрепившимися 
жанрами (напр.: дуэтом  —  "дуэтная фактура", токкатой — "токкатная",  чаконой-
пассакалией — "фактура чаконы-пассакалии"), фактур, вызывающих аллюзию на 
определенные явления природы (напр., фактуры типа: "порыв ветра", "воющий 
ветер" и "волнообразная фактура") и фактур, связываемых с характерными гармони-
ческими и ритмическими средствами. Подробнее о фактурах  Композиции 5 см. ниже 
в разделе "Фактура".  

Схема 7.  
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"остинатный голос")238;  
      1 вар. (в1) — mf — cresc. - f (гармоническая фигурация и ff —  верх-

ние звуки);   

                                                           
238 В целом двупластовая полидинамическая  структура (своеобразный 

"динамический контрапункт").  
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      2 вар. (в2) — mf — cresc. - f (нижний пласт) - ff (верхний); 

      3 вар. (в3) — f — cresc. - ff - fff;   

      4 вар. (в4)—  ff - fff. 

Такая закономерность позволяет определить компонентную форму каж-
дого из этих разделов как "крещендирующий динамический период". В це-
лом же на уровне Тв образуется форма рассредоточенных прогрессийных 
динамических вариаций. При этом прогрессийная структура вариаций обу-
словлена наличием крещендо в них, и началом каждой следующей вариации 
с более громкого динамического оттенка.  

Пример 81.  

Тема А [25/1-3] 

первая вариация на Тему А [26/3-4] 
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вторая вариация на Тему А [27/6-28/1] 

 

 
                        третья вариация на Тему А [29/2] 
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Тема В [26/1-2] 

Первая вариация на тему В [27/4-5] 
 
 
 
 

Вторая вариация на тему В [28/8] 
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Третья вариация на тему В [29/7] 

Чётное рондо (3-е значение)  
—  восьмичастное,  функцию рефрена выполняют Каденции.             

 
Гармония  

 Политехническая звуковысотная организация, выстроенная на основе  
приёмов модальной техники, техники интервальных групп и "техники цен-
тра"239 (= тональной техники).  

Используются тономодусы разного объёма (от 3-х до 8-ми звуков),  при 
этом, наиболее активно — симметричные (напр., мессиановский модус 2.1.1: 
cis-d-fis-g-a-es-h-f — 25/1), частично симметричные и, реже, — диатониче-
ские (в основном,  тетрахордовые,  совсем редко пентахордовые).    

В роли ведущих интервальных групп выступают группы: 1(13).4(16)  —  
cis-d-fis; 1(13).5  —  cis-d-g;  5.3(15) — cis-fis-a; 5.2  —  d-g-a; 4(8).3(15) — d-
fis-a); 2.6  —  g-f-es; 4.6  —  es-h-f; 2.1  —  fis-as-g; 3.2  —  h-d-e;  4(8).4 — g-
es-h  и  3(15).6 — fis-a-es. 

Функцию центра выполняет звук cis, который появляется в ряде  клю-
чевых моментов гармонического процесса,  в том числе, в начале  и конце 
всего сочинения,  начале второй каденции,  конце третьей,  начале  и конце 
четвертой каденции,  а также в начале,  конце и кульминации отдельных 
синтаксических единиц. 
 
Полифония 

Полифоническая техника письма,  в основном свободно имитационная,  
реализуется на уровне скрытого (= мнимого) и "открытого"  (= реального) 
многоголосия.  

Скрытое многоголосие проявляет себя как во всех одноголосных разде-
лах музыкальной ткани, так и в отдельных голосах многоголосных разделов.  

При этом и в реальном и в мнимом многоголосии наиболее активно ис-
пользуются векторные или, иначе говоря,  графические  имитации (имита-
ции направления движения в отдельных мелодических группах) Пример 82  . 

Пример 82.    25/6 и 25/7  

                                                           
239 Термин Ю.Н. Холопова.  
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1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 

 
Временнàя организация  

Её варианты: 
 внетактовая система —  всё сочинение240;  
 полимономерная система (x  —  27/4; 28/1-7; e  —  28/8; r    —  29/4);   
 модальная (модус длительностей, модус ритмогрупп и модус пауз)241; 
 экмелическая (= сонорная)  ритмосистема 242; 
 темпомобильная алеаторическая (частично) система — алеаторич-

ность  возникает в связи с авторским указанием на возможность произволь-

                                                           
240 Отсутствие тактовой черты непосредственно связано с прелюдийным и 

каденционным вариантами музыкального изложения. 
241 Модус пауз в составе   Å  -   ä -  Î  -   Î ä  -  Î Î   применяется только в первой части 

контрастно-составной формы.Наиболее простой по своему составу модус из трех 
ритмоединиц  используется  в первом разделе третьей части.  Его содержание: x —  q

‗
q                         

-    q
‗
q
‗
q .  

242 Ритмическая организация, конструктивными элементами которой являются 
экмелические — крайне мелкие — временны̀е доли, не предполагающие своей 
точной дифференциации, в том числе, в составе различных  глиссандирующих 
(крещендирующих и диминуирующих)  ритмоединиц — последняя Каденция. Эти 
глиссандирующие ритмоединицы применяются также во взаимодействии с другими  
компонентами ритмической ткани,  в том числе мономерными группами и простыми 
длительностями (напр., 29/2-8) и  только с простыми длительностями (26/2).  

П р и м е ч а н и е  
Стрелками обозначена графическая структура голосов:  
в первом примере — верхний голос содержит спад и два 

подъёма, нижний свободно имитирует его — спад и три подъёма;  
во втором — нижний голос представляет собой неполную 
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ного варьирования темпа в определенных диапазонах в каждом из разделов 
сочинения);  
 темпопрогрессийная система (система отношений темпоединиц, вы-

строенных на основе принципа прогрессии) — в "темповых отношениях" 
частей контрастно-составной формы.   
Темпоформа  

Важная относительно и н д и в и д у а л ь н а я  з а к о н о м е р -
н о с т ь  компонентно-композиционной структуры сочинения — присутст-
вие в ней зеркально-прогрессийной ступенчатой (=пирамидная) темпофор-
мы  Схема 8. 

 
Схема 8. Зеркально-прогрессийная пятиступенчатая 

(=пирамидная)  темпоформа 
 

 
Разделы (страница/строка): 

   25/1-26/2          26/3-27/6      28/8-29/1        29/1-2            29/2-9 

 
Темпоединицы: 

 q = 42-46          q = 92-100      q = 120-126    q = 92-100     q = 42-46  

"Графический образ" темпоформы Композиции 

Фактура 
Полифактурная организация. Её основные фактуроединицы:  "имита-

ционная двухголосная фактура"  (= "дуэтная" — 25/6-9), скрытое многоголо-
сие (25/2-5), дискретная фактура (25/1),  а также фактуры с разнообразной 
жанровой и образной направленностью или, соответственно,  "жанровые" и 
"образные фактуры". К числу первых здесь можно отнести "дуэтную",    
"токкатную" (28/1-7) фактуры и фактуру чаконы (26/4-6, 28/8-9/1),  к числу 
вторых  —  склады изложения,  ассоциирующиеся с определенными явле-
ниями природы —  "воющий ветер" (29/2-9), "волнообразная" (= "гармони-
ческая фигурация", "фигура вращения" или circulatio  —  27/4-5), эмоцио-
нальным состоянием — микрофактуры  "порыв"  (26/2 — глиссандирующая 
ритмоединица) и  "тирата"  (27/1-3).    
Динамика 

В сочинении используются два варианта организации динамической 
ткани: модальный и прогрессийный. В модальном используется  ряд ста-
бильных динамических единиц (однопараметрных — pp,  p,  mp,  mf,  f,  ff,  
fff)  и  ряд мобильных динамических единиц (крещендирующих и диминуи-
рующих,  в том числе:  mp p; p mp; p f; mf f;  f mf,  p ff,  f ff). 
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Элементы обоих рядов совместно и на равных применяются только в на-
чальном разделе 1-ой части контрастно-составного цикла,  что приводит к 
образованию в ней относительно сложной  полимодальной динамической 
структуры.  В остальных разделах используются либо прогрессийная дина-
мическая организация (все Каденции),  либо монодинамическая, выстроен-
ная целиком на одной громкостнòй единице  (аналог мономерной ритмиче-
ской системы  —  первые разделы 2-ой, 3-ей и 4-ой частей). 
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Схема 9.  
                           Форма — многоплановая Схема 9 :  
1-й план — сонатная форма,  

2-й — рассредоточенные вариации . 
  
           Сонатная форма (1-й план) 
 

Э к с п о з и ц и я,  наряду с традиционным конст-
руктивным членением на четыре партии, имеет специ-
фическую компонентно-композиционную структуру — 
крещендирующую субполиформу, которая складывается 
на уровне "звуковой плотности" и темпа (темпопрог-
рессия от Andante до Allegro)243.   

Р а з р а б о т к а  содержит ряд разделов,  в кото-
рых обрабатывается материал отдельных фраз и моти-
вов из разных фрагментов экспозиции. В частности, 
здесь  обновляется их звуковой и интервальный состав, 
но при этом сохраняются общие закономерности век-
торной структуры и "фактурного облика"; происходит 
также разнообразное комбинирование этих фраз и  мо-
тивов по вертикали и горизонтали.  

Специфическим композиционным моментом р е -
п р и з ы  является взаимодействие сразу четырех кон-
структивных закономерностей: 
• совпадение начала репризы с кульминацией  
разработки (89 т.); 
• выстраивание репризы как постоянного чередо-
вания мелодических фрагментов всех партий экспози-
ции друг с другом и с полифактурными фрагментами,  в 
которых  продолжается процесс разработки244; 
• образование из этих полифактурных фрагментов 
краткой рассредоточенной регрессийной формы,  т.е. 
формы с рассредоточенной структурой, каждый сле-
дующий фрагмент которой короче предыдущего; 
• проведение всех мелодических материалов экс-
позиционных партий в з е р к а л ь н о м  п о р я д к е 

                                                           
243 Во всех партиях экспозиции применяется одинаковый склад изложения типа 

"мелодия со свободно-имитационным сопровождением", но при этом в качестве 
объектов имитации применяются разные компоненты, в том числе: "протянутый 
звук" (звук-линия — Гп); "остинатный интервал" (интервально-остинатная линия — 
конец Гп и далее  Сп); "тремолирующая линия" (конец Сп и далее Пп — 
имитационный тремолирующий пласт — Vn II, Vl и Vc,  поддерживающий квази 
пуантилистическую мелодию первой скрипки); относительно протяженные 
мелодические обороты с глиссандирующими ритмоформулами ("образная фактура" 
типа "ветер-поземка"  —  с 41 т.) и др. 

244   Все мелодические фрагменты звучат  без сопровождения.  
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— ракоходно.    
В  двух разделах К о д ы  "реминисцируются" характерные конструк-

тивные элементы материала  Гп (звук-линия)  —  первый раздел и Сп (ости-
натный интервал)  —  второй.   

 
Рассредоточенные вариации (2-й план)  
—   стреттные245, фактурные, рассредоточенные246, зеркальные247.  Те-

ма вариаций,  или иначе,  "объект варьирования" (Гп) — имитационная 
фактуротема типа "полоса неустойчивая",  основной конструктивный эле-
мент которой  —  "линия-звук" Пример 83.  

 
Пример 83. [1-4 тт.] 

 

Пример 84.  
 

                                                           
245 Такое определение связано с уже отмеченным "прорастанием" материалов 

каждого нового раздела музыкальной формы в предыдущем.   
246  На схеме разрыв в вариационной форме обозначен "пробелом" между двумя 

стрелками.  
247 Зеркальный этап вариаций  —  это реприза сонатной формы. 
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Пример 85. [20 т.] 
 
 
 
 

 

В вариациях обновляется временная протяженность отдельных  линий, 
их  гармоническое содержание и микрофактура: 1-я вариация (Сп) —  "поло-
са устойчивая" типа остинато полиинтервальное Пример 85; 2-я вариация (Пп) 
— "полоса" типа полиинтервальное тремоло  Пример 84 , 3-я  (Зп) —  "воющий 
ветер " — подвид "полосы неустойчивой" Пример 86.  

Пример 86.  [42-43 тт.] 

Гармоническая организация  
— политехническая, выстроенная на основе модальной техники и тех-

ники интервальных групп. 
Используются хроматические тономодусы с разной интервальной 

структурой.  В качестве ведущего особенно выделяется пентахорд полуто-
новый,  на основе которого в разных позициях выстраиваются,  в частности,   
все мелодические голоса экспозиции  и репризы: Гп — Vn II:  eis, fis, g, gis, 
a; Сп — Vn I: gis, a, b, h, c;  Пп — Vl: h, c, cis, d, es; Зп — Vc: d, es, e, f, ges. 
Характерная закономерность звукового состава этих тономодусов  —  "про-
растание" каждого следующего ряда в материале предыдущего и их компле-
ментарность.     

          
Временнàя организация 

— многотипная. Её варианты: 
• ограниченно алеаторическая формальнотактовая  (вся композиция. 



Аналитические этюды.  
                                                                                      
На условность тактового деления,  имеющегося в тексте, указывает приме-
нение композитором координирующей пунктирной тактовой черты);  

• мономерная (напр., 45-48 — Vn I, Vn II и Vl);               
• модальная.  Основные конструктивные элементы ритмомодусов:  
 простые длительности (в том числе:   x,  e )  и длительности  с от-
носительно большой протяженностью (они обозначены "черной" но-
той,  переходящей в линию с той или иной протяженностью  — . ————   ), 
 ритмоформулы разного состава,  выстроенные из вышеназванных 
длительностей и глиссандирующие ритмоединицы разной протяжен-
ности;  

• темпопрогрессийная (1-50 тт.: quasi andante — poco piu mosso — 
ancor poco piu mosso — allegro ma non troppo — quasi allegro);  

• политемповая (49 т.: largamente — Vn I и Vc  и allegro — Vn II и Vl).  
 
Тембровая структура  

Характерная закономерность тембровой структуры квартета  — её по-
степенное превращение  из 4-хголосного  в  8-миголосный ансамбль в ре-
зультате применения divisi у всех инструментов  —  экспозиция и начало 
разработки,  а в моменты появления "пиццикатных созвучий" у всех инстру-
ментов квартета  в "скрыто-двенадцатиголосный" Пример 87. В результате, на 
звукоплотностном уровне складывается  крещендирующая плотностная 
форма (= прогрессийная). 

 
Пример 87.   [50 т.] 

 

 
 
 
 
 



 

Композиция 8. Трио-соната da camera  
для скрипки, фортепиано, виолончели (1971) 

 
Форма   

— шестичастный цикл, выстроенный по образцу старинной сюиты (че-
тыре обязательных танца — Allemanda, Courante, Sarabanda, Giga и два до-
полнительных номера — Intrada и Aria).  
 
Форма частей цикла: 

I  ч а с т ь  —  континуальная микровариационная форма.   
Континуальность обусловлена непрерывным развитием  и п о л и -

ф а к т у р н о й  о д н о р о д н о с т ь ю  музыкальной ткани ("четырех-
пластовый контрапункт": Vn и Vс — монофония интервальная — мелодиче-
ские пласты с интервальной дублировкой — свободная квази синхронная 
имитационная фактура, Pn — монофония аккордовая, — линеарно-
аккордовые пласты248), постоянным применением одних и тех же ч е т ы -
р е х  д л и т е л ь н о с т е й  (e - q - q . - h — модус длительностей, "мо-
дально-длительностная техника письма") и непрерывным п р о г р е с -
с и й н ы м  р а з в и т и е м  музыкальной ткани на уровне звуко-ритмо-
единиц249 Пример 88, Схема 10 (250).  

                                                           
248 В целом образующаяся здесь полифактура может быть отнесена к разряду 

"фактур с прослойкой".  
249 Понятие "звуко-ритмо-единица" здесь относится к элементу,  содержащему 

какой-либо о д и н  гармонический компонент — звук, интервал (струнные) или 
аккорд (ф-но).  

Каждый из четырех пластов музыкальной ткани (Vc,  Pn — два нижних пласта и 
Pn с Vn — два верхних пласта) содержит по пятнадцать звуко-ритмо-единиц Схема 10. 
Их смена происходит вместе с обновлением позиции повторяемого в данной единице 
интервала или аккорда.  В с е  интервалы и аккорды имеют р а з н о е  ч и с л о  
п о в т о р е н и й, которое, на уровне количества длительностей, входящих в состав 
звуко-ритмо-единиц, нарастает от первого ряда к последнему в партиях Vn и Vc и, 
напротив, уменьшается в нижнем и верхнем пластах партии Pn. Каждая следующая 
ритмоединица  является суммой предыдущей и одной или нескольких других 
простых длительностей. В первых восьми ритмоединицах обоих потоков, соответст-
венно, прибавляется по одной длительности — Vn, Vc или вычитает-ся — Pn. В 
ритмоединицах, идущих на схеме под номерами 9-12-м, прибавляется и вычитается 
уже  по две длительности, а в 3-15-ой ритмоединицах — по три. 

250 Автор 10-й схемы Т.В. Шевченко. 

Схема 10.  



 Аналитические этюды.  
 

 

Микровариационное содержание формы обусловлено постоянным об-
новлением звукового материала в звуко-ритмо-единицах. Это обновление 
происходит на уровне всех простых длительностей, входящих в состав таких 
единиц Пример 88, Схема 11. 
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Пример 88.  I часть, 1-2 тт. 
(Скобками со стрелками выделены границы звуко-ритмо-единиц) 
 
Vn 
 
 
 
Pn 
 
 
 
Vc 

 
 

 
Схема 11. Ритмическая структура звуко-ритмо-единиц в 1-3 тт.   
                                                (1)             ( 2)            ( 3)                     (4)                             (5) 
Vn                             q .   —   q . h —  q . h  e  —  q . h  e  q .  —  q . h  e  q . e ….        
                                                           

                    (25) 
Pn (верх. пласт)       e e e e q. q e q. e e q. e e q q e e e h e e q. e h q.          
                                                                  
 
Pn (нижн. пласт)     q. h e q. e e h  e e e q q e e q. e e q. e q q. e e e e        
                                                                 (25) 
 
Vc                             q.   —    h   q.     e h  q.       q.  e h   q.         e q.  e h q. …. 
                                                (1)             ( 2)            ( 3)                     (4)                             (5) 

 
 
 
 Все четыре пласта музыкальной ткани попарно родственны: 1) в партиях Vn и Vc содер-

жится прогрессия количества длительностей в звуко-ритмо-единицах от одной до двадцати 
пяти, в партии верхнего и нижнего пластов Pn  —  его регрессия (количество длительностей в 
звуко-ритмо-единицах обозначено цифрами в скобках);  2) партии Vn  —   Vc и верхний  —  
нижний пласты Pn  являются зеркальными по составу своих звуко-ритмо-единиц (зеркаль-
ность отмечена стрелками. Полное содержание  звуко-ритмо-единиц  в "числовом изображе-
нии"  см.  на  Схема 10  . 

II  ч а с т ь  —  изоритмический период с репризой-кодой.  
II  ч а с т ь  —  изоритмический период с репризой-кодой. 
III ч а с т ь  —  двухчастная безрепризная.   
IV ч а с т ь  —  простая трёхчастная с обрамлением и серединой раз-

вивающего типа.  
V ч а с т ь  —  регрессирующая куплетно-вариантная форма.  



 Аналитические этюды.  
 

 

Протяженность разделов этой формы выстроена по принципу постепен-
ного их уменьшения: первый куплет — 55 q (структура куплета — припев — 
запев:  29 q — припев, 26 q — запев)251, второй — 54 q (28 q — припев, 27 q — 
запев) и третий — 47 q (36 q — припев, 11 q — запев). 

Припевы родственны в интонационном и ритмическом отношении 
(напр., у Pn в начале "припевов" сохраняются выдержанный звук в верхнем 
голосе, нисходящий секундовый ход в нижнем и мелодический оборот "a-h-
a-b". Последний варьируется во втором припеве — cis-h-c и  третьем — c-d-
c-cis). 

VI ч а с т ь — на общекомпозиционном уровне — многоплановая пан-
форма:  

1-й план — безрепризная фуга с кодой, модулирующая из двойной в 
однотемную 252,  Пример 89;  

                                                           
251 Обозначение "55 q "  и ему подобные  указывают на число четвертей в 

соответствующих разделах. 
252 Характерные закономерности фуги:  
• модуляция из двойной фуги (с совместным экспонированием тем) в 

однотемную (момент модуляции — 40-й такт);  
• я р к о  и н д и в и д у а л ь н а я   л о г и к а   п о з и ц и о н н о г о  

р а з в и т и я  на уровне ведущей ритмоформулы первой темы:  
            ä    q—q     q—q—q  
Эта индивидуальность обусловлена рядом общехарактерных  и специфических 

факторов, в том числе: принципом двенадцатитоновой хроматической 
комплементарности, зеркальным построением интервальной структуры 
позиционного процесса (ось — тон "е"), её позиционной замкнутостью, 
специфическим чередованием консонантных и диссонантных "позиционных 
интервалов" (интервалов смещения), в ходе которого происходит постепенный 
переход от весьма совершенных консонансов к  совершенным и от "мягких" 
диссонансов к более "жестким":   

        e    h     a     fis    d      cis    g     gis    c        ( f      es      ces     a           b); 
            ч5ч4б2б2м3м3б3б3 (м2м2 ч4ч4 тритон).  

(Интервалы в данном случае указываются по отношению к начальному тону "e"; 
последние пять позиционных тонов, заключенные в скобки, указывают также и на 
начальные фрагменты темы, появляющиеся в конце коды фуги).    

• преобладание тональных ответов;  
• в  э к с п о з и ц и и:  отсутсвие интермедий, позиционная разомкнутость; 

традиционное — кварто-квинтовое — соотношение тем и ответов на них (e-h-a  —  
первая тема; es-b-as — вторая тема); 

• в  с р е д н е й  ч а с т и: шесть проведений первой темы (последние 
четыре — стреттные с использованием темы в обращении), два проведения второй и 
три интермедии разработочного типа, выстроенные на экспозиционном материале, в 
том числе, одна междучастная (переход от экспозиции к средней части — 13-19 тт.) и 
две внутричастные (24-29, 34-38 тт.). Протяженность интермедий по отношению друг 
к другу складывается по принципу регрессии: 1-я — 7 тт., 2-я — 6 тт., 3-я — 5 тт.  
Порядок вступления голосов в средней части з е р к а л е н  по отношению к 
порядку их вступления в экспозиции;  
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2-й план — на уровне протяженности отдельных интермедий фуги — 
рассредоточенная регрессийная ритмоформа (каждая следующая интермедия 
меньше предыдущей) Пример 89, Схема 12.  

 
Пример 89. [VI часть, 1-3 тт.] 

1-я тема — верхняя строка, 2-я тема — средняя и нижняя строки 

 
 

                                                                                           
• отсутсвие   р е п р и з ы  как самостоятельногораздела. Её функцию, а та-

кже функцию коды  берет на себя последнее однотактовое построение, в котором 
дается тонально-тематическое завершение сочинения.  

 
 



 Аналитические этюды.  
 

 

 
Компонентные формы:  
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1-й части образуется встречная зеркально-прогрессийная пластовая ритмо-
форма, т.е. форма, в которой, в виде двух встречных ритмических потоков, 
выстроенных прогрессийно, взаимодействуют два  композиционных пласта, 
зеркально повторяющих ритмическое содержание друг друга  Схема 10  и Схема 13. 
Один из этих потоков — Vn, Vc — выстроен как "крещендирующая струк-
тура", другой — Pn — как "диминуирующая". Такое взаимодействие двух 
ритмоструктур представляется как некий временнòй парадокс, в котором 
прошлое и будущее движутся навстречу друг к другу; 

 
Схема 13.  

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
верхний и нижний пласты Pn 
 

• на уровне з в у к о в о й  п л о т н о с т и  2-й части выстраивается 
строго-геометрическая полиэлементная звукоплотностная крещендирующая  
одночастная форма; 

• на уровне ф а к т у р н о г о  п р о ц е с с а  всего сочинения — 
многоплановая фактуроформа Схема 14: 

её 1-й план — трёхчастная фактуроформа с зеркальной репризой; 
её 2-й план — рассредоточенные двойные фактуротематические ва-

риации (вариации на "остинатную фактуру" и фактуру типа "ария с хора-
лом"). 

Схема 14.  
Части цикла 
Названия 

      I               II              III              IV            V      VI  
Intrada   Allemanda  Courante   Sarabanda   Aria   Giga 

Двойная 
трёхчастная 
форма 

     
    А                  В           А1                     С                   В1           А2       
 

  А —  "остинатная фактура" 
  В —  "ария с хоралом"  
  С — синтфактура, в которой сочетается ария, проводящаяся в 
хоральном — аккордовом — изложении с остинатным сопровож-
дением  

партии Vn и Vc 



 Аналитические этюды.  
 

 

Двойные 
вариации 

  
    Т1                                     1 вар.       2 вар.                3 
вар.            
                              Т2                                        1 вар.      2 вар.   

 
Гармоническая организация   

В композиции применяется характерная для Екимовского политехниче-
ская система, выстроенная на основе модальной техники (используются 
тономодусы и интерваломодус), техники интервальных групп и исключи-
тельно свободно трактованной серийной. 

Тономодусная модальная техника  и техника интервальных групп дейст-
вуют на протяжении всего цикла; модальная техника — на уровне интерва-
ломодуса — только в первой части. 

Ведущие тономодусы сочинения —  3.2.3.1; 3.2.1; 2.2.2;  1.2;  2.1.1;  
1.1.1.2.1 и  4.1.1. — применяются здесь при построении как небольших, так и 
относительно протяженных мелодических групп, а также созвучий.  

Содержание интерваломодуса (струнные инструменты): тритон, ч5, м6, 
б6, б7, м9 или в полутоновом выражении — 6, 8, 9, 11, 13.  

Ведущие интервальные группы сочинения:  5.4; 3.5; 4.5; 4.4; 7.3.1.2; 5.2; 
5.1 и  6.1. 
 
Временнàя организация 

Её виды:  
• формальнотактовая  — все части цикла;  
• модальная ("модусы ритмоформул" используются в III-й и 

V-й частях, "модусы длительностей" и  модусы, составленные из простых 
длительностей и ритмоформул во II-й и IV-й) и 

• прогрессийно-ритмоформульная (I часть — прогрессивно-
ритмоформульная формальнотактовая система253). 

                                                           
253 В качестве формулы здесь выступают все ритмо-звуко-единицы, начиная со 

второй. 



                                                                                          

 Композиция 9.  Лирические отступления  
для виолончелей soli и симфонического оркестра (1971) 

 
Форма  

— многоплановая Схема 15 :  
1-й план — полистилистическое рондо*;  
2-й план — рассредоточенные двуплановые вариации;  
3-й план — общекомпозиционное рассредоточенное фугато*.   

1-й план — полистилистическое рондо* со вступлением и кодой (1-й план). 
Полистилистичность этого рондо связана с использованием  в качестве 

его эпизодов материалов из произведений других композиторов254. На ав-
торском же тексте выстраиваются только вступление, рефрен и кода.  
2-й план — рассредоточенные двуплановые вариации (2-й план) 

Вариации 1-го плана (на уровне вступления и рефренов рондо) — 
рассредоточенные полифонические. Их тема — "ария (24-хтоновая 
мелодия-серия в партии виолончелей Схема 16) с хором" (синхронно-
полифоническая  сонорная фактура с алеаторическими глиссанди-
рующими форшлагами-возгласами разной протяженности — осталь-
ные инструменты ансамбля)255. 

 
Схема 15.  

                                                           
254 1-й эпизод —   Г. Малер, 5 симфония III часть; 2-й —  С. Барбер, струнный 

квартет №1 op. 11; 3-й — И. Брамс, 3 симфония III; 4-й — П.И. Чайковский, "Ромео и 
Джульетта". 

255 Звуковой состав таких форшлагов определяется самим исполнителем. 
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Фугато  

рассредоточенное 
 

 
Звуковой материал всей структуры  и объект синхронной имитации  — 
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это сегменты серии, появляющиеся  в основном и ротационном вариантах 
Пример 90.  

Пример 90. [1-5 тт.] 
 

 

1-я вар.  Объекты имитации: тема-серия, составленная из кратких се-
кундовых "интонаций-стенаний", оторванных друг от друга паузами (аллю-
зия на секундовые интонации "арии Lamento"), и "напряженно-холодные" в 
своей мономерности и остинатности трелевидные формулы разной протя-



 Аналитические этюды  
   

 

женности256 Пример 91; 
2-я вар. Здесь имитируется мелодическая тема, составленная из преж-

них, но отчасти и обновленных секундовых интонаций: появляется, в част-
ности, протянутость в их втором тоне, сами интонации не разделяются пау-
зами, но зато сохраняют характерные трелевидные формулы Пример 92: 

 
Пример 91.   

 
 
Пример 92.  

 
 
3-я  вар. — вариация на вторую вариацию: обновляется ритмическое 

содержание мелодической темы; к прежним имитируемым материалам при-
бавляется тема-серия, составленная  из одиночных акцентированных "тонов-
возгласов", разделенных паузами (в конце паузы исчезают, но сохраняются 
акценты); 

4-я вар. — к прежним имитируемым материалам прибавляется тема-
серия, составленная  из одиночных акцентированных "тонов-возгласов", раз-
деленных паузами; 

                                                           
256 В материале секундовых интонаций сохраняется интервальный порядок 

мелодии-серии, но меняется её позиция. То же происходит и в последующих 
вариациях (подробнее об этом см. разделе "Гармоническая организация"). 
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 5-я — "синхронное фугато" в контрапункте (начиная с 10 такта) с "ка-
ноном воинствующих фанфар" (медь). Объекты имитации:  мелодическая 
линия-серия, состоящая из двузвучных интонаций,  в которых второй звук 
повторяется;  начало остинатных триольных формул (5-6 тт. — аллюзия на 
остинато timpani из 34 и мономерные ритмоформулы), фанфарных однопо-
зиционных оборотов (10-22 тт.) и одиночных акцентированных "тонов-
возгласов", разделенных паузами (из третьей вариации); трелевидные фор-
мулы (у дерева и струнных) и остинатные ритмоформулы (у ударных). 

   
В а р и а ц и и  2 - г о  п л а н а — рассредоточенные, полифониче-

ские. Они образуются на уровне отдельных разделов вступления — тема, 1 и 
2 вариации,  и коды — 3 и 4 вариации.   

Т е м а  —  "ария с хором"; 1-я в а р. — "разряжение" фактуры темы, 
связанное с двукратным уменьшением числа голосов; 2-я в а р. — введение 
форшлагов с аккордовой,  интервальной и однозвуковой структурой; 3-я 
в а р. — контрапункт начального варианта мелодии темы и фактуры второй 
вариации; 4-я в а р. — контрапункт мелодии из середины второй вариации 
и фактуры сопровождения из темы. Эта же вариация выполняет функцию 
репризы-коды в данном вариационном цикле.  

 
3-й план — общекомпозиционное рассредоточенное фугато 
Структура этого фугато складывается из пяти рассредоточенных разде-

лов (пять проведений рефрена в полистилистическом рондо*).  
В рамках этого фугато складываются две компонентные формы* с про-

тивоположным прогрессийным развитием: 
первая — звукоплотностная крещендирующая рассредоточенная фор-

ма* (тенденция к увеличению числа звуков внутри отдельных разделов фу-
гато и в масштабе всей его структуры),  

вторая — диминуирующая рассредоточенная ритмоформа (тенденция к 
постепенному сжатию разделов фугато) Схема 15.    

 
Гармония 

Политехническая звуковысотная организация, выстроенная с примене-
нием серийного и сонорного письма (вступление, кода, проведения рефре-
на), а также тонального (эпизоды-цитаты).  

С е р и й н о е  п и с ь м о  связано с использованием 24-х тоновой 
(парциальной) серии Схема 16 .   

 
Схема 16. Серия в партии солирующих виолончелей  [1-15 тт.] 

        1      2       3      4       5      6     7       8       9    10     11    12     13    14    15     16    17   18     19     20     21    22    23   24 

 



 Аналитические этюды  
   

 

Серийная структура сочинения однопозиционная или, иначе, тонально 
замкнутая  (in "b"257).  Её позиционный план охватывает все двенадцать зву-
ков хроматической гаммы, а содержание интервальной структуры этого пла-
на (в большей своей части) предопределено интервальным содержанием от-
дельных сегментов серии (напр., в первом рефрене группа позиций "h-f-d-e-
es" это, соответственно, 15-13 тоны серии и 19-20).  

Индивидуальные закономерности серийной структуры: 
• несоответствие позиции первого тона серии (или первого и второго 

её тонов) в начале второго-пятого проведений рефрена позиции всех 
остальных её тонов;  

• регрессийное изменение величины интервала между этими тонами и 
последующим "позиционным тоном" серии внутри рефренов;  

• применение при построении "тем-серий", наряду с порядковыми се-
рийными тонами, тонов  взятых из других её однопозиционных и инопози-
ционных сегментов258.  

С о н о р н о е  п и с ь м о  п р е д с т а в л е н о  как сонорика син-
хронно-полифоническая (вступление и кода) и сонорика комплементарно-
полифоническая  (моменты сверхмногоголосия —  50 цифра). 

 
Временнàя организация - 

Её виды: мнимотактовая — весь авторский материал; 
зеркально-симметричная — ритмоструктура сонорного фона во вступ-

лении Схема 17; 
 

Схема 17. [цифры 0-1]      Единица измерения = q 
 
7    5    2    3    4    2    1    4    6    3    3    6    4    1    2    4    3    2    5    7 
 
 
  
мономерная — рефрен259;  
полимономерная (напр., ц.50). 
 

Фактура 
Её основные варианты:  
"ария с синхронно-полифоническим сопровождением" (вступление и 

кода), 
"имитационная с глиссандирующими всплесками" (вступ., кода),  

                                                           
257 Во вступлении серия в основной позиции повторяется три раза; в  коде — 

проводится в этой позиции один раз. 
258 Напр., в 13-й цифре совмещаются тоны серии в позиции "с"  и тоны  н а -

ч а л ь н о г о   с е г м е н т а   с е р и и  в позиции "des". 
259 Виды мономерности: мономерность длительностная (длительность = e), 

мономерность полиритмоформульная (взаимодействие нескольких ритмоформул, 
составленных  из разного числа восьмых: 12, 6, 8, 4, 2 и 10).  
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имитационная синхронная,  

имитационная каноническая и  

контрастно-полифоническая.   



                                                                                     

Композиция 10. Sublimations — Переходы  
для симфонического оркестра (1971) 

 
Фактуротематическая форма  —  многозначная  Схема 18:  

1-е значение — сонатная фактуротематическая форма с двумя разра-
ботками и репризами и фактуротематическими реминисценциями или, в 
другом определении, двойная сонатная фактуроформа;  

2-е значение —  фактуротематическое (= фактуротемное) рондо;  
3-е значение — двойные фактуротематические (= фактуротемные) 

вариации. 
 
Двойная сонатная фактуротематическая форма (1-е значение) 

Основные конструктивно-композиционные компоненты — это факту-
ротемы со с т а б и л ь н о й  и м о б и л ь н о й  структурами или, иначе, 
стабильные и мобильные фактуротемы260, сопутствующий — тембр. 

Характерные конструктивные закономерности сонатно-вариационного 
процесса:  

• фактуротематическая стретта — появление фактуротематическо-
го материала каждой следующей партии, а также частей формы "внутри" 
материале предыдущих. Результат действия такой закономерности — обра-
зование стреттной композиционной структуры, напоминающей форму 
"лежащей ели" (на схеме эта форма отражена на уровне отношений основ-
ных разделов сонатной формы); 

• композиционно-стреттное261  и композиционно-многозначное по-
строение формопроцесса; 

• связь момента собственно начала отдельных партий сонатной формы 
и её частей с моментом обязательного обновления тембрового материала 
музыкальной ткани, в том числе, и с появлением какой-либо группы родст-
венных инструментов (в полном или неполном составе)  после её относи-
тельно долгого (!) отсутствия; 

Аналогичным, т.е. стреттным образом складывается процесс развития в 
отдельных фактуротемах, исполняемых какой-либо группой родственных 
инструментов. В этом случае, одни голоса группы начинают новую факту-
ротему (или опять же какую-либо из прежних и также в варьированном ва-
рианте) в то время как другие ещё  завершают исходную (напр., 35-36 тт.,  
Vn). 

Монофактурные построения используются в начале экспозиционного  и 
обоих репризных разделах, но возникают значительно реже полифактурных 
(1-10 тт.262; 48-59 и 102-127 тт.). Все эти построения родственны по своему 
конструктивному содержанию, поскольку при их построении используется 

                                                           
260 Мобильные фактуротемы  в дальнейшем в работе определяются также и  как 

сублимирующие. 
261 Принцип композиционно-стреттного развития формопроцесса отмечен Т.В. 

Шевченко. Ей же принадлежит и его определение. 
262 Сразу после краткого "ударного" звучания у медных микрофактуры типа 

"один аккорд-акцент". 
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общий принцип — относительно длительное применение какого-либо одно-
го гармонического элемента в каждом из голосов музыкальной ткани. Разли-
чие же между ними проявляется на уровне содержании этого гармоническо-
го элемента и его применения как повторяемого (остинатного) или тянуще-
гося (континуального) компонента263;   

• фактуротематическая сублимация (постоянное, относительно мало-
заметное преобразование какой-либо фактуры на уровне её отдельных эле-
ментов, конечном моментом которого становится значительная или полная 
трансформация её "структурного облика", в том числе: сосредоточенная 
сублимация (последовательное и непрерывное преобразование какой-либо 
фактуротемы — напр., соноро-педальной полилинеарной фактуротемы  с 
форшлагами в Гп экспозиции) и рассредоточенная сублимация (сублимация 
той же фактуротемы, продолжаемая в других разделах формы). 
 

 

                                                           
263 Так, в  48-59 тт. меняется характер повторения гармонических элементов: 

вначале оно "ритмоалеаторическое" и связано с регулярной сменой направления 
движения смычка у струнных, далее — интервально-тремолирующее, а в 
заключительных мнимотактах сочинения — 102-127 —  все повторяющиеся 
элементы разделены паузами (отсюда возможные аллюзии и на пуантилистические 
фактуротемы и на начальную — соноро-педальную полилинеарную). 
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Экспозиция  
Гп:   
 минифактура типа "один аккорд-акцент" (= аккорд-точка — 1-й т., 

медь) Пример 93;  
 

Пример 93.  

аккорд-акцент 

(=сонор-импульс)  
 

         соноро-педальная   

        полилинеарная 
 
 

    соноро-педальная 
     полилинеарная  
     с форшлагами 

 

 
 соноро-педальная полилинеарная фактура (= "полоса устойчивая" 

— 1-3 тт.) и соноро-педальная полилинеарная с форшлагами (4-12 т.) Пример 93. 
Форшлаги появляются перед каждой "звуколинией" — относительно протя-
нутым звуком 

 соноро-педальная полилинеарная с форшлагами Пример 93  
Этот раз дел Гп,  связанный с вышеназванными  фактурами, выстраивается 
как  многозначная компонентная полиформа:  Её 1-е значение — на уровне 
гармонической плотности и диапазона музыкальной ткани — крещендирую-
щий период (плотностное крещендо, диапазонное крещендо), а также её ди-
намики (pp  ff — собственно "динамическое крещендо"); 2-е значение — 
на уровне протяженности соноро-педалей и "форшлагов" — встречная зер-
кально-прогрессийная ритмоформа, в которой протяженность соноро-
педалей регрессирует (11'', 9'', 7'', 5'', 3'', 1''  —  арифметическая регрессия из 
нечетных чисел), а протяженность форшлагов, связанная с увеличением чис-
ла входящих в них звуков — прогрессирует  (2'', 3'', 4'', 5'' — арифметическая 
прогрессия из четных чисел);  

 
Пп Пример 94:   
 соноро-пуантилистическая (= "россыпь", в которой функцию пу-
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ант выполняют "звукоточки" (медные, 11-12 тт.);   
 полиостинатная (ведущий конструктивный элемент — различные 

звукоточки у ударных;   
 соноро-педальная мономерная полилинеарная (мера  

/ струнные, 13-16 тт.264);  
 тремолирующая педальная  (дер. дух., 15-18 тт.)265 ;   
 имитационная квази пуантилистическая266  (медные, 16-18 тт.),  
 имитационная тонопедальная полилинеарная с суперфоршлагами 

(объект имитации — ломанное арпеджио-форшлаг к протяну- 
тому звуку — 17-20 тт., струнные и дер. дух.267), 

Пример 94.  

                                                           
264 Мономерное однозвуковое движение представляется здесь как сублимация  

соноро-педальной полилинеарной фактуры Гп, в которой в качестве конструктивных 
элементов линий используются отдельные повторяющиеся звукоточки, придающие 
этой линии пунктирный характер, что, в свою очередь, вызывает представление и об 
основной — пуантилистической — фактуре Пп.  Такого рода сублимация придает 
данной фактуре двойное значение и позволяет определять её содержание как 
многозначное, а саму фактуру как  многозначную фактуротему.   

265 Конструктивная природа этой фактуротемы, как и предыдущей,  обладает 
свойствами континуального (в первую очередь) и пуантилистического (во вторую 
очередь) музыкального пространства.  

266 Объекты имитации — короткие линии или, иначе, п у а н т - л и н и и, 
разобщенные по горизонтали паузами. Их совместное звучание — аллюзия на  соно-
ро-педальную полилинеарную фактуру из Гп. 

267 Разновидность арпеджио, в котором, при общей тенденции к восходящему или 
нисходящему движению, возникают периодические или апериодические отклонения 
от этого движения. Его структура — хотя очень слабая, но всё же  своеобразная 
сублимация пуантилистической фактуротемы.   

Форшлаговое значение такого арпеджио, переходящего в протянутый звук — 
вариация на одну из фактуротем Гп. При имитации форшлаг-аккордов, как и в Гп, 
но уже не рассредоточено, а стреттно, они  прогрессируют в своей протяженности.     
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соноро-пуантилистическая
 

          
 

 

          

       полиостинатная
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соноро-
педальная 
мономерная 

  полилинеарная 
 

тремолирующая 
педальная 

 

имитационная квази   
пуантилистическая 

 
 

Имитационная тонопедальная сонорная 
(= полилинеарная) с суперфоршлагами  

Имитационно-остинатная сонор-
ная 

 
 

 
 соноро-педальная полилинеарная  (18-20 тт., медь — вторжение 

главной фактуротемы Гп),   
 сонорная остинатно-имитационная  (21-22 тт., — все дер. дух., 

23-26 тт., — только флейты и гобои — уже имевшая место многозначная 
фактуротема, совмещающая в себе черты педальности и пуантилистично-
сти).   
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Зп:  
  соноро-глиссандирующая полилинеарная  (23-30 тт., скрипки), 
  сонорная полиостинатная пиццикатная (27-39 тт., — альты, вио-

лончели, контрабасы)268.П е р в а я  р а з р а б о т к а   
Продолжение фактурного контрапункта, начатого в экспозиции (вся 

разработка, кроме 48-59 тт.).  
В отличие от экспозиции, где контрапунктирующие фактуры имели 

разнотембровое содержание, в разработке они получают  также и однотем-
бровое решение (напр., 40-42 тт. — соноро-педальная полилинеарная и со-
норная остинатно-имитационная  фактуры — только у струнных).  

П е р в а я  р е п р и з а  
Её начало, как "собственно репризы", т.е. раздела, функционирующего 

уже вне разработки, — 48-й такт, где  сонорно-педальная полилинеарная 
фактура применяется в роли единственной. Одна из сублимаций этой фак-
туротемы — появление в ней остинатно повторяющих ритмоформул 
(т.52…) и повторение одного интервала вместе со сменой смыка или  col 
legno  и др. —  "сублимации-аллюзии" на пуантилистические и остинатные 
фактуротемы. Специфический момент начала репризы — это зеркальные 
ритмоглиссадирующие всплески-реплики медных и деревянных духовых  
(46-47 тт. —  сублимация глиссандо из Зп экспозиции).  

Сублимации фактуротем Пп — это 60-й и последующие такты. Здесь 
ведущим конструктивным фактором является остинатность и квази пуанти-
листичность, которая обусловлена постоянными скачками,  отрывистым ис-
полнением всех звуков и их чередованием с паузами.    

В т о р а я  р а з р а б о т к а   
Она открывается (66 т.) сублимацией-вариацией на остинатную факту-

ротему  из Пп. Повторяющиеся в этой разработке другие  фактуротемы 
имеют новое звуковое, ритмическое  и тембровое решение. 

Во в т о р о й   р е п р и з е  восстанавливается тембровое содержание 
экспозиционных фактуротем, но обновляется их гармоническая, ритмиче-
ская и штриховая природа.  

К о д а  
Её основная функция — бурное развитие-сублимация фактуротем Гп и 

Пп, в том числе,  полилинеарной фактуры Гп, каждая из линий которой со-
ставлена из повторяющихся тонов, разделенных паузами — сублимация-
аллюзия на остинато и пуантилистическую фактуру (начало коды), и доми-
нирующей  фактуры типа "один аккорд-акцент", постепенно выстраиваю-
щейся из предыдущей фактуры вместе с наращиванием в ней числа ритми-
чески синхронных голосов — сублимация-аллюзия на "аккорд-акцент", ос-
тинато и  пуантилистическую  фактуротемы.  
 
Фактуротематическое (= фактуротемное) рондо (2-е значение) 

Эта форма образуется как результат чередования монофактурных  (реф-
рены — "сольные проведения" главной партии) и полифактурных разделов 

                                                           
268 Пиццикато и скачки в остинатной группе как "дань" пуантилистичности 

фактуры Пп. 
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сочинения (эпизоды)269.    
В последнем проведении рефрена "педальная фактура" и её форшлаго-

педальный вариант трансформируются в "остинатную", хотя "образ" по-
следней в абсолютно чистом варианте и не появляется. Таким образом, это 
проведение рефрена оказывается одновременно и кодой всей фактуроформы 
рондо.   

 
Двойные фактуротематические вариации (3-е значение) 

Процесс развития исходного фактуротематического материала, связан-
ный с его сублимацией обуславливает становление в сочинении своеобраз-
ной двойной вариационной формы. Основные объекты вариаций в этой 
форме — две её ведущие фактуротемы: педальная и пуантилистическая.  
Метод варьирования здесь в целом можно определить как "фактуро-тембро-
штрихо-гармонический", подразумевающий различные фактурные сублима-
ции основных тем. 

Вариационная форма имеет д в у п л а н о в у ю  с т р у к т у р у: 
её 1-й план — на уровне в с е х  разделов сонатной формы — это 

двойные фактуротематические непрерывные вариации (= сосредоточенные: 
тема "А" — 1-я — экспозиция, тема "В" — первая разработка)270; 

2-й план — на уровне соноро-педальной полилинеарной фактуротемы 
из Гп (тема "а") и соноро-пуантилистической из Пп (тема "в") — двойные 
фактуротематические вариации рассредоточенные.  
Гармония 

Важными закономерностями гармонической организации сочинения яв-
ляются принципы симметрии и арифметической прогрессии, действующие 
на разных компонентных уровнях [напр., в построении интервальной струк-
туры сонора в первом такте у медных — f-fis-gis-h-dis (1-2-3-4) и e-gis-h-cis-d 
(4-3-2-1); в развитии интервальной величине скачков в партии 1—12-х скри-
пок; в построении парно-зеркальных имитаций у духовых и струнных — 45-
59 тт.; семитоновая серия с интервальной структурой, выстроенной по прин-
ципу арифметической прогрессии  Схема 19 и др.]. В целом же содержание этой 
организации может быть определено как политехническое и сонорное, скла-
дывающееся в результате взаимодействия  нескольких приёмов из серийной 
и модальной техник, а также техники интервальных групп. В качестве веду-
щих соноров здесь выступают: 

• "сонор-линия" (унисон 1-4  cb в 61-64 тт. и унисон 1-8 vn в 63-65); 
• сонор-педаль полилинеарный (1т., 17-18 тт. и др.). Его варианты:  
 сонор-педаль с форшлагами  (4-5 тт. — однозвучные форшлаги в 
каждом из шестнадцати голосов, 6-7 — двузвучные, 8-9 — трехзвуч-
ные, 10 — четырехзвучные);  

                                                           
269 Как и в  других вариантах формы рондо, здесь допустима аналогия с тонально-

замкнутой гармонической организацией, с  той оговоркой, что роль 
"композиционной тоники" или, иначе говоря, "композиционного центра", 
"композиционного устоя" здесь выполняют повторяющиеся монофактурные разделы, 
а роль "нетоник" — "композиционных неустоев" — все полифактурные. 

270 Двойные вариации не рассредоточенные или, иначе, "сосредоточенные".  
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 сонор-тремоло полилинеарный  или тремолирующий сонор поли-
линеарный (15 т. — дер. дух) Пример 99;  

• сонор-глиссандо полилинеарный (23-29, скр.) Пример 95 ;  
 

Пример 95.  [24-27 тт., партии Vn 1-16] 

 
• сонор-пуанта (12, 16-17 тт. — медь) ) Пример 99. Его варианты:  
 сонор-пуанта-фруллато 271 (30-32 тт. — дер. дух.),  
 сонор-пуанта-остинато 272 (60-65 тт. — дер. дух, медь),  
 сонор-пуанта-репетиция (67-70 тт. — альты),  
 сонор с разнородными пуантами (100-112 — медь),  

• сонор остинатный:  
 сонор остинатно-имитационный  (в разных голосах 
многоголосной музыкальной ткани используется ряд мономерных 
повторяющихся ритмоформул из шестнадцатых с обновляющимся 
звуковым составом) ) Пример 99;  

• сонор-импульс (1т., медь —  он же "сонор-удар", "аккорд-акцент") 
Пример 93. Его варианты:  

 сонор-аккорды с различной интервальной структурой (сонор с  
субаккордами , имеющими относительно традиционную интерваль-
ную структуру — 43 т…., партии 3-6-й, 9-12-й, 15-16-й скрипок, 1-2-
го, 5-8-го альтов, 3-6-й виолончелей); 
 сонор пуантилистический (с разряженной звукоточечной струк-
турой) — заключительные  — 102-127 тт. сочинения —аллюзия на его 
первый сонор-аккорд;  

• монотембровые соноры (цифры 46-59); 
• политембровые соноры (цифры 1-11, 14).  

                                                           
271 Каждая пуанта в этом соноре представляет собой относительно автономный 

тон, исполняемый frullato.    
272 Каждая пуанта в данном соноре представляет собой мелодический интервал, 

повторяемый многократно после регулярных пауз и мелодический интервал, внутри 
которого помещена пауза. 
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С е р и й н а я  т е х н и к а   
В сочинении используется семитоновая серия с интервальной структу-

рой, выстроенной по принципу арифметической прогрессии  Схема 19  (полное 
проведение серии впервые сделано в 12 т.  — tr 2-3, cr 1,3 и tn,  а далее в тт.: 
12, 17-18, 40-41).  

 
Схема 19. [12 т., партия tr 2] 

              
 
 
 
 

   
                        

 
М о д а л ь н а я  т е х н и к а  
Конструктивный материал модальной техники — это различные тоно-

модусы, (в том числе: диатонический гексахорд со структурой 2.2.1.2.2 в 1-
10 тт.  у 3-4 cb и 1-4 vn;  целотоновый ряд в 1т. у струнных — fis-gis-b-c-d;  f-
g-a-h-cis, духовых — f-a-h-g-des-es;  e-fis-gis-ais-c-d  и др.). 

 
Тембр 
Основная закономерность тембрового процесса — обмен  фактурами 

между различными тембровыми группами (напр., обновление тембрового 
содержания пуантилистического сонора, возникающего впервые у меди в 12 
т., а затем — в 31-ом такте — у деревянных духовых). 

В отдельных случаях тембр выступает также и  как средство индиви-
дуализации гармонического материала (напр., в 98-100 тт. некоторые сег-
менты серии, распределяются по разным группам инструментов: остинато 
кварт и тритонов проходят у струнных —  98-й т., терцовые компоненты 
серии — у  дер. дух. — 99-й т., секундовые — 100-й — у меди).   

 
Временнàя организация  
Её виды: 
формальнотактовая переменная (протяженность каждого такта опре-

деляется числом, входящих в него секунд);  
алеаторическая;  
сонорно-ритмическая;  
полиметрическая и полиритмическая;  
мономерная.  
 
Полифония 
Полифоническая техника применяется на разных конструктивных уров-

нях, в том числе: 
• в организации композиционного процесса —  композиционная 

  1          2            3           4           5             6            7 

   м. 2       б. 2     м. 3      б. 3     ч. 4    тритон  
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стретта  и  композиционный контрапункт; 
• в организации фактурного процесса — контрапункт контрастных 

фактур или, иначе, контрастно-фактурная полифония; 
• в организации тембрового процесса — тембровая имитация фактур 

или, иначе, тембро-фактурная имитация; 
• в построении сонорных структур (напр.: 35-36 тт. —  зеркальная 

имитация с убывающей прогрессией интервальной величины скачков в пар-
тии 1-12-х скрипок; 45-59 — "парно-зеркальные имитации" у  духовых и 
струнных Пример 96; 67-70 тт. — 4-голосный  "парный канон"  у скрипок, вио-
лончелей273 — интервалика 1-го и 3-го голосов имитируется 2-м и 4-м в об-
ращении) Пример 97. 

 
Пример 96.  [46-47 тт.] 

 

Пример 97. [67-68 тт.]   
 

 
                                                           
273 В начале также и у контрабасов. 
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Фактура  

Содержание фактурного процесса в целом складывается как чередова-
ние ряда начальных фактуротем с сублимационными фактурами и синтфак-
турами, в которых происходит слияние черт отдельных фактур (далее  — 
см.Схема 20 — демонстрируется "графический образ" процесса фактурных суб-
лимаций на уровне ведущих  фактуротем). 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Аналитические этюды.                                                                                           
 

 

Схема 20. "Графический образ" процесса фактурных сублимаций  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фактурная символика: 

 



                                                                        

Композиция 13. Ave Maria  
для 48 скрипок (1974) 

 Форма  
— многокомпонентная прогрессийная зеркальная двухчастная (вторая 

часть — "ракоход" первой) или, иначе, равнобедренный треугольник (левая 
сторона-подъём — 1-27 тт., правая сторона-спад — 28-54 тт.), образующаяся 
на уровне:  
з в у к о в о й  п л о т н о с т и  (звукоплотностной равнобедренный тре-
угольник),  
д и а п а з о н н о г о  п р о ц е с с а 274 (диапазонный равнобедренный тре-
угольник),   
и н т е р в а л ь н о й  с т р у к т у р ы  о т д е л ь н ы х  г о л о с о в,  
р и т м и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  (ритмический равнобедренный 
треугольник) и  
д и н а м и ч е с к о г о  (pp <  ff  >  pp   —   громкостнòй равнобедренный 
треугольник).  
 
Гармоническая организация  

— политехническая система, выстроенная на  основе отдельных приё-
мов серийной, модальной, тональной и сонорно-полифонической техник 
письма.  

С е р и й н ы е  к а ч е с т в а  системы проявляются, прежде всего, в 
комплементарно-хроматическом развитии звукового материала каждого из 
голосов сочинения от его начала до кульминации (24-31 тт.)  и  в ракоход-
ном повторении прежнего построения. В ходе этого процесса образуется ряд 
индивидуальных конструктивных закономерностей, в том числе:  

• появление в начале каждого мелодического голоса ряда неповто-
ряющихся тонов, число которых варьируется в отдельных голосах;  
• введение недостающих тонов серии в чередовании с ранее прозву-
чавшими;  
• постоянное появление звука "е" после каждого нового и "старого" 
тона; 
• частое обновление звукового порядка в повторяющихся сегментах 
серии, в том числе, интерполяционное и ротационное  (напр., в партиях 
1-2-ой и 3-4-ой скрипок Схема 21). 

 
Схема 21. Серийный процесс в партиях 1-2-й и 3-4-й скрипок, [1-27 тт.] 

                                                           
274 Развитие диапазона начинается от унисонного e2  до четырехоктавного 

тритона  "gм — cis4" в 27-м такте и далее идет в обратном порядке. 
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1-2 скрипки 
                                          6                  
 1    3   1  1   5    1 5                    1     1   5 
e dis fis g as cis  c f  (cis dis c) h   b    a  d   (dis f  fis  g-cis  as  f-c   h    a - b   fis  dis  h  gis a   g  fis…    
1  2   3   4  5  6    7 8 ( 6   2   7) 9 10   11 12   (2  8  3    4-6    5   8-7   9   11-10   3    2   9   5  11  4   3…  
 
3-4 скрипки                                          
     2    2    1       1            6           1     3     6   1 
 E   d     c     dis    f      (dis)     h    b    cis   g   as    (c  h  b   as    d    dis     b-f )    fis   (f-d    as   f   b  h...   
 1    2     3     4       5      (4 )      6    7     8    9   10    (3  6 7   10    2     4      7-5 )    11   (5-2   10   5  7  6... 
 

Примечания: 
1) цифры над нотами указывают величину интервалов в полутонах, цифры под 

нотами — их порядковый номер в серии;   
2) интервальная и звуковая структуры разных голосов музыкальной ткани со-

держат с х о д н ы е  с е г м е н т ы   (напр., группы 6.1 и 1.3 в партиях 1-2-ой и 
3-4-й скрипок), однако в целом они представляются как свободная переработка "ап-
риорной серии"; 

3) повторение тона "е" на схеме не показано. 
 

   М о д а л ь н ы е  к а ч е с т в а  системы обусловлены использова-
нием в качестве относительно самостоятельных конструктивно-гармоничес-
ких единиц нескольких тономодусов, образующихся при развертывании 
большинства серийных рядов, в том числе: "ладов Мессиана" и авторских 
(последние преобладают). Звуковой материал этих модусов применяется при 
построении мелодических голосов полифонической ткани (напр.: 1.2.1.1 — 
1-2-я скр.  1-10 тт.; 2.1.1.1 — 3-4-я скр., 1-14 и др.) и её вертикалей (напр., 
2.1.1 — 5 т.; 1.1.1.2 — 9 т. и др.). Характерная закономерность модального 
процесса — постоянная звукорядная мутация.  

Т о н а л ь н ы е  или, иначе, ц е н т р и ч н ы е  к а ч е с т в а  сис-
темы:        

 наличие центрального тона (звук "ми" ),  
 его появление в качестве начального и конечного тона сочинения, 
регулярное применение после каждого другого звука (исключение — 
24-31 тт. —  зона максимальной тональной неустойчивости) и посто-
янное выделение с помощью динамического акцента275. 

Характерная закономерность в высотно-системном процессе — мутация 
относительно традиционной тонально-полифонической структуры в сонор-
но-полифоническую (24-31 тт.) и обратно. 
 
Полифоническая организация 

                                                           
275 В авторской ремарке указано на обязательность применения крещендо при 

переходе от любого звука к тону "ми" в первой  части "волны" или  диминуэндо — во 
второй. 
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Основные варианты полифонического письма — свободно-
имитационная полифония и имитационно-сонорная. Наиболее яркий и отно-
сительно индивидуальный структурный момент этого письма — стреттно-
вариантная графическая имитация276,  в которой, при обновлении интер-
вальной и ритмической структур в имитируемых компонентах, сохраняется 
(в основном или обращенном вариантах) вектор их мелодического движения  
Пример 98.  

Пример 98. [1-6 тт., партии 1-6 скрипок] 

Характерная закономерность полифонического процесса — постепен-
ное наращивание в первой части формы числа имитируемых интервалов и 
их величины и, напротив, уменьшение этих параметров во второй (исполь-
зуются разные интервалы в пределах до двух октав, в том числе: в 1-5-ом  тт. 
— имитации секунд Пример 98, с 6-го — имитация секунд и терций, с 12-го — 
секунд, терций и тритона, с 14-го — добавление к прежним имитируемым 
интервалам квинты, с 15-го —  септимы и сексты Пример 99  и т.д. до кульми-
нации, в которой имитируется максимальное число интервалов. Таким обра-
зом, на уровне интервального содержания музыкальной ткани складывается 
форма равнобедренного треугольника. 

                                                           
276 Термин Т.В. Шевченко. 
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Пример 99.  
 
 

 
Временнàя организация  

Её виды:  
мнимотактовая система (вся композиция);  
модальная система, связанная с применением модуса из четырех рит-

могрупп (вся композиция): 1) —  -  —  277; 2) — - -  278; -  -  — —  279; 4) -  —  
                                                           
277  Длинное тире в группах означает относительно более долгий звук, короткое 

тире — более краткий звук (напр., 1-5 тт. в партии 5-6-й скрипок, вариант этой же 
ритмогруппы в партиях 11-14-й скрипок). 
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- 280. 
 

Динамическая организация 
Её виды:  
прогрессийная  (прогрессия от рр до ff  — первая часть сочинения, рег-

рессия — от ff до  рр —  вторая) и 
формульная  (используются две динамических формулы: первая — ре-

гулярный  крещендирующий форшлаг к звуку "ми" — до кульминации, вто-
рая — напротив, диминуирующий — после кульминации). 
 
Тембровая структура 

Монотембровая построение, решенное на уровне 48-ми скрипок.  
Логика развития тембровой драматургии — крещендирующее, а затем 

диминуирующее развитие диапазона монотембровой палитры, как ещё одно 
воплощение ведущего конструктивного принципа сочинения — принципа 
прогрессии.  
 

                                                                                           
В последующих появлениях этой и других групп ритмомодуса, длительности, 

выполняющие в них роль относительно долгой и краткой временнòй доли, всегда 
обновляются, но при этом обязательно сохраняют свои пропорциональные 
соотношения. (Эта форма ритмомодального письма в данном сочинении отимечена 
Т.В. Шевченко). 

278 1-6-й тт. в партии 33-38-й скрипок. 
279 17-19-й тт. в партии 13-14-й скрипок. 
280  6-10-й тт.  в партии 1-2-й скрипок. 



 
                                                                                              

Композиция 14. Baletto  
для дирижера и любого ансамбля (1974) 

Автор эскиза Т.В. Шевченко 
Форма   
— вариационный цикл, выстроенный как "инструментально-театральные, 
алеаторические, крещендирующие двойные вариации".  

Периодическое обновление дирижером и ансамблистами своего подчас 
весьма экстравагантного поведения на сцене, связанного со своеобразной 
мимикой, жестикуляцией, неожиданными и порой достаточно резкими ко-
мическими движениями, придает всему композиционному процессу черты 
очень своеобразного театрально-инструментального двупланового  вариаци-
онного цикла.281 Первый план этого цикла — мимика, жестикуляция дири-
жера, второй — те же действия и музыка ансамблистов. При этом, если  для 
вариаций дирижера темой служат его собственные первые "актерские дейст-
ва", то для вариаций исполнителей — и эти "действа" дирижера, и всё его 
последующее поведение на сцене, т.е. некая цепь "рассредоточенных мими-
ко-жестикуляционных тем". Таким образом, вариации исполнителей скла-
дываются в особый — уже вторичный —  вариационный  цикл.   

Постоянное обновление сценической игры дирижера и ансамблистов, 
появление  в ней всё более динамичных мимических, жестикуляционных и 
музыкальных реакции последних на различные  "актерские действа"  дири-
жера  придает всему вариационному процессу подчеркнуто крещендирую-
щий характер282 Пример 100.  

Ж а н р  Baletto может быть определён как "инструментальный театр-
буффонада с Каденцией-монологом"283, а т е х н и к а  м у з ы -
к а л ь н о г о  п и с ь м а — как  всекомпонентная алеаторика (= панком-
понентная, алеаторика полная)  поскольку абсолютно весь материал сочи-
нения, включая звуковую и ритмическую  ткань, темп, характер и состав 
инструментов, при каждом его новом исполнении создаются заново. 

                                                           
281 Принцип такого построения формопроцесса отмечен Д.И. Шульгиным. Ему же 

принадлежит и определение композиционной структуры сочинения. 
282 В партитуре композитора эти "действа" обозначены специальной графической 

символикой, указывающей на всевозможные движения рук, ног, головы дириженра, 
мимику его лица и пр. 

283 Каденция-монолог дирижера в конце сочинения представляется своеобразной 
аллюзией на иронично-назидательные заключительные реплики главных героев 
опер-буфф — в данном случае — на собственные реплики и "выступления" 
ансамблистов. 
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Пример 100.  фрагмент партитуры  

 



   

Композиция 16. Ноктюрны  
  для трех кларнетов (1974) 

 
Форма  
—  п я т и ч а с т н ы й  ц и к л.  Его компонентно-композиционное реше-
ние:  

на уровне фактуропроцесса — сонатно-вариационная фактуроформа;  
на уровне темпопроцесса  —  однофазная волна;     
на уровне тембропроцесса — многозначная темброформа. Её 1-е зна-

чение — зеркальная крещендирующая форма с обрамлением (= "винтооб-
разная", "форма морской раковины"), 2-е — квази симметричная пятичаст-
ная;               

на уровне громкостнòго процесса  —  статическая громкостнàя кон-
тинуальная форма (все части цикла имеют одинаковый динамический пара-
метр — "рр" и переходят одна в другую без перерыва).  

 
Сонатно-вариационная фактуроформа 

Образование сонатно-вариационной формы на уровне фактурного про-
цесса (= сонатно-вариационной фактуроформы) связано с тремя конструк-
тивными моментами: 

первый — применение фактуротем I-й и II-ой частей — "каноническо-
го монотембрового трио"284 и "контрастно-полифонического дуэта" и в зна-
чении главной и побочной партий, и  как тем вариаций; 

второй — использование разработочно-вариационного развития, в ходе 
которого каждая из двух фактуротем  в своих вариациях обретает опреде-
ленные признаки другой (III-я и IV-я части); 

третий — органичное слияние фактуротем,  их синтез в V-ой части 
цикла ("синтреприза" как синтфактурная вариация). 

 
Э к с п о з и ц и я  
Гп (= 1-я тема вариаций — I ч. цикла) — волнообразная, зыбкая тем-

броутолщенная мелодическая линия (три кларнета in B). Её характерные 
особенности Пример 101:  

• свободно-имитационное трехголосие;  
• каноническая форма; 
• тремолирующий двузвучный алеаторический мотив, приме-

няемый в качестве е д и н с т в е н н о г о  о б ъ е к т а  и м и т а -
ц и и; 

• частое обновление интервального содержания этого мотива, а 
также времени его звучания и места появления во всех  голосах.  
 

                                                           
284 Три кларнета in B. 



Аналитические этюды.    
                                       

 

Пример 101.   
 

 

Пп (= 2-я тема вариаций — II ч. цикла) — "контрастно-полифонический 
дуэт", в котором нижний голос — это декламационно-пуантилистическая, с 
резкими регистровыми перепадами линия (Cl.basso in B),  а верхний голос-
пласт — квази пуантилистическое, диссонантно-шелестящее, синхронно-
имитационное мономерное двухголосие, сплошь составленное из относи-
тельно автономных интервалов-всплесков и кратких интервальных групп 
(clarinetti in B) Пример 102.    
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Пример 102.   

 
 
Р а з р а б о т к а   
Её начальный раздел (первая "вариация-сублимация"  — III ч. цикла) 

решен в многозначной фактуре Пример 103  
  

Пример 103.  

 



Аналитические этюды.    
                                       

 

1-е з н а ч е н и е  этой фактуры —"контрастно-полифонический дуэт": 
нижний голос-пласт — синхронно-полифоническое кантабиле двух кларне-
тов in B (вариация-аллюзия на темброутолщенную мелодическую линию 
Гп), верхний голос — "фальцетно-стаккатное эхо" у Cl  piccolo (вариация-
аллюзия на обрывистые интервалы и короткие интервальные группы из 
верхнего пласта Пп). Образование эхообразного эффекта связано с  и м и -
т а ц и е й  в верхнем голосе ч и с л а  (!) з в у к о в  из каждой новой 
ритмогруппы нижнего. Эта же связь приводит к образованию в музыкальной 
ткани и формы канона — канона числа длительностей как композиционной 
аллюзии на  свободно-каноническую форму Гп; 

2-е з н а ч е н и е  —  "тирольская фактура" — синхронно-двухголос-
ная мелодия,  сопровождаемая фальцетными фиоритурами. 

Следующий раздел разработки (вторая "вариация-сублимация" — IV ч. 
цикла) — одна из разновидностей "фактуры ветра" —  "кружащаяся позем-
ка" — бесконечная, стремительная одноголосная мелодия, попеременно и 
постоянно переходящая от clarinetto (in A) к clarinetto basso (in B) и clarinetto 
piccolo (in Es), что, в целом, вызывает ощущение звучания одного, но не-
обычно богатого в своих регистровых возможностях, кларнета285.   

Специфические черты главных фактуротем сочинения, отраженные в 
данной фактуре Пример 104:  
• имитационность, реализованная в политембровом одноголосии (нача-

ло каждой  имитации — всегда новая фраза у "нового" кларнета);  
• каноническая форма, представленная в рассредоточенном двухтемном 

каноне (первая "тема" — фраза, начинающаяся с группы из трех однона-
правленных шестнадцатых, вторая — с двух групп из двух шестнадцатых, 
выстроенных по принципу "восходящей лестницы"); 
• одноголосная политембровость как очередная  сублимация тембро-

утолщенной мелодической линии Гп.  

                                                           
285 Прием такого интересного политембрового решения одноголосия неодно-

кратно встречался в творчестве разных композиторов, в частности, в финале Второго 
струнного квартета Альфреда Шнитке. 
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Пример 104.  

 
Р е п р и з а   (= заключительная вариация — V ч.) 
Синтез фактуротем Гп и Пп (синтфактурная вариация) Пример 105 .   
 

Пример 105.  
 

  
В целом фактура этого раздела может быть определена как "синхронно-

полифонический хорал".   



Аналитические этюды.    
                                       

 

К числу характерных черт экспозиционных фактур, нашедших своё от-
ражение в этом "хорале" можно отнести:  

• трехголосную утолщенность мелодической структуры Гп 
("многоголосная мелодия");  

• имитационно-синхронное построение музыкальной ткани в 
качестве аллюзии на синхронную полифонию, эпизодически возникав-
шую в верхнем слое фактуры Пп;   

• кларнетный состав Гп;  
• векторно-зеркальную синхронность286 — аллюзия на со-

держание верхнего слоя фактуры Пп.  
 
Т е м п о ф о р м а  —  "крутая волна"  Схема 22 .    
 

Схема 22. Темпоформа цикла 
 
 

 

 

 
Темброформа — двузначная.  
Общая ведущая закономерность в двух  значениях темброформы — по-

степенное, волнообразное развитие "кларнетной палитры" от монотемброво-
сти  (три обычных кларнета) к политембровости (тембры обычного и басо-
вого кларнетов сменяются ансамблем обычного кларнета  и кларнета  пик-
коло, а затем —  в кульминации — ансамблем трех разных кларнетных тем-
бров) с последующим резким спадом к начальной монотембровости. 

1-е  з н а ч е н и е  темброформы —  зеркальная крещендирующая с 
обрамлением или, иначе "винтообразная", или форма "морской раковины"287 

                                                           
286 Синхронное ритмическое движение одних голосов многоголосной ткани в 

направлении зеркальном направлению движения других её голосов. 
287 Аналогия с формой раковины здесь очень условна и вызвана, в основном,  

винтообразным чередованием разных — "среднего", "низкого" и "высокого" — 
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Схема 23 .   
 
Схема 23. Зеркальная крещендирующая темброформа с  

                  обрамлением   

Части цикла 
    I                     II                 III                    IV              V  

 
Тембровый состав частей 

                                                   
                                                     Cl.pic.                Cl.pic. 
           3 Cl.               2 Cl.            2 Cl.                 Cl.              3 Cl 

                             Cl. bas                                      Cl. bas             . 

 
   "Графический образ" темброформы цикла 

  —"винтообразная"  или  форма "морской раковины" 
 
Cl.pic. 

 
 

3 Cl. 
 

 
Cl. bas                                            

 
2-е з н а ч е н и е  темброформы —  квази симметричная пятичаст-

ная форма А В С В/С А, в которой разделы "А" —  м о н о т е м б р о в ы е , 
а  все остальные —  п о л и т е м б р о в ы е 288 Схема 24. 

 
Схема 24. Квази симметричная строго геометрическая пятича-

стная полипрямоугольная темброформа  

                                                                                           
кларнетов.  

288 Обычный кларнет сохраняет своё присутствие во всех частях цикла. При этом 
его звучание может быть и постоянным (I, II, III, V), и эпизодическим ("пунктирным" 
— IV). Резкоконтрастные по тембру басовый кларнет и кларнет-пикколо образуют на 
фоне обычного, соответственно,  темброчасти  B  и С  в совместном звучании часть 
В/С. 



Аналитические этюды.    
                                       

 

 
 

 
Форма отдельных частей цикла  

I  ч а с т ь  —  многокомпонентная полиформа 
• на уровне диапазонного процесса — "зеркально-волнообразная (= 

пульсирующая, "зеркально-холмистая") крещендирующая форма с обрамле-
нием"289 Схема 25 .    

                                                           
289 Форма, складывающаяся из ряда криволинейных и прямолинейных 

расширений и сужений д и а п а з о н а  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и, при 
общей тенденции к его расширению (от начальной кварты g1 — c2 до 
кульминационной трехоктавной сексты  eм

 — c3 и завершающаяся в диапазоне "as1 — 
c2", близком начальному). 

Нулевая точка отсчета верхних и нижних звуков музыкальной ткани — тон "ля" 
первой октавы. Интервал между этими звуками и тоном "ля" измеряются в полутонах 
(на схеме ряды  1-й и 2-й). Верхний цифровой ряд  —  номер очередного замера. С 
учетом того, что в этой части отсутствует тактовая организация, в качестве 
очередной группы звуков рассматривается каждая вертикаль, в которой появляются 
один новый звук или более.    
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Схема 25.  
Зеркально-волнообразная (= пульсирующая, "зеркально-холмистая") 

крещендирующая диапазонная форма с обрамлением  

Отдельные фазы этой формы (на уровне минусовых и плюсовых значе-
ний) имеют зеркально-волнообразную структуру, другие — напоминают 
отдельные геометрические фигуры (напр.: трапеция -фаза 7-10290, +фаза 9-12, 
-фаза 18-22, -фаза 25-28; треугольник: +фаза 26-28; прямоугольник: + фаза и 
-фаза 28-30 и др. более сложные геометрические фигуры). В ряде случаев 
образуются контрастные и имитирующие фазы-волны, в том числе: син-
хронно-зеркальные (фазы с зеркальным рельефом — 17-21, 28-30), синхрон-
но-параллельные (фазы с "однонаправленным рельефом" — напр., парал-
лельное движение вниз — вторая половина четвертого замера и первая по-
ловина пятого), имитационно-зеркальные  (фигура трапеции: -фаза 7-10 и 
+фаза 9-12), просто имитационные (имитация в прямом движении: +фаза 21-
24 и -фаза 22-25).   

• на уровне сонантного процесса — горно-рельефная сонантная фор-
ма Схема 26, 291. 

 
                                                           
290 Границ фаз обозначены в верхнем цифровом ряде.  
Знаки "-"  и "+" обозначают соответственно нижнюю и верхнюю части диапазона 

музыкальной ткани по отношению к нулевой точке отсчета —  звуку "ля" первой 
октавы.   

291 Расчет сонантного процесса сделан по методике Ю. Кона. 



Аналитические этюды.    
                                       

 

Схема 26. Горно-рельефная  сонантная форма 
                                                                                                          

 

 
"Горно-рельефное содержание" этой формы связано с наличием в её 

"графическом облике" геометрических фигур, в частности, треугольников 
разной конфигурации, напоминающих в своей совокупности очертания мно-
гопикового хребта292. 

Функцию обрамления в этой форме выполняют формы — совпадающие 
в своей сонантности 1-я и последняя вершины "горного рельефа".   

• на уровне  интервально-плотностного процесса — полифазная 
д и м и н у и р у ю щ а я  форма с обрамлением, т.е. интервально-
плотностная форма, имеющая в своей структуре ряд расширений и суже-
ний при общей тенденции к сужению (от начальной плотности в 64 балла  до 
38 баллов Схема 27 .  В роли обрамления выступают фазы с плотностью 64 и 65 
баллов)293.     
 
Схема 27. Полифазная диминуирующая интервально-плотностная  

форма с  обрамлением 

                                                           
292 "Хребет горный",  положительная крупная форма рельефа суши, имеющая 

л и н е й н о е  п р о с т и р а н и е, четко выраженные гребень и склоны" БЭКМ 
2002.  

293 Расчет интервально-плотностного процесса сделан по следующей методике: 
всем интервалам присваивается определённое число, обозначающее их условную  
гармоническую плотность:  прима — 1, октава — 2, б7 — 3, м7 — 4  … м2 — 13. 
Плотность всех составных интервалов в пределах двух октав — рассматривается как 
вдвое меньшая чем у простых интервалов. Конечная "интервальная плотность" 
вертикали оценивается как сумма плотностей отдельных интервалов, образующихся 
только между соседними звуками. 
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Примечания: 
1) цифры в ряду, начинающемся с единицы, означают номер очередного замера интерваль-

ной плотности музыкальной ткани,  
2) цифры в ряду, обозначенном как "Ряд 1",  указывают на величину этой плотности.     
 
 

 Отдельные фазы этой формы напоминающее определенные геометри-
ческие фигуры (в точном и приблизительном их отображении), в том числе: 
квази трапецию — напр., фаза 3-7 (8,9), фаза 23-26; треугольник — фазы 26-
28, 36-38, 42-43; прямоугольник — фазы 13-14, 17-18.  

В отдельные моменты диапазонного процесса возникают разнообразные 
фазоформы, в том числе: 

контрастные, синхронно-зеркальные имитационные (формы с отра-
женным графическим  рельефом — 17-21, 28-30),  

синхронно-параллельные (формы, имеющие сходный однонаправленный 
графический рельеф. Напр., вторая половина 4-го замера и первая половина 
5-го замера),  

асинхронно-зеркальные имитационные  (фигура трапеции: -фаза 7-10 и 
+фаза 9-12),  

асинхронно-параллельные  или, другими словами, просто имитационные 
(напр., имитация в прямом движении в соотношении +фазы 21-24 и -фазы 
22-25). 

Рассмотренные выше компонентные формы при всей своей несомнен-
ной конструктивной индивидуальности обнаруживают и определённое сход-
ство Схема 28. Так, диапазонная и плотностная формы,  имеющие, соответст-
венно, крещендирующую и диминуирующую структуры с обрамлениями, 
являются "зеркальным подобием"  друг  друга; сонантная форма  с её вол-
нообразной —  к р е щ е н д и р у ю щ е - д и м и н у и р у ю щ е й  —  



Аналитические этюды.    
                                       

 

структурой отражает в себе динамические качества той и другой форм; а 
громкостнàя континуальная или, иначе, статическая форма, выступая 
внешне как контрастная ко всем остальным компонентным формам,  обна-
руживает в своей структуре определённую близость к  ровным поверхностям 
трапециообразных и прямоугольных плотностной, сонантной  и диапазон-
ной форм. 

Схема 28.  
                                  Диапазонная форма 

 
II ч а с т ь  
Форма на уровне фактурного процесса — фактурная полиформа пла-

стовая:  
в е р х н и й  п л а с т  —  "момент-форма" типа период повторного 

строения (статичная застывше-шевелящаяся фактура, однорегистровая, мо-
норитмичная, непрерывная, пятизвучная, с крайне ограниченной интервали-
кой (малые  и большие ноны); 

н и ж н и й  п л а с т  —  "момент-форма" типа период единого 
строения (пуантилистическая фактура, семизвучная, четырехинтервальная 
— м7, б7, м9, б9) 



                                                                                   Композиция 16                                                                      
 

 

III ч а с т ь  
Форма на уровне  ритмопроцесса —  многозначная Схема 29,   294:  
1-е значение — на уровне отношений между ритмомотивами верхнего 

и нижнего пластов музыкальной ткани по к о л и ч е с т в у  временн`ых 
долей, содержащихся в них —  б е с к о н е ч н ы й  р и т м и ч е с к и й  
к а н о н; 

2-е значение — на уровне отношений  ритмомотивов по к о л и ч е -
с т в у  их  временн`ых долей, но уже без различения принадлежности этих 
ритмомотивов к определенному пласту —  р и т м о р о н д о,  в котором 
функцию рефрена выполняют четырехдольные ритмомотивы (на схеме — 
R), а функцию эпизодов — двудольные и остальные многодольные мотивы 
(на схеме строчные латинские буквы, каждая из которых закреплена за рит-
момотивом с тем или иным числом долей); 

3-е  значение — на том же уровне —  т р ё х ч а с т н а я  с  с о -
к р а щ е н н о й  р е п р и з о й. 
 
Форма в отдельных пластах второй части: 
       верхний пласт 

— на уровне интервального процесса — многоплановая форма295  Схема 

30: 
1-й план — тройные рассредоточенные позиционно-интервальные микро-
вариации, в которых роль микротем выполняют три моноинтервальных мо-
тива (большесекундовый, малотерцовый и малосекундовый)296; 
2-й план — микровариации на полиинтервальные мотивы (= интервальные 
группы); 
3-й план — четное интервальное рондо, содержащее 11-ть микро-эпизодов 
(все полиинтервальные мотивы) и 11-ть микрорефренов297 (все моноинтер-
вальные мотивы). 

Схема 29.  

                                                           
294 Количество длинных черт в каждом пласте означает число длительностей. 
295 Критерии дифференциации этого процесса:  порядок обновления высоты 

интервалов и интервальных групп; закономерность появления интервалов, входящих 
в родственные группы; полное и неполное проведение этих групп, повторение одного 
или двух интервалов внутри группы. 

296 Форма, в которой функцию "микротем" выполняют три названных мотива-
интервала, а роль вариаций — разделы музыкальной ткани, где они появляются в 
новых позициях. 

297 Повторение рефрена подряд не рассматривается как отдельное его проведение, 
а оценивается в качестве очередной "позиционно-интервальной вариации" на его 
моноинтервальную структуру. 



Аналитические этюды.    
                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   Композиция 16                                                                      
 

 

   2
 3

 2
   

  2
   

2 
 4

   
2 

   
6 

2 
   

3 
2 

9 
2 

  2
 1

0 
  2

   
 2

 8
   

 2
   

2 
4 

2 
   

 3
   

3 
   

2 
6 

2 
6 

   
2 

5 
   

1 
  4

 2
   

 2
 5

 2
   

 2
   

 2
 4

   
 2

 7
 2

   
 3

   
 1

   
2 

5 
2 

  2
 1

0 
  1

  4
 2

   
  5

   
6 

2 
6 

10
 3

2 
   

 3
   

 3
 

   
   

a 
   

   
   

b 
   

   
  c

   
  a

1  
   

 d
   

   
  b

1  
   

   
b1    

   
   

   
c1 

   
   

 e 
   

   
 b

2    
  e

1    
   

 b
   

  e
11 

   
   

   
   

   
   

e1 
   

 d 
   

   
 b

2 
   

   
   

   c
11 

   
 a1 

     
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

  R
   

   
   

R
   

   
   

   
   

   
   

   
R

   
   

  R
   

   
   

R
I  

—
   

   
   

   
   

   
 R

II
 I 

   
   

   
   

   
   

R
   

   
   

   
   

 R
I R

II
   

   
   

   
   

   
   

R
II

   
   

 R
II

I  
   

   
   

   
   

   
   

   
R

I 
—

 
П

ри
м

еч
ан

ия
:  

1)
 а

ра
бс

ки
е 

ци
фр

ы
 п

од
 к

аж
ды

м 
из

 к
он

ус
ов

 г
ра

фи
ка

 о
зн

ач
аю

т 
ве

ли
чи

ну
 и

нт
ер

ва
ло

в 
в 

по
лу

то
на

х;
  2

) б
ук

ва
 "

R
" 

—
 с

им
-

во
л,

 о
бо

зн
ач

аю
щ

ий
 р

еф
ре

н 
(о

ди
но

чн
ы

й 
ин

те
рв

ал
, д

ву
до

ль
на

я 
ри

тм
ог

ру
пп

а)
;  

3)
 б

ук
вы

 "
a"

, "
b"

, "
c"

, "
d"

, "
e"

  —
  с

им
во

лы
, о

бо
зн

ач
аю

щ
ие

 
эп

из
од

ы
 (и

нт
ер

ва
ль

ны
е 

гр
уп

пы
, м

но
го

до
ль

ны
е 

ри
тм

ог
ру

пп
ы

); 
 4

) а
ра

бс
ки

е 
ци

фр
ы 

вв
ер

ху
 с

им
во

ло
в 

оз
на

ча
ю

т 
ва

ри
ац

ио
нн

ые
 и

зм
ен

ен
ия

 в
 

эп
из

од
ах

 (в
 т

ом
 ч

ис
ле

: п
ов

то
ре

ни
е 

од
но

го
 и

з 
ин

те
рв

ал
ов

 о
сн

ов
но

й 
—

 и
сх

од
но

й 
гр

уп
пы

 э
пи

зо
да

, н
еп

ол
но

е 
пр

ов
ед

ен
ие

 э
то

й 
гр

уп
пы

, п
ер

е-
ст

ан
ов

ки
 и

нт
ер

ва
ло

в 
в 

не
й)

;  
5)

 а
ра

бс
ки

е 
ци

фр
ы

 в
ни

зу
 с

им
во

ло
в 

оз
на

ча
ю

т 
ва

ри
ац

ио
нн

ы
е 

из
ме

не
ни

я 
в 

эп
из

од
ах

, с
вя

за
нн

ы
е 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
в 

ни
х 

об
ра

щ
ен

ия
 о

дн
ог

о 
из

 и
нт

ер
ва

ло
в,

 в
хо

дя
щ

ег
о 

в 
ос

но
вн

ую
 г

ру
пп

у 
эп

из
од

а;
  6

) р
им

ск
ие

 ц
иф

ры
 р

яд
ом

 с
 с

им
во

ло
м 

ре
фр

ен
а 

оз
на

ча
ю

т 
об

но
вл

ен
ие

 е
го

 и
нт

ер
ва

ла
 (в

ар
иа

ци
и 

на
 и

нт
ер

ва
л)

. 
Сх

ем
а 

30
 

 
 



Аналитические этюды.    
                                       

 

нижний пласт — на уровне и н т е р в а л ь н о г о  п р о ц е с с а 298 
(критерий его дифференциации  —  порядок появления интервалов) —  мно-
гозначная форма:  

1-е значение — интервальное рондо, в котором функцию рефрена вы-
полняет м3 Схема 31; 

2-е значение — двухчастная контрастно-развивающая интервальная 
форма Схема 31: 

3-е значение — рондо с рефреном в виде интервальной группы м3 - 
тритон - б2  Схема 32;  

4-е значение — рассредоточенные интервальные вариации (тема — ин-
тервальный рефрен рондо) Схема 32, Сноска 299 : 

Схема 32.  
3 6 2                8                6 3 2 6 3                5 8 3 1           6 2(14)3300     
    
    R               Эп1                  R'                         Эп2                   R''     
    Т                                      Вар 1                                            Вар 2 
 

 
IV  ч а с т ь  
 Её ритмическая ткань абсолютно мономерна (x),  а сам ритмопроцесс  

континуален и монолитен.  
Дифференциация этого процесса возникает только на уровне его взаи-

модействия с тембровым, звукорядным и фактурным процессами. Здесь 
ритмоформа обретает составное и диминуирующее содержание или, иначе, 
представляется как м н о г о ч а с т н а я  р е г р е с с и й н а я, поскольку 
каждый из следующих её разделов, в большинстве своем, оказывается 
меньше предыдущего.  

  Темброформа четвертой части — м н о г о ч а с т н а я  р е г -
р е с с и р у ю щ а я. Её регрессийное содержание обусловлено тем, что в 
начале сочинения каждый из трех разных кларнетов занимает относительно 

                                                           
298 В данном случае этот процесс рассматривается как развитие интервальных 

отношений между двумя голосами синхронно-полифонической ткани.  
299 В рефрене варьируется порядок интервалов и их число. 
300 В рефрене В последнем проведении рефрена интервал большая секунда пред-

ставлен в виде своего "составного родственника" — большой ноны. 

Схема 31.                             
Интервалы 3 6 2 8 6 3 2 6 3 5 8 3 1 6 14 3 2 5 4 10 17 1 3 8 10 9 2 7 6 3 1 13  3  

R             R      R       R           R                        R                      R         R   
      Эп.1       Эп.2   Эп.3      Эп.4             Эп. 5                   Эп. 6            Эп. 7 

                      
        
          I часть                                      II часть  

Рондо  
 

2-частная 
форма                                                                                                        
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крупные фазы музыкальной ткани, а затем всё более и более мелкие. Зако-
номерность этого уменьшения волнообразна, т.к. периодически возникает 
незначительное увеличение протяженности звучания каждого из тембров, 
однако общая тенденция к сокращению времени их звучания — вплоть до 
одной или двух шестнадцатых — преобладает). Кроме того, в тембровом 
процессе обнаруживаются и другие характерные закономерности:  

• тембр обычного кларнета открывает и завершает всю часть, появля-
ется чаще других (16-ть его появлений против 13-ти появлений басового 
кларнета и 12-ти — кларнета-пикколо), а  

• время общего звучания этого кларнета почти равно времени сово-
купного звучания других кларнетов  и, в отдельных своих моментах, оказы-
вается самым значительным (максимальное "соло" обычного кларнета = 41 x 
, максимальное соло басового кларнета = 33 x, кларнета пикколо = 25 x).  

Всё это придает тембру обычного кларнета ведущее значение в органи-
зации тембро-композиционной структуры, а всей тембровой организации 
вполне определённое значение тональной системы (тембротональности), в 
которой функцию центра-тоники выполняет обычный кларнет. Образую-
щаяся при взаимодействии разных кларнетов темброформа представляется 
как многозначная Схема 33. Её п е р в о е   з н а ч е н и е — это тембровое 
рондо, в котором тембр обычного кларнета выполняет функции рефрена, а 
тембры басового кларнета и кларнета пикколо — эпизодов301; в т о р о е — 
двухчастная развивающаяся темброформа с репризой-кодой, возникает  на 
уровне отношений двух разделов, в первом из которых сопоставление раз-
ных  кларнетных тембров происходит относительно редко, а во втором зна-
чительно чаще. (Репризное значение заключительного раздела связано с по-
следним, длительным и непрерывным звучанием всех трех кларнетов, а ко-
довое — со свободно имитационным их появлением, а затем и с одновре-
менным звучанием.)     

Схема 33.  

                                                           
301 Многочастность такого рондо и сходство материала отдельных его эпизодов 

напоминает, с определенными оговорками,  рондо французских клавесинистов.  



Аналитические этюды.    
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Фактуроформа  
— двухчастная с краткой репризой-кодой:  
п е р в а я  ч а с т ь  —  континуальная кантабильная одноголосно-

политембровая фактура: у всех разнотембровых кларнетов используются, 
как правило, только протяженные и относительно сходные в своем вектор-
ном и интервальном содержании мелодические фразы,  преобладает секун-
довая интервалика, а появление разных кларнетов всегда носит стреттный 
характер — первый звук нового кларнета накладывается на последний звук 
прежнего — в целом возникает аллюзия на свободный канон с рассредото-
ченной структурой;  

в т о р а я  ч а с т ь  —  диалогично-декламационная одноголосно-
политембровая фактура. Её характерные моменты — это использование всё 
более и более кратких реплик вплоть до трехзвучных, двузвучных и одно-
звучных, частый отказ от  векторного и интервального сходства, отказ от 
"стреттной связанности" отдельных реплик, использование  наряду с про-
стыми и составных интервалов-скачков между этими репликами.  

В р е п р и з е - к о д е  вновь появляются три относительно протя-
женных мелодических фразы, но уже в форме краткого "свободного канона", 
в котором на место экспозиционной рассредоточенной имитационности 
приходит традиционная стреттная свободная имитация. 

 
Тономодусная и интерваломодусная пятифазная форма302 

 — многозначная:  
1-е значение — тономодусная, интервально-прогрессирующая конти-

нуальная пятифазная  форма;   
2-е значение — с учетом тембрового и временнòго параметров —   рег-

рессирующая  тономодусная форма.   
 
Тономодусная,  интервально-прогрессирующая континуальная пятифаз-

ная форма (1-е  значение) 
Образование этой композиционной структуры связано с применением в 

каждой из её фаз интерваломодусов с ранее не использовавшимися интерва-
лами (I-я фаза — звукоряды только из  интервалов м2 и б2; II-я — добавля-
ется м3; III-я — б3; IV-я — кварта; V-я — тритон и квинта). Величина вновь 
появляющихся интервалов постоянно увеличивается. При этом во второй-
пятой фазоформах используются тономодусы, которые  повторяют в разном 
объёме и разном порядке отдельные или все модусы первой фазы (в том 
числе: 2.1;  2.1.1;  1.1.1.1.1;  2.2.1, 1.2) и модусы предыдущих фаз, а также 
интерваломодусы с ранее не использованным интервалом или интервалами  
(V-я фазоформа).  

 
Регрессирующая тономодусная форма (2-е  значение) 
Становление данной композиционной структуры обусловлено общей 

                                                           
302 Форма, образующаяся на уровне тономодусного и интерваломодусного 

процессов. 



Аналитические этюды.    
                                       

 

тенденцией в развитии музыкальной ткани к последовательному уменьше-
нию протяженности отдельных фаз звукорядного процесса, связанных толь-
ко с одним кларнетным тембром, а также   с постепенным сокращением зву-
кового объёма входящих в них тономодусов и их числа. 

 
V  ч а с т ь  
Форма на уровне аккордовых отношений типа "устой-неустой"— мно-

гозначная гармоническая форма Схема 34:  
1-е з н а ч е н и е  —  ладогармоническое микророндо303.  
Функцию рефрена в этом рондо выполняет первый комплекс из трех 

разных созвучий — он же центр гармонической структуры, её  "сложная то-
ника"304 или зонный устой (= зона ладотональной устойчивости) Схема 34. Ос-
новной тон его первого и последнего созвучий — звук «ми»  — первая сту-
пень хроматической тональности данной части цикла.  

Эпизоды  рондо  —  все остальные комплексы созвучий — его "слож-
ные нетоники" (= зонные неустои, зоны ладотональной неустойчивости).  

2-е з н а ч е н и е  —  четное гармоническое микророндо, в котором 
функцию рефрена выполняет последнее из созвучий "сложной тоники". Раз-
личие в содержании отдельных эпизодов в каждом из рондо  обусловлено:  

применением созвучий с новой интервальной структурой; возвращени-
ем прежних всегда в новой позиции или с какой-либо ротацией интервалов 
Схема 34;  

применением созвучий, имеющих всякий раз новые функциональные 
отношения с тоникой Схема 35;  

относительно разным уровнем гармонической неустойчивости 

                                                           
303 Отдельные микроразделы такого сравнительно небольшого рондо — это 

группы созвучий, выделенных лигами. Начало большинства этих групп связано с 
относительно короткой нотой, а их завершение — остановкой на наиболее долгой.     

304 Термин Ю.Н. Холопова. 
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Аналитические этюды.    
                                       

 

Временнàя организация сочинения  
 Её виды:  

• алеаторическая — I часть (протяженность всех звуков указана без точ-
ных временны̀х градаций);  

• модальная — III часть  (нижний пласт — модус из 12 групп длительно-
стей: 1) eeeq.; 2) e q ; 3) e e q.; 4) e q.; 5) eeq ; 6)  eeee h ; 7) eeeq ;  8) 
eeee q ; 9) ee h ; 10) eee q. ; 11) eeee q. ; 12) e h ;  

• мономерная (x  —  I-я и IV-я части, e  —  II-я часть).  
• прогрессийная — завершение I-й части Здесь в качестве объектов ими-

тации используются две ритмогруппы: первая — регрессийная глиссан-
дирующая, вторая — прогрессийная: q  q  q . q .  h  h .  В имитациях про-
тяженность регрессийной ритмогруппы постепенно наращивается.  

Полифония  
Её виды: имитационная, в том числе свободно каноническая, и контрастная. 

Один из примеров своеобразной внетактовой имитационной полифонии 
"по Екимовскому" — музыкальная ткань второй части сочинения в партиях  
1-го и 2-го "обычных" кларнетов, где применяется мономерный канон. Рит-
мическая структура этого канона более строгая, по сравнению со звуковы-
сотной. При этом отдельные моменты звуковысотных и ритмических имита-
ций чаще всего не совпадают (исключение — 1-я строка, 2-й cl. — g-as- as и 
1-й cl. — g-fis-fis). В начале ритмоканона в роли пропосты выступает ритмо-
структура 1-го cl., а начиная с двадцатой восьмой, её функции выполняет 
материал 2-го cl. В последнем фрагменте — завершающие десять восьмых 
— применена техника вертикально-подвижного контрапункта: группа 
q—q e q—q из партии верхнего кларнета переходит к нижнему, а 
группа q—q e q—q из партии нижнего в ракоходном варианте к верх-
нему.  

Характерные особенности звукового материала канона — это постоян-
ное обновление способов имитации и интервала имитации на всем его про-
тяжении. Так, точная имитация в прямом движении на м2 (1-я строка — g-
fis, f-e), сменяется имитацией в обращении (1-я строка, e-fis — 2-й cl. и g-f — 
1-й cl.;  f-g — 1-й 2-й cl. и as-fis — 2-й cl.; as-g-fis-f — 1-й 2-й cl. и e-f-g-as —  
2-й cl.), далее — имитация в прямом движении (1-2 строки — e-fis-f у cl.), в 
ракоходе (2-я строка, 2-й cl. — g-as-fis и 1-й cl. — fis-as-g), имитация с "ро-
тацией" внутри имитируемой последовательности 2-я строка, 2-й cl. — fis-e-
f-g и 1-й cl. — e-fis-f-g.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               

Композиция 22. Квартет-cantabile 
                                                            для двух скрипок, альта, виолончели (1977) 

Форма  
—  компонентная разноматериальная полиформа, три композиционных 

составляющих которой имеют сходные параметры.  
 

Паузная ритмоформа305 
Характерные закономерности ритмоформы этого сочинения обусловле-

ны, в частности, р е г у л я р н ы м  чередованием в ней звучащих и незву-
чащих временны̀х долей или, иначе, длительностей-звуков и длительностей-
пауз Пример 106.  

На уровне опосредованных отношений незвучащих временны̀х долей 
складывается многозначная паузная ритмоформа с модальной организаци-
ей, в которой используется "модус пауз" от одной до четырех секунд  и "мо-
дус рассредоточенных групп пауз"306 Схема 36. Её 

1-е з н а ч е н и е  —  трёхчастная репризная форма с добавочным 
н е ч ё т н ы м (!) рефреном и кодой, паузная структура которой выстроена 
относительно зеркально по отношению к паузной структуре экспозиции;  

2-е з н а ч е н и е  —  вариации с добавочным нечётным рефреном 
Схема 36. 

                                                           
305 Важнейшая особенность временнòй структуры всего сочинения — её 

выстраивание на основе ограниченной алеаторики (она же применяется также и при 
построении динамической структуры). Ниже приводится ряд авторских примечаний 
к построению ритмической ткани композиции: 

"… Длительность черных нот: Ï Ï Ï ≈  1". Длительность белых нот (после 
вступления последнего голоса):  w  ≈  2", 3", в отдельных случаях (по желанию ан-
самбля)  ≈  1", 4". Интервал вступления голосов (после общих пауз и после остановок 
на белых нотах)  ≈  одна черная нота. Динамика каждого такта: черные ноты в начале 
— cresc, черные ноты в конце — dim; белые ноты — mp, p, mf,  в отдельных случаях 
— pp,  f,  ff  — по желанию ансамбля". 

В связи с отсутствием авторских указаний на точную протяженность нот, все  
звучащие  такты  могут быть исполнены и как относительно одинаковые и как 
различные. В первом случае "звучащая структура" временнòй организации квартета, 
обретает статус собственно тактовой (= "реально тактовой"), а во втором — 
"тактопеременной" (= "мнимотактовой"). 

306 В данном паузном процессе используется несколько "групп р а с с р е -
д о т о ч е н н ы х  "тактов-пауз", которые повторяются как в основном и 
ракоходном (напр., 1-2-4  —  4-2-1), так и в ротационном вариантах.   



 Аналитические этюды. 
                                                 

 

Пример 106.  [10-17 тт.]307 

 
Факторы дифференциации границ в  паузных ритмоформах: 
• появление самой длинной паузы, протяженностью в четыре се-

кунды — добавочный  рефрен; 
• появление новых "паузных групп" (1-2-2 1-3-2…) — начало сере-

дины и начало первой вариации); 
• точное и варьированное повторение отдельных рассредоточенных 

групп паузных тактов  (напр., из экспозиции  в середине, из темы в  пер-
вой вариации, отчасти репризе и коде); 

• точное и варьированное повторение новых групп пауз, появляю-
щихся в середине (= вариации),  в том числе, ракоходное; 

• повторение отдельных начальных рассредоточенных паузных 
тактов  вместе с рефреном (4-2-1… 3-2-1) — начало репризы и второй 
вариации.  

                                                           
307 Цифра в  м н о г о г р а н н и к е  указывает на протяженность "паузного 

такта" в секундах. 
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 Аналитические этюды. 
                                                 

 

Приёмы вариационного развития в  паузном формопроцессе: 
• ротационное и ракоходное повторение "групп тактов-пауз"; 
• мутационное перестроение таких групп, в ходе которого начало или 

конец каждой из них одновременно является концом или началом другой 
(отдельные моменты такого их "сращивания" изображены на Схема 37 ).  

 
Схема 37.  

 
 

     1 2 3   1     3  1  1       2 2      1 3 2    1 3 2   1     3  1  1    2     3  1   1 
    
 
 

 
Темброформа — многозначная Схема 38: 

1-е з н а ч е н и е  —  трёхчастная с развивающей серединой и сво-
бодно-зеркальной репризой;  

2-е з н а ч е н и е  —  тембровариации (тема с тремя вариациями. При 
этом темброструктура третьей вариации выстроена свободно зеркально по 
отношению к темброструктуре темы308); 

3-е з н а ч е н и е  —  т е м б р о р о н д о, в котором функцию реф-
рена выполняет одиночный тембр и, в виде исключения, "квартетный уни-
сон"  Пример 107 (момент кульминации). 

Характерные закономерности тембрового процесса:  
 постоянное обновление числа участников квартета309 (экспозиция 

— тембротема; первый раздел средней части — 1-я вариация; второй раздел 
— кульминационная зона средней части и он же — 2-я вариация;  реприза — 
3-я);  

 постоянное обновление тембрового содержания всех вновь воз-
никающих ансамблей (трио, дуэтов, квартетов) и партии солиста (те же раз-
делы);   

                                                           
308 Тембровая зеркальность проявляется, в частности, на уровне порядка 

обновления числа исполнителей в этих разделах.    
309 Четыре исполнителя играют в  ц е л о м  34 такта, три исполнителя — 19 

тактов, два — 16, один — 8. 
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 увеличение числа мнимых голосов в том или ином внутри- квар-
тетном ансамбле (субансамбле) и самом квартете за счет использования 
с к р ы т о г о  д в у х г о л о с и я  у одного или нескольких инструментов 
(в основном — кульминационная зона средней части).  

 
Критерии дифференциации темброформ: 

• сходство числа тембров, задействованных на разных участках формо-
процесса — экспозиция и реприза (=  тема и третья вариация); 

• резкий контраст числа этих тембров — средняя часть и её кульмина-
ционная зона (= тембровый предыкт);  

• тембровое родство отдельных субансамблей — экспозиция и свобод-
но-зеркальная реприза; 

• начало и завершение сочинения солирующим тембром и его чередо-
вание с различными субансамблевыми и квартетными фрагментами 
— "рефренная форма" (= рондо); 

• обновление тембрового содержания в трио,  дуэте  и соло — все час-
ти310. 

 
П р и з н а к и  в а р и а ц и о н н о с т и  в  темброформе: 

• обновление тембрового содержания разных субансамблей  и соло; 
• обновление порядка в появлении ансамблей и соло; 
• различное число повторений квартетного состава (1-я вариация и 2-

я).   
 
Х а р а к т е р н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  темброформы  в обо-

их её значениях: 
• зеркальность темброструктур  крайних разделов (т.е. экспозиции-

темы и репризы-третьей вариации);  
• исключение солирующего тембра из средней части (в первой и вто-

рой вариациях), что усиливает её тембровый контраст с окружающими раз-
делами (исключение — "унисонное соло" всего квартета на грани первой и 
второй вариаций — двух подразделов средней части); 
• рефренное значение солирующего тембра: его многократное появле-

ние в крайних частях и  однократное, но в виде мощного квартетного уни-
сона Пример 107, в средней части. 

                                                           
310 "Микротрио" в условиях квартетного состава может иметь четыре разных 

тембровых комбинации:  Vn1- Vn2-VL; Vn1-VL-Vc; Vn2-VL-Vc; Vn1- Vn2-Vc; 
микродуэт — шесть: Vn1- Vn2; VL-Vc; Vn1-VL; Vn1-Vc;  Vn2-VL; Vn2-Vc.  В 
данном тембропроцессе  используются все возможные трио и дуэтные комбинации, а 
также все тембровые соло.   
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Пример 107.  

 
 

Мотивно-тематическая форма 
Характерная закономерность музыкальной ткани квартета — её микро-

тематическая природа, связанная с обретением отдельными мелодическими 
интервалами (прежде всего, м2) и их небольшими группами (в основном, от 
двух до четырех интервалов, а ближе к кульминации и в ней самой — до 
шести) значения относительно автономных тематических образований.311   

На этом материальном уровне и с учетом  того, что каждый "звучащий 
такт" сочинения, оказывается всегда оторванным от остальных, все назван-
ные планы мотивно-тематической формы обретают специфический дискрет-
ный характер, а её структура — значение многозначной "рассредоточенной 
мотивно-тематической формы":  

1-е з н а ч е н и е  —  мотивно-тематическое рондо, в котором функ-
цию рефрена выполняет — начальная микротема-мотив "d-es",  появляю-
щаяся всегда  только в сольном исполнении;  

2-е з н а ч е н и е  —  двуплановые микроимитационные вариации, в 
которых первый план —  генеральные микроимитационные вариации312, а 

                                                           
311 Ведущий мелодический материал полифонической ткани сочинения —  это 

малосекундовая интонация и мотивы, интервалика которых охватывает две или три 
малые секунды, а её гармонический  материал —  это в с е (!) интервалы и 
разнообразные полифонические вертикали, выстроенные из них при постоянном 
присутствии малой секунды (техника прибавленного полутона, родственная 
гармоническому письму А. Веберна).  

Все мелодические интонации второй и третьей частей — это в основном частые и 
разнообразные позиционные смещения разных моно- и полисекундовых мотивов, их 
ротационные и ракоходные варианты, многообразные полифонические комбинации 
друг с другом,  а также — относительно новые мотивы, рожденные из сочетаний 
малой секунды с другими интервалами, ранее появлявшимися только в составе 
полифонических созвучий (кварта, квинта, тритон).  

 
312 Границы разделов в этих вариациях — отказ от соло одного инструмента 
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второй — местные микроимитационные рассредоточенные313;   
3-е з н а ч е н и е — симметричная волна, развитие которой связано со 

сгущением по горизонтали и вертикали относительно автономных микроте-
матических единиц (кульминация — 4-я вариация протяженностью в 64 так-
та). 
 
Плотностная голосовая форма  (компонентная форма на уровне измене-
ния числа голосов музыкальной ткани)  
—  зеркально-симметричная Схема 39   314 . 
 

                                                                                           
(исключение — квартетный унисон).  

313 Граница разделов в этих вариациях связаны с появлением сольных проведений 
темы-мотива, т.е. все разделы начинаются с "соло".  

Тема вариаций — первые два "звучащих двутакта". Конструктивно-мелодический 
материал темы и последующих микровариаций — это малосекундовая интервалика и 
интервалы, производные от мелодических комбинаций двух и трех малых секунд 
(соответственно, большая секунда и малая терция). Конструктивно-гармонический 
материал —  в с е  интервалы и различные полифонические созвучия из них.  

Временнòе соотношение темы и всех последующих вариаций выстроено в начале 
пьесы по принципу прогрессии (тема и первые две вариации), а в конце — регрессии 
(три вариации) и, при  этом, в соответствии с рядом Фибоначчи и его ракоходом 
(вначале —  5 -  8  -  13, в конце —  10 - 6 - 4 . (часть ряда Фибоначчи). 

314 Нарастание числа скрытых и реальных голосов и их убывание происходит в 
Квартете не прямолинейно, однако в целом оно может быть определено как, 
соответственно, свободно прогрессийное и свободно регрессийное. 
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Схема 39.                                                                        
 Статистика голосовой плотности   и  график плотностно-голосового процесса 
такты 

 
число 

голосов 
   

Такты 
 

 

число 
голосов 
 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 

1 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
3 
3 
5 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
4 
3 
5 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
6 
3 
4 
4 
3 
4 
8 
3 
6 
4 
2 
6 
2 

80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 

         102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 

4 
7 
5 
7 
8 
8 
1 
4 
4 
6 
2 
4 
3 
8 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
5 
4 
2 
4 
4 
1 
3 
3 
6 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
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 Динамическая организация  

Её варианты: модальная и формульная. 

В модальной динамической организации используется восьмиэлемент-
ный модус динамических единиц, включающий в себя шесть стабильных — 
pp, p, mp, mf, f, ff  и две мобильных динамических единиц — cresc. и  dim. (они 
же — две "динамические формулы": первая — это диминуэндо от белой но-
ты к черной, вторая — складывается зеркально, как крещендо  от черной 
ноты к белой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
 

Композиция 30. Прощание  
           Ноктюрн — Элегия — Вальс 

                                                                     для фортепиано (1980) 
Форма  

— циклическая многозначная:  
1-е з н а ч е н и е  —  контрастно-составная пятичастная 315   
       Iч.            IIч.           IIIч.          IVч.           Vч.   
Ноктюрн — Элегия — Ноктюрн — Вальс — Ноктюрн; 
2-е з н а ч е н и е  —  жанровое циклическое рондо (функцию рефре-

на выполняет часть с названием «Ноктюрн», а эпизодов — «Элегия» и 
«Вальс»).  

3-е з н а ч е н и е  —  на уровне отношений частей рондо по их про-
тяженности — встречно-прогрессийная ритмоформа 316 , в которой, с одной 
стороны, в соответствии с арифметической прогрессией — 33 тт. - 23 тт. - 13 
тт. — происходит постепенное сокращение «Ноктюрна», а с другой,—  уве-
личение протяженности эпизодов — соответственно, 25 и 36 тт. 

 
Компонентные формы отдельных частей 

Как и в «Квартете-cantabile», большинство компонентных формопро-
цессов* в этой композиции, в отличие от других сочинений Виктора Еки-
мовского,  имеют на уровне мелодико-тематического, гармонического про-
цессов и некоторых других  сходную композиционную структуру. 

Ноктюрн — на уровне мелодико-тематического и гармонического про-
цессов — компонентная многозначная полиформа:  

1 - е  з н а ч е н и е  —  консеквентный период317 из трех предложе-
ний с добавочным рефреном (рефрен — начальные три такта части и их по-
следующие повторения. Первое и второе предложения заканчиваются несо-
вершенными серединными плагальными каденциями, а третье непосредст-

                                                           
315 Характерные признаки контрастно-составной формы: жанровый,  темати-

ческий и тональный контраст всех частей, переход типа attacca и их мотивная 
связанность. 

316 Термин Т.В. Шевченко. 
317 Консеквентный период — период, предложения которого представляют собой 

относительно большие  звенья одной секвенции. В его структуре возможно как 
однонаправленное повышение или понижение этих звеньев, так и 
разнонаправленное, в том числе, выстроенное по принципу скачка с заполнением или 
заполнения будущего скачка. Каденции предложений консеквентного периода, как 
правило, имеют разную позицию (напр., консеквентный экспозиционный период из 
двух предложений в Прелюдии cis-moll ор. 11 А. Скрябина). При относительно 
свободном построении консеквентного процесса возможно завершение предложений 
такого периода каденциями, не связанными с интервальным шагом секвенции и даже 
одинаковыми в позиционном отношении. Последний вариант, как раз, и присущ 
форме «Ноктюрна» Екимовского,  первое и второе звенья консеквенции которого 
заканчиваются одним и тем же аккордом — gis-moll`ным трезвучием в положении 
квинты. 
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венно переходит в рефрен) Схема 41 318;   
2 - е  з н а ч е н и е  —  трёхчастная консеквентная форма со вступ-

лением, материал которого в дальнейшем три раза повторяется в функции 
"к а д е н ц и и - р е ф р е н а", или, иначе, "тройная трёхчастная" А В А' В' 
А" В" А Схема 41, сноска 319.  
  

                                                           
318 Мелодии трех предложений консеквентного периода начинаются, соответст-

венно, со звуков e,a и d, которые в опосредованой своей связи образуют структуру 
малого квартсептаккорда. Эта структура, с одной стороны, лежит в основе одной из 
характернейших интонаций мелодии Ноктюрна (6-7 тт. —  e | q. q.  звуки — c-f-b), 
Элегии и Вальса, используется в линии баса важнейших — начальных и 
каденционных — участков формы Вальса, а с другой, неоднократно появляется в  
качестве аккорда в Элегии (Д7

4  в gis-moll, e-moll, fis-moll). 
319 Во  втором и третьем появлениях материала вступления, его п е р в о е  

созвучие оказывается плагально связанным с последними созвучиями обоих 
эпизодов, выполняя по отношению к ним функцию местной тоники (заключительный 
аккорд эпизодов — t5 gis-moll =  SII> fis-moll). Созвучия последнего такта 3-го 
эпизода подчиняются ми-минорной тонике "каденции-рефрена" как SIV6<  
(функциональная символика Ю.Н. Холопова). 

Позиционные смещения "каденций-рефренов" выстроены зеркально — e-fis-fis-e, 
что представляется своеобразной гармонической  аллюзией на интервальную 
структуру начального мотивного материала Ноктюрна  (e-d-e <...> d-c-d и т.д.).  
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Схема 41. Ноктюрн — первые и последние тональности и аккорды  
отдельных разделов 

 
 

 
Вступ.         Рефрен    —  e-moll:    D (VII6<)  - t6                      " многозначная 

                                                              Es-dur:    T6             -  SbII6                 тональность" * 

                                                       Es/e    :    T6             -  t6                        
          
              
              1-й эпизод — D-dur:     Т6   ….                 ┴6

5   -  ┴
5>   * *

   
  I ч                                                        …. gis: bII6> - t6         -  t5  (плаг. каденция)   

(1-е предл.)        Рефрен     —  fis-moll:   t - t6 
 
            
              2-й эпизод — G-dur:     Т6   ….                      SbII6  - SbII5> 

    II ч.                                                      ….gis: bII6< -  t6  -       t5 (плаг. каденция)  
(2-е предл.)         Рефрен      —  fis-moll:  t - t6     

               
                   
 III ч            3-й эпизод — C-dur:     Т6    ….              SbII6<  -  →  ***          

 (3-е предл.)           
                     Рефрен     —  e-moll:   D (VII6<) - t6 

 
 
Примечания: 

*      термин из классификации тональных состояний Ю.Н. Холопова; 
**   "┴" — знак, обозначающий "тритонанту" — тритоновую функцию 
(символ и термин Ю.Н. Холопова); 
*** "→" — знак, указывающий на отсутствие каденционного заверше-
ния и "сквозной переход" в следующий раздел формы. 

 
Элегия — с учетом  мелодико-тематического, векторного и гармониче-

ского (в том числе: интервального, аккордового,  звукорядного и тонально-
го) материалов — многозначно-многоплановая форма Схема 42,  320:  

                                                           
320 Примечания к схеме: 
1) стрелками —    —  на схеме обозначены "ведущее" направление в 

движении мелодической линии каждого микротематического раздела; 
2) на схеме н е  о т м е ч е н ы  и н т е р в а л ы, образующиеся между 

последними и первыми звуками ведущих мотивов.  
Интервалы приводятся в порядке уменьшения частоты их применения. Если эта 

частота оказывается одинаковой, то они выстраиваются просто по порядку своего 
появления в тексте; 

3) на схеме указаны только те аккорды, которые появляются в музыкальной ткани 
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1 - й  п л а н  —  рондо; 
2 - й  п л а н  —  строгие рассредоточенные мелодико-гармонические 

вариации на ритмоструктуру  рефрена (= макроритмоформулу) Пример 108 и  
Пример 109. 

3-й план — жанровые вариации, в которых темой является смешанный 
жанр — элегия-пассакалия (рефрены), а вариациями — элегия-ариозо-
пассакалия — 1-й эпизод и  элегия-вальс-пассакалия — 2-й эпизод Пример 110, 
сноска 321. 

 
Схема 42.  

                                                                                           
впервые и именно в данном разделе (в основном обновление аккордики связано с 
использованием разных обращений  одних и тех же септаккордов, а также с 
усложнением их структуры квартой); 

4) основные критерии, по которым устанавливается граница звукорядов:   
• остановка мелодического движения на относительно долгом звуке и  
• смена направления в мелодическом движении.  
Позиция каждого  звукоряда рассматривается в двух вариантах — от первого и от 

последнего звуков, связанного с ним музыкального фрагмента  (выше проставлена 
позиция по первому звуку, ниже — по последнему). Если звукоряд в каждой из 
позиций имеет разные интервальные структуры, то они указываются обе.  

Интервальная структура в скобках означает звукоряд с симметричным строением. 
Знак "?"  обозначает мутацию  из одного звукоряда в другой; 

5) на схеме указываются только начальные и конечные тональности каждого 
раздела. 

321 Своеобразно решена жанровая природа этой части. Композитор назвал её 
"Элегия". В то же время характерная нисходящая аккордовая поступь сопровождения 
вызывает невольную аллюзию на фактуру пассакалии, а мелодические фигурации 
(относительно строгие, сдержанные в своей интервалике и диапазоне) — на 
скромные и утонченные ариозо и яркие юбиляции оперных арий  17-18 столетий. С 
другой стороны, появление трехдольных ритмических рисунков (верхний из двух 
мелодических голосов — 2-й эпизод), а также нисходящих линеарно-мелодических 
движений (нижний голос)  на фоне всё той же, хотя уже и не нисходящей аккордовой 
поступи, привносит в элегию черты сразу двух жанров — и вальса и пассакалии. 
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Аналитические этюды. 
          

 

 
Пример 110. [начальные двутакты эпизодов] 

1-й эпизод 

2-й эпизод 

 
Вальс (на 4/4 !) — на уровне гармонического и векторного процессов — 

многозначная полиформа:  
1 - е  з н а ч е н и е  —  трёхчастная репризная;  
2 - е  з н а ч е н и е  —  двухчастная безрепризная (первая часть — 

Пример 108.  
Фрагменты нотного текста, обо-
значенные на схеме 42 буквой "а" 

Пример 109.  
Фрагменты нотного текста, обозна-
ченные на схеме 42 буквой "b" 
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период с серединой; вторая — период из двух предложений с варьировано 
повторенной ритмоструктурой) Схема 43 322. 

В отличие от предыдущих частей цикла, в Вальсе о т д е л ь н ы е  
границы мелодического процесса  и  тонально-аккордового н е  с о в -
п а д а ю т.  В  частности, в разделе "a1" начало мелодической линии прихо-
дится на продолжение гармонического процесса в тональности gis-moll, а в 
разделе "а2" — на повторение заключительного созвучия предыдущего раз-
дела.  
 

Техника гармонического письма  
Применяемая в этом сочинении традиционная тональная техника — яв-

ление исключительно редкое в композициях Екимовского. В данном случае, 
преобладает мажоро-минорная гармоническая система (одноименная и од-
нотерцовая) и модальная. Последняя наиболее развита в Элегии и Вальсе, в 
котором, в частности,  мелодические связи самых долгих нот образуют цело-
тоновый модус, а в целом, его мелодическая линия представляется как спле-
тение разных полихордов, в том числе: хроматического пентахорда — 
1.1.1.2 (fis, g, gis, a, h), тетрахорда эолийского — 2.1.2  (h, cis, d, e), гексахор-
да локрийского — 1.2.2.1.2 (gis, a, h, cis, d, e), пентатоники (8/1-3),  модуса 
1.2 (8/5-7) и 

Схема 43.  
 

                                                           
322 Примечания  к Схема 43:  
1) 37-й такт — вторгающаяся каденция: разрешение доминантового септаккорда 

fis-moll в тонику, появление которой знаменует начало последней части всего цикла; 
2) буквами "а"  и "b" отмечены разделы имеющие относительно разный мело-

дико-гармонический и ритмоформульный материал (нпр., мелодическое движение по 
уменьшенному трезвучию и малому мажорному септаккорду и ритмоформула q—
q‿.q—q‿.q‿.h, отсутствует в разделе "а".  В дальнейшем, но уже не в рамках "своей" 
ритмоформулы,  эти аккорды появляются в мелодии раздела "а2", придавая ему 
значение квази микрокоды   Следует подчеркнуть, что мМ7 в разных обращениях, а 
также в виде р а с с р е д о т о ч е н н ы х  с в я з е й  о п о р н ы х  тонов 
мелодии встречается во всех разделах пьесы). 



Аналитические этюды. 
          

 

 

дорийского модуса (8/7-10). 
Характерным моментом гармонии всего  цикла является также обраще-
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ние композитора к тональностям с различным состоянием, но более всего к 
"многозначной" (особенно в Вальсе Схема 43) 323. 
 
Ритмическая техника  

— в основном  тактопеременная и ритмоформульная, которые  дейст-
вуют в полном согласии в Ноктюрне и относительно полном в Элегии, но 
часто конфликтуют в борьбе за сильную долю в Вальсе  (здесь преобладает 
ритмоформульная система в мелодии, а тактовая в аккордовом сопровожде-
нии). 
 
Фактура 

В сочинении наиболее активно используются   разные варианты гомо-
фонного склада, в том числе:  

мелодия  с сопровождением в виде гармонической фигурации (аллюзия 
на параллельное движение секстаккордами вниз по хроматической гамме из 
4-й прелюдии Шопена) — Ноктюрн; 

мелодия с хоральным  сопровождением — Элегия; 
мелодия с характерным вальсовым сопровождением: бас — аккорд, но в 

размере 4/4 . 
 

                                                           
323 Термин Ю.Н. Холопова. 



 

Композиция 31. Die ewige Wiederkunft                                         
                                                       —  Вечное возвращение 

                                                                    для бас-кларнета (1980) Пример 111    
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Техники письма:  

• алеаторика — применяется на уровне з в у к о в о г о  с о с т а в а  
линеарно-мелодических  групп и аккордов, протяженности о т д е л ь н ы х  
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длительностей, пауз и ритмогрупп, а также темпа324  
• модальная техника — применяется на уровне динамических единиц 

Схема 44, сноска 325 и микрофактур.   
 

Схема 44. Динамические единицы 
   

   pppp - ppp - pp - p - mf - sf - f - sff - ff - fff                      и     
 
"динамический модус" для 6-й строки *:  ff - f - mf - p 
 
"динамический модус" для 9-й строки:  mf - p - pp - ppp 
 
 

* В связи с отсутствием тактов, здесь и далее ссылки даются на 
строки рукописи 

 
Форма:   

I. На уровне фактуротематического материала  (он представлен на 
схемах 45-48) — м н о г о з н а ч н а я  п о л и ф о р м а:  

• 1-е значение — сонатная фактуротематическая форма,  
• 2-е значение — фактуротематическое рондо, 
• 3-е значение — фактуротематические множественные рас-
средоточенные микровариации. 

                                                           
324 В нотном тексте сочинения используются четыре вида звуков: звуки с точной 

высотой, обозначенной на пятилинейном стане в басовом ключе (in B); звуки, высота 
которых свободно выбирается самим исполнителем относительно звука "до" первой 
октавы (in B); звуки, связанные  с тон-полутоновой и "четвертинатовой" (термин 
Ю.Н. Холопова) звуковыми шкалами; звуки-шумы или, иначе шумозвуки.     

325 Динамические единицы сочинения разделяются на две группы: элементы 
первой — 13 единиц — выписаны самим композитором под каждой микрофактурой 
и, таким образом, не допускают своего двойственного толкования; элементы второй 
— два модуса из четырех единиц на  6-й и 9-ой строках партитуры — применяются 
исполнителем самостоятельно для каждой ноты отдельно и в любом порядке.  
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Схема 45.  
                          Фактуротематические единицы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
*        ноты на пятилинейном стане написаны  в басовом ключе (in B), 
**      аккорд из трех или четырех звуков, 
***    четвертьдиезное вибрато,  
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Схема 46.  

                     VIa         
 

 
 

10),  11) 
 
 
 
 
                         
 
 
12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
13), 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 

*     звук с шипением, 
**   звук с голосом. 
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Схема 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пр

 
 
*    

 

 

 

 
Схема 47.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
*       глиссандо по четвертитонам вверх 
 
 
 
 
 
 
Примечания:  
 
*      глиссандо по четвертитонам вниз, 
**    глиссандо по полутонам, 
***  глиссандо и фруллато на основном тоне — "до" большой октавы. 
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стук 
клапа-
нов. 

 
Сонатная фактуротематическая форма 326 

Э к с п о з и ц и я   
Характерная особенность начала сочинения — это конфликт двух фак-

турообразных начал: энергичного, декламационного, относительно быстро-
го,  склонного к сравнительно резким динамическим и высотным перепадам 
и спокойного, относительно медленного, лирического, "певучего", динами-
чески  выдержанного, тяготеющего к плавному звуковому развитию.  

Каждое из этих начал связано со своей группой фактуротем или, точ-
нее, микрофактуротем,  часть которых выступает в роли первичных, основ-
ных, а другие — вторичных, производных (к сфере главной партии здесь 
отнесены фактуротемы, обозначенные на  римскими цифрами с латинской 
буквой "а", к сфере побочной — с буквой "b")327. 

Многократное изначальное чередование микрофактур из обеих групп 

                                                           
326 Склонность Екимовского к неординарному решению сонатной формы на 

уровне фактуротематического процесса проявлялась и в его более ранних со-
чинениях , в частности, в Композициях 10 и 16. Границы разделов сонатной формы 
приходятся на  повторение первой из микрофактур Композиции (Ia — "глис-
сандирующий форшлаг"): начало экспозиции — четырехкратное повторение этой 
микрофактуры, начало разработки — её двукратное повторение на четвертой строке, 
начало динамической репризы — семикратное.     

327 На схемах производные  микрофактуры представлены выборочно. 
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приводит к образованию очень своеобразной ротационной сонатной экспо-
зиции, в которой оба конфликтующих начала почти (!) сразу вступают в 
"разработочную борьбу", периодически сменяя друг друга.  

Р а з р а б о т к а  
Для неё характерно постепенное вытеснение "лирических микрофактур" 

и, соответственно, увеличение числа микрофактур, несущих в себе энергич-
ность, мощную динамику, резкую декламационность, а также  их "разраста-
ние". 

Р е п р и з а   
Здесь "энергичное начало" обретает ещё большую активность, протя-

женность и даже определённую тесситурную и динамическую "агрессив-
ность", которыми "заражаются" все микрофактуры лирического начала. 
Фактуротематическое рондо  

Оно содержит 53 микрораздела, протяженность которых варьируется от 
нескольких звуков (напр., рефрен, его повторения и отдельные эпизоды) до 
относительно крупных фраз и предложений.  

Функцию рефрена выполняет "глиссандирующий форшлаг" бас-
кларнета —  1 микрофактура сочинения, функцию эпизодов — все осталь-
ные микрофактуры.  

 
Фактуротематические множественные рассредоточенные вариа-
ции* 328 

 В роли фактуротем выступают две  группы микрофактур из выше-
рассмотренной сонатной экспозиции, которые в дальнейшем в основном 
п о о ч е р е д н о  обновляются на звуковом, динамическом, тесситурном 
или ритмическом уровнях, но не векторном, и изредка сублимируют, обре-
тая отдельные черты друг друга. 
 
II. На уровне акустических параметров музыкального материала   
На этом уровне в сочинении образуется форма рассредоточенных стереова-
риаций, т.е. вариации, объектом варьирования в которых является  "акусти-
ческая тема" — н а ч а л ь н ы е  а к у с т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  
музыкального материала сочинения, связанные с первым месторасположе-
нием источника звучания (исполнителем), первым уровнем громкости и ха-
рактером звучания (напр., приглушенный, отчетливый, резкий, эхообраз-
ный), а сам процесс варьирования связан с различными перемещениями ис-
точника звучания, в частности, по сцене, в зрительном зале и за кулисами.  

В "Die ewige Wiederkunft"  роль такой "темы" играет первый "акустиче-
ский  облик" рефрена в форме рондо, а в роли "стереовариаций" выступают 
его обновленные "звучания", связанные с другими точками сценического и 
закулисного пространства329.   

                                                           
328 Понятие "множественные вариации" указывает на значительное число 

содержащихся в них тем. В данном случае 9 микрофактуротем*.    
329 При этом громкость исполнения, согласно указаниям композитора, не ме-

няется, что не означает, естественно, её "одинаковости" для слушателя, поскольку 
 



                                                                              Аналитические этюды.                                                                                        
 

 

                                                                                           
исполнитель оказывается то ближе к нему, то дальше от него.  



                                             

    Композиция 32. Cantus figuralis - Многоголос-
ное пение330.  

     1. Органум,  2. Ария,  3. Фуга, 4. Хорал, 5. Речитатив. 
для 12 саксофонов (1980) 

Пятичастный цикл. 
К о м п о н е н т н ы е  ц и к л и ч е с к и е  ф о р м ы 331: 
  Темпоформа — пятиступенчатая разносторонняя пирамида Схема 49 . 
 

Схема 49.    Форма  циклического темпопроцесса  

 
 

  Динамическая форма — зеркально-прогрессийная пятичастная с тихой 
репризой (вершины темпового и динамического процессов не совпадают во 
времени — !!!) Схема 50.  
 

Схема 50. Форма  динамического процесса  

 

 
 
 
Темброформа  —  прогрессийная шестичастная Схема 61  
 

Схема 51. Тембровая форма 
                 

                                                           
330 В строгом переводе — "пение с юбиляциями".  
331 Компонентные формы в масштабе всего циклического сочинения. 
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   1                    4                   5                    6                 3            1 
 
* Цифры под фигурами указывают число тембров, используемых в той 

или иной части.  

 

Развитие темброкомпозиционной структуры связано с обновлением 
числа р а з н о т е м б р о в ы х  саксофонов, играющих в одном ансамбле. 
Пятая часть цикла содержит два темброконтрастных раздела, что, собствен-
но, и позволяет оценивать этот цикл как ш е с т и ч а с т н у ю  тембро-
форму:   

Iч    —    12 Alto — 1 тембр;  

IIч   —    2 Soprano + 7 Alto + 2 Tenore + 1 Baritono — 4 тембра;  

IIIч  —   1 Sopranino + 3 Soprano + 4 Alto + 2 Tenore + 2 Baritono  — 5 тембров;  

IVч  —   2 Sopranino + 3 Soprano + 1 Alto + 3 Tenore + 2 Baritono + 1 Basso  —  6 тембров;  

Vч   —   (E) 1 Sopranino +  10 Alto + 1 Basso  — 3 тембра      ( A)  12 Alto — 1 тембр. 

 

Фактуроформа  

На уровне отношений фактур как континуальных и линеарно-
прерывистых (= линеарно-дискретных) складов музыкального изложения 
—  с л о ж н а я  т р ё х ч а с т н а я  р е п р и з н а я ф о р м а  Схема 52.  

Схема 52.        Форма фактуропроцесса  
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Штрихоформа (композиционная структура сочинения на уровне 

штрихового процесса)  
—  с л о ж н а я  т р ё х ч а с т н а я  р е п р и з н а я332 (экспозиция 

— "простая" трёхчастная репризная — а-в-а1; реприза — а2 — сокращенная 
и варьированная) Схема 53  

 
Схема 53. Форма штрихового процесса*   

                                                           
332 Определения "сложная" и "простая", используемые в данном случае, условны 

и применяются исключительно в связи с большой разницей в протяженности 
соответствующих разделов "штрихового процесса". 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
1. В роли основных фактурных единиц используются разные виды 

полифонической фактуры (на схеме они обозначены соответствующи-
ми латинскими  буквами). 

2. "Континуальность" и "прерывистость" — понятия, характери-
зующие здесь преобладающее конструктивное состояние полифониче-
ского материала в каждой из частей сочинения. 

3. Контрастная полифония или, иначе, контрастно-полифоническая 
фактура образуется в 5-й части при взаимодействии двух "пластов" му-
зыкальной ткани: первый — "имитационная интервально-остинатная 
фактура" на уровне отношений ее крайних голосов (поэтому понятие 
"пласт" взято здесь в кавычки) и "линеарно-каноническая" — мощный 
десятиголосный средний пласт.                         

4. Интервальное содержание ритмически идентичных мотивов в 
разных голосах может совпадать и не совпадать. 
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*Штриховые характеристики частей не меняются на всем их протяжении   
 
 В  соотношении рассмотренных компонентных формопроцессов скла-

дываются следующие закономерности:  
• компонентные формы на уровне темпового и динамического процес-

сов н е  с о в п а д а ю т  по местоположению своих кульминационных 
разделов, но и д е н т и ч н ы  по положению экспозиционных и репризных 
частей, в следствии чего образуется разнокомпонентная полиформа отно-
сительно синхронная; 
• темброформа  совпадает по этим параметрам с темпоформой, но при 

этом её пятая часть содержит не один, а два разнотембровых раздела, что 
позволяет оценивать её как относительно индивидуальный вариант геомет-
рической компонентной формы типа "ступенчатая пирамида";  
• штрихоформа и фактуроформа при общем своем сходстве — обе 

формы имеют трехчастную структуру — не совпадают в границах отдель-
ных своих частей, т.е. вместе образуют асинхронную однотипную разноком-
понентную  полиформу. 

Таким образом,  все  компонентные формопроцессы на уровне различ-
ных своих композиционных принципов или реализации одного и того же 
принципа оказываются относительно самостоятельными.  
Компонентные формы отдельных частей цикла 

III ч а с т ь  —  "Фуга"  
Эта часть — первый случай применения В. Екимовским  з в у к о -

в ы с о т н о й  а л е а т о р и к и  на протяжении относительно крупного 
раздела м н о г о г о л о с н о г о  сочинения (все линеарные формулы этой 
части, за исключением их первого тона, целиком сочиняются исполнителя-
ми) Пример 112 .  

При такой технике письма дифференциация формопроцесса представ-
ляется наиболее эффективной на уровне  ч и с л а  г о л о с о в (= голосо-
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вой плотности), действующих в той или иной фазе музыкального процесса 
или,  другими словами, на уровне мобильности и стабильности его отдель-
ных голосовых полей 333 . 

На этом уровне форма "Фуги" представляется как "трёхчастная реприз-
ная плотностно-голосовая форма с кодой" Схема 54. 

 
Пример 112.  

 
 
 
 
 
 

Схема 54.  
Формопроцесс на уровне голосовых полей 
Голосовые поля*: 
 

Мобильное              Стабильное                 Мобильное      Синтполе 
Экспозиция          Средняя часть                 Реприза           Кода 

     
 
 
 
 
 
 

                                                           
333 Под голосовым полем здесь понимается совокупность двух и более 

относительно  самостоятельных в своем линеарно-мелодическом содержании 
голосов.  
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П р и м е ч а н и я: 
*условные обозначения голосовых полей:  "а"   —  стабильное 

голосовое поле;  "а1" —  относительно стабильное голосовое  поле; 
"b" —  плавно-мобильное голосовое поле;  "b1"  —  резко-мобильное 
голосовое поле;  

** цифры, расположенные по вертикали, означают число голо-
сов,задействованных в том или ином мнимотакте сочинения (голоса 
подсчитываются только в начале и конце каждого такого такта!); 
цифры, расположенные  по горизонтали, означают номер мнимотак-
та. 

 

  V  ч а с т ь  —  "Речитатив" 

Композиционная структура этой части на уровне линеарно-
тематического материала представляется относительно индивидуальным 
решением формы "каноническая секвенция", в качестве основной мотивной 
единицы которой используется в о с х о д я щ а я  л и н и я  Пример 113.  На-
званная индивидуальность обусловлена: 

• р а з н о н а п р а в л е н н о с т ь ю  шагов отдельных звеньев 
секвенции,  

• исключительно частым использованием в ней и м и т а ц и й  
в  п р и м у,  а также 

• н е о д н о к р а т н ы м  в о з в р а щ е н и е м  ранее приме-
ненных позиций.  

 

В целом такие особенности секвенционно-канонического процесса по-
зволяют определить его как  "каноническая позиционно-ротационная (= то-
нально-ротационная) секвенция". 
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Пример 113.            [V часть — "Речитатив" — 2-3 тт.] 
 

 
В качестве также относительно индивидуальной компонентной формы 

этой части можно назвать позиционную, т.е. форму, складывающуюся на 
уровне п о з и ц и о н н ы х  (= т о н а л ь н ы х )  отношений фаз-
разделов секвенционно-канонического процесса. Всё позиционное развитие  
в  "Речитативе" выстраивается по принципу многоразового — "рефренного" 
— возвращения её основной тональности "d" (in D) и опевания этой тональ-
ности:   d (1-8 тт.) - dis (=es — 8-14 тт.) - des (14-16 тт.) - d (16-18 тт.) - des 
(19-20 тт.) - d/des334 (21-22 тт.) - d/es (23 т.) - dis/d/des (24 тт.)  - d/des (25 т.) -  
d  (26 т.)335.  Появление новых позиций чаще всего происходит в момент, 
когда в отдельных голосах ансамбля ещё продолжается развитие линеарно-
мелодического материала в прежней позиции. При этом эффект позицион-

                                                           
334 Две тональности в разных голосах одного и того же такта. 
335 Весь позиционный процесс складывается как своеобразные  р о т а ц и и  

монограммы Эдисона Денисова "d - es - des…".   
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ных смен обычно (но не всегда) усиливается за счет одновременного обнов-
ления звукорядного материала: в 1-8 тт.  — миксолид, в 9-11 тт.  —  VII e-
moll мелодического (производный лад седьмой ступени), в 12-13  тт. — III 
fis-moll мелодического, 14-16 тт. — Des-dur  миксолидийский, в 17 т. — ≈ VI 
f-moll мелодического, 18 т. — ≈ d-moll мелодического, … в 20 — целотоно-
вый и т.д.   

Такое развитие позиционного процесса придает ему черты смешанной 
формы — рондо-вариационной, в которой объектом варьирования —"темой" 
— является звукорядный материал начальной восходящей линеарной фор-
мулы, в роли рефрена выступает  позиция "d", а эпизодов — все остальные 
его позиции. 

"Графический образ" некоторых вариантов многоголосного склада на-
поминает различные геометрические фигуры, в том числе треугольник и 
трапецию. 
  
Полифония  

В большинстве разделов отдельных частей сочинения наблюдается ак-
тивное применение многоголосия, которое, как правило, приводит к возник-
новению сонорного или квази сонорного звучания. При этом: 

• в 1-й части основным конструктивным материалом являются 
интервально-остинатные формулы разной протяженности  — остинатно-
интервальная имитационная фактура Пример 114,  

 
Пример 114. [1-4 тт., партии  2,7 и 11 саксофонов] 

•  в синхронной полифонии 4-й части — "дискретная мелодика"  с 
богатой интерваликой и разнообразным ритмическим рисунком  — син-
хронно-полифоническая фактура квази  дискретная Пример 115; 
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Пример 115. [4-я часть, 1-4 тт., партии 1, 2 и 3 саксофонов] 
 

•   во 2-й, 3-й и 5-й частях — в основном линии разного типа, в том 
числе:  

  д и с к р е т н ы е  (прерывистые)  в о с х о д я щ и е  и  
н и с х о д я щ и е  л и н и и, в которых звуковые элементы  регулярно и 
не регулярно чередуются с паузами — п о л и ф о н и я  м е л о д и ч е с к а я  
д и с к р е т н а я;  

  д и с к р е т н ы е  о с т и н а т н ы е  л и н и и, состоящие 
из многократно повторяющихся подряд звуков или созвучий;  

  к о н т и н у а л ь н ы е  (непрерывные) в о с х о д я щ и е  
и  н и с х о д я щ и е  л и н и и, представляющие собой непрерывное 
движение тонов, гармонических интервалов, созвучий;  

  п е д а л и  в виде протянутых звуков, интервалов и аккордов 
— педальная фактура; 

 в о л н о о б р а з н ы е  п р я м ы е  как сочетание восходя-
щих и нисходящих гамм и арпеджио. 

 к р а т к и е  м е л о д и з и р о в а н н ы е  л и н и и  с  
разнообразной интерваликой, ритмикой и направленностью движения (в 
основном — 2-я часть).                    
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Композиция 33. Соната с похоронным маршем 
                                                           для фортепиано (1981) 

К о м п о н е н т н ы е  ф о р м ы*: 
Ритмоформа — многозначная 336:  
1-е з н а ч е н и е  —  трёхчастная ритмоформа с репризой продолженного 
действия337 и кодой (раздел — tempo rubato):  
      экспозиция — фиксированный ритм с элементами паузной алеаторики 
Пример 116;   
 

Пример 116.           [начало 1-й части] 
 

 
реприза — паузная и лигатурная алеаторика  Пример 117, сноска 338; 

                                                           
336 Ведущая р и т м и ч е с к а я  т е х н и к а  в  Композиции 33  —  

внетактовая ритмоформульная (фиксированная — 1-я и 3-я части и алеаторическая 
— 2-я часть). В качестве её основного материала используются простые 
длительности (от x), сложные (до двойной целой под ферматой) и длительности 
особого ритмического деления  или, в другом определении, длительности единые, 
составные и  иррациональные.  

337 Начало репризы —  первые элементы макроритмоформулы средней части 
сочинения —   

338Паузная алеаторика — разновидность алеаторической техники, предусма-
тривающая свободный выбор  исполнителем протяженности отдельных пауз, 
выставленных в нотах. В лигатурное алеаторике этот выбор относится к 
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Пример 117.                        [начало 3-й части] 

 

 
средняя часть — формульный фиксированный ограниченно алеаториче-

ский ритм 339 Пример 118.  
 

                                                                                           
протяженности нот, завершающихся лигой (в данном случае "целых"). 
Алеаторические паузы в Композиции 33 отмечены знаком "√" и имеют  авторскую 
ремарку "pause ad lib." 

Понятие "фиксированный ритм", подразумевающее ритм, предложенный 
композитором в партитуре, противопоставляется здесь понятию "алеаторический 
ритм", которое относится к ритмическому материалу, создаваемому исполнителем на 
основе композиторских материалов (звуковых, ритмических, динамических и пр.).   

339 Ритмическая ткань этой части имеет двупластовую структуру. При этом в 
одном из её пластов "царствуют"  ограниченно алеаторические глиссандирующие 
ритмоформулы, а в другом — макроритмоформула с фиксированным 
метроритмическим рисунком, допускающая при своем повторении определённое 
rubato, что, собственно, и позволяет определить вид данного ритмического материала 
в целом как "формульный фиксированный ограниченно алеаторический", т.е. 
допускающий по отношению к отдельным своим составляющим, как точное своё 
прочтение, так и относительно свободное.  



   Композиция 33 
 

 

Пример 118. [начало 2-й части] 
 

 
2-е з н а ч е н и е  — трехчастный микровариационный полифониче-

ский цикл.  
В роли микротем каждой части выступают начальные ритмоструктуры, 

выстроенные на основе одной и той же четырехдольной ритмоформулы, от-
дельные доли которой сохраняют свои пропорциональные  и порядковые 
отношения во всех  микротемах и вариациях Схема 55, сноска340.  

 
Схема 55.     "Тема-ритмоформула" 

 
 

Границы микровариаций во всех частях сочинения — это всегда начало 
нового повторения темы-ритмоформулы.341   
Фактуроформа 

— генеральные вариации, в которых функцию макротемы выполняет ге-
терофонная фактура первой части сочинения, а двух фактурных вариаций на 
неё — вторая и третья части, соответственно, "свободно-имитационная кре-
щендирующая вариация с форшлаговым "фоном" и "квази хоральная вариа-
ция с форшлаговым "фоном". 

                                                           
340 Соотношение долей этой ритмоформулы на  схеме дано в графическом 

выражении. Подробный разбор ритмической структуры во второй и других частях 
Композиции 33 представлен ниже — в разделе "Компонентные формы на уровне 
отдельных частей сочинения".  

341 В первой части эти границы иногда совпадают с "алеаторическими паузами", 
отмеченными в нотах знаком "√" и имеющими авторскую ремарку "pause ad lib.".   
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Динамическая форма  

— трёхчастная репризная с крещендирующей средней частью (начало 
репризы динамической формы не совпадает с началом репризы в ритмофор-
ме) Схема 56: 

 
Схема 56.  

 

 
Компонентные формы на уровне отдельных частей сочинения 

Э к с п о з и ц и я   
На уровне отношений разделов с асинхронно-многоголосной и син-

хронно-многоголосной тканью (к последним здесь относятся и микроразде-
лы в виде отдельных гармонических интервалов и квази аккордов) или, ина-
че, асинхронных и синхронных  ритмических полей342  —  многозначная рит-
моформа Схема 57: 

1-е з н а ч е н и е  —  рондо,  рефрены которого — это синхронное 
ритмическое многоголосие, а также отдельные гармонические созвучия, а 
эпизоды — асинхронное. Различие эпизодов в этом рондо обусловлено, пре-
жде всего, относительно индивидуальным построением их ритмической 
структуры, в том числе: 

                                                           
342 Синхронное ритмическое поле — многоголосная структура, все голоса 

которой имеют идентичное ритмическое содержание. Асинхронное ритмическое поле 
— многоголосная структура, отдельные голоса которой комплементируют друг друга  
в ритмическом отношении. 

В Композиции 33 к синхронным ритмическим полям отнесены также и 
ритмические структуры, отдельные — педальные — голоса которых представлены 
едиными длительностями  протяженностью от трех до тридцати двух шестнадцатых.    

I                     II                                         III 
 
p                   p                             fff            p 
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Схема 57.  
              М н о г о з н а ч н а я  р и т м о ф о р м а   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ряд эпизодов                                                                 Ряд рефренов 

 
Примечания к схеме: 
1) вершины и низины обеих волн расположены о т н о с и т е л ь н о  
зеркально по отношению друг к другу;  
2) зеркально сходные моменты в графике  развития материала рефренов и 
эпизодов отмечены стрелками;  
3) цифры, проставленные под эпизодами и рефренами, означают их об-
щую протяженность в шестнадцатых. Ели два и более однофактурных 
микрораздела идут подряд, то указывается  их о б щ а я  протяженность. 
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• применением в ней новых вариантов "темы-ритмоформулы";  
• новизной полифонического сочетания ранее уже встречавшихся 

её вариантов; 
• полным или частичным их использованием; 
• их проведением в увеличении, уменьшении и ракоходном вари-

анте;  
• разным уровнем  асинхронности ритмических голосов; 
• проявлением этой асинхронности в соотношении двух или 

большего числа этих голосов.343 
2-е з н а ч е н и е  —  волнообразная форма с зеркальным рельефом.  
3-е з н а ч е н и е  —  ритмополифонические микровариации. 
Тема вариаций четырехдольная ритмоформула Схема 55 .  
В вариациях обновляются: "ритмические исполнители" каждой из долей 

этой ритмоформулы, при сохранении их изначальных временны̀х пропорций 
Схема 58, а также число действующих голосов  (при общей тенденции к увели-
чению этого числа к концу экспозиции).  

Наибольшее число микровариаций на данную тему-ритмоформулу об-
разуется в экспозиции. Одни из этих вариаций разделены паузами и, таким 
образом, оказываются относительно автономными микроразделами, а другие 
(реже) — "сливаются"  в рамках более крупного вариационного раздела. При 
этом,  в каждом из голосов некоторых микровариаций могут одновременно 
проводиться и разные варианты "темы-ритмоформулы" (разделы с "асин-
хронно-многоголосной фактурой" — асинхронное многоголосие), и один и 
тот же (разделы с синхронно-многоголосной фактурой — синхронное мно-
гоголосие).  

В качестве ведущих приёмов работы с "темой-ритмоформулой" Еки-
мовский применяет:  

• разделение отдельных долей ритмоформулы  паузами (напр., первые 
четыре микрораздела экспозиции, в которых точно повторяются пропорцио-
нальные закономерности  временнòй структуры "темы-ритмоформулы"); 

• проведение ритмоформулы в увеличении, уменьшении и ракоходно 
как в одном и том же голосе, так и разных, как одновременно, так и последо-
вательно; 

• удлинение и укорачивание отдельных долей ритмоформулы, а также 
всех её долей без нарушения их общего порядка и "пропорционального со-
держания" в их отношениях; 

• вычленение отдельных частей "темы-ритмоформулы" с одновремен-
ным применением вышеназванных приёмов варьирования; 

• распределение отдельных её длительностей между разными (как пра-
вило, только двумя) голосами музыкальной ткани; 

• перестановка отдельных её долей (редкое явление), что в принципе 
означает переход из ритмоформульной техники в ритмомодальную.  

                                                           
343 Определенное различие эпизодов, а также и рефренов, проявляется и на 

уровне их протяженности. 
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Схема 58. Примеры вариаций  на  "тему-ритмоформулу" 
                                                 (из экспозиции) 

 

 
  С р е д н я я  ч а с т ь  (в трехчастной ритмоформе) — двупластовая 

ритмоформа:  
верхний пласт — семиголосный свободный ритмический канон344 с 

крещендирующей голосовой и плотностной структурами, выстроенный на 
основе макроритмоформулы345; 

нижний пласт — р а с с р е д о т о ч е н н ы е  м и к р о в а р и а -
ц и и, темой которых является начальная глиссандирующая ритмоформула. 
Вариационное обновление этой формулы связано прежде всего с постоян-
ным изменением её звукового  материала и числа входящих в неё тонов (при 
общей тенденции к его увеличению от 3-х до 7-ми звуков).  Процесс разви-
тия ритмоструктуры связан также с постепенным сокращением протяженно-
сти разрывов между отдельными микровариациями. 

 
Гармония 

                                                           
344 Вся средняя часть выстраивается как звуковысотные свободно-канонические 

вариации на одну ритмоформулу. В них (с разрешения композитора) допускаются 
различные отклонения от изначальной протяженности отдельных долей этой 
ритмоформулы, но при этом всегда сохраняется её метрическая идея. Другими 
словами, наиболее короткая или, скажем, длинная доли такими и остаются в 
соотношении с другими долями, но при этом могут стать чуть короче или длиннее, 
чем в исходном варианте темы-ритмоформулы. 

Каждый из голосов канона представляет собой многократное повторение одного 
и того же звука в заданной ритмоформуле.  

345 В этом пласте, как и в первой части, также действует принцип обновления 
числа голосов в вариациях, но это обновление происходит здесь уже пос-ле-
довательно по нарастающей.  
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Центропостоянная система, в которой центральным элементом (ЦЭ346) 
является созвучие, появляющееся в начале сочинения — gб bб fм hм gis1 c2 e2 . 
Оно открывает и замыкает всю композицию, периодически повторяется (ча-
ще не в полном звуковом составе) на протяжении  всей экспозиции и на нем 
же выстраивается в е р х н и й  п л а с т  второй части. Интервальная 
структура этого созвучия мультиплицируется на все остальные аккорды.  

Гармоническая техника сочинения напоминает аккордовое письмо Ро-
славца (техника синтетаккордов) и позднего Скрябина (техника "гармоние-
мелодии"347). Так, например, ЦЭ этого сочинения, подобно аккордике на-
званных композиторов, появляется уже на первой строке сочинения (в пози-
циях g и b) и охватывает собой все голоса музыкальной ткани. В дальней-
шем он "обходит" ряд новых позиций (2-я строка, "верхние" голоса — G и 
Gis, а нижние — E; 3-я —  Fis,  B и  D), которые в своей совокупности обра-
зуют созвучие, по структуре родственное ему. В своих очередных появлени-
ях данный ЦЭ демонстрирует свою интервально-звуковую структуру в пол-
ном и неполном объёме. В последнем случае, отдельные его части из одной 
позиции обычно соединяются с его составляющими из других позиций. Это 
соединение может происходить и по горизонтали и по вертикали, как внутри 
отдельных микровариаций, так и между ними.  
Жанровые аллюзии 

Композитор закладывает в звуковысотный материал пьесы, её фактуру 
и ритмику определенные конструктивные элементы, вызывающие аллюзию 
на известные образцы трагической маршевой музыки, в частности, началь-
ные и другие интонации мелодии из марша b-moll`ной сонаты  Шопена и  
мелодии из марша  12-ой сонаты Бетховена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
346 Аббревиатура Ю.Н.Холопова. 
347 Термин В. Дерновой. 
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Композиция 39. Мàндала  
для p-no (2),  sx., org. (elettrico), perc. (2), v-c., cmb, fl.  (1983) 

 
Фактуроформа на уровне всего сочинения 

— двойной фактуротематический канон.   
 
Панкомпонентная форма — многозначная вариационная: 

1-е з н а ч е н и е —  "контрастно-полифонические   четырехтемные  
алеаторические вариации с континуальной стреттно-циклической трехчаст-
ной структурой";  

2-е з н а ч е н и е  —  многотемные middle-вариации — вариационная 
трёхчастная форма, все темы которой появляются в  с е р е д и н е  вариа-
ционного процесса348; 

3-е з н а ч е н и е  —  двойной фактуротематический канон 
4-е з н а ч е н и е  —  "серийная композиция", в которой серийный 

принцип проявляет себя в о п р е д е л е н н о м  п о р я д к е  п о я в -
л е н и я  "тем-микроквадратов" (фактуротем*) и "вариаций-
микроквадратов" сочинения, и его "повторении" — после серийно-комп-
лементарного проведения этих микроквадратов —  в ракоходном варианте. 
Данный  принцип действует во всех  четырех тематически самостоятельных 
пластах музыкальной ткани. 

 
Контрастно-полифонические   четырехтемные  алеаторические ва-
риации с континуальной стреттно-циклической трехчастной структу-
рой  Схема 59  (1-е значение)349 

                                                           
348 Вариационная форма, тема (темы) которой расположены в середине 

вариационного процесса. Такого рода форма представляется третьим — 
промежуточным — видом вариационной формы, стоящим между предтематичес-
кими вариациями   (вариациями на тему, появляющуюся в конце сочинения)  и 
посттематическими (= традиционными — вариациями на тему, появляющуюся в 
начале сочинения). 

349 Алеаторика в "Мàндала" применяется в следующих вариантах: 
1-я часть — всем исполнителям предоставлена полная свобода в перестановке 

звуков "тем-квадратов", в увеличении или уменьшении числа этих звуков, но при 
этом не разрешено добавлять к ним новые по высоте тоны. Ограничены также 
ритмический и динамический материалы и число возможных микровариаций в 
рамках тем-квадратов и последующих "макровариациях".  Предлагаемая 
композитором в начале сочинения ротационная работа с отдельными сегментами 
"тем-микроквадратов" и его разрешение на применение других вариантов работы с 
ними, приводят  к образованию в самих темах  и последующих вариациях 
м е с т н ы х  м и к р о в а р и а ц и о н н ы х  ц и к л о в  с исключительно 
мелкими композиционными разделами — "вариациями-сегментами"; 

2-я часть — всем исполнителям разрешена свободная перестановка уже не 
отдельных звуков, а более крупных их групп — "сегментов-микроквадратов", 
входящих в состав общей "темы-макроквадрата" (подробнее о содержании материала 
второй части см. в основном тексте работы); 
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Схема 59.  
стр. партитуры:     4-19                  19-24                  24-25           

части:              I-я часть          II-я часть           III-я часть       
 

 
К о н т р а с т н о - п о л и ф о н и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  этих 

вариаций обусловлено действием в музыкальной ткани ч е т ы р е х  "голо-
сов-пластов", в каждом из которых разрабатывается своя фактуротема  При-
мер 119.  

Наличие в вариациях т р е х ч а с т н о й  с т р у к т у р ы  связано с 
образованием в этих пластах т р е х  р а з д е л о в  с относительно разной 
техникой варьирования.  

Континуальность и стреттно-циклическая композиционная структура 
сочинения — результат применения в нем с к в о з н о г о  и  р а з н о -
в р е м е н н о г о  перехода из одной части в другую на уровне отдельных 
"голосов-пластов" Пример 120, сноска 350.   

Все части вариационного цикла имеют как общее, так и различное в 
своем содержании. Если к первому можно отнести сходство их микрофак-
турного, гармонического (звукоряды, интервальные группы и созвучия) и 
ритмоформульного материала, а также в а р и а ц и о н н о -
а л е а т о р и ч е с к у ю  т е х н и к у,  то ко второму — прежде всего,  
применение в каждой из частей относительно разных методов  этой техни-
ки. 

                                                                                           
3-я часть — здесь вновь повторяется алеаторическая техника первой части. 
Таким образом на уровне техники письма складывается "трёхчастная  

алеаторическая форма".  
350 Кроме того, в первых двух частях этого цикла применен и одинаковый прин-

цип постепенного вступления всех голосов-пластов. 
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Пример 119.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-я и 4-я темы  
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Пример 120.   
Композиционная стретта — конец 1-й части и начало 2-й (термин Т.В. Шевченко) 
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Пример 121. [стреттное проведение четырех макротем II-й части] 
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Многотемные middle-вариации  (2-е значение) 
Структура таких вариаций содержит три относительно самостоятельных 

раздела. Первый раздел — это группа вариаций на ещё не появлявшиеся те-
мы — так называемые, "предтематические вариации", второй раздел — из-
ложение самих тем Пример 121, третий — новая группа вариаций на эти же те-
мы —"посттематические  вариации".   

В первом разделе последовательно в качестве отдельных микротем 
варьируются  2-й — 8-й сегменты "тем-макроквадратов", появляющихся в 
среднем разделе, а в роли тематического материала второй группы вариаций 
выступают только первые сегменты этих "тем-макроквадратов". В результа-
те форма первого раздела может быть определена как "предтематические 
семерные алеаторические вариации", а форма третьего раздела как "постте-
матические однотемные".    
 
Двойной фактуротематический канон  (3-е значение) 

Контрастно-полифоническая музыкальная ткань содержит  два макро-
пласта, каждый из которых выстроен как фактурный канон: верхний пласт 
— имитация "линеарно-мелодической фактуры", нижний — "аккордовой".  
Канон относительно свободный, что обусловлено возможностью алеатори-
ческой перестановки отдельных сегментов тем-квадратов, микрофактура 
которых имеет определенные отличия в своей  протяженности.  
  
Форма отдельных частей 

Каждая из частей сочинения выстроена как четырехтемные алеаториче-
ские вариации.  

Первая часть 
Четыре темы вариаций представлены в партитуре в виде четырех 

а л е а т о р и ч е с к и х  м и к р о к в а д р а т о в  ("темы-микроквадра-
ты") с относительно разным векторным, гармоническим, ритмическим, тем-
бровым и, отчасти, динамическим решением351. Все квадраты на уровне сво-
его звукового и регистрового содержания имеют трехслойную структуру, а 
на тембровом уровне — двухслойную.   

Роль вариаций на каждую из четырех тем выполняют семь разделов 
первой части, в  к о т о р ы х  о б н о в л я е т с я  ч и с л о  т о н о в  в 
отдельных сегментах "тем-микроквадратов", и х  п о з и ц и я  и р а с -
п о л о ж е н и е  о т н о с и т е л ь н о  д р у г  д р у г а  ("вариации-
ротации"), но при этом, как правило, сохраняется ритмика и  фактурный ри-
сунок  начального "микроквадрата-темы". 

 
Вторая часть 
В отличие от первой части,  в роли тем второй в каждом "голосе-пласте" 

                                                           
351 Для каждого из четырех слоёв музыкальной ткани используется 

одновременно, как правило, три разных динамических единицы. Исключение —  
применение в трех слоях "p" , а в четвертом "mf"  на  11 стр. партитуры c внетактовой 
ритмической организацией), только  "f"  во всех слоях  на  16 стр.  
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используются уже а л е а т о р и ч е с к и е  не микро-, а м а к -
р о к в а д р а т ы, но с тем же (!)  тембровым решением.  

Содержание каждой из таких "тем-макроквадратов" — это р а к о -
х о д н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь, в которую входят "тема-
микроквадрат" первой части и начала всех вариаций на неё 352 .  

Все "темы-макроквадраты" в разное время появляются сразу после за-
вершения последней из вариаций первой части Пример 121. 

 
Третья часть  
Темы этой части сочинения, как и первой — это "микроквадраты". По-

добно второй части, она также возникает не сразу, а в виде композиционного 
стретто. Однако в отличие от второй, её "стреттное начало" подчеркнуто 
применением нового тембра — flauto, приносящего с собой также и новую 
микрофактуру — "трехоктавное арпеджио" (по звуку "до"), на фоне которой 
ещё звучат последние вариации второй части. Собственно начало третьей 
части — это момент  динамического единства всех исполнителей — fff. 
Гармония 

Звукорядный материал "предтематических вариаций"  
В каждом из четырех "голосов-пластов" используются разные звукоря-

ды: 
• 1-й пласт (piano, saxophono tenore) — трихорды со структурой 

1.3 (в целом  —  1.3.2.3.1); 
• 2-й пласт (organo elettrico, 3 tom-toms) — пентахорды со струк-

турой 1.2;  
• 3-й пласт  (piano prepared, violoncello) — трихорды со структу-

рой 1.5353; 
• 4-й пласт (cembalo, 3 piatti sospesi) — хроматические гексахорд и 

пентахорд (в целом — одиннадцатитоновый хроматический ряд).  
Звукоряды   каждой из "тем-микроквадратов" в последующих вариациях 

частично обновляют свой тоновый состав и позицию (напр., трихорд   верх-
него голоса партии первого фортепиано имеет следующие позиции: "микро-
тема" — d-es-fis; 1-я вар. — a-b-cis-d; 2-я вар. — b-cis-d-f-ges; 3-я вар. — d-

                                                           
352 В качестве  первого компонента этой последовательности используется новый 

сегмент-вариация на тему-микроквадрат  первой части.  
Наряду с  функцией темы для новых вариаций, эти макроквадраты  выполняют по 

отношению к предыдущему материалу сочинения и функцию 
к о н ц е н т р и р о в а н н ы х  з е р к а л ь н ы х  р е п р и з - к о д.  

Как и в первой части, в каждой из "тем-макроквадратов" и вариациях на них 
используются одновременно всегда три разных динамических единицы (исключение 
— Кода, где применяется  "fff " одновременно во всех четырех слоях музыкальной 
ткани).  

353 Весь звуковой состав начального алеаторического квадрата 3-го пласта 
образует тоноряд  1.1.2.1.1.2.1.1  —   аis-h-c-d-dis-e- (fis — возможный тон) -g-as. 
Использование только большой и малой секунд в его структуре  указывает на 
интервальное родство этого тоноряда с пентахордами второго.   



  Аналитические этюды.  
                      

 

es-fis-g;  4-я вар. —  h-c-dis-e-g;  5-я вар. — cis-d-f;  6-я вар. —  gis-h-c-dis-e;  
7-я вар. — fis-g-b).  

 
Принципы гармонической организации:   

• алеаторический (вся ткань),  
• сонорный (вся ткань),   
• модальный (каждый из пластов),  
• техника интервальных групп (только гармонические пласты).  

М о д а л ь н ы й  п р и н ц и п  действует на звукорядном уровне (=  
тономодусов)  и на уровне интервальных групп (модусы интервальных 
групп).  

А л е а т о р и ч е с к и й  п р и н ц и п  применяется на уровне всего 
гармонического материала.  

С о н о р н ы й  п р и н ц и п  п р о я в л я е т с я  и  н а  у р о в н е  
отдельных пластов музыкальной ткани и всех пластов в одновременности. 
При этом в первом и втором пластах образуется микрополифоническая сво-
бодно-имитационная сонорика, в третьем и четвертом — аккордовая соно-
рика, а в целом — контрастно-микрополифоническая (отношения двух мак-
ропластов: 1-й + 2-й   и  3-й + 4-й).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Композиция 40. Стансы 
для двух скрипок (1984) 

Семичастный цикл.   
Компонентные формы на уровне всего цикла: 
 д в о й н ы е  р и т м о в а р и а ц и и 354 
 к о н ц е н т р и ч е с к о е  г р о м к о с т н ò е  (= динамическое) 

р о н д о Схема 60. 
 
Схема 60.  

 
 

    О б щ е е  в музыкальной ткани всех частей цикла: 
• мелодический и гармонический материал на уровне р я д а  ин-

тервальных групп355; 
• мнимотактовый и внетактовый метроритм; 
• полифоническая фактура.  

 
Р а з л и ч н о е  в их содержании: 

• мелодика и аккордика;  

                                                           
354 Содержание композиционного процесса в этих вариациях охарактеризовано в 

последующих анализах «Стансов». 
355 К числу наиболее часто повторяющихся интервальных групп относятся 

сочетания малой секунды с квинтой (квартой), с тритоном и  терцией (секстой), а 
также комбинации из двух малых терций (ум. трезвучие), больших терций (ув. 
трезвучие),  малой и большой (минорное и мажорное трезвучия, малый мажорный 
септаккорд). 

Напр., группа 1.6 — des-d-as  из начала первого Станса неоднократно отражается 
в других Стансах, в частности, в группах:   gis-a-es (6-й Станс), es-e-a (5-й Станс),   d-
g-cis (3-й Станс)  b-e-f (4-й Станс V-no II); группа также из начала первого Станса — 
1.3.4, содержащая в своем составе минорное созвучие — e-es-ges-b, повторяется 
затем в опосредованных связях звуков  e…cis….gis… dis (es)… h  из второго Станса 
(V-no I) и звуков  e…g…h (V-no II), а также в непосредственных связях звуков  e-cis-
gis (V-no II). В опосредованных отношениях оказываются, как правило, 
задействованы звуки, являющиеся началом, концом и вершиной (= низиной) той или 
иной мелодической микро- или макроволны.   
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Стансы: 

 
  1-й             2-й            3-й      4-й        5-й       6-й       7-й 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                                      

 
                                                       

                                               
 
                                                                          

 

     

                                                                                     
                                                                          

 
 

 
 

 
                                                        

 
 

 
Вариации 
двойные 
 

 
 

 

 
                                                                      

 
Тема "А"                  Вар1                 Вар2                 Вар3  

             Тема "В"             Вар1                  Вар2  
 
                                                                          

 

     

                                                                                     
                                                                          

 
 



   Аналитические этюды. 
 

 

• ритмический рисунок356, 
• разные виды полифонической фактуры.  

 
Кроме того, в н е ч е т н ы х  частях сочинения используется "мнимо-

тактовый метроритм",  в  ч е т н ы х  —  "внетактовый" .  
 

   РИТМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
В сочинении используется только одна форма "мнимотактового метро-

ритма" —  модальная мнимотактовая  и несколько форм "внетактового". При 
этом мнимотактовый метроритм имеет некоторые отличия в разных частях 
цикла. 
 

Мнимотактовый метроритм 
1-й Станс. Ритмомодус этой части содержит три рациональные рит-

моединицы, в том числе, две,  имеющие стабильную временнýю протяжен-
ность — x и q

‗
q                         , а также       одну мобильную, протяженность которой меняет-

ся на протяжении Станса в диапазоне от e.‿x. до  h.‿x .  Эти ритмоединицы 
образуют несколько микро- и макроформул. К числу первых относятся ком-
бинации долгой длительности с двумя шестнадцатыми в конце или одной 
шестнадцатой в начале, ко вторым — разные комбинации из отдельных еди-
ниц ритмомодуса и вышеназванных микроформул (границы отдельных ком-
бинаций — одновременная пауза в обеих скрипичных партиях).  

Макроформулы повторяются последовательно (редкое явление !) и эпи-
зодически (частое !) и, в том числе, в основном, ракоходном и ротационном 
вариантах (величина долгой длительности в этих вариантах обычно обнов-
ляется). В целом метроритмическая структура решена как цепь р а с -
с р е д о т о ч е н н ы х  (за некоторым исключением)   в а р и а ц и й  на 
последовательно или эпизодически возникающие "темы-ритмоформулы" 
Пример 122. 

                                                           
356 Напр., первый и последний рефрены насыщены паузами, в третьем они 

занимают крайне незначительно место, а во втором отсутствуют полностью. 
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Пример 122.  

 
3-й Станс.  Индивидуальная закономерность его временнòй ткани — 

синхронное ритмическое двухголосие Пример 123.  
 

Пример 123.  
 

Кроме того, ритмомодус этого Станса, в отличие от 1-го, содержит не 
только рациональные длительности, но и иррациональные.   

5-й Станс  —   комплементарное ритмическое четырехголосие.  
7-й Станс.  Его ритмическая структура, выстроена  на основе т р е х  

ритмомодусов, в том числе: двух, содержащих только звучащие длительно-
сти и одного, состоящего только из незвучащих длительностей (пауз) Пример 
124. 



   Аналитические этюды. 
 

 

Пример 124.  
 

 
Первый модус звучащих длительностей состоит из одной простой дли-

тельности и одной ритмоформулы — x и q
‗

q; второй — из пяти ритмофор-
мул: 1) q

‗
q  x, 2)  q

‗
q  xx,  3) q

‗
q  xxx, 4) q

‗
q xxxx ,  5) q

‗
q xxxxx. Все 

длительности этих ритмоформул всегда появляются т о л ь к о  в  о к -
р у ж е н и и  п а у з 357.  

Модус незвучащих длительностей (модус пауз)  включает четыре паузы 
—  Å — ä — ä. —   Î . Каждая из них используется в тексте обычно в разных 
комбинациях с другими (крайние части) и относительно редко как самостоя-
тельная единица (средняя часть).358  

                                                           
357 При повторении каких-либо из ритмоформул протяженность ранее 

использованных в них пауз обычно меняется. 
Возможно также и оценка всей ритмической структуры как модальной 

организации, выстроенной на основе одного модуса, в котором отдельные 
ритмоединицы — это разные комбинации звучащих и незвучащих длительностей. 

358 Седьмой "Станс" на уровне ритмического процесса имеет трехчастную 
структуру:  

I-я часть — ритмический канон  (его начало— 2-й такт, партия первой скрипки, 
его конец — 11-й такт).  

II-я часть. Её характерное отличие — первое применение двух групп из двух 
шестнадцатых подряд разделенных паузами и их последующее многократное 
повторение;  

III-я часть (21-й т.) — возвращение к ритмическим единицам первой части, но вне 
канонического движения. 

Ритмический материал  7-го, 4-го и 1-го "Стансов" имеет много общего, в том 
числе: многократно повторяющуюся группу из двух шестнадцатых, её чередование с 
краткими длительностями: восьмыми в 4-ом "Стансе" и шестнадцатыми в 7-ом. 
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Внетактовый метроритм  
2-й Станс — ограниченно-алеаторический модально-ритмоформульный 

Пример 125 .  
 

Пример 125.  (первые две строчки из каждой партии) 
Партия I  

Партия II 

 
В качестве конструктивного материала этого Станса используется мо-

дус однородных "ограниченно-алеаторических ритмоформул", каждая из 
которых представляет собой  б е з ц е з у р н у ю  п о с л е д о в а -
т е л ь н о с т ь  крещендирующей и диминуирующей ритмоединиц359  и от-
личается по числу своих долей.  

Форма обеих скрипичных партий выстраивается как цепь р и т м о -
г а р м о н и ч е с к и х  в а р и а ц и й  на начальные "темы-ритмоформу-
лы". В вариациях  постоянно обновляется число длительностей и звуковой 
состав этих тем.360 

                                                                                           
Такое сходство придает последнему "Стансу" цикла композиционное значение 
репризы-коды.   

359 Под  крещендирующими и диминуирующими ритмоединицами здесь 
понимаются те группы длительностей, отдельные доли которых выстроены по 
принципу постепенного увеличения или, напротив, уменьшения своей протяжен-
ности. Протяженность долей в ритмоединицах  данного  "Станса" варьируется по 
усмотрению исполнителя, но в пределах 4-х секунд (≈ 4''), что и позволяет называть 
такие ритмоединицы "ограниченно-алеаторическими ритмоформулами". 

360 При построении мелодической темы используется серийное изложение 
 



   Аналитические этюды. 
 

 

В каждой скрипичной партий применяется свой векторный принцип 
звуковой структуры: у первой скрипки — это всегда последовательность 
восходящего и нисходящего движений, у второй — напротив, нисходящего 
и восходящего. 

Начало партии второй скрипки "запаздывает" по отношению к началу 
партии первой, что в целом приводит к образованию общей для этих партий 
формы свободного двухголосного канона. С учетом зеркального соотноше-
ния векторных структур голосов этого канона, его форма может быть опре-
делена также и как "свободный двухголосный зеркальный канон".   

4-й   Станс  —   модально-ритмоформульный метроритм. Конструк-
тивный материал — две ритмоединицы: e и   q

‗
q         ,                                                       которые используются в 

разном порядке и с разным числом повторений подряд (e — от двух до пяти 
в экспозиции, от двух до трех в репризе и 23 раза в середине; q

‗
q          — не бо-

лее двух).  
Метроритмическая ткань каждой скрипичной партии имеет трехчаст-

ную динамическую репризную форму (в репризах возвращается ритмиче-
ская структура экспозиций, но при этом обновляется  порядок их ритмоеди-
ниц, а середины имеют мономерную ритмическую структуру, возникающую 
синхронно в обеих партиях).  

Как и во 2-ом Стансе в соотношении материала о б е и х  с к р и п о к  
здесь также складывается форма свободного канона, но уже не с зеркально-
векторной структурой, а " канона с серединой" 0.  В то же время, принцип 
зеркальности находит и здесь своё, правда, очень специфическое воплоще-
ние в перекрестном соотношении крайних разделов скрипичных партий по 
их протяженности и материалу Схема 61  361. 

 

                                                                                           
высотного материала в виде шестизвуковой серии (e-des) и  её ракохода  (от ces к d), 
которое, однако, в дальнейшем не сохраняется в качестве основного принципа 
гармонической структуры. 

361 Из схемы видно, что отношения по протяженности экспозиций и реприз 
разных скрипичных партий образуют дважды зеркальную структуру:  

во-первых, на уровне протяженности экспозиции первой скрипки и репризы 
второй   (34 к 33), а также экспозиции второй и репризы первой  (19 к 19), и во-
вторых,  на уровне отношений их экспозиций (34 к 19) и реприз (19 к 33).   

Начала реприз в обеих партиях совпадают, но в дальнейшем принцип их 
свободно-имитационного соотношения, который действовал в начале сочинения 
восстанавливается.  
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Пример 126.  
 

 
 
Схема 61.  

Протяженность в e     34                      23                    19 
  1-я скрипка               экспозиция        середина         реприза 
Протяженность в e     19                      23                    33 
  1-я скрипка               экспозиция        середина         реприза 

 

6-й Станс — здесь вновь, как и в четвертом Стансе, используется мо-
дально-ритмоформульный метроритм. В состав ритмического модуса Станса  
входят пять простых длительностей: e - e. - q  - q‿x - q.   и одна крещенди-
рующая ритмогруппа. Метроритмическая ткань каждой из скрипичных пар-
тий складывается как цепь ритмических групп, составленных из элементов 
данного ритмомодуса. При этом отдельные ритмические группы часто ока-
зываются ракоходом или ротационным вариантом по отношению к преды-
дущим (равным им по числу временны̀х долей), либо к отдельным частям 
более крупных   ритмических групп. В результате, весь ритмический про-
цесс представляется как цепь р а с с р е д о т о ч е н н ы х  (в основном !) 
м и к р о в а р и а ц и й  на последовательно или эпизодически возникаю-
щие "темы-ритмогруппы"  Пример 127.           
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Пример 127.  
 

 



 

Композиция 42. Прелюдия и фуга  
                                                                                                для органа (1985)  
                                                                         Автор эскиза Т.В. Шевченко 

ПРЕЛЮДИЯ  
Форма — многозначная: 

1-е з н а ч е н и е — трёхчастная изоритмическая (каждая часть — 
изоритмический период);  

2-е з н а ч е н и е — консеквенция из трех звеньев (секвентно прово-
дятся т о л ь к о  первые интонации верхнего голоса из первого звена) При-
мер 128; 

 
 

Пример 128.     Консеквенция 
Первое звено  

Второе звено 
 

Третье звено 
 
 

 
3 - е  з н а ч е н и е  — гармонические вариации.  
Тема (1-16 тт.) с дискретно-хоральной фактурой. Её "дискретные голо-

са", наряду с одинаковыми интервалами — м2, б2 и м3 содержат и разные 
(напр.: 7-й "голос" снизу — 1.3.1.1.3.1.1.2.3.1.1.3.2, 6-й —  
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5.3.1.2.1.6.2.1.2.5.3,  5-й — 7.2.2.1.2.1.1.8.3.3362) Пример 129.  
Пример 129.  

Две вариации — 2-й и 3-й изоритмические периоды. В них обновляется 
интервальное и звуковое содержание дискретной аккордики и дискретных 
голосов темы, а также её динамика. Изменение динамики подчинено прин-
ципу прогрессии: тема — f , 1-я вариация — ff , 2-я вариация — fff, что по-
зволяет определить г р о м к о с т н ý ю  ф о р м у  сочинения как "трех-
ступенную пирамиду неполную (без спуска)". 
Техники письма (в Прелюдии):  

 на уровне р и т м и ч е с к о й  т к а н и  — модальная. В каче-
стве конструктивной основы используются модус "звучащих длитель-

                                                           
362 Новые интервалы выделены жирным шрифтом. 
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ностей" — e. - q‿x - h‿x  -  h.‿x 363, модус "незвучащих длительностей" 
или, просто,  пауз  (Å - Å ä - Å Î -Å ä Î)364 и модус ритмоформул — e. Å - e. Å Î 
- q‿x Å ä - h‿x Å ä -  h.‿x Å ä Î . 
 на уровне г а р м о н и ч е с к о й  т к а н и — хроматическая 

12-тиступенная тональность in D 365.  
ФУГА 

Содержание формы данной фуги с учётом ряда её важных конструктив-
ных и других параметров  может иметь следующее определение:  фуга кон-
тинуальная, микроимитационная без индивидуализированной мелодической 
темы* Пример 130. 
Основные о б ъ е к т ы  и м и т а ц и и  —  "микротемы" как отдельные 
интервалы (преобладают !), "микротемы" как относительно краткие группы 
интервалов, а также векторные микротемы* (т.е. "микротемы" как то или 
иное м е с т н о е  м о н о в е к т о р н о е  д в и ж е н и е  в общем мелодическом 
развитии) и отдельные ритмоформулы. 

Большинство имитаций свободные,  поскольку в них встречается:  
• замена в имитируемой микротеме одного интервала на другой 

при сохранении  её векторной структуры;  
• замена интервального и звукового содержания в имитируемых 

ритмоформулах; 

                                                           
363 Каждая из длительностей этого модуса может быть понята как, соответ-

ственно,  e - q - h - h. , к которым прибавлена одна x, что напоминает технику 
прибавленных длительностей О. Мессиана.  

364 В записи  пауз сохранен их авторский вариант. 
365 Весь цикл позиционно замкнут: его начальная восьмизвучная "сложная 

тоника" (термин Ю.Н. Холопова) является также и последним аккордом Фуги.  
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Пример 130.   

• изменение векторной структуры имитируемой микротемы при 
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сохранении интервальной;  
• проведение имитируемой ритмоформулы в  увеличении, умень-

шении и ракоходном варианте (при этом встречается удлинение и укора-
чивание всех или отдельных долей такой формулы, но (!) б е з  н а -
р у ш е н и я  порядка их появления, а также общей закономерности в их 
пропорциях);  

• имитирование только отдельных частей ритмоформул с одно-
временным применением разных приёмов их варьирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Композиция 43 
                                                     для двух фортепиано (1986) 

К о м п о н е н т н ы е  ф о р м ы:  
 на уровне ф а к т у р о т е м н о г о  п р о ц е с с а — фактурофор-

ма многоплановая: 
• 1-й план — двойные фактуротематические вариации трехчаст-
ного строения с зеркально-стреттной репризой-кодой и "внутренними 
репризами"; 
• 2-й план — "перекрестный канон" или, в другом определении, — 
"канон с внутренними репризами",  стреттной кодой и обрамлением. 

 на уровне п р о т я ж е н н о с т и  р а з д е л о в  с различным 
фактурным содержанием — ритмоформа многоплановая: 

• 1-й план — на уровне отношений д в у ф а к т у р н ы х  разде-
лов по их протяженности — регрессийно-рассредоточенная ритмо-
форма 366;   
• 2-й план — на уровне отношений т р е х ф а к т у р н ы х  разде-
лов по их протяженности — рассредоточенная обращенная волна 366. 

 
Двойные фактуротематические вариации (1-й план) трехчастного строе-
ния с зеркально-стреттной репризой-кодой и "внутренними репризами" Схема 
62   

Первая тема  представляется как фактурно-многозначное явление (см. 
Примечания к схеме): 

1-е  з н а ч е н и е  —  аккордовое ломанное арпеджио или, иначе, су-
пертоновое ломанное арпеджио. Она же может быть определена и как  "ак-
кордовая звонница", сопровождающая гулкие удары большого "колокола" 
второй фактуротемы  (мощные октавы в нижних голосах обоих ф-но);  

2-е з н а ч е н и е — дискретно-аккордовая арпеджированная фактура, 
что обусловлено появлением каждого нового арпеджио только после паузы;  

3-е з н а ч е н и е — с и н х р о н н а я  п о л и ф о н и я, в отдельных 
"голосах" которой одновременно используются противоположное и парал-
лельное движения с разной интерваликой.   

                                                           
366 Термин Т.В. Шевченко. 
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Схема 62.  
        
 
  Экспозиция                    Средняя часть                     Реприза-кода  
                                                                                               

Примечания: 
• первая  фактуротема Пример 131 —  аккордовое или, иначе, супертоновое ло-

манное арпеджио (т.е. арпеджио из супертонов, каждый из которых — это от-
дельный аккорд в составе мощного суперсозвучия. "Ломанный характер" арпед-
жио обусловлен периодическими отклонениями от начального восходящего дви-
жения с последующим возвращением к нему). Фактуротема обозначена на схеме 
буквой "А", а вариации на неё — той же буквой, но с соответствующими  каждой 
вариации порядковыми номерами; 
• вторая фактуротема — октавно-колокольная (мелодическая линия из протя-

нутых нот, продублированная в октаву) — обозначена на схеме буквой "Ф" (фоно-
вая тема); 
• скобки со стрелками указывают на границы м е с т н ы х  трехчастных ре-

призных форм; 
• на схеме указываются не такты, а страницы авторской рукописи.    

 

 

Стр.  1-6   6-9    9-10 11  11-14 15    15   16-19   20    21   21-24  25   25    26-29  29………..- …32 33-34 
       Тема  Вар1  В2         В3     В4           В5       В6           В7      В8           В9      В10 

      1 ф-но A    A1     A'    A'   A2     A1   A1   A3       A2   A2  A4      A3  A3     A5     A'  ––––––––| А––| 
      2 ф-но A    A1     A1          A2    A2           A3       A3         A4      A4            A5  –––––––– A' –| A––| 

                                                                                                                        1 ф-но          A1  ––––––| 

                                                                                                                        2 ф-но        A2   –––––| 

                                                                                                                        1 ф-но      A3   –––––| 

                                                                                                                        2 ф-но    A4  –––––|       
       

      1 ф-но Ф    Ф1    Ф    Ф    Ф2    Ф1  Ф1    Ф3      Ф2   Ф2  Ф4     Ф3  Ф3     Ф5     Ф    –––––––––––     
      2 ф-но Ф    Ф1    Ф1         Ф2    Ф2           Ф3      Ф3          Ф4     Ф4           Ф5    ––––––––  Ф ––––  

                                                                                                                      1 ф-но           Ф1  ––––––| 

                                                                                                                      2 ф-но          Ф2 –––––| 

                                                                                                                      1 ф-но        Ф3 –––––| 

                                                                                                                      2 ф-но       Ф4 –––––| 
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Пример 131.  
 

Звуковое содержание октавно-колокольной фактуры представляется 
квази серийным и возникает как "конструктивная аллюзия" на кропотливую 
селекционно-ротационную работу с рассредоточенной серией. Схема 63    

 

Схема 63.  

 
1 - 2- 3- 4- 5   1- 3- 5   6  4 - 2   7   2-3-6-5   8   9  3-5  10      2 - 5-10 -3  11 
cis-b-h-as-f    cis-h-f    e  as-b   d  b-h-e-f   es a  h-f   ges   ais-f-ges-h  c  

 

 

П е р в а я   в а р и а ц и я  (с. 6-9)   

Фактура верхнего и нижнего слоёв — дискретно-хоральная, в то время 
макрофактура всей ткани имитационно-векторная (дискретно-хоральные 
пласты имитируют точно и зеркально н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  
друг друга, образуя в целом специфическую компонентно-полифоническую 
форму типа  векторный канон). Пример 132.   
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Пример 132.  
 

 

Октавно-колокольная фактура нижнего тематического слоя постепенно 
теряет свою многозвучность и октавность и становится  остинатно одното-
новой (звук "до"  большой октавы).                           

 

В т о р а я  в а р и а ц и я  (с. 9-11)  

 

Полифактура, выстроенная из трех предыдущих фактур. В ней, на фоне 
"возродившейся"  колокольно-октавной фактуры обновляется и аккордовое 
ломанное арпеджио, которое  становится прямым (в партии первого ф-но), и 
аккордово-пуантилистическая фактура первой вариации, теряющая своё 
имитационно-векторное содержание в партии второго ф-но Пример 133 .   
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Пример 133.  
 

 
 
Завершается вариация первой  "внутренней репризой" — полифактурой, 

предельно близкой к  тематической, в которой контрапунктируют прямое 
арпеджио и "колокольная фактура".     

 
Т р е т ь я   в а р и а ц и я  (с. 11-14) 
 
Аккордовая фактуротема в этой вариации, как и в предыдущей,  появ-

ляется в виде  прямого арпеджио, но уже с д в у х у р о в н е в о й  и м и -
т а ц и о н н о й  с т р у к т у р о й,  т.е. к а к  многозначная фактура. 
Имитационные отношения возникают здесь между трехтоновыми субаккор-
дами, входящими в состав более крупных созвучий, и между самими этими 
созвучиями367 Пример 134. 

                                                           
367 В имитациях второго уровня — вертикальные отношения субаккордов разных 

фортепианных партий — возникает эпизодическая синхронность. 
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Пример 134.  

 

Варьирование октаво-колокольной фактуры, помимо обновления её 
звуковысотного материала, связано также с активным становление её второ-
го фактурного значения — "имитационного рассредоточенного двухголо-
сия", в качестве отдельных голосов которого выступают "мелодии" первого 
и второго ф-но, составленные из нижних звуков очередных прямых арпед-
жио, регулярно появляющихся в каждой из фортепианных партий. Пример 135.   
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Пример 135.  
 

Ч е т в е р т а я  в а р и а ц и я (с. 15) 
Полифактура, в которой контрапунктируют "аккордовые фактуры" 1-й и 

3-й вариаций Пример 136.  
Пример 136.  

 
Обновление в фактуре 4-ой вариации связано с увеличением числа вре-

менны̀х долей в её субфактурных единицах и переходом от имитации трех- и 
шестизвуковых элементов к имитации десятизвуковых. В фактуре 1-й ва-
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риации её конструктивное содержание не изменяется, но обновляется, свя-
занный с ней, звуковой материал. 

 
П я т а я  в а р и а ц и я (с. 16-19)    
 

Пример 137.  
 

В ней представлен принципиально новый вариант "аккордовой факту-
ры" —  репетиционно-аккордовая глиссандирующая (с глиссандирующими 
ритмоединицами) Пример 137. 

Этот склад изложения, подобно ряду предыдущих,  также представляет-
ся как фактурно-многозначное явление, поскольку наряду с его репетицион-
но-аккордовым значением, он воспринимается и как яркая вариация на "ко-
локольно-октавную фактуру". Последняя предстает здесь как многотембро-
вое явление с волнообразной динамикой. 

Основные варианты полифонической фактуры в пятой вариации — это 
"имитационная двупластовая"  и "имитационная четырехголосная". Объект 
имитации в двупластовой — фрагменты репетиционно-аккордовой фактуры 
с глиссандирующими ритмоединицами368, в четырехголосной — восходящие 
секундовые мотивы, образующиеся из отдельных звуков "репетиционных 
аккордов" (все эти звуки выделены marcato) 

Ш е с т а я  в а р и а ц и я (с. 20-21) 
Здесь наблюдается контрапункт "аккордовых фактур" 3-й и 5-й вариа-

ций. Завершается она "аккордовой фактурой" из третьей вариации —  вторая 
"внутренняя реприза". 

С е д ь м а я  в а р и а ц и я (с. 21-24) 
Варианты   "аккордовой фактуры" в этой вариации:  "дискретно-

аккордовая",  состоящая из очень рассредоточенных и резко акцентируемых 

                                                           
368 Фрагменты имитируются как в полном, так и частичном объёме. В частности, 

может имитироваться  отдельно только крещендирующая или только диминуирующая 
ритмоединицы. 
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созвучий, и "аккордово-тремолирующая", в состав которой входит два четы-
рехтоновых созвучия, каждое из которых состоит из двух зеркально тремо-
лирующих интервалов369 Пример 138. 

 
Пример 138.  

 
Варианты  её полифонической фактуры — "контрастная двупластовая 

полифония", в которой один пласт "дискретно-аккордовый", а другой — рас-
средоточенная последовательность тремолирующих аккордов, и "имитаци-
онная дискретно-двупластовая полифония", один пласт которой — это дис-
кретная последовательность пуант-аккордов    в партии второго ф-но, а дру-
гой пласт — аналогичная последовательность в партии первого ф-но.   

В о с ь м а я   в а р и а ц и я  (с. 25) 
Здесь образуется контрапункт аккордовых фактуротем 3-й и 4-й ва-

риаций.   Завершается эта вариация фактуротемой из пятой вариации — 
третья "внутренняя реприза". 

Д е в я т а я  в а р и а ц и я  (с. 26-29)  
В этой вариации рождается новый вариант гармонической фигурацион-

ной фактуры, а именно:  кластерная фигурация  Пример 139 (гармоническая фи-
гурация в аккордах с кластерной структурой 1.11.1),  квази кластерная 
(1.1.4.1) и др.  

                                                           
369 Верхний интервал тремолирует от нижнего звука, а нижний — от верхнего. 
Резко звучащие акцентированные и рассредоточенные созвучия вызывают 

определённую аллюзию на  октавно-колокольный склад изложения. 
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Пример 139.  

 

Варианты  полифонической фактуры:  

1-й — микроимитационное многоголосие (объект имитации — краткие  
малосекундовые мотивы, при имитации которых варьируется их звуковой 
объём и время вступления);  

2-й — пластовая имитационная полифония на уровне двух фортепиан-
ных партий (объект имитации — кластер-фигурация) 

Этот склад изложения, как и ряд предыдущих, представляется фактур-
но-многозначным явлением, поскольку наряду с "фигурационно-
кластерным" и имитационным значениями, он выступает и как новое оче-
редное решение "колокольно-октавной фактуры", которая обретает здесь 
образ  непрерывного праздничного колокольного перезвона.                                                                                                                                     

Д е с я т а я  в а р и а ц и я  (с. 29-34) 

Это реприза-кода всего вариационного цикла. Её конструктивное со-
держание — "контрастно-полифоническое шестифактурие", в котором кон-
трапунктируют фактуры всех н е ч е т н ы х  вариаций и самой фактуро-
темы Пример 140.  
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Форма вариации — "перекрестный канон" с внутренними репризами,  
стреттной кодой и обрамлением Схема 64. 

 

Пример 140.  
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Схема 64.  

   
 
 
Примечания:  
• начало канона — фактуротема А' , его конец — завершение 
имитации фактуротемы А5 в партии 2-го ф-но; 
• перекрестная природа канона обусловлена повторной имитаци-
ей фактуротем из 1-й — 4-й вариаций (первая имитация каждой 
фактуротемы отмечена стрелками с "жирным" острием, после-
дующая — с "нежирным"); 
• "внутренние репризы" возникают в партии первого ф-но в сле-
дующем порядке: 1-я реприза — возвращение темы А1 (В4), 2-я — 
темы А2 (В6), 3-я — темы А3 (В8);  
• в роли обрамление канона — выступает фактуротема вариа-
ций (А);  
• начало коды — Вариация 10, на фоне которой стреттно прово-
дятся фактуротемы А4, А3, А2 и А1. 
   

 

Регрессийно-рассредоточенная ритмоформа 

Данная композиционная структура складывается на уровне отношений 
тех п о л и ф а к т у р н ы х  разделов по их протяженности, в которых оба 

 
                                                                             Обрамление                                             
 

                                                                                                                                   Кода  
                                                                                            стреттная 

                  
                Канон         

 
Стр.  1-6   6-9    9-10 11  11-14 15    15   16-19   20    21   21-24  25   25    26-29  29………..- …32 33-34 
       Тема  Вар1  В2         В3     В4            В5       В6          В7      В8           В9      В10 

      1 ф-но A   A1     A'     A'  A2     A1   A1   A3        A2         A4      A3  A3    A5      A'  –––––––|   А––| 
       
 
      2 ф-но                  A1                   A2                       A3   A3            A4                      A5   –––––| 

                                                                                                                        1 ф-но          A1   –––––| 

                                                                                                                        2 ф-но        A2    –––––| 

                                                                                                                        1 ф-но      A3    –––––| 

                                                                                                                        2 ф-но    A4  –––––|  



 Композиция 43 
 

 

ф-но вместе играют один и тот же один вариант какой-либо аккордовой  и 
"колокольной" фактур Схема 65, сноска 370 . 

Схема 65.  
                 3′ 15″      2′ 36″     2′ 35″        2′ 3″        1′ 5″     1′ 51       
1 ф-но        A            A2          A3            A4           A5         А  
2 ф-но        A            A2          A3            A4           A5         A  

1 ф-но        Ф           Ф2          Ф3            Ф4           Ф5        Ф    
       2 ф-но        Ф           Ф2          Ф3            Ф4           Ф5        Ф  

 
Рассредоточенная обращенная волна 

Эта форма образуется на уровне временны̀х отношений остальных по-
лифактурных разделов сочинения, в которых взаимодействуют несколько 
вариантов "аккордовой фактуры" и "колокольной" Схема 66. 

 
Схема 66.  

                
                       1′ 25″     1′ 5″     0′ 55″   0′ 35″             1′ 5″ 

   1 ф-но         A'            A1          A2          A3            A'  ————————|                                                               
   2 ф-но         A1           A2          A3          A4            A5 ————————|                                           

                                                                 1 ф-но          A1 ——————| 
                                                                 2 ф-но        A2   —————| 
                                                                 1 ф-но      A3   —————| 
                                                                 2 ф-но    A4  —————|       
 
    1 ф-но         Ф           Ф1          Ф2          Ф3           Ф ————————|    
    2 ф-но         Ф1         Ф2          Ф3          Ф4           Ф5 ————————| 
                                                                 1 ф-но          Ф1——————| 
                                                                 2 ф-но         Ф2 —————| 
                                                                 1 ф-но        Ф3 —————| 
                                                                 2 ф-но       Ф4 —————| 
 

Техники письма: 
• в фактурном процессе — полисерийная (прима первой серии — 
последовательность из шести аккордовых фактуротем, прима второй 

                                                           
370 Протяженность  частей рассматривается как сумма протяженностей их  тактов.  
Для определения времени звучания каждого такта берется его средняя  величина, 

которая определяется композитором в секундах. Так, если в 1-й части проставлено: 
са: 5″— 8″, то величина такта здесь оценивается в 6,5″  (5″ + 8″ : 2), во 2-ой, где са — 
это  4″— 6″, его средняя величина оценивается в 5″ (4″ + 6″ : 2) и т.д.   

0 

0,5 

1 

1,5 

2 
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— из шести вариантов колокольной фактуротемы; их ракоходы про-
водятся в заключительном разделе  сочинения); 

• на уровне протяженности разделов сочинения — прогрессийная;  

• на уровне протяженности отдельных тактов и ритмических еди-
ниц, связанных с ними — алеаторическая ограниченная; 

• в гармоническом процессе — техника интервальных групп  (ве-
дущие интервальные группы — 6.1, 1.4, 1.2, 2.3) и квази додекафон-
ная техника (наиболее близок к строгому  додекафонному письму 
гармонический материал на с. 14) Пример 141. 

Пример 141.  



 

Композиция 44. В созвездии "Гончих псов" 
Сочинение для трех флейт и магнитофонной пленки (1986) Пример 142  

 
Пример 142. Фрагмент партитуры (партия 3-й флейты) 
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Начало партии 3-й флейты (в увеличении).       

 
Форма 

 — "ограниченно-алеаторические свободно-канонические вариации".  
Т е м а т и ч е с к и й  р а з д е л  —  свободный трехголосный канон, 

сопровождаемый шумом радиоэфира, записанным  на магнитофонную лен-
ту. 

В а р и а ц и о н н ы й  р а з д е л  —  одна или несколько (по усмот-
рению исполнителей) свободно-канонических вариаций  с синхронным за-
вершением всех голосов на общем материале.    

Весь процесс варьирования связан с произвольной перестановкой ис-
полнителями разных тематических фрагментов из своих партий при  соблю-
дении определенных указаний композитора371. 

Ф о р м а  в  п а р т и я х  ф л е й т и с т о в  до начала общего  
вариационного процесса складывается как ц е п ь  р и т м о - г а р м о -
н и ч е с к и х  м и к р о в а р и а ц и й, тема которых — это первый фраг-
мент текста каждой партии (его первая строка). В микровариациях обновля-

                                                           
371 "<...>  при повторении все ноты, кроме "ми", должны звучать: в первой партии 

на полтона ниже<...>  или выше<...>; во второй — на тон ниже<...>; в третьей — на 
тон выше<...>; заканчивается сочинение в любом месте по договоренности 
исполнителей, но обязательно с одновременным переходом на заключительную 
фразу<...> ". 
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ется содержание некоторых из ритмогрупп микротем, в том числе: ч и с л о  
о д и н а к о в ы х  д л и т е л ь н о с т е й  с фиксированной и неопреде-
лённой протяженностью, а также п р о т я ж е н н о с т ь  п о с л е д н и х  
и    в ы с о т а  соноролиний. 

 
Ритмический материал сочинения: 

единые длительности (= простые) с фиксированной протяженностью — 
x,  e,  q; 

единые алеаторические длительности (длительности с импровизируе-
мой протяженностью в пределах установленных композитором) Схема 67; 

 
Схема 67.  

 
(tempo rubato)        

 
h‾‾ (1-5 ") 372,  q

‗
q     , q  q  q  q  q  q  

 
ритмогруппы, составленные из р а з н ы х  длительностей с фиксиро-

ванной протяженностью; 
ритмогруппы, составленные из о д и н а к о в ы х  длительностей с 

фиксированной протяженностью; 
ритмогруппы, составленные из единых длительностей с импровизиро-

ванной протяженностью. 
 

Ритмическая организация 
            — внетактовая модальная система. Её основные модусы Схема 68:  

модус ритмогрупп, составленных из длительностей с ф и к с и р о -
в а н н о й  п р о т я ж е н н о с т ь ю;  

модус ритмогрупп, составленных из длительностей  с и м п р о в и -
з и р о в а н н о й  п р о т я ж е н н о с т ь ю, паузы и простой длительно-
сти;  

 модус ритмогрупп, связанных посредством какой-либо простой дли-
тельности и используемых в основном или ракоходном вариантах.  

                                                           
372 В скобках композитором указаны временны̀е границы, в пределах которых 

исполнитель, по своему выбору, может сыграть тот или иной звук с такой 
ритмической графикой. 
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Схема 68.  
 
1)  e e e,  q q q ,  q q q q. ,  e q ,  e q q ,  q e e ,  q e e e,  e q e,  
         e q  e e ,  q e q      
 
2) h‾‾ x ,  h‾‾ q

‗
q     ,  h‾‾ q

‗
q      Å x    

 
3)  q q e ,    q q e q ,   q  e e e q q   
 

    
Гармония 

В целом вся звуковая ткань сочинения решена как сонорная структура, в 
которой взаимодействуют два относительно самостоятельных пласта:  

ф о н о в ы й  —  сонорно-шумовая субструктура  (её  конструктивные 
элементы — эфирные сонорошумы, зафиксированные  и проигрываемые на 
магнитофонной пленке) и 

в е д у щ и й  —  субструктура, конструктивными единицами которой 
являются  "соноры-линии" и "соноры-точки"373. Все эти единицы выстроены 
из разных тонов темперированной и экмелической звуковых шкал374. Экме-
лические единицы, как правило, представлены соноролиниями  прямой и 
волнообразной конфигурации  и разной протяженности375.  

Гармоническая организация на уровне отдельных исполнительских пар-
тий представляется  как одна из разновидностей тональной системы, а имен-
но, как "остинатная тональность". Центр этой тональности — многократно 
повторяемый  тон "ми". 

                                                           
373 "Сонор-линия", "сонор-точка" —  сонорные единицы из классификации А. 

Маклыгина (см. Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки. // Laudamus. 
Сб./ст., М. , 1992).  

374 Смешение "экмелического" и "темперированного родов" интервальной 
системы  (термины  Ю.Н. Холопова).  

375 Крайние тоны этих соноролиний образуют разные интервалы в пределах 12-
типолутоновой шкалы. 



  
 

Композиция 51. Двойные камерные вариации  
для двенадцати саксофонов (1989) 

 
Форма  
—   многозначные ритмовариации Схема 69: 

 
Схема 69.  

     
                  I  часть                               II  часть 
         a            b             c             A          B            C 

1-е значение: 
 

      Тема:      Вар 1     Вар 2     Вар 3     Вар 4     Вар 5 
 

2-е значение: 
                   ТЕМА                            ВАРИАЦИЯ 

 
 1-е значение — тема и пять вариаций; 
 2-е значение — тема и одна вариация. 
 
Тема и пять вариаций (1-е значение) 
Т е м а   (раздел, обозначенный партитуре первой части сочинения буквой 
"а" — 1-21 тт. Пример 143) — это серийно-дискретное двенадцатиголосие376, все 
голоса которого — дискретные линии, составленные из звукоточек, разде-
ленных паузами разной протяженности —отличаются  друг от друга в рит-
мическом, высотном и тембровом отношении. 

                                                           
376  

                                             Серия 
номер тона 
тон 
 
интервальная 

структура  
     (в полутонах) 

1    2    3     4      5    6    7      8     9     10   11  12 
g1   e1    bм  ges1   f1   a1   hм   cis1  esм  c1   dм   as1 
 
     3      6      8       1       4      10      2      10     9   10     

6 (18)      
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Пример 143.  

 
 
Все звукоточки имеют протяженность в одну рациональную или одну 

иррациональную шестнадцатую.377  
Фактура всего раздела может быть определена как "дискретно-

многоголосная свободно имитационная". 
 
В а р и а ц и и  —  пять последующих после темы разделов сочине-

ния (все по 21-му такту), отмеченные композитором в первой части буквами 
"b" и "с", а во второй — "A", "В" и "С". 

1-я вариация — дискретно-двенадцатиголосная фактура, в которой на-
ряду со звукоточками — вначале изредка, но затем всё чаще и чаще — по-
являются краткие звуколинии, разделенные паузами. В отдельные моменты 
эти  линии начинают звучать одновременно, вследствие чего музыкальная 
ткань мутирует из звукоточечной пуантилистической фактуры в линеарно-
дискретную Пример 144.  

                                                           
377 Иррациональные шестнадцатые связаны с триольными и квинтольными 

пропорциями. 
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Пример 144.  
 
 

2-я вариация — линеарно-дискретная двенадцатиголосная фактура, му-
тирующая в линеарно-мелодическую Пример 145.  
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Пример 145.  (43-45  и  61-63 тт.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-5-я вариации — это р и т м и ч е с к и е  в а р и а ц и и  на матери-
ал первых трех разделов сочинения — a-b-c. Их функция — ограниченно-
алеаторическое обновление ритмического материала во всех голосах на-
званных разделов. Это обновление связано с п р о и з в о л ь н ы м  
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с м е щ е н и е м  и с п о л н и т е л я м и  большинства длительностей в 
своих голосах, но в  пределах мнимотактов, указанных композитором 378. 
При этом в 3-ей вариации обновляется ритмоструктура темы, в 4-й — рит-
моструктура первой вариации, в 5-й — второй Пример 146, Пример 147,  Пример 148. 

Пример 146.  
Третья вариация (начало) 

                                                           
378 Каждый такт  делится композитором с помощью пунктирной линии на четыре 

равных доли, в пределах которых исполнители проигрывают свои звукоточки. 
Обязательным для них здесь является только точная последовательность вступления 
и несинхронность игры отдельных звукоточек. 
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Пример 147. Четвертая вариация (начало) 
 
 

 
Пример 148. Пятая вариация (начало)  



      Композиция 51 
 

 

Тема и одна вариация (2-е значение) 
Тема — вся первая часть сочинения (1-63 тт.); вариация — вся вторая 

его часть.  
 
Динамическая форма 

Важнейшие закономерности динамического процесса «Двойных камер-
ных вариаций» — это его с т а т и ч н о с т ь  в  каждом разделе сочинения  
и п р о г р е с с и й н о с т ь  на уровне отношений динамических структур 
этих разделов. Наличие таких закономерностей обуславливает образование в 
сочинении зеркально-прогрессийной шестичастной громкостной формы 
или, в другом определении, "шестиступенной равносторонней динамической 
пирамиды" Схема 70 . 

 
Схема 70.  

       a             b             c            A           B            C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   p 

  mf 

   p 

  mf 
 

   f 
 

  

   f 



                                                                               

Композиция 52. Успение 
                                                                       для ансамбля ударных (1989) 

Сочинение с ограниченно-алеаторической временнòй структурой и от-
носительно специфическими компонентными формами, в том числе, обра-
зующимися: 

1. На уровне в р е м е н н ò г о  п р о ц е с с а  —  "бесконечный 
шестиголосный р и т м и ч е с к и й  к а н о н".  

Форма ритмотемы канона — квази зеркальный ритмопериод 379, Схема 71. 
Схема 71.  Бесконечный шестиголосный ритмический канон 

 
q—q eeq—q—q—q e q—q q—q—q—q 
q—q eq—q eq—q—q—q ee q—q 

                                                                 
 

2. На уровне т е м б р о в о г о  п р о ц е с с а — многозначные ва-
риации: 

1-е значение — каскадные стреттные шестиголосные  тембровариа-
ции на ритмотему (или, в другом определении, высотно-тембронисходящие 
вариации)380. Их содержание: ритмотема, изложенная в партии Crotali и 
восемнадцать (!) тембровых вариаций; 

2-е значение — темброблочные стреттные вариации. Их содержание: 
тема — темброблок из шести инструментов и две вариации — два после-
дующих темброблока, в которых обновляется инструментальная палитра 
тематического   темброблока Пример 149.  

                                                           
379 Нарушение зеркальности отмечено на схеме "прерывистой линией". Между 

длительностями ритмотемы возможна (по желанию исполнителя) вставка пауз 
различной протяженности ("pause a piacere"), но с условием, что общая 
протяженность ритмотемы  при этом будет равна примерно 30 секундам (tempo: ≈  
30"). 

380 Каскадные стреттные тембровариации — это одна из разновидностей 
тембровариаций, для которой характерна постепенная замена  относительно высоких 
тембров на более низкие с одновременным стреттным появлением как новых 
тембров, так и самих вариаций. В случае развития тембрового процесса в обратном 
направлении образуются высотно-тембровосходящие вариации. 

Отмеченная закономерность тембродраматургического процесса непосред-
ственно связана с воплощением В. Екимовским Образа Успения, но не в 
традиционном — церковно-догматическом — его прочтении, а в значение 
"упокоения".  
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Пример 149.  
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3. На уровне п л о т н о с т и  голосовой структуры —плотностно-
голосовая трапеция 381 Схема 72. 

 
Схема 72.                        Трапеция 

 

  

                                                           
381 Форма, голосовая структура экспозиции которой выстроена прогрессийно, 

репризы —  регрессийно, а середины — статично. 

                          
 

 Минуты:        0"                 2'                  4'               6'                8'                 

 

                                                                                                       

  
 

 
Примечание:  
каждая горизонтальная линия представляет собой символ одного из 

голосов музыкальной ткани.  

 



                                                                          

Композиция 55. Deus ex machina — Бог из машины  
                                                                                     для клавесина (1990) 

Поликомпонентная форма  
Характерный для Екимовского  вариант стреттной композиционной 

структуры — стреттная трёхчастная континуальная — образуется на 
уровне ф а к т у р о т е м а т и ч е с к о г о  п р о ц е с с а.  

Континуальное содержание этой формы обусловлено безцезурным пе-
реходом от одних её частей к другим, а также  "междучастной мутацией 
фактуры".  

Её стреттные свойства связаны с продолжением в одном из пластов 
второй части формы развития фактуры и ритмосостава первой, при одно-
временном введении в других её пластах фактуры из третьей части сочине-
ния. 

"Междучастная мутация фактуры" осуществляется как плавный  про-
цесс превращения остинатно-аккордового склада первой части в свободно-
имитационный  третьей. В качестве основной мутационной фазы выступает 
вторая часть сочинения, в начале которой остинатно-аккордовый склад поч-
ти на равных контрапунктирует и перемежается с мелодической линией — 
будущим основным конструктивным элементом полифонической третьей 
части, но затем постепенно уступает ей в своей протяженности и уходит на 
нет Пример 150. 

Пример 150.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Третья часть (начало)  
 
 

 

Ритмический рисунок фактуры обновляется следующим  образом: в на-
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чале второй части сохраняются четверти  и группы четвертей из первой час-
ти, которые контрапунктируют и перемежаются здесь с новыми длительно-
стями протяженностью от 4-х до 16 четвертей, а затем они постепенно "от-
ступают" перед ними и окончательно исчезают в третьей части Схема 73.    

 
Схема 73.  

 
 1 часть        2 часть                                    3 часть  
                        ·            ………   …  qqqqq q q q q q q q q  ·  ·  · q q · · ·  ·  ·  q ·     ……  
                     …  …    …   …     
                                                                  …  …  
                                                                   ……    

Примечания: 
1) многоточие после целых длительностей с лигой означает их по-

вторение (двух- и более многократное);  
2) знаком  « · » — отмечены  паузы протяженностью в четыре и бо-

лее четвертей. 

 
Ритмическая организация 

1-я часть — мнимотактовая мономерно-модальная система (единствен-
ная конструктивная длительность — q ). В состав её ритмомодуса входят  
одна четверть и пять ритмогрупп, содержащих, соответственно,  от двух до 
шести четвертей. Появление этих ритмогрупп, как правило, не связано с оп-
ределённой закономерностью. 

2-я часть — мнимотактовая полимерно-модальная  система, представ-
ляющая собой контрапункт мономерной ритмоструктуры первой части и 
модальной мнимотактовой второй. В модус мономерной ритмоструктуры 
входят  четвертная длительность и три  ритмогруппы из двух, трех и четырех  
четвертей. В модус контрапунктирующей с ней ритмоструктуры  — дли-
тельности в 4, 8, 12 и 16 четвертей382.   

  3-я часть — мнимотактовая модальная ритмоструктура, выстроенная 
из ритмоединиц двух макроритмомодусов. Ритмоединицы первого макро-
ритмомодуса — это длительности протяженностью в  8, 15, 18, 19,  20, 21, 
22, 23, 25, 27 и 28 четвертей, второго — протяженностью  в 21, 25, 26, 30, 36, 
39, 46, 49 и 55 четвертей.  

Начало ритмического процесса третьей части связано с применением 
длительностей только первого макроритмомодуса, которые в дальнейшем 

                                                           
382 Каждая из этих длительностей имеет одну "прибавленную" в виде восьмой-

форшлага — аллюзия на технику прибавленных длительностей О. Мессиана.  
Появление в конце второй части длительности протяженностью в двадцать 

четвертей знаменует начало стреттного вторжения  ритмических единиц из первого 
модуса третьей. 
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—  постепенно и не во всех голосах одновременно  — заменяются длитель-
ностями второго. В целом такого рода модальный процесс может быть опре-
делён как стреттная макроритмомодусная модуляция383.  
 
Гармония 

Звуковысотная организация сочинения — тонально-замкнутая центро-
переменная система. Функцию центра-тоники в ней выполняют тритон-
квинтаккорд "c-fis-g" и его два обращения (либо в трехзвучном варианте, 
либо с добавочными тонами. Сам тритон-квинтаккорд открывает и заверша-
ет всё сочинение, а также его вторую часть). Центральное значение этих ак-
кордов обусловлено их многократным повторением, значительно превы-
шающим число повторений других созвучий сочинения ("центропостоянная 
тональность"384).  Однако, в дальнейшем (со второй страницы сочинения) на 
роль центра-тоники  начинают поочередно претендовать ещё два аккорда с 
основными тонами "h"  и "f" ("колеблющаяся тональность" или "центропе-
ременная"385), которые  появляются и чаще других и имеют большое число 
повторений подряд (соответственно, 48 и 33 раза; созвучия — с основными 
тонами "с", "fis" и "е" — повторяются только 11, 2  и 18 раз).   

Ведущий звукоряд сочинения — симметричный шестизвуковой модус с 
интервальной структурой 1.1.4.1.1 — используется в разных позициях, в том 
числе для построения и аккордов и отдельных голосов между однопорядко-
выми тонами этих аккордов (напр., только верхними или только нижними — 
принцип связи, наблюдающийся, в частности,  в гармонии позднего А. 
Скрябина и Н. Рославца). Наряду с этим звукорядом относительно часто 
встречаются модус со структурой 1.1.4.1.2 и его ракоходный вариант. Они, 
как правило, возникают на "стыке" двух разнопозиционных вариантов веду-
щего модуса.   

Все созвучия композиции имеют только полиинтервальную — симмет-
ричную и асимметричную — структуру, в том числе:  1-6, 1-6-4, 6-2-1, 6-1-4, 
5-1-4, 6-2-1, 5-1-4, 1-5-1, 5-1-5 и 1-5-5. Каждое из них применяется как в ос-
новном варианте, так и с добавочными интервалами (малой секундой, боль-
шой терцией и квартой) Схема 74.  

                                                           
383 Понятие "стреттная" применяется здесь в связи с появлением в отдельных 

голосах музыкальной ткани р а з л и ч н о г о  н о в о г о  м а т е р и а л а  (в 
том числе: ритмического, динамического, мелодического, фактурного и т.п.) до 
окончания разработки в других её голосах прежнего.   

Некоторые из ритмоединиц макроритмомодусов используются в  избранных 
голосах, а другие — во всех. 

384 Понятие Ю.Н. Холопова. 
385 Термины Ю.Н. Холопова.  
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Схема 74. Схема аккордового процесса (1 стр.) 
 
 1  4   1   4   4   4   1   4   1   1   4   5  1   1   5   1   1   1   5   4   5   1   1   5   4   4   5   4   1  1  4 
 6  6   2   1   1   1   5   6   5   2   1   1  5   5   5   6   5   5   1   1   5   5   2   5   1   1   1   1   5  4  1 
     1   6   6   5   5   1   1   1   6   5   5  1   1   1        1   1   5   5   1   1   6   1   6   5   5   5   1  1   6 
          1        1   4   1        1   1   4       1   5             1   5        1        1   1             1        4   5  5   

 
Примечание:     
величина аккордовых интервалов больше тритона обозначена на схеме той 

же цифрой, что и величина их обращений (напр., б2 и м7 = 2 или  ч4 и ч5 = 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Композиция 56. Тройные камерные вариации 
для fl., ob., cl. (2), fag., tr-ba, cor. (2), tr-ne, tuba, v-no (2), v-la, v-c, c-b (1991) 

 
Форма 

— многозначная:  
1-е з н а ч е н и е  —  шестичастный цикл;  
2-е  з н а ч е н и е  —  двойные фактуротематические вариации Схема 

75. 
 

Схема 75.  
части: I         II               III                   IV                V                  VI 

1-6     7-13      13 (с 7 т.)       19 (с 5 т.)     24 (с 10 т.)    29 (с 8 т.)- 34     
Тa                        Тa1                                     Тa2          
            Тb                                   Тb1                                   Тb2      
Примечания:  
1) арабские цифры на схеме соответствуют цифрам, проставленным ком-

позитором в партитуре; 
2) символами Тa,  Тa1   и  Тa2   обозначена первая тема и две вариации на 

неё, символами   Тb, Тb1 и  Тb2 — вторая тема и её вариации. 
 

       
Вариации на первую фактуротему  

Ф а к т у р о т е м а (на схеме 75 — Та) — остинатно-дискретная мно-
гослойная политембровая фактура Пример 151.  

Фактуротема реализуется в трех разнотембровых слоях: первый — де-
ревянные духовые, второй — медные и третий — струнные (фактор  поли-
тембровости фактуры). 

Функцию пуант (= дискрет)  в ней выполняют трехтоновые аккорды, 
протяженностью  в одну шестнадцатую и  отделенные друг от друга паузами 
разной протяженности (фактор  дискретности фактуры).386 

Фактуротема содержит три аккордовых слоя (фактор многослойности 
фактуры). Аккорды каждого из них, прежде чем уступить место новым со-
звучиям, неоднократно повторяются  (фактор остинатности фактуры).  

 

                                                           
386 Каждый из звуков пуант-аккордов "персонифицирован" в тембровом 

отношении. 
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Пример 151.  
 

 
В а р и а ц и и (на схеме разделы:  Тa1 и Тa2). В них: 
обновляется тембровое решение всех пуант-аккордов;  
изменяется время их появления и при этом складывается тенденция к 

сжатию пауз между пуант-аккордами из р а з н ы х  с л о ё в  музыкальной 
ткани, что приводит к образованию  регрессийной паузной ритмоформы; 

увеличивается число действующих в пуант-аккордах тембров, следст-
вием чего становится образование  п р о г р е с с и й н о й  т е м б р о -
ф о р м ы  Схема 76;  

наращивается число слоёв в музыкальной ткани (в 1-й вариации — че-
тыре слоя, во 2-й — пять).      

Вариации на вторую фактуротему  
Ф а к т у р о т е м а  (на схеме 75 — Тb) — "сонорно-имитационный 

политембровый поток" Пример 152. 
Основной объект  имитаций — малосекундовый мотив, постоянно об-

новляющийся в своем ритмическом, позиционном и тембровом содержании, 
в том числе, в отдельно взятом голосе или во всех голосах одновременно  
(аллюзия на бесконечный свободный канон). 

В  в а р и а ц и я х  (Схема 75: разделы Тb1 и Тb2). обновляется тем-
бровое содержание "фактуротемы" и увеличивается число действующих при 
этом темброголосов: в 1-ой вариации вместо 9-ти функционируют 12-ть, а во 
2-ой — 15-ть  Схема 76.      



Аналитические этюды. 
 

 

 
Пример 152.  

 
 

 
Т Е М Б Р О Ф О Р М А — трехступенчатая крещендирующая восхо-

дящая пирамида 387,  Схема 76 .       
 

                                                           
387  Тембровый состав внутри отдельных частей этой формы стабилен.  
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Схема 76.  

 
 
 
Д И Н А М И Ч Е С К А Я  Ф О Р М А   
—  трёхплановая Схема 77: 
1-й план — на уровне динамической структуры всего сочинения  —  

четное громкостное рондо (рефрен — разделы на  pp, эпизоды — на  p,  mf  и  
f) 388;    

2-й план — на уровне динамических структур э п и з о д о в  —  
г р о м к о с т н а я  трехступенчатая крещендирующая рассредоточенная 
форма; 

3-й план — на уровне динамической структуры р е ф р е н а —
г р о м к о с т н а я  трёхчастная статическая рассредоточенная форма. 

 

                                                           
388 Динамика внутри всех частей рондо стабильная. 
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Схема 77. Динамическая форма 
 



                                                                      

Композиция 58. Посиделки двух пианистов… 
(1992) 

Музыкальный спектакль-пантомима в 10-ти частях. 
 
Компонентно-циклические формы:   

на уровне мизансцен — сценические вариации; 
на уровне фактуротематического процесса —  пятерные вариации;  

      на уровне гармонического процесса  —  рондо.  
 
Сценические вариации   

Тема сценических вариаций — первая мизансцена спектакля-пантомимы 
(она же первая часть цикла) — музыкально-пантомимическая  "игра-беседа" 
двух исполнителей-пианистов.  

Вариации — все последующие мизансцены (2-9 части цикла), в которых 
постоянно обновляются и характер поведения пианистов  на уровне их  жес-
тикуляции, мимики, телодвижений, и способы их подчас крайне экстрава-
гантной игры на роялях (приготовленном и неприготовленном), и манера 
"обращения" с десятью стульями — важным сценическим атрибутом, а так-
же  снимается или, напротив, обостряется какой-либо "конфликт" между 
ними.  
 
Пятерные фактуротематические вариации  

Пять фактуротем вариаций изложены в 1-й, 2-й, 3-й (разделы «А» и 
«В») и 6-й частях сочинения, в том числе:  

• континуально-кластерная — 1-я часть,   
• дискретная имитационная с алеаторической ритмикой — 2-я,  
• ритмоформульная линеарно-прямолинейная остинатная — разделы 

"А" — 3-я, 
• мономерная линеарно-волнообразная квази глиссандирующая ости-

натная —  разделы "В" — 3-я,   
• мономерно-ритмоформульная тремолирующая  аккордово-тоновая 

(она же представляется и как сублимация континуально-кластерной факту-
ротемы) — 6-я часть. 

Функцию фактуротемных вариаций выполняют  как части цикла, так 
и их разделы.  

В ряде вариаций образуются фактуры относительно близкие к своему 
тематическому прообразу, в других, напротив, отдаленные от него. Кроме 
них, используется также ряд синтфактур, в которых сливаются, взаимодей-
ствуют элементы разных фактуротем.  

В вариациях, как правило, обновляется гармоническое содержание всех 
фактуротем.  

Вариации на 1-ю тему  
– 7 часть: партия первого ф-но — абсолютная кластерная контину-

альность первой фактуротемы сменяется здесь чередованием пульсирую-
щих и протянутых кластеров,  

–  10 часть: вместо сплошного черно-белого  кластера фактуроте-
мы в конце этой части появляется "разорванный" поликластер.  

Вариации на 2-ю тему  
– 5-я часть: наряду с пуант-тонами здесь появляются пуант-
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интервалы и, кроме того, значительно обогащается звуковой материал),  
–  8-я часть:  пуант-тоны фактуротемы сменяются пуант-

аккордами.  
Вариация на 3-ю тему  

– 4-я часть: вместо одной ритмоформулы вводятся семь типа дими-
нуирующее глиссандо, которые непрерывно сменяют друг друга. 

Вариации на 4-ю тему  
– 9-я часть: линеарно-волнообразное движение четвертой факту-

ротемы теряет здесь свою мономерность389, а вместо двух тетрахордов с 
полутоновым составом используются два хроматических тетрахорда с тон-
полутоновой зеркальной структурой 2.2.1 и 1.2.2. 

Вариации на 5-ю тему  
– 7 часть: партия второго ф-но — мономерно-ритмоформульная 

квази тремолирующая  аккордово-тоновая фактуротема обретает вид  мо-
номерно-ритмоформульного ломанного арпеджио с зеркальной структурой,  

– 10-я часть: квази тремолирующий характер фактуротемы сменя-
ется в этой вариации р е а л ь н о  тремолирующим и относительно протя-
женным. Последнее её качество вызывает определённую аллюзию с  конти-
нуально-кластерной фактуротемой. В то же время, аккорды данной факту-
ры в начале части обладают определённой  регистровой автономностью, что 
придает им родство и с пуант-аккордами  из вариаций на вторую — пуанти-
листическую фактуротему. 
Классификация фактур сочинения  

I .  О С Т И Н А Т Н А Я  Ф А К Т У Р А:  
• остинатная тоно-октавная (повторяющаяся мелодическая октава из 

звуков "ля" — своеобразная аллюзия на настройку роялей, на их  подготовку 
к исполнению более сложного звукового материала в последующих разделах 
цикла ) — 2-я часть Пример 153;  

 

                                                           
389 В партитуре указано, что одна шестнадцатая не равна другим — x ≠ x. 



                                                                           Аналитические этюды.                                                                         
 

 

Пример 153. Вторая посиделка 

 
• остинатно-ритмоформульная прямолинейная — 3-я часть (разделы 

"А")  Пример 154, сноска  390; 
 

                                                           
390 "… левая рука беззвучно нажимает указанные клавиши, правая играет на 

соответствующих струнах бряцаньем, как на балалайке" (цитата из партитуры). 
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Пример 154.                [Третья посиделка] 
 

• остинатно-ритмоформульная глиссандирующая прямолинейная 
(семь диминуирующих глиссандо, непрерывно сменяющих друг друга) — 4 
часть Пример 155; 
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Пример 155. [Четвертая посиделка]  

 

• ломанное арпеджио остинатно-ритмоформульное мономерное с 
зеркальной структурой — 7 часть (второе ф-но) Пример 156; 

 

Пример 156. [Седьмая посиделка] 
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                    [ Седьмая посиделка ] 

 
 
• остинатно-линеарная волнообразная.  

            Первый вариант этой фактуры — бесконечное волнообразное лине-
арное движение тридцатьвторыми, выстроенное на основе двух хроматиче-
ских пентахордов со структурой 1.1.1.1 — 3 часть (разделы "В") Пример 154; 
второй — аналогичное движение, но разными длительностями391 по двум 
хроматическим тетрахордам с зеркальной структурой 2.2.1 и 1.2.2 — 9 часть 
Пример 157.  

 
Пример 157. [Девятая посиделка] 

 
 

 
II.  ДИСКРЕТНАЯ  (= ПУАНТИЛИСТИЧЕСКАЯ) ФАКТУРА: 

 
• дискретно-тоновая (= тоно-пуантилистическая) — 5 часть Пример 158; 

                                                           
391 В партитуре все они обозначены как шестнадцатые, но при этом указано, что 

одна шестнадцатая не равна другим — x ≠ x. 
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Пример 158. [Пятая посиделка] 

 

• дискретно-аккордовая (= аккордо-пуантилистическая) — 8 
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часть392, Пример 159.  
 

Пример 159. [Восьмая посиделка] 
 

 
III.  КОНТИНУАЛЬНО-СОНОРНАЯ ФАКТУРА  
— 1-я,  3-я (цифры 2 и 3) 393  и  10-я части (цифра 1 — реминисценция 

на материал первой части сочинения) части. 
IV. КОНТРАСТНО ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ ФАКТУРА (двупластовая) 

— 7 часть: один пласт — остинатная кластерно-аккордовая (первое ф-но); 

                                                           
392 "… После последнего аккорда (1) первый пианист не пересаживается, второй 

его подталкивает, но тот, упрямясь и препираясь, остается на своем месте. Наконец, 
он, махнув рукой, встает и уходит к другому роялю…". 

Здесь же прямые аллюзии на мелодические интонации и начальные аккорды 
Первого фортепианного концерта П. Чайковского. 

393  "<...> Последний аккорд (2): левая рука приподымает несколько низких 
демпферов, а правая рука ударяет ладонью по соответствующим струнам; затем (3) 
демпферы отпускаются по одному — от нижнего к верхнему" (цитата из партитуры).   
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другой — ломанное арпеджио мономерно-ритмоформульное с зеркальной 
структурой (второе ф-но). 

V. СВОБОДНО-ИМИТАЦИОННАЯ ФАКТУРА — 4-я, 6-я и 9-я части. 
VI. АККОРДОВАЯ (= гомофонная) ФАКТУРА: 
• кластерно-аккордовая (первое ф-но) — 7-я часть;  
• аккордово-тремолирующая — 10 часть394;  
• аккордово-тоново-тремолирующая — 6 часть395, Пример 160 ; 

 
Пример 160. [Шестая посиделка] 

 

 
Рондо  (3-е значение) 

Функцию рефрена в этом рондо выполняют и части и отдельные  разде-
лы сочинения, в которых ведущим конструктивно-гармоническим элемен-
том или единственным, являются кластеры, в частности: 1-я часть цикла,  3-я  
(разделы с линеарно-кластерным материалом 396), 7-я  (партия первого ф-но) 
и 10-я  (заключительный аккорд сочинения — раздел, обозначенный в пар-
титуре цифрой "1").   

 
Техника письма  
—  о г р а н и ч е н н а я  а л е а т о р и к а.  

Виды ограничений: 
 временны̀е, т.е. ограничения, распространяющиеся на протяжен-

ность разных конструктивных единиц, в том числе: 
• протяженность отдельных звуковых элементов (напр., в разде-

лах "В" из 3-ей части — это не ограниченные в числе повторений, но 

                                                           
394 "<...>  пианисты встают ногами на стулья напротив центра клавиатуры. С 

каждым аккордом они раздвигают ноги и заканчивают пьесу с максимально 
раздвинутыми ногами, при этом на последнем аккорде (1) истошно кричат благим 
матом" (цитата из партитуры). 

395 В обеих фортепианных партиях используются поочередно два аккорда, 
каждый из которых многократно повторяется перед появлением другого. При этом, 
каждый повторяющийся аккорд регулярно чередуется со звуками "ля" или "ре диез".   

396 Кластерное значение всех линеарных комплексов этих разделов обусловлено 
н е и с ч е з а ю щ и м  звучанием их отдельных тонов, которые извлекаются 
щипком из струн рояля при одновременном нажатии в с е х  соответствующих им 
клавиш.  
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ограниченные во времени своего звучания пентахордовые мелодиче-
ские формулы)397; 

• величину м е р ы  м о н о м е р н о г о  п р о с т р а н с т -
в а  (6-я часть — тактопеременная мономерная структура с импрови-
зируемой общей протяженностью и единственной конструктивной 
длительностью равной x; 7-я часть — внетактовая мономерная рит-
моформульная система с конструктивной длительностью равной e и 
также импровизируемой протяженностью в партии второго ф-но); 

• величину тактов т е м п о п о с т о я н н ы х  структур (про-
тяженность отдельных длительностей внутри этих тактов может быть 
трактована и свободно. Напр., в 8-й части  с постоянным размером и 
темпом, в 10-й в  мнимотактовой системе с постоянным размером  и 
темпом); 

 динамические (напр., в 5-й части, где динамическая структура им-
провизируется исполнителями, но на основе заданного   композитором трех-
элементного динамического модуса — p, mf  и  f); 
 ограничения на число повторений заданного материала (3-я часть, 

разделы "А"); 
 ограничения на порядок повторения заданных фрагментов этого 

материала (4-я часть). 
 

Специфика форм отдельных частей  
В  "Посиделках…" используются только три музыкальных формы: пе-

риод, канон и куплетно-вариационная. Первые две представлены в несколь-
ких вариантах, третья — в одном.     

В большинстве своем эти формы могут быть оценены как относительно 
специфическое воплощение традиционных "композиционных прообразов". 
Эта специфичность обусловлена, прежде всего, применением в них в качест-
ве строительного материала относительно не традиционных музыкальных 
средств. 

1-я часть — с о н о р н о - к о н т и н у а л ь н ы й  а л е а т о р и -
ч е с к и й  п е р и о д . 

Алеаторическая природа этого периода связана с отсутствием каких-
либо ограничений на его протяженность (последняя соответствует времени 
звучания единственного композиционного элемента первой части — сонора-
кластера, взятого один раз и постепенно  растворяющегося в тишине зала).  

Данный периода представляется одной из разновидностей континуаль-
ного периода, выступающего подобно классическому также в качестве фор-
мы выражения относительно законченной музыкальной мысли, но для кото-
рого обязательно использование только одного относительно долгого и не-
прерывно звучащего гармонического элемента в том числе: звука, интервала, 
аккорда, сонора и шумозвука.  

2-я часть — полизеркальный алеаторический бесконечный двупласто-

                                                           
397 Общая закономерность временнòй структуры разделов "В" — рассредото-

ченная прогрессия, состоящая из 4", 5", 6" и 7 секунд. 
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вый векторный канон, каждый из пластов которого также имеет канониче-
скую структуру типа "канон на звук". Временнàя алеаторичность этого ка-
нона связана с неограниченным временем звучания каждой его отдельной 
ноты и его самого в целом. Зеркальность структуры канона проявляется в 
двух аспектах: в е р т и к а л ь н о м  — соотношение направлений движе-
ния дискретно-линеарных голосов398 и г о р и з о н т а л ь н о м  — рако-
ходное повторение ранее сложившейся композиционной структуры. 

3 часть — куплетно-вариационная прогрессийная алеаторическая фор-
ма типа запев-припев с кодой 399. Прогрессивное и вариационные состояния 
этой формы  связаны с тенденцией к увеличению всех её разделов (кроме 
коды) при одновременном их повторении по принципу арифметической про-
грессии.  Функцию запевов ней выполняют разделы "А" — ритмический 
канон в прямом движении и в обращении, припевов — разделы "В" — со-
норно-ленточный период400.  

4 часть — алеаторический свободный канон  (объект имитации — ди-
минуирующая ритмоединица с симметричным звукорядом 1.3…1.3. Алеато-
рическая свобода в построении канона связана с обновлением числа звуков в 
имитируемых ритмоединицах). 

5 часть —  пуантилистический период единого строения с "беззвучным 
дополнением"401. 

6 часть — свободный зеркальный алеаторический канон  (объект ими-
тации — аккордо-тоновая формула; имитации зеркальные; алеаторичность 
связана с отсутствием метрических ограничений в импровизации материала,  
начиная с 5-го такта части, а также, с возникающим при этом свободным   
обновлением числа повторяемых  аккордов и звуков в имитируемых форму-
лах). 

7 часть — алеаторический остинатный период402 (алеаторичность свя-
зана с неограниченным числом повторений мелодической формулы в партии 
второго ф-но и кластера в партии первого; остинатность — с  многократным 
повторением и формулы и кластера).  

                                                           
398 В партии первого ф-но волнообразная дискретная линия начинается с нижнего 

звука "ля" субконтроктавы, а в партии второго ф-но — с верхнего "ля" четвертой 
октавы; далее обе волнообразные линии начинают сближаться — верхняя линия 
смещается вниз по октавам, а нижняя, напротив, вверх по октавам. Кульминация 
этого процесса — 3-я цифра партитуры — появление четырех волнообразных линий 
(по две в партии каждого ф-но), попарно совпадающих в своем регистровом положе-
нии. 

399 Цифры 2 и 3.  
400 Функцию ленточного сонора выполняет двухголосная волнообразная 

гармоническая структура, развивающаяся в быстром темпе. 
401 Период с пуантилистическим материалом. Функцию пуант выполняют 

отдельные звуки. "Беззвучное дополнение» — раздел, обозначенный в партитуре 
цифрой 2, в котором  пианисты  выходят из-за рояля и как бы играют две последние 
ноты в воздухе. 

402 Период с остинатным материалом. 
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8 часть — повторенный пуантилистический  период с дополнением403. 
9 часть —  свободный канон.  
10 часть — алеаторический соноропериод.  

                                                           
403 Функцию пуант выполняют отдельные аккорды. 



                                                                             

Композиция 59. Полет воздушных змеев  
для квартета сопрановых блок-флейт (1992) 

Автор эскиза Т.В. Шевченко 
Форма  
— многозначная: 

1 - е  з н а ч е н и е — "зеркальный бесконечный канон в приму"404.  
Канон четырехголосный с семнадцатью звеньями Схема 78.  

Объект имитации — мелодическая тема, состоящая из  двух фраз Пример 
161:  

первая фраза — восходящий четвертый лад Мессиана — 1.1.3.1, кото-
рый представлен здесь в основном виде и в ракоходном в масштабах кре-
щендирующей ритмоединицы;     

вторая фраза — модально выстроенная мелодическая последователь-
ность (модус хроматический пятизвуковой) 405 .  

 Зеркальность канона проявляется в ракоходном повторении интерваль-
но-звукового материала первых восьми звеньев  в 10 — 17-ом  (порядок зву-
ков в некоторых случаях частично нарушается Схема 78) 406. 

2 - е  з н а ч е н и е — двойные строгие орнаментальные вариации с 
зеркальной структурой. 

Темы вариаций — это, соответственно, 1-я и 2-я фразы первого звена 
канона; сами вариации — все остальные его звенья.   

С т р о г о с т ь  вариаций на первую тему обусловлена сохранением 
её ритмоструктуры и конструктивных интервалов — м3 и м2 (обновляется 
только звуковое содержание темы и порядок появления этих интервалов), их 
о р н а м е н т а л ь н о с т ь  — появлением в каждой вариации новых ин-
тервальных рядов — "интервальных орнаментов".   

С т р о г о с т ь  в а р и а ц и й  на вторую тему, напротив, связана с 
сохранением её звукового состава  (обновляется только временнàя структура 
темы), а их о р н а м е н т а л ь н о с т ь  —  с появлением в отдельных 
вариациях (= звеньях канона) нового ритмического рисунка — ритмического 
орнамента. 

                                                           
404 Интервал имитации — прима. 
405 Хроматический пятиступенный модус. 
406 Кроме того, в последних звеньях появляются паузы, протяженность которых 

постепенно увеличивается от одной шестнадцатой в 10-м ряду до четверти в 17-ом  
(рассредоточенная прогрессия пауз). 
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Пример 161. [1,   2-5   и  13-16 звенья канона] 
  

 

Обновление ритмического рисунка происходит в основном на уровне 
"долевого содержания" различных звуковых групп и подчинено двум прин-
ципам: 
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• принципу р а с с р е д о т о ч е н н о й  п р о г р е с с и и  
г р у п п  з в у к о в 407, который действует сначала во 2-й, 3-й, 4-й, 6-й и 7-й 
вариациях, где постепенно нарастает число временны̀х долей, связанных с 
повторением одних и тех же звуков, а затем в 9-й, 10-й, 12-й, 14-й, 15-й ва-
риациях, где число этих долей, напротив, постепенно уменьшается, и 

• принципу р о н д а л ь н о с т и, в соответствии с которым в роли 
рефрена выступают разделы с однодольными — не повторяющимися подряд 
— тонами (тема, 1-я, 5-я, 11-я, 15-я и 16-я вариации), а эпизодов — разделы 
с многодольными, т.е. напротив, повторяющимися подряд тонами (все ос-
тальные звенья канона). 

Взаимодействие этих принципов приводит к образованию специфиче-
ской ритмоформы типа ритморондо с зеркально-прогрессийной структурой 
Схема 78.  

 
Схема 78.  
 

 
 

 
З е р к а л ь н о с т ь  двойных вариаций обусловлена повторением в 9-

16-ой вариациях материала первых семи (не повторяется 8-я вариация).

                                                           
407 Принцип прогрессии групп звуков в современной ритмической ткани детально 

рассматривается в работе  Б. Спасова и В.Н. Холоповой  "Ритмические прогрессии и 
серии" (см.: Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978). 

 

 
 
 

   
   

 
 .3 – 1.3.1.1.3  период. симметрия  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
 

 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                Прима 
1.1.3.1.3 – 1.1.3.1.3    период. симметрия 
3.1.1.3.1 – 3.1.1.3.1    период. симметрия 
1.3.1– 1.3.1– 1.3.1 (3) период. симметрия1 
1.1.3.1.1.3.1.3.1.1 (2)  частичная симметрия2 
3.1.3.1.1 – 3.1.3.1.1    период. симметрия 
1.3.1.3.1–1.3.1.3.1      период. симметрия 
1.1.3 .  1.3 – 1.3.  1.1.3 ложная симметрия "групп"3    
3.1.3.1. 3.1.1.3.1.1 
1.1.3.   1.3 – 1.3.  1.1.3 
1.3.1.31 – 1.3.1.3.1 
3.1.3.1.1 – 3.1. 3.1.1 
1.1.3.1.1.3.1.3.1.1 (2) 
1.3.1– 1.3.1– 1.3.1 (3) 
3.1.1. 3.1 – 3.1.1.3.1 
1.1.3.1.3 – 1.1.3.1.3 
1.3.1.1.3 – 1.3.1.1.3                                              Ракоход 
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Композиция 60. Лунная соната  
Аллюзийно-полистилистическая композиция408  

К числу основных элементов, вызывающих аллюзию на  музыкальный 
материал «Лунной сонаты» Л. Бетховена, здесь можно отнести следующие: 

 гармоническую фигурацию — ведущий вариант фактуры в край-
них частях сонаты В. Екимовского;  
 частое повторение одних и тех же арпеджированных аккордов;  
 отдельные интервальные обороты в мелодической линии (напр., 

моновекторные — малосекундовые и большесекундовые и поливектор-
ные типа "опевание":  "f-g-fis" — в 10-12 тт.,    "fis-es-e — в 26-28 тт., "a-
h-b  — в 33-35 тт. и др.);  
 ритмогруппы с "пунктирной фигурой" (в сонате Екимовского — 

вся средняя часть) и др.  
 
Компонентные формы: 

1. На уровне динамического процесса  —  трехзначная громкостная 
форма  : 

1-е значение — серпантинная громкостная волна с обрамлением. 
Функцию обрамления выполняют разделы с "протянутым" пианиссимо Схема 
80; 

2-е значение — на уровне стабильной и мобильной динамики — пяти-
фазное громкостное рондо, в котором рефрены — это стабильные динами-
ческие фазы громкостной волны: 1-я и 5-я фазы — рр, 3-я фаза — fff; эпизо-
ды — её мобильные фазы — 2-я  — серпантинная крещендирующая (изви-
листо восходящая) и  4-я — прямолинейная диминуирующая; 

3-е значение — трёхчастная громкостная форма с обрамлением Схема 79.   
В и д ы  д и н а м и ч е с к о й  с т р у к т у р ы   
модальная — 1-я и 3-я части. Её материал собран в  динамическом мак-

ромодусе, состоящем из 17 единиц: рр-   pp   pp+   mp-   mp   mp+   p-   p   p+ 
mf-   mf    mf+   f-   f   f.    f+    ff+ 409 ; 

                                                           
408 Вид полистилистической композиции, часть или весь конструктивный 

материал которой представляет собой мельчайшие цитаты из нескольких 
произведений одного или разных авторов, а также квази цитаты. 

409 При построении динамической структуры сочинения композитор использует 
особую шкалу динамических оттенков, в которой, наряду с традиционной 
динамической символикой, применяет и им изобретенные символы. 
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Схема 80.              Динамическая форма 
                1-я часть                2-я  часть   3-я часть 

Примечания: 
 на схеме изображены начальные и конечные этапы ди-

намического процесса первой и второй частей, а также весь дина-
мический процесс третьей;  

 "белые разрывы" на схеме означают этапы динамического 
процесса, в которых продолжает действовать ранее возникшая за-
кономерность: 
           в 1-й части — это серпантинная прогрессия или, иначе, сер-

пантинное крещендо (громкость постепенно нарастает, но при этом 
возникают отдельные относительно кратковременные её ослабления);  

           в начале 2-й части — "статическая динамика" (относительно 
долгое fff ), а затем — прямолинейная регрессия (плавное diminuendo); 

 динамические фазы, выполняющие функцию обрамления, 
обозначенные на схеме буквами А и А1, кратковременны и име-
ют форму "местного рондо", в котором функцию рефрена вы-
полняет "рр", а эпизодов — все остальные динамические едини-
цы. Вторая часть обрамления — А1 —  завершается динамиче-
ской единицей "рр -", появляющейся впервые. 
 

Схема 1.  

           А                                                                                    А1         
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Схема 81.           Серпантинное крещендо 
 
 
 
 
 

 Примечания: 
 динамический процесс в первой части сочинения состоит из 98 

"громкостных единиц": pp    pp+   pp   p   p-   pp   pp+   p   p+   p   p-   mp   
mp+   p   mp   mp+   p   mp   mp+   mp   p   p-   p   pp   p   mp   mp+   mp   
mf   mf-   mp   p   mf   mf+   mf   mp   p   p+   p   p-   p   p+   mp   p   p-   mf   
mf-   mf   mf+   mf   mf-   mf   mp   mp-   p   mp   mp-   mf   mf+   mp   mf   
mf-   mf   mp   p   mf   mp   mp+   mf   mf+   mf   f   f-   mf   mf-   mf   mp   
mp-   p   p-   mp   mf   mf-   mf   mf+   f   f-   f   mf   f   f+   f   ff   mf   f   f+   
ff   ff+; 
 цифры вертикальной оси связаны с уровнем динамической экс-

прессии 
 цифры горизонтальной оси указывают на число проведенных 

замеров, соответствующих числу применяемых в этом разделе динами-
ческой волны  "громкостных единиц"; 
 в первой части не используется громкостнàя единица "рр-". 

 
 
монодинамическая 410, 
диминуирующая — 3-я часть. 
Реализация динамического макромодуса  в п е р в о й  ч а с т и  сочи-

                                                           
410  "Система" из одной динамической единицы. 

         
 

 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96



  Аналитические этюды. 
 

 

нения связана с двумя конструктивными принципами: принципом "рассре-
доточенной прогрессии" и принципом серпантинного крещендо, т.е. крещен-
до, в ходе становления которого наблюдаются незначительные временные 
диминуэндо.   

Оба принципа активно взаимодействуют, начиная с третьего появления 
пианиссимо, что приводит к образованию очень тонко дифференцированной 
серпантинно-крещендирующей громкостной структуры Схема 81.  

2. На уровне плотности, связанной с числом одинаковых и разных то-
нов, входящих в созвучия — серпантинная звукоплотностная волна с об-
рамлением (кульминационная фаза волны — конец первой части сочинения)  
Схема 82;  

Схема 82.           Плотностная форма 
Примечания: 

 на схеме  изображены начальные, серединные и конечные 
этапы плотностного процесса первой и второй частей и весь плотно-
стной процесс третьей;  
 "белые разрывы" на схеме означают промежуточные этапы 

плотностного процесса, в которых продолжает действовать ране воз-
никшая конструктивная закономерность: 
    серпантинная прогрессия (в "крещендирующей части" волны) и  
    серпантинная регрессия (в "диминуирующей её части") или, иначе, 

соответственно, серпантинное крещендо и серпантинное диминуэндо;  
 плотностные  фазы, выполняющие функцию обрамления, кра-

тковременны. Первая из них имеет форму рондо, в котором функцию 
рефрена выполняет плотность в 5 единиц (созвучия из пяти звуков), а 
эпизодов — все остальные плотности. Далее это "рондо"  модулирует 
в форму серпантинного крещендо. 

 
Не смотря на определённое сходство содержания динамической и плот-

ностной компонентных форм, они обнаруживают и определенные различия, 
связанные с индивидуальным подходом композитора к реализации одной и 
той же формы в разных композиционно-компонентных процессах, в том чис-
ле: 

на уровне вторых фаз волны — её спадов:  
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в динамической форме — это плавная нисходящая линеарная структура, 
а в плотностной  —  серпантинная;  

в  п о с т р о е н и и  к у л ь м и н а ц и й:  
в плотностной форме — это пиковая точка (или ряд пиков разной "вы-

соты"), в динамической — относительно протяженная линеарная фаза; 
в принципе перехода от кульминаций к спаду: его начало в плотност-

ной волне связано с резким спадом звуковой плотности, в то время как в ди-
намической — этот переход осуществляется исключительно плавно. 

 
3. На уровне гармонического и ритмического процессов — двузнач-

ная разнокомпонентная полиформа:  
1-е значение — трёхчастная репризная гармоние-ритмоформа;  
2-е значение — двойные ритмогармонические вариации. 

 
Трёхчастная репризная гармоние-ритмоформа (1-е значение):  

1) т р ё х ч а с т н а я  р и т м о ф о р м а  
В экспозиции и репризе трехчастной ритмоформы применяется такто-

постоянная система, в которой все такты выстроены из одной  и той же рит-
моформулы. Её содержание — это "ритмическое пятиголосие", каждый "го-
лос-длительность" которого появляется с запозданием на одну x и затем вы-
держивается до конца четырехдольного такта Схема 79). Ритмическая ткань 
средней части решена в рамках ограниченной алеаторики, где исполнитель, 
сочиняя любые длительности для уже готовых аккордов, сохраняет в их от-
ношениях определенные временны̀е пропорции из заданной композитором 
макроритмоформулы Пример 162 ) 411;  

2) т р ё х ч а с т н а я  г а р м о н и е - ф о р ма 412  
1-я часть и 3-я части такой формы —  это остинатная тональность in D 

с "мономерной остинатной педалью".413  Функцию центра-тоники здесь вы-
полняет созвучие d-a-e-as-es, открывающее и завершающее всё сочинение, 
его первую и третью части, а также входящее (отдельными тонами) в на-
чальные и заключительные созвучия второй части414. Этот же аккорд  регу-

                                                           
411 Перед началом средней части в первой происходит смена тактового размера по 

принципу прогрессии: 4q , 3q , 2q , 1q+1e, 1q и квинтоль из шестнадцатых без одной 
длительности. 

412 Понятие производное от части термина В. Дерновой — "гармоние-мелодия". 
413 Под "мономерной остинатной педалью" здесь понимается какой-либо д о -

л г и й п о в т о р я ю щ и й с я  г а р м о н и ч е с к и й  э л е м е н т, в том 
числе: тон, интервал, аккорд или сонор, являющийся в качестве основания 
музыкальной ткани  и в с е г д а  н е и з м е н н ы й  в своей продолжительности.  

В роли такой педали в "Лунной…" В.Екимовского выступает звук "ре"  (прима 
центра-тоники его сочинения), непрерывно повторяющийся на протяжении всей 
гармонической структуры первой и третьей частей (исключение — пять последних 
тактов 1-й части и шесть 3-й) и протяженность которого равна одному такту.   

414 Начальное созвучие сочинения состоит из звуков, которые при теснейшем 
своем расположении —  d, es, e, as, a  — образуют часть  модуса  1. 1. 4. 1. 1, 
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лярно появляется  в ходе всего гармонического процесса первой и второй 
частей, но  при этом, его громкость практически всегда уступает громкости 
окружающих аккордов (своеобразная "тихая тоника"). Применяется цен-
тральный аккорд как в начальном своем звуковом варианте, так и с добавоч-
ными тонами (напр., с "b" в 14-м такте или  "g" в 60-ом). 

Гармоническая организации средней части решена как ацентричная мо-
дальная система. 

 
Двойные ритмогармонические вариации (2-е значение)  
Эта форма представлена в относительно специфическом  варианте: пер-

вая тема со своими вариациями  (= экспозиция трехчастной репризной фор-
мы)  обрамляет вторую с её вариациями  (= средняя часть трехчастной фор-
мы).   

Тема первых вариаций (= микровариаций) — аккорд-ритмоформула 
(трехкратное повторение материала первого такта), каждая вариация — оче-
редной такт с новым звуковым решением "аккорда-ритмоформулы". 

Функцию темы вторых вариаций выполняет начальный материал сред-
ней части — её макроритмоформула. В вариациях  этот материал алеатори-
чески обновляется, и, в частности, обретает новое звуковое поле Пример 162.    

Пример 162. [Средняя часть Композиции] 
 
 

 
 

 
 

                                                                                           
характерного для гармонии Екимовского.  
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Композиция 63. Из каталога Эшера   
инструментальный театр для 7 музыкантов (ob., cl., fag., v-no., v-c., mar., p-no) 

и диапозитивов (1994) 
Форма 
 — двузначная: 

1-е з н а ч е н и е  —  четырехчастный музыкально-театральный цикл 
(четыре сцены) со вступлением, заключением  и тремя интермедиями; 

2-е з н а ч е н и е  —  двойные рассредоточенные вариации. 
 

Музыкально-театральный цикл (1-е значение) 
Конструктивный материал:  
м и з а н с ц е н ы, связанные с различным расположением музыкантов-

актеров и предметов бутафории (в том числе: стульев, подставок, скамеек и 
др.) на сценической площадке, а также с появлением музыкантов-актеров из-
за кулис, зрительного зала и с анфилад; 

п а н т о м и м и ч е с к и е  с р е д с т в а:  жестикуляция, мимика, 
беззвучная игра на своих и чужих инструментах, разные передвижение ис-
полнителей по сцене (прямолинейные и криволинейные хождения, ползания, 
приседания — 1-я, 2-я сцены, катание по полу, падения на пол — 4-я сцена), 
изображения исполнителями каких-либо "скульптурных поз" (напр., "отдых 
на боку" или спине — 2-я сцена, стояние  "согнувшись под прямым углом" 
— 3-я сцена и др.).   

 
Техники композиции:  
 модальная техника, в качестве конструктивных компонентов ко-

торой применяются:  

• тематический модус или, иначе модус сольных тем, заимствованных 
исполнителями из оркестровых сочинений разных авторов — 4-я сцена; 

• гимнастические модусы, в том числе: 

 модус поз (напр., модус из семи поз в 4-й сцене),  
 модус движений и остановок (повороты, крещендирующее и ди-

минуирующее хождение  по сцене, приседания и подъёмы — вторая 
часть 1-й сцены);  
 свободно-алеаторическая и ограниченно-алеаторическая техники 

(соответственно, вторая часть 1-й сцены и 2-я с "а" ); 
 серийная техника, направленная  на организацию порядка в дви-

жениях исполнителей (напр., серия движений в первой части 1-й сцены; се-
рия направлений и поз  — 1-я, 2-я и 3-я  сцены). 

 
Двойные рассредоточенные вариации (2-е значение) 

Группа "первых вариаций" —  это вариации для скрипичного дуэта.  Их 
т е м а  —  музыкально-сценический материал из вступления цикла, в а -
р и а ц и и  —  материал его интермедий.  

К числу основных компонентов темы относятся:  
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• многократно повторяемый  звуковой ряд — h1 c2 d2 es2 e2  (тема-
модус)415,  

• положение  двух скрипачей относительно друг друга "тема — 
скульптурная композиция",  

• динамика — форте,  
• штрих — деташе,  
• темп — аллегро,   
• струна — sul D.  
В вариациях обновляется о к т а в н о е  п о л о ж е н и е  звуков те-

мы, их порядок (напр., во 2-й вариации — вторая интермедия спектакля — 
первым тоном становится третий тон звукового ряда темы, после которого 
появляются 4-й,5-й,1-й, и 2-й тоны), меняются "скульптурные позы"  испол-
нителей, а также  динамика их игры, штрихи, темп и струны, на которых они 
играют звуковой материал темы. 

 
Группа "вторых вариаций" —  это вариации для ансамбля духовых. Их 

т е м а  —  весь музыкально-сценический материал 1-й сцены спектакля, а 
в а р и а ц и и  —  три последующие сцены и заключение (кода).  

Тема вариаций имеет двухчастную структуру. Основной материал её 
первой части:  

• многократно повторяемые темброзвуковая416  (d3- Fl, e - Cor, h1 - 
Ob, c1 - Cl, es2 - Tr) и  гимнастическая серии417,  

• прогрессийная динамическая структура,   
• остинатная паузная структура — в начале, а затем 
• регрессийная (диминуирующая), 
• перемещения по сцене. 

 
Появление каждого нового звука в темброзвуковой серии сопровожда-

ется определённой командой одного из исполнителей, относящейся также и 
к движению других музыкантов на сцене по квадрату, темпу этого движе-
ния, его остановке или возобновлению. 

Во второй части темы сохраняется звуковой материал первой и принцип 
перемещения музыкантов по квадрату, но здесь каждый исполнитель уже 
свободно (т.е. без команды) выбирает любое из ранее выполненных им дви-
жений.  

Динамический процесс второй части выстроен по принципу регрессии, 
т.е. зеркально по отношению к динамическому процессу первой.    

1-я вариация (2-я сцена) — ограниченно алеаторическая. В ней обнов-
ляется характер движения  исполнителей (они ползают по сцене лежа на бо-

                                                           
415 Число повторений не ограничено. 
416 За каждым звуком закреплен свой инструмент  
417 Гимнастическая серия — серия движений, составленная в данном случае из 

медленных приседаний и подъёмов исполнителей с одновременным их 
передвижением по квадрату, а также замедлением, убыстрением и остановками в 
этом передвижении.   



Аналитические этюды. 
 

 

ку), его направление (вместо передвижения по квадрату — движение по 
восьмерке), применяются разные нетемперированные звуки, в том числе: 
шипение, скрипение, кряхтение, ворчание, игра со свистом, игра с речевыми 
звуками и с пением, стук клапанов. Все звуки, а также динамика, продолжи-
тельность, штрихи и другие параметры музыкального языка выбираются 
исполнителем самостоятельно418.   

2-я вариация (3 сцена). Здесь варьируется октавное положение каждого 
из звуков темы, их тембровое решение, изменяется  порядок вступлений 
тембров и пр. 

3-я вариация (4 сцена). В этой вариации продолжает процесс обновле-
ния, начатый во второй, и здесь же формируется звуковая монограмма  фа-
милии "Эшер" — Es-C-H-E и R (E) 419.   

4-я вариация (Заключение и одновременно кода вариационного цикла). 
Здесь исчезают все темперированные звуки темы, кроме тона "ре" (он посто-
янно обновляется в тембровом и регистровом отношении), и появляются 
речевые звуки как реминисценция  на звуковой материал первой вариации.  

 
Гармония 

Гармоническая ткань сочинения выстроена из разнообразного темпери-
рованного звукового материала [напр., пять звуков монограммы Эшера:  Es-
C-H-E и R (E), четвертитоны  —  2-я сцена, звуки цитат из сочинений раз-
ных композиторов — 4-я сцена]  и нетемперированного (в частности: шу-
мозвуки,  звуки разноязычной речи, воз,гласы, шепот и т.п. элементы). 

При организации звукового материала используются четыре техники 
гармонического письма:  

тональная  — весь полистилистический материал  4-й сцены,  
модальная, связанная с пятизвучным модусом —  1-я, 3-я и 4-я сцены 

(или, по желанию исполнителей, все сцены),  
квази серийная — ракоходное проведение темы-модуса   h1 c2 d2 es2 e2  из 

1-й сцены в 4-ой и  
алеаторическая. Последняя техника применяется на уровне разных ма-

териалов, вследствие чего возникают несколько её вариантов, в частности: 
алеаторика пантомимическая420 (в том числе: алеаторика положений, 
алеаторика мимическая);  алеаторика звуковая; алеаторика темповая (вто-
рая часть 1-й сцены). Важным и относительно специфическим композици-
онным моментом алеаторической структуры «Из каталога Эшера» является 
также м о д у л я ц и я  из свободной алеаторики в ограниченную, возни-
кающая в 4-й сцене спектакля («Вавилонская башня»). Свободная алеатори-

                                                           
418 "<...> если высотность где-либо всё же будет необходима, то дòлжно 

ограничиваться только пятью звуками h c d es e  в любых октавах" (цитата из 
партитуры). 

419 R + Е   =  "ре". 
420 Алеаторика, конструктивным материалом которой являются определенные 

расположения и позы исполнителей на сцене, варианты их передвижения по сцене, 
включая сюда хождение, ползание, приседание, подъёмы и т.п., а также мимика 
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ка здесь связана с импровизируемыми движениями музыкантов и исполне-
нием цитатного материала421, а  ограниченная — с действиями, предписан-
ными композитором, и заданным им звуковым материалом 422. 
 
Полифония 

Этот склад музыкального изложения представлен в сочинении в виде 
имитационной полифонии и контрастной. 

В качестве с п е ц и ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в  и м и т а ц и и  
применяются мимический и гимнастический материалы (напр., позы  испол-
нителей — 3-я и 4-я сцены; характер их движения и  направление этого дви-
жения — "каноническое хождение" и "каноническое ползание", начинаю-
щиеся с определённым запозданием —1-я, 2-я, 3-я  сцены) — мимико-
гимнастическая полифония, а также  один звук (4-я сцена). 

Контрастная полифония представлена в моностилистическом и поли-
стилистическом вариантах (первый действует эпизодически на протяжении 
всего сочинения, второй — только в 4-й сцене). 

 

                                                           
421 Музыканты ходят по сцене в любых направлениях и по собственному 

усмотрению играют любые знаменитые оркестровые соло для своих инструментов.  
422 В один из моментов сценического действия  гобоист ложится на пол, а 

остальные музыканты буквально наваливаются на него в разных позах, выстраивая 
одновременнно нечто вроде "гимнастической башни-пирамиды"  (аллюзия на 
Вавилонскую башню), и при этом все они исполняют только ноту "ми-бемоль" 
(первый звук монограммы Эшера), но в произвольно выбранных октавах. Далее такая 
башня-пирамида естественно разваливается и  музыканты начинают вновь строить 
её; затем она опять рушится и тогда уже музыканты залезают на стулья и получается, 
в конце концов, большая и относительно прочная пирамида. Таким образом, 
образуются музыкальная композиционно-скульптурная  форма в виде  темы с двумя 
вариациями.  



                                                                         

Композиция 64. Фаворитки — La Favorite - La Non 
favorite 

                                                                             пьесы  для клавесина (1994) 
Многозначная форма  Схема 83: 

1-е з н а ч е н и е  —  двухчастный макроцикл, каждая из частей которого, в 
свою очередь, решена как четырехчастная композиция. Все части этих композиций 
родственны в фактурном, ритмическом и гармоническом отношениях, но различны 
по темпу; 

2-е з н а ч е н и е  —  двойные фактуротематические вариации. 
Обе темы и начальные вариации расположены в первой пьесе сочинения, а по-

следующие вариации — в остальных.423  
В большинстве вариаций в той или иной степени  обновляется  первозданный 

"фактурный облик" обеих тем, вплоть до образования таких вариантов, которые 
представляются либо его "размытой проекцией" — фактуры-аллюзии, либо слияни-
ем характерных черт обеих фактуротем и этих "фактур-аллюзий" — синтфактуры. 
Кроме того,  в большинстве вариаций изменяется интервальное и звуковое содержа-
ние обеих фактуротем, их протяженность и  ритмический рисунок.424 

В организации композиционной структуры  в т о р о й  ч а с т и  макроцикла 
вначале действует только принцип вариаций, а затем к нему подключается принцип 
рондо. В результате, эта композиционная структура оказывается модулирующей из 
однозначной формы в двузначную. Функцию рефрена в образующемся здесь "мест-
ном рондо" выполняет двуфактурный  варьировано повторяемый материал 5-ой пье-
сы.  

В начальном проведении рефрена первая из его фактуротем  — "нисходящее 
арпеджио" (на схеме — А4) — повторяется четыре раза, а в  последующих трех она 
используется, соответственно, три, два и один раз, в результате чего на уровне про-
тяженности рефрена складывается р а с с р е д о т о ч е н н а я  р е г р е с с и -
р у ю щ а я  р и т м о ф о р м а. 425  

Вторая фактуротема рефрена — "нонлегатное подвижное остинато" (на схеме 
— В4), при его повторениях, обновляется в своем звуковом содержании, что приво-
дит к образованию рассредоточенных   гармонических вариаций.  

                                                           
423 Подробнее о содержании фактуротемного вариационного процесса см. далее 

в разделе "Формы отдельных пьес". 
424 В частности, используются обращения некоторых "тематических интервалов", 

варьируется число этих интервалов, а также вводятся новые интервалы и звукоряды. 
425 На схеме эти изменения отмечены разным числом штрихов, проставленных 

рядом с символом "А4". 
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Форма отдельных пьес макроцикла 
1-я пьеса — двойные фактуротематические микровариации.  
П е р в а я  микрофактуротема этих вариаций — удержанное нисхо-

дящее арпеджио (т.е. арпеджио, все тоны которого задерживаются, посте-
пенно сливаясь в общем звучании) Пример 163. Во всех  вариациях на первую 
"тему" обновляется её интервальное и звуковое содержание (в частности, 
применяются обращения ранее прозвучавших "тематических интервалов", 
подключаются новые и изменяется общее число интервалов), а также её про-
тяженность. 

 
Пример 163. [1 пьеса] 

 
 

В т о р а я  микрофактуротема — "автономная стаккатная звукоточ-
ка" Пример 163 . В вариациях на неё меняется число звукоточек  (от двух до пя-
ти) и их позиция,  что приводит к образованию "микропуантилистических 
стаккатных зон", родственных по интервально-звуковому материалу первой 
фактуротеме426.    

2 и 3-я пьесы — двойные вариации 427.  

                                                           
426 Объективно, появление одной или даже двух пуант, само по себе, конечно,  не 

вызывает ощущения самостоятельной микрофактуры. Но при многократном 
повторении таких "микропуантилистических пространств" между ними возникает 
определённая "арочная связь", а вместе с ней и ощущение, хотя и рассредоточенного, 
но вполне осознаваемого пуантилистического процесса. 

427 Обе пьесы исполняются одновременно, но рассредоточено:  вначале вступает 
первый "фрагмент-тема" 2-й пьесы, за ним — первый "фрагмент-тема"  3-й пьесы, 
далее второй фрагмент 2-й пьесы, за ним второй фрагмент 3-й и так до самого конца 
обеих пьес — своеобразная аллюзия на один из возможных вариантов исполнения 
14-го и 15-го квартетов Мийо, которые, согласно указаниям автора, могут играться и 
порознь и одновременно. 
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Фактуротемы этих вариаций, сами по себе, являются "вариант-
вариациями" на основные фактуротемы макроцикла Пример 164. 

Так, п е р в а я  фактуротема — это уже не один, а ряд (!) повторяю-
щихся восходящих арпеджио (арпеджио-остинатная фактура), а вторая — 
также ряд (!)  разных по регистровому положению и разделенных паузами 
точек-аккордов или, иначе, пуант-аккордов (квази пуантилистическая ак-
кордовая фактура).  

Характерной конструктивной закономерностью первой фактуротемы 
является также прогрессийность её аккордовой и паузной композиционных 
структур:  

каждый следующий из  шести пуант-аккордов  п л о т н е е  преды-
дущего — местная прогрессийная звукоплотностная форма; 

каждая следующая пауза п р о т я ж е н н е е  предыдущей — местная 
прогрессийная паузная ритмоформа .   

 
Пример 164.  [2 и 3 пьесы] 

В этих двойных вариациях, как и в вариациях первой пьесы макроцикла, 
в качестве основного метода варьирования применяется обновление ритми-
ческого, интервального и звукового содержания фактуротем. Обновление 
ритмоструктуры связано с увеличением или уменьшением числа длительно-
стей в составе темы (вариации на 1-ю и 2-ю микротемы), а также пауз между 
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ними (только вариации на 2-ю микротему).428 При этом, каждая вариация на 
вторую микротему открывается ритмоформулой q

‗
q   Å  x    Å Å x    Å Å Å,  которая 

таким образом  выполняет роль  постоянного ритмоцентра    (= ритмотони-
ки) в складывающейся в вариациях "центричной  ритмоструктуре". 

4-я пьеса — многоплановая разнокомпонентная форма:  
1-й план — "континуально-волнообразная векторная",  
2-й план — микровариации, микротема которых — это первый такт 

пьесы. 
В пределах первой части макроцикла 4-я пьеса выполняет функцию ко-

ды — "фактурного обобщения" или, иначе, синтфактурной вариации, в ко-
торой "арпеджированная", арпеджио-остинатная и "квази пуантилистиче-
ская" микрофактуры образуют своеобразное конструктивное единство: вся 
музыкальная ткань складывается как ряд относительно а в т о н о м н ы х, 
м н о г о к р а т н о  в о з н и к а ю щ и х  волнообразных а р п е д ж и о, 
всегда разделенных паузами и относительно самостоятельных по своему 
звуковому содержанию429,  Пример 165.  

Пример 165. [4 пьеса] 

 

5-я пьеса —  двойные фактуротематические микровариации.  
                                                           
428 Протяженность вариаций как с арпеджированной фактуротемой, так и квази 

пуантилистической всегда различна и обновляется в относительно свободном 
порядке.  

Так, протяженность первой фактуротемы равна 22 e, а вариаций на неё, 
соответственно, 18 - 14 - 6 - 12 -  7 - 5 - 16 - 25 - 5 - 3  и 2 e; протяженность второй 
фактуротемы — 21 e , её вариаций  —  15 - 31 - 52 - 38 - 37 - 15 - 42 - 28 - 25 - 10  и 6 
e . 

429 Каждый фрагмент имеет хроматическую, комплементарно выстраиваемую 
звуковую структуру, отдельные интервальные группы которой  (в том числе, идущие 
подряд) могут повторяться точно или с определенными изменениями, 
напоминающими позиционную, ротационную и селекционную работу с сегментами 
некой "закулисной" двенадцатитоновой серии (серии, не участвующей в  
гармоническом процессе в своем полном виде).   



                                                                       Аналитические этюды.                                                                       
 

 

П е р в а я  м и к р о ф а к т у р о т е м а  этих вариаций является 
одновременно и очередной вариацией на удержанное нисходящее арпеджио 
первой пьесы, отдельные тоны которого здесь уже не удерживаются, вызы-
вая тем самым отдаленную  аллюзию на микропуантилистические стаккат-
ные зоны второй фактуротемы из первой пьесы  Пример 166. 

 

Пример 166. [5 пьеса] 
 

В т о р а я  м и к р о ф а к т у р о т е м а  может быть определена 
как "нонлегатное подвижное остинато". Являясь относительно новым тема-
тическим явлением, она одновременно представляется и крайне отдаленной 
"аллюзией-вариацией" на волнообразно-арпеджированную фактуротему 
четвертой пьесы Пример 166, сноска 430.  

В рассредоточенных вариациях на первую тему обновляется её звуковое 
содержание и количество звуков, в рассредоточенных вариациях на вторую 
—  только их порядок. 

В тех и других вариациях  применяются комплементарно выстроенные 
хроматические и диатонические ряды, а также ротационная (только вторые 
микровариации) и позиционная работа с ними (только первые микровариа-
ции). Здесь же наблюдается и характерное для многих современных компо-
зиторов взаимодействие серийной и модальной техник письма. 

6-я пьеса  —  многоплановая разнокомпонентная  форма  Пример 167:  

  

                                                           
430 В этой связи разных пьес проявляется действие принципа "вариаций на 

вариации".  



  Композиция 64 
 

 

Пример 167. [Шестая пьеса] 
 

1-е значение — "континуально-волнообразная векторная";  
2-е значение — "двойные контрапунктические  сквозные фактуротема-

тические микровариации" 431.  
Их содержание:  
"нижние вариации" — мелодизированная черноклавишная одноголос-

ная структура (legato - !) с активными фигурациями по разным "полиинтер-
вальным аккордам"432 — "слабая" аллюзия на  арпеджированную фактуро-
тему 1-й пьесы;   

"верхние вариации" — та же мелодизированная структура, но уже в бе-
локлавишном варианте и дублирующая нижнюю структуру параллельными 
квартами  — краткие форшлаги (marcatissimo, secco - !) — вновь слабая фак-
турная аллюзия, но уже на квази пуантилистическую фактуротему 1-й пье-
сы. 433   

7-я пьеса  —  многоплановая разнокомпонентная форма:  
1-й план — "континуально-волнообразная векторная",  
2-й план — "сквозные фактуротематические микровариации".  
Композиционная функция седьмой пьесы в макроцикле, как и четвер-

той, —  это "фактурное обобщение" или, иначе, синтфактурная вариация, в 
                                                           
431 Под "контрапунктическими вариациями" здесь понимается та разновидность 

вариационной формы, в которой разные темы и вариации на них излагаются 
одновременно в разных голосах (пластах) музыкальной ткани. 

"Сквозные микровариации" — вид  вариационной формы, который связан с 
постоянной ретроспективной переоценкой границ своих вариаций, масштабов их 
материала, в том числе, ритмического и звукового. Условные границы  микротемы и 
микровариаций в "сквозных микровариациях" — это промежуточные остановки на 
относительно долгих или самых долгих нотах.     

432 Термин С. Слонимского (Слонимский С. Симфонии Прокофьева. М. - Л., 
1964). 

433 Взаимодействие квази серийной и модальной техник письма в этой   пьесе 
проявляется в "селекции" — распределении  двенадцатитонового комплементарного 
ряда между "белоклавишным" и "черноклавишным" модусами, а также в ротации и 
относительно свободной интерполяции отдельных  звуков этих серий-модусов.  
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которой арпеджио-остинатная и квази пуантилистическая фактуры первой 
пьесы вновь оказываются связанными в единое целое: волнообразные ар-
педжио, прерываемые остановками на относительно протяженных звуко-
точках (правда, здесь эти арпеджио решены уже как стремительные много-
звучные форшлаги,  т.е. являются фактурной аллюзией на интервально-
форшлаговые структуры шестой пьесы — "вариации на вариации") Пример 168. 

Пример 168. [7 пьеса] 

 
8-я пьеса —  здесь вновь повторяется содержание двуплановой  формы 

предыдущих частей, т.е. 1-й план — выстраивается как "континуально-
волнообразная векторная форма", а 2-й — как  "сквозные фактуротематиче-
ские микровариации".  

Синтфактура этой пьесы — последнее из фактурных обобщений мак-
роцикла, в котором сливаются два варианта  "аккордового склада":  один, 
содержащий относительно автономные, долгие и легатируемые созвучия, и 
возникающий как фактура-аллюзия на "протянутые аккорды-арпеджио" 
первой пьесы; другой,  также содержащий автономные, но уже краткие 
"стаккатные" аккорды, расположенные о т н о с и т е л ь н о  д а л е к о  
друг от друга — фактура-аллюзия на квази пуантилистическую фактуро-
тему из первой пьесы  Пример 169. 

 
Пример 169. [8 пьеса] 
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Гармония 
В е д у щ и е  т е х н и к и  звукового письма в этом сочинении — это 

квази серийная, модальная и техника интервальных групп,  с о п у т с т -
в у ю щ а я  — "остинатная тональность".    

М о д а л ь н а я  т е х н и к а  применяется к различным конструк-
тивным элементам, в том числе: тонам (тономодусы 434), интервальным 
группам (модусы интервальных групп),  аккордам (модусы аккордов или, 
иначе, гармонические модусы), длительностям (модусы длительностей) и 
группам длительностей (модусы групп длительностей или ритмогрупп).  

Квази с е р и й н а я  т е х н и к а  применяется только к звуковому 
материалу. 

О с т и н а т н а я  т о н а л ь н о с т ь реализуется на уровне отноше-
ний гармонических структур отдельных пьес второй части макроцикла. 
Функцию "остинатного центра", периодически возвращающегося на протя-
жении этой части, выполняет начальный гармонический комплекс пьесы 
"…et la Lugubre…"; функцию "остинатного центра" в рамках с а м о й  
этой пьесы — её второй гармонический комплекс — "f-ges-c-h". 
 
Фактурная остинатная тональность 

Принцип остинатной тональности, о котором речь шла выше, проявляет 
себя не только в организации гармонической ткани сочинения, но и на уров-
не его  фактурного процесса, вследствие чего образуется специфическое 
конструктивное явление, которое может быть определено как  "фактурная  
остинатная тональность".  

Функцию остинатной фактуры-тоники здесь выполняет арпеджиро-
ванный склад изложения, открывающий первую пьесу сочинения, а далее 
его  аналоги в пятой пьесе и последующих возвращениях этой пьесы.  

Однако, завершается весь фактурный процесс  н о в о й  ф а к т у р -
о т о н и к о й,  которая впервые появляется в этом значении в пятой пьесе 
цикла. Таким образом, состояние фактурной тональности на уровне всего 
фактурного процесса сочинения, по аналогии со сходным состоянием гар-
монической тональности, может быть определено как "переменное", а на 
уровне фактурного процесса 5-8-ой пьес —  как "колеблющееся" или "мно-

                                                           
434 В их числе: "лады ограниченной транспозиции" О. Мессиана (напр., в 1-ой 

пьесе — это 1.2 — 3 т., 5 т. — звуки в staccato — b-h-cis-d-(e)-f;  1.1.1.2.1  —  звуки в 
staccato — c-a-g-fis-h-b 1-4 тт.; 2. 1. 1 — 7-8 тт.  и др.); диатонические (6-я пьеса — 
"белоклавишная" и "черноклавишная" диатоники); "хроматический переменный лад" 
(термин С. Скребкова), субладами которого выступают диатонические, 
хроматические, в частности, гемиольные, симметричные и "оригинальные"  модусы 
различного объёма (термин из классификациии звукорядов Н.С.Гуляницкой), 
сменяющие друг друга в рамках отдельных мотивов, фраз (напр., 7-я пьеса). При 
этом, в полном или частичном объёме структура тех или иных модусов реализуется 
как в непосредственных, так и опосредованных отношениях звуков. Напр., самые 
высокие стаккатные звуки 10-9-11 тт.  первой пьесы образуют ракоход 7-го лада 
Мессиана — 1.2.1.1.1 (d-es-f-fis-g-as). 
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гозначное".  
Ритмическая организация 

Её виды:  
• алеаторическая мнимотактовая  (1-я —  4-я пьесы);  
• внетактовая (5-я — 8-я пьесы);  
• мономерная  (вторая микрофактуротема и вариации на неё в 3-ей 

пьесе  0 );  
• ограничено алеаторическая (1-я пьеса. Здесь  протяженность каждого 

аккорда варьируется исполнителем в пределах от двух до четырех секунд);  
• дискретно-алеаторическая (1-я пьеса — отдельные длительности и 

группы длительностей в квази пуантилистической фактуротеме появляются 
подряд и на расстоянии, после арпеджированной фактуротемы.  При этом 
начало каждой звукоточки  и её протяженность определяются самим испол-
нителем в пределах, указанных композитором  —  ≈ 1-5");  

• модальная модусно-ритмоформульная (варианты используемых в 
сочинении ритмоформульных модусов: модус алеаторических ритмоформул 
435  и модус мономерных ритмоформул 436;   

• модальная модусно-длительностная437;   
• прогрессийная   (аккордовая и рассредоточенная паузная 2-я и 3-я 

пьесы).   
                                                           
435  В сочинении используются следующие модусы алеаторических ритмоформул: 
модус из четырех ритмоформул, содержащих, соответственно,  4, 5, 6 и 7 разных 

длительностей с относительно ограниченной величиной — 1-я пьеса;  
модус из пяти ритмоформул, содержащих регулярно чередующиеся длительности 

и паузы. Число длительностей в ритмоформулах варьируется от одной до пяти — 
вторая фактуротема из 2-й пьесы;   

модус из 10 глиссандирующих ритмоформул, содержащих от 2 до 11 длите-
льностей с минимальной величиной — 6-я пьеса. 

436 Модусы мономерных ритмоформул — 4-я пьеса:   
двуэлементный модус — q

‗
q   q

‗
q
‗
q  ;  

восьмиэлементный чётный модус, каждая из ритмоформул которого является 
определенной комбинацией ритмоформул вышеназванного простого модуса и при 
этом содержит индивидуальное ч е т н о е  число шестнадцатых;  

семиэлементный нечетный модус, каждая  из ритмоформул которого содержит 
индивидуальное н е ч е т н о е  число шестнадцатых.  

Состав модуса четных ритмоформул: 4 x, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; состав модуса 
нечетных ритмоформул:   5 x, 7, 9, 11, 13, 15, 17.  

В ходе ритмического процесса элементы обоих модусов постоянно сменяют друг 
друга. При этом вначале преобладают ритмоформулы  счетным числом x, но ближе к 
концу пьесы количество "четных" и  "нечетных" ритмоформул  становится почти 
одинаковым. 

437 Модусы длительностей: 
двуэлементный модус длительностей   q - e  —  2-я пьеса;  
шестиэлементный модус длительностей — e , e. - q - x - q‿e -  q‿e.  —  5-я пьеса;   
модус из четырех длительностей — e - q  - q . - h   —  6-я пьеса. 



                                                                         

Композиция 65. 27 разрушений 
для ансамбля ударных (1995) 

 Форма  
— многозначная: 
1 - е  з н а ч е н и е  —  сложная трёхчастная с динамической ре-

призой:  "все разрушения складываются в трехчастную форму, но не со-
всем обычную. С первого по девятое разрушения — первая часть — экс-
позиция, с десятого разрушения по шестнадцатое — вторая — медленная 
и лирическая (по-своему, конечно) и затем — третья часть, которая не 
только реприза, но ещё и разработка-кода одновременно"438; 

2 - з н а ч е н и е — двойные фактуротематические вариации.  
 
Двойные фактуротематические вариации (2-е значение) 

Содержание фактуротем, а также их последующее развитие обу-
словлено идеей художественного воплощения гегелевской триады:  тезис 
- антитезис - синтез или, иначе,  идеей противопоставления двух основ-
ных сил мироздания — Созидания и Разрушения, их борьбы и после-
дующей трансформации-сближения. При этом, наиболее характерным 
отличием музыкальной ткани, связанной с той или иной из этих сил, яв-
ляется природа её звукового материала и  фактурное  решение.  

Так, изначально все темперированные тоны и звуки с относитель-
ной высотой,  точно не определяемой, но вполне различаемой439, участ-
вующие в арпеджированном и другом движении — это  основные  сред-
ства  с и л  С о з и д а н и я, а звуки без определённой высоты440, реали-
зованные в одиночных и многократных ударах разной частоты и интен-
сивности  —  средства с и л  Р а з р у ш е н и я. Правда, в ходе вариа-
ционного процесса и в соответствии с основной художественной идеей 
сочинения — борьбой двух сил мироздания — те и другие из названных 
средств оказываются и з р е д к а,  н о  т о л ь к о  о т ч а с т и  свя-
занными с каждой из этих сил. 

Во всех остальных параметрах, в том числе, ритме, динамике, 
"штриховом поле" и логике композиционного развития, музыкальная 
ткань сил Созидания и Разрушения различается прежде всего только в 
тех вариациях, где наблюдается "сольное" выступление какой-либо из 
этих сил. 

Вариации на одну из  фактуротем  — явление очень редкое в "27-
ми разрушениях". В большинстве случаев, обе темы разрабатываются 
одновременно в разных голосах и при это постоянно ищут сближения 
друг с другом в виде того или иного "фактурного компромисса", что при-
водит к относительно частому появлению вариаций с синтфактурой.  

                                                           
438 В. Екимовский (из бесед с композитором). 
439 В частности, звуки вуд-блоков, темпль-блоков, гонгов, японских и яван-

ских гонгов, треугольников, подвешенных тарелок, бянь-чжуна и др. инстру-
ментов.  

440 Звуки там-тамов,  барабанов всех видов, индийских бубенчиков, трещотки, 
хлыста, маракаса, кастаньет  и др. 
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Отдельные из вариаций иногда буквально врастают друг в друга, другие 
(чаще) выступают в качестве относительно самостоятельных разделов 
музыкальной формы.  

П е р в а я  м и к р о ф а к т у р о т е м а  —  удержанное ар-
педжио —  олицетворение сил Созидания — решена как мягкая мелоди-
ко-гармоническая реплика вне времени и пространства, воплощенная в 
бесконечно тянущихся  шести темперированных звуках вибрафона Пример 
170, сноска  441. 

Пример 170.  
 
 
 
 
 

В т о р а я  м и к р о ф а к т у р о т е м а — символ Разрушения 
—  это жесткий высотно неопределённый одиночный удар хлыста на sff 
Пример 170.  

Вариационное развитие второй темы складывается в двух направле-
ниях: первое  —  тембровое обновление темы как "однократного" звука-
удара и второе — тембровое и р и т м и ч е с к о е  её обновление, но 
уже  как цепи мономерных ударов.  

 
Вариации:  
1-я синтфактурная вариация (q = 112.  2-й раздел сочинения — на-

чало 3-го) — фактура-танец темперированных политембровых кластеров, 
извлекаемых ударом (!) бруска на вибрафоне, ксилофоне и маримбе, и  
ударяемых звуков с точно не определяемой высотой  (вуд-блок, темпль-
блок)442, сопровождаемый бесстрастной в своей мономерности глухой 
дробью  малого барабана  Пример 171. 

 

                                                           
441 Своеобразная аллюзия на "шумановские сфинксы". Звуковая структура 

темы — это всё то же характерное для В.Екимовского удержанное арпеджио.  
442 Аллюзия на ударный тон второй темы. 
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Пример 171.  

 

 

Танцующие кластеры и звуки то объединяются по два и по три в од-
ном "ритмическом порыве" (ритмогруппе), в начале отгораживаются друг 
от друга паузами разной протяженности, но затем сливаются в непрерыв-
ной ритмо-алеаторической импровизации-экстазе.   При этом все они 
постоянно имитируют в своем движении а р п е д ж и о  первой темы и 
отрывистый, резкий, "ударный" характер второй.     

Дробь барабана, выступая этом разделе "Разрушений" и как относи-
тельно самостоятельная фактуротема и как первая вариация на  вторую 
микрофактуротему. В последнем случае  она превращает её резкий удар 
в бесконечное мономерное  эхо — крайне отдаленную, но всё же объек-
тивную аллюзию на вневременное, бесконечное звучание тонов первой 
фактуротемы.  

Тембровая вариация на собственно "тему-удар" представлена в ударе 
на sff  большого барабана. 

2 - я  с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (конец 3-го раздела, 
4-й — начало 5-го). Здесь повторяется музыкальный процесс  первой ва-
риации, но при этом звуки с "относительной высотой" появляются в но-
вом тембровом одеянии (тимбалес, малый барабан без струн, том-том, 
барабан рулланте, большой барабан, бонго), а темперированные кластеры 
сменяются темперированными  тонами первой темы — f, d и b, ударно 
звучащими у литавры Пример 172. На смену дроби барабана приходит моно-
мерная дробь том-тома — очередная тембровая вариация на "тему-удар" 
— удар там-тама на sff . 
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Пример 172.  

 
3 - я   с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (конец 5-го - 

большая часть 6-го «Разрушения») — царство мономерных ударов — 
вариации-аллюзии на вторую тему "удар", решенные в р а з н о т е м -
б р о в ы х   з в у к а х  с "относительной высотой" (тимбалес, коб-
болл, вуд-блок, темпль-блок) и буквально сливающиеся с "ударами-
форшлагами" Пример 173. 

 
Пример 173.  

  

4 - я  с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (6-й раздел начало 
7-го). Её материал — разнотембровые темперированные кластеры (кси-
лофон, вибрафон, маримба, колокола), звучащие исключительно как рез-
кие  (sff) "глиссандирующие удары" и ряд "ударов" трещотки (новая ва-
риация на "тему-удар") — возникает на фоне продолжающихся мономер-
ных ударов третьей вариации.  Кластеры буквально врываются в это цар-
ство мономерности, организуясь в  п у а н т и л и с т и ч е с к и й  к а -
н о н,  постепенно их становится всё больше и больше, и в конце концов 
они полностью вытесняют и "ударную мономерность" и связанную с ней 
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тембры,  сублимируя из одиночных ударов в "политембровую кластер-
ную дробь" Пример 174. 

 

Пример 174.  

 

Пример 175.  
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5 - я   с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (7-й раздел — на-
чало 8-го) — продолжение танцевальной игры, начатой в первой вариа-
ции, но в условиях более быстрого (q =132) и с в о б о д н о - и м и -
т а ц и о н н о г о  ритмического потока. Здесь же происходит и очеред-
ное "вариационное сближение" двух тем: все звуки первой темы появля-
ются только как тройной  (триоли)  у д а р (!) Пример 175. 

 

 

6 - я  с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (8-й  раздел). Её ма-
териал   зарождается в "недрах" пятой  вариации как красивая тембровая 
аллюзия (протянутые тоны разновысотных гонгов, подвешенных тарелок 
и тамтама)  на  "поющее" арпеджио ксилофона из первой темы Пример 176   

 

Пример 176.  
 

В дальнейшем этот материал вытесняет всё "чужеродное" и обога-
щается новыми звуковыми (темперированные кластеры) и тембровыми 
средствами  (колокола, вибрафон, колокольчики, античные тарелочки, 
треугольники) Пример 177. 
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Пример 177.  

 
 
7-я  в а р и а ц и я (9-й раздел)  — это п е р в а я  и з  в а -

р и а ц и й, почти целиком посвящённая тембровому развитию (в начале 
ритмоалеаторическому, а затем ритмоформульному) одной и только вто-
рой  фактуротемы. Однако и здесь иногда — вместе с появлением раз-
нопротяженных  "дробных ударов" — ощущается аллюзия на "вневре-
менные" долгие звуки первой фактуротемы Пример 178. 

  
Пример 178.  

 

 
8 - я  —  это с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я . Здесь раз-

рабатывается поочередно обе темы вариационного цикла, что приводит к 
образованию местных двойных  микровариаций.  

Рассредоточенные микровариации на первую тему в начале решены 
в  экзотическом звучании бянь-чжуна,  чуть позже — ксилофона, вибра-
фона и маримбы и в конце — бянь-чжуна, литавры, яванских гонгов, там-
тамов, барабан-руланте и больших барабанов (10-16-й разделы). Звуко-
вой материал этих вариаций постепенно разрастается от трех до шести 
тонов темы, а их ритмическая структура из "вневременной" (tempo a 
piacere) модулирует в бурную ритмоалеаторическую (piu mosso).  
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Рассредоточенные микровариации на вторую тему представлены в 
одновременном "ударе-броске" (на столы) шести инструментов и много-
красочных ударах бамвузи, затем гуиро и марокаса, далее подвешенной 
тарелки, там-тама, гонгов  индийских бубенчиков и в конце в мономер-
ной дроби коб-боллов (10-й — начало 14-го).  

 

9 - я  в а р и а ц и я  (17-й раздел) представляет собой в т о р у ю  
из в а р и а ц и й, в которой основное внимание отдано тембровому и рит-
моформульному развитию только в т о р о й  т е м ы. Здесь получают 
своё красочное обновление как одиночные "тематические удары", так и 
ряд ударов. Однако, если первые при этом обогащены краткими "дробя-
ми-форшлагами" — двойными и тройными, то вторые представлены уже 
не в мономерном, а напротив, разномерном "ритмическом одеянии" Пример 
179. 

        

Пример 179.  

 

 

10-я —  вновь с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (18-й раз-
дел). Её важнейшие отличия от предыдущих  —  это р а з р ы в  "арпед-
жированного союза" звукового и фактурного материалов первой темы и 
полифоническая структура,  решенная как свободный  ритмический ка-
нон, в котором в каждом из голосов партий литавр почти м о н о м е р -
н о  у д а р я е т с я  только о д и н  из тонов темы (принципиальное 
сближение с ударной природой  второй темы) Пример 180. 
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Пример 180.  

 
 

11-я —  также  с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (19-24-й 
разделы). Она то одна из наиболее протяженных вариаций цикла, скла-
дывающаяся как длинная цепь непрерывно сменяющих друг друга мик-
ровариаций и синтфактурных микровариаций на первую и вторую темы, 
каждая из которых получает  здесь частое и тембровое и ритмическое (в 
основном ограниченно-алеаторическое) обновление 443. Принципиально 
новым в музыкальной ткани этой вариации является её динамическая 
структура, впервые и подробно выстроенная как ряд одинаковых  дина-
мических волн (pp <  ff  > pp).  

В плане же общей драматургической концепции вариационного цик-
ла,  наиболее важным здесь представляется исчезновение "со сцены" в 22 
— 24-м разделах всех темперированных звуков первой темы, приводящее 
к воцарению некой звуковой неопределенности, "ритмической многоли-
кости", а в конце концов и полного ритмоалеаторического "хаоса", т.е. к 
почти полному воцарению сил Разрушения.  

                                                           
443 Напр.:  в 20-ом разделе — это  пять мономерных ударов у  литавры по 

"тематическим" звукам f и d, политембровые квази арпеджированные  удары  
подвешенных тарелок, дробь барабана рулланте и одиночные страшные удары 
там-тама; в 22-ом — вновь пятидольная ритмоформула у литавры, но  уже 
решенная не как мономерная группа из восьмых, а как разнодольная в виде e q

‗
q
‗
q
‗
q    

;  в 23-ем разделе появляется абсолютно новое ритмическое решение "темы-
удара" — цепь повторяющихся пунктирных групп, как аллюзия на мономерность, 
но воплощенную уже на уровне целой ритмоформулы (формульная 
мономерность); в 24-ом — аллюзия-вариация на "танец-игру"  и  
ритмоалеаторическую импровизацию-экстаз первой вариации цикла.  

Наиболее важным, в плане выстраивания общей драматургической концепции 
вариационного цикла,  является исчезновение в последних трех разделах  всех 
темперированных звуков первой темы. 
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Процесс постоянных мутаций-сублимаций  важнейших конструктив-
ных материалов, связанных с силами созидания и Разрушения, становит-
ся в этих разделах особенно активным. В частности, общим моментом 
при этом оказывается и  свободное з е р к а л ь н о е  п о с т р о е н и е  
р и т м о с т р у к т у р  отдельных голосов. 

Фрагменты, олицетворяющие в этих разделах силы Созидания, име-
ют, как правило, свободно имитационную структуру с тенденцией к по-
степенному обновлению имитируемого материала. Объекты имитации — 
ритмоформулы и отдельные длительности (модус ритмоформул, модус 
длительностей, модус пауз).  

Для фрагментов, связанных с силами Разрушения, наиболее харак-
терным здесь становится отказ от "одиночного удара" и его замена на 
многократно повторяемую "дробь". При этом, начала всех Разрушений, 
как правило, связаны со сменой  темпа, появлением нового тембра или 
возвращением какого-либо из прежних и  всегда. с новой ритмоформулой 
и динамической структурой, з е р к а л ь н о  в ы с т р а и в а е м о й  
п о  о т н о ш е н и ю  к  д и н а м и к е  ф р а г м е н т о в   С о -
з и д а н и й. 

Вариация на собственно тему "одиночный удар" — это глиссандо 
"сирены". 

12-я с и н т ф а к т у р н а я  в а р и а ц и я  (25 — 27-й разделы). 
Она возникает после сравнительно долгого отсутствия темперированных 
звуков первой темы и вместе с первым, хотя ещё и нетематическим, но 
темперированным  звуком "соль". И здесь же вновь возрождается дробь 
малого барабана без струн из первой вариации, усиленная мономерными 
дробями литавры, гонга и барабана, к каждой из которых прибавлена од-
на "заставочная восьмая"444.  

В последних двух разделах сочинения  вновь утверждаются ведущие 
тематические звуки b, d и f. Однако, если в 25-ом и 26-ом разделах "ар-
педжированный компонент" темы полностью исчезает, уступая место 
"ударному", то в 27-ом он вновь восстанавливается 445. 

                                                           
444 С определённым допуском начало этой вариации можно связать с  началом 

последней из категорий гегелевской триады. 
445 Дополнения  к характеристике музыкального материала:  
2 - й  р а з д е л   
Политембровая синхронно-модальная ритмоструктура, образующаяся на фоне 

однотембровой  мономерной монозвуковой ритмоструктуры и модулирующая в 
алеаторическую асинхронную.  

Звуковой материал раздела представлен в виде трех микросерий: серии трех 
разновысотных  кластеров с определенной высотой, серии из трех тонов и серии 
из трех гармонических интервалов. Кроме того, само движение звуков в этих 
сериях — скачок с заполнением (верхние элементы - нижние элементы - 
средние), также может быть  оценено как векторная серия  или, иначе, как  
"серия направлений движения".   

Весь ритмический материал второго раздела собран в двух модусах: 
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Весь ритмический материал второго раздела собран в двух модусах: 
модусе звучащих ритмоединиц  — e - q—q  -  (модус длительностей и групп 

звучащих длительностей) и модусе незвучащих ритмоединиц (пауз) —  ä -Î - Î  ä - Î 
Î .       

3 - й  р а з д е л   
Ротация начальной векторной серии:  нижний - верхний - средний.    
4 - й  р а з д е л  
Новая ротация векторной серии: средний звуковой - нижний - верхний. 
5 - й  р а з д е л  
Новое в ритмическом материале пятого раздела — это модус из четырех 

мономерных ритмогрупп (в 2,  4,  6  и  8 восьмых) с "форшлаговым акцентом" на 
первой доле. 

7 - й  р а з д е л  
Новая ритмическая структура — вариация на ритмосерию из второго раздела 

и двузвучную интервально-мелодическую структуру пятого раздела.  Содержание 
ритмического материала: модус из четырех звучащих ритмоединиц (q - q q -  q q q -  
q q q q)  и модус из двух незвучащих ритмоединиц (= пауз, в том числе:  Î - ÎÎ). В 
разделе варьируется временнòе положение звуковых элементов относительно 
друг друга с помощью одинаковых или разных пауз, а также отказа от этих пауз. 
Характерная и важная конструктивная закономерность местного ритмопроцесса 
— это обновление структуры отдельных удержанных арпеджио  по принципу 
прогрессии-регрессии: 1-я ритмогруппа — 3 звукодлительности, 2-я — четыре, 3-
я пять, 4-я — четыре. Содержащие звукового материала 7-ом разделе составляют 
дихордовый модус из   звуков с неопределенной высотой и дихордовый модус 
из звуков с определенной высотой. 

9 - й р а з д е л  
Политембровая синхронно-модальная ритмоструктура как  вариация на 

синхронную фактуру второго раздела. 
Используется ритмомодус из восьми ритмоединиц:   

           1       2     3       4               5           6           7            8 
           e  —  q  —   h  — e e   —     eh   — hq  —  h  h hh   —  w   

17-й р а з д е л   
Свободный пятиголосный канон  с контрапунктирующим голосом в 

мнимотактовой системе.  
18-й р а з д е л   
Свободный шестиголосный канон — ритмические вариации на однозвуковые 

мономерные ритмогруппы, содержащие от двух до восьми четвертей и 
завершенных одной восьмой. Канон двупластовый. Один пласт — звуки с 
неопределенной высотой, второй — с определенной (основные три звука 
начальной темы).  

26-й р а з д е л    
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Техники гармонического письма  
При построении гармонической ткани сочинения используются зву-

ки с определённой и неопределённой высотой, в том числе: шеститоно-
вый  ряд из звуков с определённой высотой — e-des-b-f-d-h 446 (1-е, 13-е и 
14-е Разрушения) и группа рядов от трех до девяти тонов с неопределён-
ной высотой. 

В сочинении применяются модальная, серийная, алеаторическая, со-
норная и тональная техники. При этом,  большая часть гармонических 
материалов организована одновременно (как это характерно для "почер-
ка" Екимовского) с помощью методов, связанных с разными техниками 
письма. Так: 

м о д а л ь н а я  р а б о т а  с этими рядами проявляется, в частно-
сти, в свободной перестановке их звуков  (напр., шеститонового в 13-ом 
Разрушении — 4-й алеаторический "квадрат"  в  партии вибрафона, кси-
лофона и маримбы);  

с е р и й н а я  —  в многократном повторении одного и того ряда 
звуков в 14-ом Разрушении (вибрафон: верхние звуки — 1-2-3 тоны се-
рии, нижние — 4-5-6, ксилофона: верхние звуки — 1-2-3-4 тоны, нижние 
— 3-4-5-6), в ракоходном его проведении у колоколов (верхние звуки — 
5-3-2-1, нижние — 6-5-4-3);  

т о н а л ь н о - о с т и н а т н а я  —  прежде всего в многократной 
повторяемости трехтонового и двутонового комплексов, составленных из  
звуков b, f и d. Названные комплексы, появляясь с различной  частотой и 
почти во всех разделах  композиции, выполняют таким образом роль ос-
тинатных тоник-центров, в то время как все остальные темперированные 
звуковые материалы — роль разнофункциональной "тональной перифе-
рии";  

а л е а т о р и ч е с к а я  т е х н и к а  п и с ь м а  "работает" в 
сочинении на уровне гармонического, ритмического и динамического 
материалов. Напр., на уровне нефиксированных в числе своих повторе-
ний микросерий звуков, созвучий и групп интервалов (2-й, 3-й, 4-й и др. 
разделы) и кластеров с неточно указанной высотой (2-й, 5-й и 6-й разде-
лы: партии вибрафона, ксилофона и маримбы), на уровне построений со 
свободно выстраиваемой ритмоструктурой (3-й, 5-й, 13-й и др. разделы). 

 
 
 
 
 

                                                                                      
Весь ритмоматериал раздела — это только   одна (!) длительность — e   и  

прогрессия (!) пауз от одной восьмой до одиннадцати.  
27-й р а з д е л   
Применяется "регрессия групп звуков" (от семизвучной до трехзвучной). 
446 В гаммообразном расположении звуки данной последовательности 

образуют модус со структурой 1.2.1.2.1 
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Композиция 66. Зеркало Авиценны  
для  fl., ob., cl., fag., tr-be, cor., tr-ne, perc. (2),  

v-no (2), v-la, v-c., c-b (1995) 
                                                                                 Автор эскиза Т.В. Шевченко 

Форма  
— трёхчастная  т р ё х п л а с т о в а я  фуга с репризой-кодой  и 

собственно кодой.  
В организации тембро-ритмической и фактурной тканей сочинения 

(последняя рассматривается ниже) важную роль играют три композици-
онных принципа: крещендо, остинато и принцип эллипсиса. Последний 
наиболее ярко и дважды действует на заключительной стадии компози-
ционного процесса: первый раз — как внезапный переход к синтфакту-
ре  с чертами полифонического и дискретно-остинатного изложения, а 
также монополией меди  и синхронным ритмическим пространством (94-
110 тт. ), и второй раз — как внезапный переход к синтфактуре с анало-
гичными чертами, но уже с  монополией тембра тарелок и асинхронным  
ритмическим пространством. 

Э к с п о з и ц и я  ф у г и  (1-39 тт.) — свободно имитационная 
трехпластовая. Тембровое содержание её пластов (в порядке их появле-
ния) — это струнные, деревянные духовые447 и медные. Фактура же в 
каждом из пластов одинаковая — синхронно-полифоническая. 

С р е д н я я  ч а с т ь  (40-93 тт ) — трехпластовый свободный ка-
нон с крещендирующими диапазонной и динамической структурами. 
Каждая из этих структур выстраивается как ряд постепенно нарастающих  
волн с резким срывом в конце (крещендирующая диапазонная форма  и 
крещендирующая громкостная форма)448. 

Р е п р и з а - к о д а  (94-110 тт.) — однопластовая (!), сокращен-
ная, динамизированная. Тембровый состав — медные духовые.   

С о б с т в е н н о  к о д а  —  контрапункт протянутого созвучия  
(аллюзия на начальные созвучия экспозиции) с мелодической репликой 
кларнета, открывающей сочинение. 
 

                                                           
447 Исключение — появление второго пласта, в котором вместе с  деревян-

ными духовыми играет валторна, переходящая в момент образования третьего 
пласта в группу  медных. 

448 Первый подъём — струнные — 47 т. (нижний тон созвучия — звук "до"), 
далее медь — 52 т. (ре-бемоль) и дерево — 56 т. (си); второй подъём — струнные 
60 т. (до),  медь — 64 т. (си-бемоль), дерево — 67 т. (ля); третий подъём — 
струнные  — 70 т. (ля),  медь — 73 т. (до), дерево — 75 т. (си-бемоль); четвертый 
подъём  модуляция в ритмоструктуру с новым модусом  длительностей и групп 
длительностей (учащение) — струнные — 77 т. (до),  медь — 79 т. (си), дерево —  
80 т. (соль); пятый подъём — струнные  82 т. (ми), медь — 83 т. (си), дерево — 84 
т. (си); шестой подъём — струнные  84 т. (фа), дерево — 85 т. (ми-бемоль) — 
плавный переход в ритмоструктуру с новым модусом групп одномерных 
длительностей (x), выстроенный по принципу "ритмического крещендо" и 
переходящий (90 т.) к мономерной синхронно полифонической фактуре. 



Композиция 65 
 

 

Компонентные формы 
Ф а к т у р о ф о р м а  — концентрическая пятичастная форма с  

кодой — ABCB'A':      
A — синтфактура  с признаками "дискретной", "остинатной" (чере-

дование относительно долгих и остинатно повторяющихся аккордов с 
группами из двух "кратких созвучий") и "синхронно-полифонической" 
фактур  — 1 - ≈ 76 тт.449; 

B — вариация на синтфактуру раздела "A". Варьирование связано с 
активизацией групп из двух "кратких созвучий", с отказом от относи-
тельно "долгих аккордов",  появлением (≈ с 85-го такта) групп из трех, 
четырех и более аккордов, а также с постепенным вытеснением пауз и 
тенденцией к ритмической мономерности (фактурная сублимация); 

С — "синхронная полифоническая мономерная фактура" — 90-93 
тт.; 

B'  — 94-104 тт.; 
A' — 105-110 тт.  
Кода  — вариация-реминисценция фактур раздела "B" и протянутого 

созвучия раздела "A" в контрапункте с мелодической репликой кларнета, 
открывающей всё сочинение (совмещение функции собственно коды с 
функцией обрамления) — 111-120 тт. 

С о б с т в е н н о  к о д а  (она же обрамление) "педальный аккорд" 
из звуков с неопределённой высотой — аллюзия на протянутые аккорды 
из первой синтфактуры — 121 такт; 

 
Д и н а м и ч е с к а я  ф о р м а Схема 84 —  громкостнàя полифи-

гурная строго-геометрическая форма   
 

                                                           
449 Формирование этой фактуры в рамках струнной группы связано также и с 

постепенным развитием её голосовой структуры от трех до пяти голосов, что в 
приводит к образованию специфической компонентной формы — плотностно-
голосового крещендирующего периода. 
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Схема 84.  
 

 
 
 
 
 
 
тт. 
 
 
 
 
 
 
     

 
     1-я фаза этой формы складывается из четырех громкостных сту-

пеней: 
• первая — многократно повторенное медленное крещендо 

(повторенный крещендирующий громкостной период — на схеме он 
отмечен символом " ||: mf <  f :||" ) — характерная и единственная в 
данном сочинении мобильная динамическая ступень; 

• две стабильные динамические ступени, возникающие без 
всякой подготовки  (= динамический эллипсис),  соответственно,  f  и 
ff; 

• четвертая ступень — относительно слабая динамическая 
единица —   sf p . Она же является связующей в отношениях 1-й и 2-
й громкостных фаз. 
2-я фаза динамической формы состоит из трех стабильных гром-

костных ступеней, резко сменяющих друг друга  (динамический эллип-
сис), соответственно,   sf p,  ff   и  р. 
 
Ритм 

Ведущая организация — мнимотактовая модальная450. Весь её кон-
структивный материал сосредоточен в пяти ритмомодусах, в том числе: 
 
 

                                                           
450 На протяжении всего сочинения используется один и тот же размер в 

четыре четверти. 
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Гармония 

Политехническая звуковая организация, выстроенная на основе то-
нальной и модальной техник письма. 

В роли тоник ц е н т р о п е р е м е н н о й  о с т и н а т н о й  
т о н а л ь н о с т и  выступает ряд многократно повторяющихся разно-
структурных созвучий. Утверждение многих из них в этой роли часто 
сопровождается применением "долгòтного акцента" и реже "тембрового 
акцента". Последний связан с введением одновременно с этими созву-
чиями в музыкальную ткань сочинения или новых инструментов (напр., 
струнных или политембровых групп в экспозиции), а также инструмен-
тов, некоторое время не звучавших. При этом, на уровне разнотембровых 
пластов часто образуется трехплановая центропеременная остинатная 
политональность или, иначе, т р и т о н а л ь н о с т ь, субцентры кото-
рой чаще всего функционируют асинхронно (асинхронная политональ-
ность). 

Основу гармонического материала сочинения составляют разнооб-
разные симметричные и зеркально-симметричные хроматические модусы 
(напр., 1.1.2.1.1., 1.2.1, 1.2.1.2., 1.1.1.2.1.1.1, 1.2.2.1, 1.1.1.3.1.1.1.3), асим-
метричные (напр., 1.4.1.1., 1.2.1.2.1.1.1., 1.1.1.3.1.1.1.1.1, 2.1.3.2.1) и диа-
тонические (тетрахорды, пентахорды, гептахорды. Материал каждого из 
них реализуется обычно в последовательности от двух  до четырех ак-
кордов). 
Тембровый материал 

Все инструменты оркестра представлены по одному: деревянные ду-
ховые — четыре исполнителя, медные — три, струнные — пятеро, удар-
ные —  двое, играющие на восьми тарелках.   
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Композиция 76.    Урок музыки в византийской 
школе  

                                                           для теноровой блок-флейты (1998)451 
 
Техники письма: 

м о д а л ь н а я  —  на уровне звукового материала (1-5 части), 
темброзвукового (4 ч.) и ритмического (1-5 части  —  внетактовая мо-
дальность);  

т е х н и к а  к о л о р а 452 (1-3 и 5 части);  
а л е а т о р и к а  ( алеаторика звуковая, ритмическая и алеаторика 

положений453). 
Гармонический материал сочинения 

1. Диатонический гептахорд   "d-e-f-g-a-h-c" — 1-я, 2-я и 5-я части, а 
также рассредоточенное диатоническое поле  на уровне одних "финали-
сов" в каждом из колоров 3-й и 4-й частей. Реализация этого гептахорда 
связана с воссозданием нескольких квази средневековых диатонических 
модусов, отличающихся друг от друга или по звуковому объёму, инициа-
лу и финалису, или только по инициалу и финалису Схема 85. 

 

                                                           
451 В этом сочинении В.Екимовский, как и в своем «Бранденбургском концер-

те», вновь активно работает с музыкальным материалом другого автора, но на 
этот раз уже не Баха, а Кукузеля. Однако, если свой «Броандербургский …» он 
сочинил из баховского материала, то в «Уроке музыки…» материал Кукузеля 
используется им только в крайних частях, а остальные выстраиваются как 
относительно свободные (2-я и 3-я части цикла) или абсолютно свободные (3-я 
часть) ритмические и ритмогармонические вариации на этот материал.    

452 Техника колора — явление характерное в основном для композиции эпохи 
Средневековья. Её основной принцип — повторение какой-либо последователь-
ности тонов с одновременным обновлением ранее сложившегося  ритмического 
рисунка, т.е. отрыв звукового содержания и связанного с ним красочного 
состояния музыкальной ткани от её ритмической структуры. Развитие этого 
красочного состояния связано прежде всего с изменением темпа появления 
звуков колора. В «Уроке музыки…» В. Екимовского законы техни-ки колора 
выполняются  с небольшими отклонениями, которые проявляются особенно 
наглядно в 3-й и 4-й частях (см. об этом в анализе). 

453 В алеаторических разделах исполнителю предоставляется возможность 
импровизировать как с самыми "ненормальными звуками", так и с собственным 
телом — "он может вертеться, крутиться, и чуть ли не падать, ну и так далее" (из 
бесед с композитором). 
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Схема 85.            Диатонические модусы  
 

 
 
2. Полное "хроматическое поле"454  — 1-й — 2-й разделы третьей 

части и 1-й раздел четвертой. Его реализация связана с использованием 
разных современных хроматических модусов, в том числе: зеркально-
симметричных (напр., 1.3.1.2.1.3 — d-es-fis-g-a-b-cis), "авторских" (напр., 
2.1.3.1.1.1 — f-g-as-h-c-cis-d; 2.1.1.1.3.1.1 — f-g-as-a-b-cis-d-es; 
1.1.2.1.3.1.1.3 — dis-e-f-g-as-h-c-cis-e), а также трихордов, тетрахордов и 
пентахордов с разной интервальной структурой.  

  
Форма сочинения  

— п я т и ч а с т н ы й  в а р и а ц и о н н ы й  ц и к л : 
I  ч а с т ь  —  т е м а  в а р и а ц и й  —  семь "колоров", ис-

пользующих полную или неполную семиступенную ("белоклавишную") 
диатонику Пример 181. 

 

                                                           
454 Термин Ю.Н. Холопова (см. Холопов Ю. Задания по гармонии. М., 1983). 

  Колор             Объем в ступенях     Инициал    Финалис 
       (модус) 

1-й колор        V    ступ.              d-a            a                 g                 
2-й колор        V    ступ.              d-a            d                 f 
3-й колор        VI   ступ.             d-h             a                 a 
4-й колор        VI   ступ.             d-h             f                 e    
5-й колор        VI   ступ.             d-h             a                 h 
6-й колор        VII ступ.              d-c             d                d 
7-й колор        V    ступ.             g-d             a                 c 
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Пример 181.  [1 часть, первые четыре колора] 
 

 
Развитие звуковых объёмов отдельных колоров в теме, а затем и в 

большинстве вариаций (исключение 4-я) складывается по принципу про-
грессии  и таким образом на этом уровне образуется особая разновид-
ность компонентной формы — тоно-крещендирующая колор-форма. Схема 
86 

 
Схема 86.    Звуковые объёмы колоров в теме  

Номер колора 
 

  1-й        2-й      3-й     4-й      5-й    6-й     7-й 
 

Звуковой объём 
Колора 

20 тонов  27 тон.  32 тон. 45 тон. 55 тон. 64 тон. 87 тон. 
 

 
М е л о д и ч е с к и й  м а т е р и а л  т е м ы   
Характерные мелодические компоненты темы — ряд линеарных 

формул, в частности: "опевание", "вспомогательный оборот", односекун-
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довый ход в двукратном повторении — дихорд, "прямой" двусекундовый 
ход (две секунды в одном направлении) — "прямой трихорд" и трехсе-
кундовый — "прямой тетрахорд"455. Каждая из этих формул применяется 
в основном виде, обращении и в разных комбинациях с другими моделя-
ми. 

Наряду с основными интервалами, участвующими в построении ли-
неарных формул темы,  в музыкальной ткани действуют также и интер-
валы, выполняющие роль "связки" между этими формулами. 

Р и т м и ч е с к и й  м а т е р и а л  т е м ы: 
• автономные длительности, функционирующие вне ритмоформул 

— e и q ; 
• ритмоформулы, в том числе:   

 мономерные ритмогруппы (мера = e)  из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 7-
ми и 8-ми долей;  

 смешанные ритмогруппы  —  e xx,   e e x x, e x x e,  e.   x x,    
e x x e,   x x e x x e  456.   

И те и другие ритмогруппы функционируют как относительно 
автономно, так и в составе крупных макроритмоформул; 

• паузы разной протяженности.  
 
II ч а с т ь  —  ритмические вариации на звуковой материал 

всех семи колоров темы Пример 182. 
 
Пример 182.  [2 часть, первые  два колора] 
 

 Ведущие способы варьирования: 
 изменение протяженности отдельных тонов;  

                                                           
455 Все ритмические и звуковые формулы темы принадлежат композитору 

Кукузелю. 
456 В большинстве мономерных и смешанных ритмогруппах используется 

также одна восьмая с точкой, которая в музыке Кукузеля символизирует 
определённый смысловой акцент.  
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 использование ритмоформул с новыми длительностя-
ми, в частности, с шестнадцатыми и, в меньшем количестве, три-
дцатьвторыми;  

 введение пауз между отдельными мелодическими мо-
делями457.  

 
Кроме того, в 7-ом колоре р и т м о ф о р м у л ь н а я  структура 

заменяется о г р а н и ч е н н о  а л е а т о р и ч е с к о й (ограничение 
накладывается на число долей в ритмогруппах, а сама алеаторичность 
связана с возможностью применения в  этих группах любой метроритми-
ческой структуры по усмотрению исполнителя). 

Начиная с 4-го колора наряду с ритмическим варьированием темати-
ческого материала применяется также и его гармоническое обновление 
(ротация отдельных мелодических фрагментов 4-го — 7-го колоров и 
обновление общего числа, входящих в их состав тонов 458).  

 
III-я и IV-я ч а с т и  —  ритмогармонические  свободные ва-

риации,  в которых от материала темы сохраняются только финалисы 
колоров и их порядок459 и при этом диатоническое поле колоров сменяет-
ся хроматическим (в начале с традиционно тембровым решением —  3-я 
часть, а затем и относительно новотембровым — 4-я460).  

Здесь же  вводятся новые ритмоформулы с большим числом три-
дцатьвторых, а в четвертой части появляются также глиссандирующие и 
крещендирующие ритмоединицы-форшлаги Пример 183. 

 

                                                           
457 Модус пауз: ¨  -  Å  -  ä - ä .  -  Î - Å Î .    
458 В частности, в 4-ом колоре  их становится на один меньше. 
459 В 4-ой части  сохраняется также инициал первого колора. 
460 Здесь применяются самые разные новые способы звукоизвлечения в 

соответствии с литературной программой части: "Наконец, есть и такие мелоды, 
которые, будучи в помутившемся разуме и безосновательно надеясь на грядущую  
славу, вовсе подрывают основы всеобщей музыкальной гармонии: они 
применяют всевозможные немелодические призвуки, искажают тембровую 
природу  звука…" (из партитуры).   
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Пример 183.  [4 часть] 
 

 
Кроме того, в четвёртой части в п е р в ы е  нарушается и соотно-

шение звуковых объёмов отдельных колоров, складывающаяся ранее по 
принципу прогрессии461.  

V ч а с т ь  —  зеркальное повторение всей структуры первой час-
ти  —  з е р к а л ь н а я  р е п р и з а  в а р и а ц и й. 

 
Специфическая компонентная форма  

– четырехступенчатая неравносторонняя пирамида, образую-
щаяся на уровне о т н о ш е н и й  ч а с т е й  ц и к л а  п о  о б ъ ё -
м у  и х  з в у к о в ы х  п о л е й  Схема 87. 

 

                                                           
461 Звуковые объёмы колоров: 
     в 3-ей части 
         20 - 26 - 32 - 42 - 69 -  71 - 107   
     в 4-й  части: 
         23 - 40 - 36 - 63 - 104 - 76.  
Нарушение принципа прогрессии в построении звуковых полей отдельных 

колоров этой части происходит также и в случае включения в эти поля отдельных 
тонов глиссандирующих ритмоединиц.  
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части:                I                  II                 III               IV                V 
 
кол. тонов:         330       (?) 330                 467              342 + ∞1      330  

 
 
 
 
 

                                                             
              

           
        

      
                 

              

 

 

 

 

 

 

Схема 87.        "Четырехступенчатая пирамида"  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 
 "∞" — знак, обозначающий неопределённое число то-

нов, которые могут быть добавлены исполнителем к автор-
ским в 7-ом колоре, но с продолжением ранее сложившихся 
ритмических закономерностей. Композитором указаны при-
мерные границы такой импровизации: 15-30";   
 в случае  использования исполнителем в 7-ом колоре 

меньшего числа  тонов, чем в шестом, кульминация данной 
компонентной формы придется на III-ю часть цикла, в обрат-
ном же случае — на IV-ю. 

 
 
 
 



                                                                        
 

Композиция 78. Graffiti — Граффити  
                              для ob., cl., fag., v-no, v-c., mar., p-no (1998)  

 
Композиционно-драматургическая аллюзия  

        на содержание настенной графики тоннеля на улице Оппенхаймер во 
Франкфурте-на-Майне.  

 
Её составляющие:  

ц в е т н а я  г р а ф и ч е с к а я  а л л ю з и я  или, иначе, в и -
з у а л ь н а я  на многоцветность и линейные закономерности настен-
ной графики тоннеля (при записи всех голосов партитуры используются 
чернила разных цветов и разнонаправленные линии) 462;                    

звуковая  или, иначе,  слуховая аллюзия. 
 

Звуковая аллюзия  
Её возникновение обусловлено рядом  факторов, в том числе:: 
• спецификой композиционной структуры сочинения, напоминаю-
щей форму бурлящего потока с  непрерывно меняющей конфигураци-
ей;  
• разнотембровостью всех голосов музыкальной ткани, 
• многочисленностью этих голосов; 
• разнонаправленностью движения отдельных голосов;  
• варьированием их общего числа, а также толщины с помощью 
разных дублировок (интервальных, аккордовых и кластерных);  
• комплементарным соотношением звукового, векторного и ритми-
ческого содержания отдельных голосов; 
• применением коротких и длинных звуковых формул (ассоциация 
на комплементарную многоцветность настенной графики, разнона-
правленность, протяженность, толщину отдельных её линий-
рисунков). 

Авторской конструктивной идеей, не обусловленной известными 
ему закономерностями тоннельной графики, можно считать р а з в и -
т и е  м у з ы к а л ь н о й  т к а н и  с о ч и н е н и я  о т  о т -
н о с и т е л ь н о  т р а д и ц и о н н ы х  з в у к о в  и  с п о с о б о в  
и х  и з в л е ч е н и я  к  с о в р е м е н н ы м, в том числе, звукам без 
определённой высоты (напр., стук клапанов) и сонорам-кластерам, а так-
же от  разнообразных  мелодических и ритмических авторских оборотов 
к алеаторическим, создаваемым по воле исполнителя. 
Компонентные формы 
        Континуально-пульсирующие апериодические (= свободно-

                                                           
462 В отдельных случаях звуковые фрагменты разных голосов пишутся и 

одним цветом и при этом имеют приблизительно общее ритмическое и звуковое 
содержание (напр.: Ob., Cl., Fag. — цвет rot. — 43 т.;) или фактурное (напр., квази 
пуантилистическая фактура в партиях  Cl. и P-no — цвет himmel-blau — 11-12 
тт.).     
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геометрические, рельефные) формы, в том числе: плотностно-голосовая, 
звукоплотностная и  диапазонная. 

К о н т и н у а л ь н ы й  а с п е к т  этих форм обусловлен ком-
плементарным соотношением голосов музыкальной ткани, а  а п е -
р и о д и ч е с к и й  и м п у л ь с и в н ы й  —  нерегулярным, асин-
хронным и относительно резким обновлением большинства соста-
вляющих каждого из этих  голосов.  

Наиболее ярко названные аспекты проявляются на уровне компо-
нентных композиционных процессов, связанных с развитием г о л о -
с о в о г о  с о с т а в а  м у з ы к а л ь н о г о  п р о с т р а н с т в а, 
е г о  д и а п а з о н а  и  з в у к о в о й  п л о т н о с т и.  

При этом графический рельеф компонентных форм, складывающий-
ся на уровне голосового состава музыкальной ткани (с учетом свободных 
дублировок отдельных голосов) и её звуковой плотности, т.е., соответст-
венно, плотностно-голосовой  и  звукоплотностной  форм, несколько 
отличается от  "графического рельефа"  диапазонного процесса — диапа-
зонной компонентной формы, в которой, в частности, отсутствует резкий 
характерный для них мощный "пиковый взрыв" в конце сочинения (71-75 
тт. ) Схема 88   и Схема 89.  
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Схема 88.  
 

Рельефная (= свободно-геометрическая) плотностно-голосовая и 
звукоплотностная форма 

 
 

Потактовое содержание "голосовой структуры" (число голосов 
в каждом такте) и, непосредственно связанной с ней,  плотности зву-
ковой вертикали выглядит следующим образом:   

2-5-5-8-8-8-11-5-8-10-5-6-7-9-6-6-9-11-7-6-8-8-10-7-10-12-10-10-
7-9-12-6-6-9-10-11-6-11-12-12-7-10-6-5-12-11-9-10-6-8-11-10-11-9-15-
12-11-8-11-10-12-12-11-12-10-5-8-9-12-13-35-35-35-35-26-9-12-12 

Примечания:  
1. В каждом такте рассматривается гармонический момент, свя-

занный только с использованием максимального числа голосов и, 
соответственно, максимального числа звуков по вертикали.  

2. Расчет звуковой плотности сделан с учетом  интервальных, 
аккордовых и кластерных ("черных" и "белых") дублировок  голо-
сов, которые условно (!) принимаются за временные "подголоски-
дублеры". Поскольку  диапазоны многих  кластеров обозначены  
композитором приблизительно, то в "белых кластерах" число таких  
"подголосков-дублеров" также условно приравнивается пяти, а в 
"черных" — десяти. 
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Гармония 
В сочинении применена характерная для В.Екимовского политехни-

ческая  форма организации звукового материала или, иначе говоря,  по-
литехника, совмещающая в себе отдельные конструктивные приемы се-
рийной, модальной, алеаторической и сонорной техник, а также техники 
интервальных групп (1-71 тт. — взаимодействие  модальной, серийной 
техник и техники  интервальных групп; 71-78 тт. — алеаторической, со-
норной и модальной техник).  

Такое слияние приёмов разных техник приводит к тому, что одни и 
те же группы тонов могут восприниматься и как различным образом 
пермутированные сегменты серии463 и как звуковые группы, связанные с 
определенными хроматическими или диатоническими модусами или их 
частями464. Ниже рассматриваются все такие ситуации на примере звуко-
вого материала одного из голосов сочинения  Схема 90, сноска 465.  

 
Схема 90.  Содержание звуковысотной структуры в партии гобоя 

такты звуковой    ряд    фраг-
мента 

сегмент серии Модус 

1-4 e-f-h-f-e-b-h-e-fis e-f-h-b-fis 
 1.6.1.4 

e-f-fis-b-h 
1.1.1.4.1 

7-8 As   
10-12 b-c-a-b-c b-c-a 

2.3 
a-b-c 
1.2 

14-15 es-d-cis-h-f-fis-a-es-cis-d es-d-cis-h-f-fis-a 
1.1.2.6.1.3 

h-cis-d-es- f-fis-a 
2.1.1.2.1.3 

17-18 es-cis-d-f es-cis-d-f 
2.1.3 

cis-d-es-f 
1.1.2 

19 a-as-g a-as-g 
1.1 

g-as-a 
1.1 

                                                           
463 В качестве пермутированных серийных сегментов здесь оценивается как 

к о м п л е м е н т а р н о  выстроенный звуковой материал, так и материал, в 
котором отдельные тоны повторяются на расстоянии. Однако, в последнем 
случае предпочтительной представляется его оценка как м о д а л ь н о  
о р г а н и з о в а н н о г о. 

Интервалы в серии обозначаются в полутонах. При этом интервалы шире 
тритона рассматриваются в виде своих обращений. Напр., б6 как малая терция, б7 
как м2, м10. Величина составных интервалов приравнивается простым. 

464 В качестве нижнего тона модусов принимается либо самый низкий тон зву-
кового фрагмента музыкального текста, либо тон, который позволяет получить 
гаммообразную интервальную структуру, аллюзирующую на ранее появляю-
щиеся модусы. 

465 Аналогичные ситуации наблюдаются и в звуковом материале всех осталь-
ных голосов. 



Аналитические этюды. 
 

 

20-21 d-e-fis-f-cis-h-d d-e-fis-f-cis-h 
2.2.1.4.2 

h-cis-d-e-f-fis 
2.1.2.1.1 

21 c-des   
23 ges-f-g-ais-cis-d-es-h ges-f-g-ais-cis-d-es-h 

1.2.3.3.1.1.4 
f-ges-g-ais-h-cis-d-es 
1.1.3.1.2.1.1 

25 g-c-f-b g-c-f-b 
5.5.5 

f-g-b-c 
2.3.2 

26 h-b-d-cis-gis-e h-b-d-cis-gis-e 
1.4.1.2.1 

b-h-cis-d-dis-e 
1.2.1.1.1 

29-30 es-ges-cis-a-c-f-h es-ges-cis-a-c-f-h 
3.5.4.3.5.6 

c-cis-es-f-ges-a-h 
1.2.2.1.3.2 

31-32 es-des-es-c-h-ais-h es-des-c-h-ais 
2.1.1.1 

ais-h-c-des-es 
1.1.1.2 

33 d-es-as-h-f-b d-es-as-h-f-b 
1.5.3.6.5 

d-es-f-as-b-h 
1.2. 3. 2.1 
 

36-37 c-h-gis-c-des-b-g-c c-h-gis-des-b-g 
1.3.5.3.3 

g-gis-b-h-c-des 
1.2.1.1.1 

39 des-c-d-f-e-gis-a-b-cis des-c-d-f-e-gis-a-b 
1.2.1.1.4.1.1 

c- cis-d-es-e-gis-a-b 
1.1.1.1.4.1.1 

40 c-h   
41-42 f-g-cis f-g-cis 

2.6 
 

42-43 h-cis-dis-c-d-cis h-cis-dis-c-d 
2.2.3.2 

h-c-cis-d-dis 
1.1.1.1 

45 cis-h-fis cis-h-fis 
2.5 

 

47 f-g-a-b f-g-a-b 
2.2.1 

f-g-a-b  
2.2.1 (ионийск.)  

48-49 d-dis-e-c-f-as-h-cis-b-a-f d-dis-e-c-f-as-h-cis-b-a 
1.1.4.5.3.3.2.3.1 

c-cis-d-dis-e-f-as-a-b-h 
1.1.1.1.1.3.1.1.1 
 

50-52 h-f-a-es-as-c-des-c-d-es h-f-a-es-as-c-des-d 
6.4.6.5.4.1.1 

as-a-h-c-des-d-es-f 
1.   2.1.1.1.1.2 
 

52-53 es-e-f-g-a es-e-f-g-a 
1.1.2.2 

es-e-f-g-a 
1.1.2.2 

54 cis-b   
55 B   
57-58 f-e-fis-h-b-h-b f-e-fis-h-b 

1.2.5.1 
e-f-fis-b-h 
1.1.4.1 

59-60 g-cis-a g-cis-a 
6.4 

g-a-cis 
2.4 

60-61 a-es-d-b-des-c a-es-d-b-des-c 
6.1.4.3.1 

a-b-c-des-d-es 
1.2.1.1.1 

62 c-d-g c-d-g 
2.5 
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63-64 es-f-cis-d es-f-cis-d 
2.4.1 

cis-d-es-f 
1.1.2 

66-67 e-a-h-cis-f-as-g-f e-a-h-cis-f-as-g 
5.2.2.4.3.1 

e-f-g-as-a-h-cis 
1.2..1.1.2.2 

68 а   
68-69 h-c-h-cis-b h-c-cis-b 

1.1.3 
b-h-c-cis 
1.1.1 

70 cis-gis-cis-gis-g-a-b cis-gis-g-a-b 
5.1.2.1 

g-gis-a-b-cis 
1.1.1.3 

71 f-ges-f-ges-g-fis-g f-ges -g 
1.1 

f-ges -g 
1.1 

 
Из данного анализа следует, что для гармонической структуры 

"Граффити" характерно относительно редкое повторение серийно-интер-
вальных отношений и, напротив, более частое повторение отдельных 
частей некоторых модусов466. 
 
Фактура 

Её основной вариант — это контрастно полифонический склад из-
ложения с редкими инкрустациями свободной имитации (в основном на 
уровне отдельных интервалов и графики движения, и, крайне редко, не-
больших интервальных и ритмических групп). В частности:   

• имитация интервала (напр., тритон):  Ob. — V-c (2 т.) Пример 184, 
 

Пример 184.  
 

• имитация интервальной группы:  2.1  (6 т.) Пример 185 , 

                                                           
466 В частности, относительно активно используются звенья из 2-го и 7-го 

ладов Мессиана,  оригинальные симметричные, зеркально-симметричные и "ча-
стично симметричные" лады самого Екимовского.  



Аналитические этюды. 
 

 

Пример 185.               [4-6 тт.] 
 

 

• имитация графики движения Схема 91 . 

 

Схема 91.  

 

 

 

    Ob.                       V-no 
 
          Cl.                      V-c  
         
тт.:           41-42                        61-62                      



 

Композиция 79.     Corona di sonetti — Венок 
сонетов467 

Компонентные циклические формы (формы на уровне цикла): 
1. Темпоформа (форма на уровне темпового процесса)  —  

т р е х с е м и ч а с т н а я  Схема 92 :  
 

Схема 92.  
 
     А (Andante)        АА            АА               А  
            ВВ (Allegro)        ВВВ             ВВB  

 
 
Специфическая закономерность  данной формы — з е р к а л ь н о  

выстроенное повторение разделов "А"  (зеркальная рассредоточенная 
двухчастная ритмоформа). 

 
2. Динамическая форма — серпантинно-крещендирующее рондо с 

внутренним рефреном,  местными репризами  и кодой Схема 93, сноска 468.  
3. Фактуроформа —  предтематические вариации, т.е. вариации, 

тема которых появляется в конце сочинения469.  

                                                           
467 для блок-флейты и клавесина, I - XV (1999) ; 15-ти частный цикл. 

 
468 Функцию внутреннего рефрена в этом рондо выполняет раздел с алеатори-

ческой структурой, свободно импровизируемой исполнителями в диапазоне от mf 
до f  (на  схеме — разделы  "b"). 

469 Коррелятивное понятие к  предтематическим вариациям — посттема-
тические вариации. Посттематические и  предтематические вариации 
представляются как два самостоятельных варианта вариационной формы. В 
качестве самостоятельного её варианта выступает также и композиционная 
структура, в которой предтематические вариации сменяются посттематичес-
кими, написанными  н а  о д н у  и  т у  ж е  т е м у, т.е.  вариации с 
темой в середине или, иначе говоря, "middle-тематические вариации".  
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Особенности данной фактуроформы:  
• 14-ть (!) микрофактуротем, изложенных в последней части сочи-

нения в качестве обобщающей, собирательной макро-фактуротемы;  
• ведущий принцип построения — одна (!) вариация на одну  мик-

рофактуротему; 
• сопутствующий принцип построения — рассредоточенные 

м и к р о в а р и а ц и и  на отдельные единичные конструктивные эле-
менты или краткие их группы, взятые из  предыдущих и будущих фак-
турных вариаций цикла — "субмикровариации-аллюзии". Принцип, спо-
собствующий  образованию ряда местных и в основном рассредоточен-
ных вариационных циклов второго плана; 

• композиционная идентичность всех вариаций — период из трех 
фраз с зеркальной структурой, в том числе, абсолютно симметричной или 
частично-симметричной Схема 94,  470:  

 
Схема 94.  

1-я фраза —  ab ba  (или  b'a), 
2-я фраза —  cd dc  (или  d'c),  
3-я фраза —  efg gfe (или g'fe, gf'e).   

 

 
• действие принципа зеркальности на нескольких конструктивных 

уровнях, в том числе:  
 на уровне отношений басовых тонов  (а также содержания от-
дельных созвучий, интервальных групп) Схема 95, 

                                                           
470  Частичная симметрия обусловлена появлением каких-либо "частичных 

изменений" в повторяемом материале. Напр., в аккордах — это может быть 
связано с некоторым обновлением их звукового состава и интервалики, в ритмо-
формулах — с пропуском отдельных длительностей, их частичной перестановкой 
или отказом от начальной и конечной длительностей, в графике движения — с 
удлинением или укорачиванием отдельных линеарных компонентов и т.д. Такого 
рода изменения отмечены штрихом, проставленным справа от какой-либо буквы.  
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Схема 95.  
             Зеркальность на уровне отношений басовых тонов    
                                              [1-я пьеса]                              
                         fis des  — des  fis   — 1-я фраза 
 
                         es  as    —  as   es   —  2-я фраза 
 

                           e  c  b   —  b   c   e  —  3-я фраза 
Примечание 
В этой и последующих пьесах зеркальность проявляет себя 

также и на уровне отношений других компонентов музыкаль-
ной ткани. Напр.,  в 1-й пьесе на уровне ритмоструктуры мело-
дического голоса флейты и третьей фразы партии клавесина. 
 на уровне в е к т о р а  д в и ж е н и я  отдельных мотивов 
мелодического голоса — векторная зеркальность Схема 96  и  Пример 
186,    

Схема 96. Векторная зеркальность  [2-я пьеса] 
 

 

 
 
Пример 186.  

 

 
 на уровне звукорядной структуры — "звукорядная зеркаль-
ность" Схема 97 ,  
 

 
 
                                           , 
 
 
                                            , 
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Схема 97.        Звукорядная зеркальность  
[3-я пьеса, верхний пласт:  

верхний голос — партия флейты, нижний голос —  
партия клавесина] 

 

 
 
Примечание: 
зеркальные отношения звукорядных единиц обозначены "парными 

стрелками".  
 
 на уровне ритмической структуры — ритмическая зеркаль-
ность Схема 98 . 

 
 
 

Схема 98.    Ритмическая зеркальность [7-я пьеса — клавесин] 
 

      
 

 

     a                b            b              a'   
3.1.3.1.3  –  3.1.3  –  3.1.3  –   3.1.1.3.3                                    

                                                                                      
                                                                                      1-я фраза        

3.1.1.3.3  –   3.1.3  – 3.1.3   –  3.1.3.1.3         
     a'                 b           b             a      

 
 

с        d                       d'                c 
3 – 3.3.1.1.3.1  –   3.1.3.1.3.3  –  3 (част. симметрия)    

 
                                                                                           2-я фраза 

3 – 3.1.1.3.1.3   –  3.1.1.3.1.3   – 3   
 

с        d                        d                c 
 
e         f                     g                           g '                       f '       e 
3 – 3.1.1.3   –   3.1. 1. 1.2.1.3  –  3.1.2.1. 2.3. 1.3  –  3.2.1.3 – 3     
 

                                                                                                     3-я  
 
3 – 3.1.3.1.3  –  3.1.2.1. 2.3.1.3 – 3.1.1.1.2.1.3 – 3.1.3.1.3  – 3 
e         f                     g                           g '                       f       e 
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Содержание и связи  фактур отдельных частей цикла  
1 пьеса  —  гомофонно-арпеджированная фактура, в которой мело-

дическая линия — это ряд относительно автономных мотивов, каждый из 
которых завершается протянутой и алеаторически долгой нотой, а сопро-
вождение — также ряд, но уже арпеджированных аккордов с удерживае-
мыми звуками и с задержанием к верхнему тону Пример 187. 

 
Пример 187. [1 пьеса, 1 строка] 

 

  2 пьеса — контрастно-полифоническая дискретная двухголосная 
фактура  Пример 188. 

 
Пример 188.  [2 пьеса, 1 строка]  

 

Дискреты её верхнего голоса — это диминуирующие ритмоединицы 
и диминуирующие форшлаги471, а также  группетто, дискреты нижнего  
—  отдельные созвучия на стаккато и краткие группы из этих созвучий 
(от двух до четырех). 

3 пьеса — полифоническая  дискретно-мелодическая двухголосная  
фактура Пример 189. 

 

                                                           
471 Форшлаги, состоящие из нескольких постепенно уменьшающихся 

иррациональных длительностей. 
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Пример 189. [3 пьеса, 1 строка]  
 

В е р х н и й  г о л о с - п л а с т  —  дискретная, синхронно-
имитационная полифония.  

В роли дискрет выступают арпеджированные полиинтервальные со-
звучия с глиссандирующей ритмоструктурой, содержащей от 2-х до 14-
ти длительностей.  

Объекты имитации:  
в е к т о р  арпеджио —  точное и зеркальное повторение; 
з в у к о в о е  и  р и т м и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  арпед-

жированных созвучий  (имитация свободная).  
Н и ж н и й  г о л о с  —  монофония.  
Фактура музыкальной ткани второй пьесы в целом представляется 

родственной фактуре первой, но с той оговоркой, что мелодия и сопро-
вождение здесь меняются местами, а арпеджированное движение услож-
няется повторением отдельных интервалов — в а р и а ц и я  н а  в а -
р и а ц и ю472. 

4 пьеса — фактура арпеджированная полиаккордовая трехслойная, 
сублимирующая в имитационно-полифоническую трехголосную Пример 190. 
Объекты имитации — вектор движения,  арпеджио и, отчасти, интер-
вальное содержание арпеджио.473  

Функция фактуры всей пьесы — вариация на имитационную факту-
ру верхнего пласта 3-ей пьесы. 

 
                                                           
472 Кроме того, это повторение, с одной стороны, также предвосхищает и 

регулярные двойные повторы отдельных тонов в фактуре партии флейты пятой 
пьесы, и многократные повторения аккордов в фактуре клавесина седьмой, а с 
другой, — тремоло нижнего слоя в партии клавесина десятой пьесы и 
тринадцатой, т.е. оно выступает одновременно и как микрофактуротема  для бу-
дущих рассредоточенных микрофактурных вариаций и как дополнительный 
конструктивный композиционный элемент. 

473 В то же время, признаки имитации можно видеть и в начальной арпеджи-
рованной фактуре, где каждый второй и третий арпеджированные субаккорды 
возникают как свободная имитация на первый.. 
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Пример 190. [4 пьеса, 1 строка]  

 
5 пьеса — полифоническая двупластовая фактура Пример 191 . 
Пример 191. [5 пьеса, 1 строка] 

 

В е р х н и й  п л а с т  —  флейта — дискретное скрытое (!) ими-
тационное  двухголосие — вариация на имитационную фактуру верхнего 
пласта 3-ей пьесы.  

Объект имитации — дискреты из двух шестнадцатых с повторяю-
щимся тоном.  

В более крупном масштабе фактура пласта видится также как дис-
кретная, но с той оговоркой, что функцию дискрет здесь выполняют 
ритмогруппы, содержащие от двух до семи длительностей разделенных 
паузами. В ряде групп при этом используются короткие форшлаги и 
стаккато, которые воспринимаются как вариация на форшлаги и стаккато 
из фактуры 2-ой пьесы  

"Н и ж н и й"  п л а с т  —  клавесин —  континуальное скрытое 
(!) имитационное двухголосие.  

Объект свободной имитации — гармонический интервал, продол-
жающий звучать в момент начала имитации.  

В целом фактура этого пласта может быть определена как "двузнач-
ная":  

1-е значение — "континуально-фрагментарное утолщенное одного-
лосие", все фрагменты которого имеют диминуирующую громкостную 
структуру и фактуру типа ломанное  арпеджио;  
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2-е значение — "синхронная двухголосная имитационная полифо-
ния", в которой в прямом и зеркальном вариантах точно имитируется 
направление движения, а свободно — гармоническое содержание голо-
сов.  

       6 пьеса — имитационное двухголосие с обычной и инверсионной 
имитацией Пример 192 на уровне:  

 вектора движения — вариация на графику 3-ей пьесы;  

 глиссандирующих ритмоединиц — вариация на ритмические 
составляющие фактур 2-й и 3-ей пьес; 

 интервальной структуры  1.3… —  вариация на гармонический 
материал  3-ей пьесы. 

В целом складывается вариация на синхронно-полифонические сос-
тавляющие 3-ей и 5-й  фактуротем. 

Пример 192. [6 пьеса, 1 строка] 
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7 пьеса — вариация на фактуротематический материал ряда пред-
шествующих пьес, в том числе: 

 гомофонно-гармонический материал первой с одновременным 
обновлением её звукового, ритмического  и динамического содер-
жания;  
 аккорды второй пьесы — изменяется их звуковое и интерваль-
ное содержание,  
 репетиционные компоненты пятой, которые возникают здесь с 
более сложным ритмоформульным содержанием Пример 193.  

Пример 193. [7 пьеса, 1 строка] 
 

 
8 пьеса — вариация на глиссандирующие ритмоединицы 2-ой пье-

сы, на ритмоформулу, состоящую из короткой ноты и более долгой (см. 
задержание в аккорде и протянутые созвучия) 1-ой пьесы, синхронное 
двухголосие 5-ой, группетто и трели из 2-й и 3-ей Пример 194. 

Пример 194. [8 пьеса] 
 

9 пьеса   
Фактура:  имитационно полифоническая двупластовая — вся пьеса и 

синхронно-полифоническая двухголосная — партия клавесина Пример 195. 
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Пример 195. [9 пьеса, 1 строка] 

10 пьеса — полифактура двухкомпонентная:  

п е р в ы й  к о м п о н е н т  —  верхний голос-пласт (флейта) — 
"дискретная субфактура". В роли дискрет выступают краткие звукогруп-
пы, ритмоструктура которых состоит из  алеаторических форшлагов раз-
ной протяженности и протянутых нот; 

в т о р о й  к о м п о н е н т  —  нижний двухголосный пласт 
(клавесин). Верхний голос — субфактура типа гармонические фигура-
ции,  нижний — интервальное брожение — подвижное остинато из ме-
лодических, а затем и гармонических  интервалов  Пример 196. 

 

Пример 196. [10 пьеса, 1 строка] 
 

 

11 пьеса — вариация на фактуротемы пятой и восьмой пьес  Пример 
197. 
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Пример 197. [11 пьеса, 1 строка] 
 

 
      12 пьеса  — вариация на фактуротемы 2-ой и 10-й пьес.  

Здесь же в п е р в ы е  появляется пуантилистическая фактура, в 
которой функцию дискрет выполняют преимущественно отдельные 
тоны Пример 198. 

 
Пример 198. [12 пьеса, 1 строка] 

 
13-я пьеса — вариация на алеаторические форшлаги к протянутым 

нотам из 2-ой пьесы (партия флейты) и на интервальное брожение  из 10-
й пьесы (партия клавесина) Пример 199. 

Пример 199.  [13 пьеса, 1 строка] 

 
14-я пьеса — новый вариант пуантилистической фактуры с дискре-
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тами-аккордами Пример 200.  
 

Пример 200. [14 пьеса, 1 строка]  

 

 
Вариация на различные глиссандирующие ритмоединицы из преды-

дущих пьес.474  
 
15-я пьеса — собирательная фактуротема Пример 201.  
 

Пример 201. [15 пьеса, 1 строка]  

 
Техника письма  

—  с е р и й н о - ф о р м у л ь н а я  п о л и т е х н и к а.  
Признак формульной техники — выстраивание отношений ряда 

компонентов музыкальной ткани, в том числе: гармонических  на уровне 
интервального и звукового содержания мотивов, фраз, аккордов и их ос-
новных тонов, ритмических и графических  (векторов движения) в соот-
ветствии с тремя формулами:  

                                                           
474 Последние три звука флейты — реминисценция начальных звуков  из 

первой пьесы — воспринимаются как квази тональное обрамление. 
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ab - ba  (или  b'a),  
cd - dc  (или  d'c),  
efg - gfe (или g'fe, gf'e) Схема 96, Схема 95, Схема 97, Схема 98 .   
Признаки серийной техники — это серийно-комплементарный поря-

док изложения разных музыкальных средств, неизменность такого по-
рядка на протяжении всего сочинения, применение ракоходного дви-
жения на уровне отдельных сегментов серии (ba,  dс,  и  gfe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

Композиция 80. Vers libre  
                                        для двух фортепиано в четвертитонах (1999) 475 

 
Процесс формообразования в 80-й композиции связан с  использова-

нием 37-ми (!)  контрастных и производных фактуротем. В их числе:  
1) дискретно-кластерная  (с. 1 476)  Пример 202; 

 
Пример 202.  

 

 
2) брожение тоновое (стаккатное, двухголосное, свободно-

имитационное - с.2) 477, Пример 203; 

                                                           
475  "а"  первого ф-но = 441, у второго = 428.  
Нотная запись сделана в двух вариантах:  
первый — партия 2-го ф-но изложена под партией 1-го;  
второй — партия 1-го ф-но записана на левой стороне нотной страницы, а 

партия 2-го — на правой.  
Задача второго варианта (по замыслу композитора)  —  максимально раскре-

постить игру обоих пианистов. 
476 Разновидность дискретной (пуантилистической) фактуры,  в которой 

функцию отдельных  пуант выполняют кластеры на педали. 
Здесь и далее в скобках обозначены страницы, на которых данные варианты 

микрофактур встречаются впервые. 
477 Общая черта всех вариантов "фактуры брожения" — стаккатное, "маркат-

ное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" двух и более относительно 
близко расположенных тонов, гармонических интервалов, аккордов, 
напоминающее процесс брожения, кипения вязкой жидкости, на поверхности 
которой постоянно или попеременно возникают регулярные и нерегулярные, 
разновысотные и одновысотные "тоны-всплески", "интервалы-всплески" и  "акко-
рды-всплески".   
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Пример 203.  
 

3) педально-аккордовая (с.2); 
4) вибрато аккордовое ровное  медленное (с.2 = полоса мелковол-

нообразная, полоса вибрирующая) Пример 204, сноска 478; 
Пример 204.  

 

5) арпеджио глиссандирующее (с.2) Пример 205, сноска 479;  
Пример 205.  

 

6) дискретно-тоновая стаккатная педальная (с.3)480; 
                                                           
478 Для этой фактуры характерно относительно медленное и регулярное 

смещение на секунду вверх и вниз какого-либо аккорда. Склад изложения 
родственный трелевидной фактуре. 

479 Арпеджио, выстроенное по принципу свободного ускорения. 
480 Разновидность дискретной (пуантилистической) фактуры, в которой функ-
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7) педально-трелевая (с.3) Пример 206; 
Пример 206.  

 
8) арпеджио ломанное (с. 3); 
9) гаммобразная глиссандирующая (с.3) Пример 207; 

Пример 207.  

   
10) брожение аккордовое (с. 4) 0; 

Пример 208.  

 
11) дискретно-тоновая с форшлагами (с.4) Пример 209; 

                                                                                      
цию дискрет (пуант) выполняют "стаккатируемые звуки". 
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Пример 209.  

 
12)  тремолирующая (политремолирующая терцовая четырехголосная 

и свободно-имитационная - с.5); 
13)  арпеджио глиссандирующее (без удержанных звуков - с. 6); 
14)  педально-аккордовая с форшлагом (с.6-7) Пример 210; 

 
Пример 210.  

 

 
15) брожение крещендирующее 481 — с. 7-8 Пример 211; 

 
Пример 211.  

 

16) "остинато подвижное"482 ритмически свободное (= полиостинат-
                                                           
481 Процесс брожения, в ходе которого постепенно повышается высота отде-

льных тонов, интервалов или аккордов, а также увеличивается число звуков в 
аккордах (аллюзия на рождение и "выброс" гейзеров). 

482 Понятие М. Тараканова.  
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ная интервально-гармоническая фактура, двухголосная, свободно имита-
ционная - с.7); 

17)  арпеджио зеркальное (синхронно-зеркальное, двупластовое, сво-
бодно имитационное - с.7) 483; 

18)  гаммообразная (имитационная, двухголосная - с.8); 
19)  брожение крещендирующее интервальное — с.8;  
20)  брожение крещендирующее аккордовое — с.8;  
21)  педально-аккордовая с предъемом (многопедальная имитацион-

ная - с.8) Пример 212; 
 

Пример 212.  
 

 
22)  брожение аккордовое с предъемом — с.9  Пример 213; 
 
Пример 213.  

23) дискретная тоно-удерживаемая (= арпеджио удержанное глис-
сандирующее - с. 11) Пример 214; 
 

                                                           
483 Зеркальное арпеджио — сочетание двух арпеджио с противоположным 

направлением движения. Эти субарпеджио различаются (но могут и не различа-
ться) по своему интервальному составу и ритмическому рисунку.  
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Пример 214.  
 

 

 

24) педально-тоновая с предъемом (с. 10);  

25) брожение тоновое ритмоформульное (пунктирное - с. 12)  Пример 
215; 

 

Пример 215.  
 

 
 

 

26)  педально-тоновая с глиссандирующим форшлагом (с. 12) Пример 216 

; 
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Пример 216.  
 

 
27)  арпеджио с  аккордовыми дублировками484 (с. 13)  Пример 217; 

 
Пример 217.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28)  арпеджио глиссандирующее с интервальными дублировками (с. 

13) Пример 217; 
29)  брожение тоновое диминуирующее 485 (с.14); 
30)  арпеджио ломанное с удерживаемыми звуками (с. 16); 
31)  педально-аккордовая с репетиционным предъемом (в соотноше-

нии двух пластов музыкальной ткани — полипедальная имитационная - 
с.16) Пример 218; 
 

                                                           
484 Арпеджио по суперсозвучию, в качестве отдельных тонов которого высту-

пают более простые аккорды. 
485 Процесс брожения, в ходе которого постепенно понижается высота отде-

льных тонов. 
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Пример 218.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32)  дискретно-интервальная (с. 17); 
33)  остинато ритмоглиссандирующее (в соотношении двух пластов 

музыкальной ткани складывается имитационная фактура - с. 18) Пример 219; 
 

Пример 219.  

 
34)  педально-кластерная (с. 2); 
35)  дискретно-тоновая мелодическая со скрытым двухголосием486 

(с.18-19); 
36) дискретно-аккордовая (с. 19-20); 
37) дискретно-кластерная (с.20). 

Большинство фактуротем, которые появляются сразу  в обеих фор-
тепианных партиях,  развиваются имитационно. Причем моменты имита-

                                                           
486 В партитуре эта фактура выписана как одноголосная мелодия с легатиру-

емыми звуками, большинство которых связаны в основном интервалами в диа-
пазоне от кварты до трехоктавной септимы, а меньшинство секундами и 
терциями.  
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ционного вступления пианистов точно не зафиксированы в тексте, что 
позволяет охарактеризовать макрофактуру таких разделов музыкальной 
ткани как "имитационно-алеаторическую".487 

С учетом графического и ритмического488 родства фактуротем, они 
могут быть сведены в семь относительно самостоятельных фактурных 
групп: 
I — г р у п п а  д и с к р е т н ы х  ф а к т у р о т е м: 

дискретно-кластерная педальная;  
дискретно-тоновая стаккатная педальная; 
дискретно-тоновая с форшлагами; 
дискретная тоно-удерживаемая (= арпеджио удержанное глиссан-
дирующее; 
дискретно-интервальная; 
дискретно-тоновая мелодическая со скрытым двухголосием; 
дискретно-аккордовая;  
дискретно-кластерная. 

II — г р у п п а  ф а к т у р о т е м  т и п а  "б р о ж е н и е": 
брожение тоновое;  
брожение аккордовое; 
брожение крещендирующее тоновое;  
брожение крещендирующее интервальное;  
брожение крещендирующее аккордовое;  
брождение аккордовое с предъемом; 
брожение тоновое ритмоформульное (пунктирное); 
брожение диминуирующее тоновое.   

III — г р у п п а  в и б р и р у ю щ и х  ф а к т у р о т е м: 
вибрато аккордовое ровное  медленное;  
педально-трелевидная; 
тремолирующая (политремолирующая терцовая четырехголосная и 
свободно-имитационная). 

IV — г р у п п а  п е д а л ь н ы х  ф а к т у р: 
педально-аккордовая; 
педально-аккордовая с форшлагом; 
педально-аккордовая с предъемом (полипедальная имитационная; 
педально-тоновая с предъемом; 
педально-тоновая с глиссандирующим форшлагом; 
педально-аккордовая с репетиционным предъемом; 

                                                           
487 Также алеаторично выстраивается и большинство ритмоструктур в этих 

фактуротемах. 
488 Ведущая техника ритма в этом сочинении — формульно-алеаторическая:  

каждый пианист слушает (!) другого и играет свои длительности и отдельные 
краткие ритмоформулы в соответствии с той формой их обязательной 
координации, которая предложена композитором, но при этом — внутри этих 
ритмоформул — может произвольно несколько затягивать или, напротив, 
укорачивать отдельные длительности. 
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педально-кластерная. 

V — г р у п п а  а р п е д ж и р о в а н н ы х  ф а к т у р: 

арпеджио глиссандирующее удержанное; 

арпеджио ломанное; 

арпеджио глиссандирующее; 

арпеджио зеркальное (синхронно-зеркальное, двупластовое, свобод-
но имитационное; 

арпеджио с аккордовыми дублировками; 

арпеджио глиссандирующее с интервальными дублировками; 

арпеджио ломанное с удерживаемыми звуками. 

VI — г р у п п а  о с т и н а т н ы х  ф а к т у р: 

остинато подвижное ритмически свободное; 

остинато глиссандирующее (двупластовое, имитационное). 

VII — г р у п п а  г а м м о о б р а з н ы х  ф а к т у р: 

гаммообразная (имитационная, двухголосная); 

гаммобразная глиссандирующая.  
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1-й план — с е м и т е м н ы е  р а с с р е д о т о ч е н н ы е  в а -
р и а ц и и  489  

Темы этих вариаций — семь разных  микрофактуротем (на схеме 
они обозначены римскими цифрами без индексов). Вариации — те же 
микрофактуры, в которых обновляется их первоначальный звуковой, 
темповый и ритмический материал (графика движения при этом остается 
неизменной. На схеме вариации обозначены римскими цифрами с индек-
сами). 

2-й план — п е р е к р е с т н о е  с е м и п л а н о в о е  ф а к -
т у р о т е м а т и ч е с к о е  р о н д о, т.е. рондо, в котором по прин-
ципу "вторжения — перекрещивания" взаимодействуют семь рондооб-
разных субкомпозиций. Рефрены в каждой из этих субкомпозиций — это 
одна из фактуротем в первом и последующих своих варьированных по-
явлениях (на схеме каждая из этих них обозначена с в о е й  римской 
цифрой — от одной до семи без индексов и с индексами), а эпизоды — 
все остальные фактуротемы, контрастные к ней. Одни и те же факту-
ротемы в таком рондо выступают попеременно и как рефрены и как эпи-
зоды, но в разных рондообразных субкомпозициях. 
Основные закономерности формы "Vers libre": 

• применение в качестве конструктивно-композиционных единиц 
фактуротем; 

• множественность таких конструктивных единиц (7-мь основных и 
30-ть производных фактуротем); 

• неоднократное и нерегулярное варьированное повторение каждой 
из фактуротем  как результат действия принцип "модально-фактурной 
композиции"; 

• варьированное повторение в с е х  фактуротем  на р а с -
с т о я н и и  —  принцип рассредоточенных вариаций; 

• варьированное повторение н е к о т о р ы х  фактуротем  
п о д р я д  —  принцип обычных или сосредоточенных вариаций. 
Сопутствующие закономерности этой формы: 

• дифференциация композиционного процесса с помощью гене-
ральных пауз;           

• обязательное введение этих пауз п о с л е  появления одинако-
вой фактуры в партиях обоих ф-но (исключение — 7-ой раздел); 

• чередование разделов с одной и той же фактурой в обоих форте-
пианных партиях с разделами, где каждый инструмент имеет свою фак-
туру. Действие последней закономерности приводит к образованию 
"двойной одиннадцатичастной структуры". 

 
 
 
 
 

                                                           
489 Две вариации подряд на одну тему встречаются крайне редко. 
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    Композиция 81. Словарь непечатных выра-
жений (последняя пьеса ХХ века) 

                                                                 для струнного трио (1999) 
Автор эскиза Т.В. Шевченко 

 
Как и в предыдущей композиции — Vers libre,  важнейшей законо-

мерностью композиционной структуры этого сочинения является факту-
ротематическое формообразование. В качестве его конструктивной ос-
новы используются 25-ть (!) основных и производных фактуротем,  
каждая из которых отмечена композитором в партитуре разными буквами 
латинского алфавита:  

A  —  мономерно-остинатная аккордовая с предъемом  Пример 220 ; 
 
Пример 220.  

 

B — полифактура, в которой контрапунктируют  арпеджированная 
ритмо-глиссандирующая зеркальная (скрипка, виолончель) и гаммобраз-
ная зеркальная (альт) и при этом гаммообразная мутирует в арпеджиро-
ванную в партиях скрипки и виолончели Пример 221; 

Пример 221.  
 

C —  дискретно-аккордовая ритмоалеаторическая;  
D —  педально-тоновая с форшлагом 490 Пример 222; 

                                                           
490 Педаль — тон "ля" — регулярно повторяется с разными форшлагами, что 

позволяет отнести данную фактуру и к разряду остинатных. 
В "форшлаговом материале" образуется звуковысотная структура со 

следующими закономерностями: 1) все форшлаги сделаны в виде гармонических 
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Пример 222.  

 
  
E —  гаммобразная глиссандирующая прямолинейная 491 Пример 223; 

Пример 223.  
 

F — педально-трелевая с арпеджированным глиссандирующим 
форшлагом, дискретная Пример 224; 

 

                                                                                      
интервалов; 2)  каждый следующий форшлаг в крайних голосах — это всегда 
более широкий интервал, чем предыдущие, составленный из новых звуков (серия 
интервалов и серия звуков); 3) все интервалы в крайних голосах различны 
(используются 7-мь разных интервалов); 4) графика движения крайних голосов 
имеет зеркальную структуру. 

491 Для такой фактуры характерно применение звукового прямолинейного 
движения с микрохроматическими интервалами в восходящем или нисходящем 
направлении. Её антипод — гаммообразная глиссандирующая криволинейная 
фактура. 



  Аналитические этюды. 
 

 

Пример 224.  
 

 
G — дискретно-интервальная ритмоалеаторическая; 
H — гаммообразная глиссандирующая 492; 
I  — гаммобразная глиссандирующая с косвенным двухголосием 

(имитационная)493, Пример 225; 
 
Пример 225.  

 

J  — "беззвучная инструментальная фактура с голосом"494; 
K — дискретно-тоновая ритмоалеаторическая; 
L  —  имитационная мономерно-остинатная интервальная Пример 226; 

                                                           
492 В  этом гаммобразном движении в каждом из голосов используются по 

четыре звука 12-тоновой системы, находящиеся в секундовом соотношении 
(средний голос) и секундо-терцовом (крайние голоса). 

493 Понятие Т.В. Шевченко. Все гаммы выстроены только из секунд. Их 
структура связана с разными частями характерных для В. Екимовского симмет-
ричных и частично симметричных модусов. 

494 Все участники трио одновременно произносят  букву "J" (Jot) и беззвучно 
играют на своих инструментах. 
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Пример 226.  
 

M — полифактура, в которой участвуют фактуры типа  брожение 
тоновое (скрипка и виолончель) и дискретно тоновая крещендирующая 
(альт) 495  Пример 227; 

 
Пример 227.  

 
N —  арпеджированная ритмоформульная имитационная Пример 228; 

                                                           
495 В отношениях альта с виолончелью и скрипкой образуется контрастно-

полифоническая фактура, а в отношениях скрипки с виолончелью — имитацион-
ная. 



  Аналитические этюды. 
 

 

Пример 228.  

 
 

O —  гаммообразная глиссандирующая волнообразная алеаториче-
ская 496 Пример 229; 

 
Пример 229.  

 

  
P —  дискретно-аккордовая, сменяющаяся после паузы микрофак-

турой типа "аккорд-точка"497; 
Q — остинатная ритмоформульная (формула — ритмическое глис-

сандо), сменяющаяся после паузы гаммобразной глиссандирующей (в 
крайних голосах — прямолинейной, в среднем — криволинейной, волно-
образной) Пример 230; 

                                                           
496 Вначале графика микрохроматическое глиссандо имеет волнообразную 

структуру, а затем — прямолинейную. 
497 Одиночный аккорд на sff. 
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Пример 230.  
 

R — репетиционно-тремолирующая498; 
S, T, U —  мутирующие фактуры (используются субфактуры типа: 

педально-тоновая с форшлагом, гаммобразная глиссандирующая, вибра-
то  с форшлагом, дискретно-интервальная); 

V — педально-тоновая имитационная; 
X — арпеджированная глиссандирующая; 
Y —  "педаль-вибрато имитационная", мутирующая в "звукоточ-

ку"499 Пример 231; 
Пример 231.  

 

  Z —  "тембро-точка"500 Пример 232; 

 

                                                           
498 В крайних голосах октавное тремоло, в среднем — остинатно повторяю-

щийся тон "ре" у альта. 
Эта фактуротема мутирует в гаммобразную глиссандирующую: в крайних 

голосах — прямолинейную, в среднем — волнообразную. 
499 Звук, резко выделяющийся среди других за счет особого тембрового, 

штрихового, динамического, тесситурного и другого решения. 
500 Созвучие, составленное из разнотембровых звуков с неопределенной 

высотой (con gambe).   



  Аналитические этюды. 
 

 

Пример 232.  
 

 
С учетом графического и ритмического родства отдельных факту-

ротем, все они могут быть сведены к семи относительно самостоятель-
ным фактурным единицам Схема 100. 

 
Схема 100.  

 
I —  группа остинатных  фактур: 
А, L,  Q, R;  
II — группа арпеджированных фактур:  
B, N, X;  
III — группа дискретных фактур: 
C, G, K, М (альт), P, S, Z, J; 
IV — группа педальных фактур:  
D, V, Y, S, T, U;  
V — группа гаммообразных фактур:  
E, H, I, O, S, T, U; 
VI — синтфактура —  F  
VII — брожение тоновое — М (скрипка и виолон-

чель). 
  
 

 
Фактуроформа   

Композиционная структура сочинения содержит 20-ть монофактур-
ных разделов и  5-ть полифактурных (В, M, S , T  и U). 

Родство и контраст отдельных фактуротем, а также их  взаимодей-
ствие (по горизонтали и вертикали) и порядок появления  приводит, как и 
в предыдущей — 80-й композиции, к образованию своеобразной много-
значной фактуротематической формы. 

Её основные закономерности:  
• применение в качестве конструктивно-синтаксической едини-

цы — фактуротемы; 
• использование 7-ми основных и 18-ти производных фактуро-

тем; 
• неоднократное и нерегулярное повторение пяти из семи ос-
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новных фактуротем501  (принцип "модально-фактурной композиции"); 
• повторение пяти основных  фактуротем только на расстоянии 

и только варьировано (принцип "рассредоточенных вариаций"). 
• дифференциация отдельных разделов фактурной ткани  как 

полифактурных (M, S-T-U — по вертикали), монофактурных (С — L; N; 
V — X; Z), а также разделов, в которых используется две микрофактуры, 
разделенные паузой (P,Q), и разделов "фактурно-мутирующих" (A; B; O; 
R — скрипка, виолончель; S-T-U — по горизонтали; Y). 

 
Значения фактуроформы 

1-ое з н а ч е н и е  —  трёхчастная репризная форма Схема 101:  
 

Схема 101.  
               I                                      II                                    III 
      Экспозиция                     Cред. часть                        Реприза                             
(5-тичастная концентрическая)                     
    
    
  a  (b)   c         b     a                           d                         a  ("b")502   c       a  ("c")503 
  A, B   C-L   M    O                    P, Q                   R, S-T-U  V-X Y  Z 

2-ое з н а ч е н и е  —  пятитемные рассредоточенные вариации: 
темы — начальные пять микрофактур в первых пяти группах,  вариации 
— последующие микрофактуры в этих группах, отличающиеся от мик-
рофактуротем своим звуковым и ритмическим материалом, но сохра-
няющие общий с ними графический рисунок. 

3-е з н а ч е н и е  —  перекрестное пятиплановое фактуротема-
тическое рондо (повторение формы из 80-й Композиции). 

На специфическом компонентном уровне, а именно с и н х р о н -
н о м  и  и м и т а ц и о н н о м  в з а и м о д е й с т в и и  в с е х  
т р е х  г о л о с о в  а н с а м б л я  образуются двойные фактуротема-
тические вариации.  "Темы" этих вариаций — синхронная и имитацион-
ная фактуры. Синхронная фактуротема выполняет ещё и функцию реф-
рена, приводя к образованию формы рондо. В вариациях происходит об-
новление гармонического, ритмического, динамического и графического 
материала "тем" Схема 102.  

 
Схема 102. Перекрестное пятиплановое фактуротематическое рондо 

                                                           
501  Не повторчяются фактуротемы, обозначенные буквами F и M. 
502 При оценке материала в разделах "S-T-U" как полифактурного (по 

вертикали) он может быть оценен уже не как рефрен, а как повторение 
полифактурного эпизода "с".  

503 Микрофактурные разделы "а" и "b" разделены  паузой. Однако в голосовой 
партии эта пауза отсутствует.  



  Аналитические этюды. 
 

 

 
Синхронные 
Имитационные 

 
A         D504  E         H    J                     Q R                 X     Z 
A  B C D          FG     I    K L  M N O P       S T U V    Y  

  
      Рондо 

 
R         R     R         R    R                     R                    R     R    

                                                           
504 Первые звуки этой фактуротемы  возникают синхронно, но всё после-

дующее её развитие складывается имитационно.  



   
 

Заключение  
Музыкальная композиция как художественное целое — одна из пре-

краснейших и неповторимых форм действительности, содержание которой 
сегодня осознается как специфическое явление, отражающее наиболее ха-
рактерные и возвышенные стороны духовного мира человеческого сообще-
ства, ценности эстетичных предметов его искусства. В качестве неотъемле-
мых частей этого целого, придающих ему со своей стороны неповторимый 
характер, в современной музыкальной ткани могут выступать, практически, 
любые её материальные "слои" и конструктивные закономерности, связан-
ные с их организацией, и, в конечном моменте, любая из её компонентно-
композиционных структур. Важнейшая характерная закономерность совре-
менной музыкальной композиции — прогрессирующая индивидуализация 
этих структур, находящая своё выражение и в содержании их материала, и в 
логике его построения.  

Рассмотренные в книге методы современной композиции в творчестве 
В.А. Екимовского очень симптоматичны и, в широком смысле, видятся как 
общехарактерная тенденция к художественному переосмыслению традици-
онных принципов формообразования, относящихся к разным музыкальным 
эпохам, освоению новых, их многообразному синтезу.  

Исследование и обобщение многих относительно новых конструктивно-
композиционных явлений и, в том числе, таких как: композиционная орга-
низация на уровне только отдельных ритмических составляющих музыкаль-
ной ткани или её фактуры, только сонантности или плотности, только темпа 
или динамики, только артикуляции или сценического действа музыкантов-
исполнителей и ряда других, представляется в качестве одной из актуаль-
нейших задач современного музыковедения. Рассматриваемые в данной ра-
боте закономерности современной композиции, складывающиеся  за преде-
лами мелодико-тематического фактора, сами по себе никак не умаляют зна-
чение последних в современном формообразовании. Другой вопрос, что иг-
норировать их важность, а во многих современных сочинениях и их безус-
ловный "композиционный приоритет" не представляется возможным. Отсю-
да и подчеркнутое во многих анализах книги внимание к самым разным и, в 
том числе, достаточно "экзотичным" компонентно-композиционным явлени-
ям (в частности, к композиционным структурам на уровне паузного процес-
са, звукорядного, позиционного, динамического и др.). 

Само по себе, изучение этих явлений на примере даже очень большого 
ряда сочинений одного, хотя и столь яркого и талантливого композитора, 
как Виктор Екимовский, представляется только одним из ряда крайне необ-



                      
 

 

ходимых исследований, посвященных решению важной и сложной пробле-
мы современного формообразования — "компонентно-композиционной 
структурности", её многозначности, многоплановости, индивидуализации и 
полиматериальности (по определению Ю.Н. Холопова, "многопараметрно-
сти"). Очевиден и тот факт, что наблюдения и оценки, представленные в 
этой связи в книге, можно рассматривать и как одно из первых приближений 
"к явлениям, ещё не отдалившимся на достаточную временную дистанцию, а 
потому с неизбежностью воспринимаемых субъективно и фрагментарно"505.  
Тем не менее, методология решения названной проблемы, предлагаемая в 
книге и, в частности, связанная с последовательным анализом и сравнением 
различных монокомпонентных* и поликомпонентных формопроцессов*, а 
также лежащие в её основе теоретический и понятийный базисы, представ-
ляются во многих аспектах объективными и перспективными. Наблюдения и 
выводы, сделанные здесь в связи с исследованием параллельного и последо-
вательного действия различных и одинаковых композиционных принципов 
на разных компонентных уровнях современных музыкальных сочинений, 
синхронность и асинхронность действия последних, позволяют достаточно 
реально осознать многообразие и сложнейшую многоплановость, многознач-
ность и индивидуальность физической природы новых компонентно-
композиционных процессов. Объективность содержащихся в работе  теоре-
тических выводов и положений в значительной степени обеспечивают ис-
пользуемые при анализе этих процессов разнообразные, в том числе, и отно-
сительно новые методы исследования, а также различные по своей тематике 
и структуре аналитические схемы и графики, сделанные на основе точных 
математических расчетов.   

Не менее актуальной представляется рассматриваемая в работе также 
проблема тематической и ладоинтонационной значимости, самостоятельно-
сти таких составляющих современной музыкальной ткани как ритм, фактура 
и динамика. При этом, необходимым видится признание того факта  (в каче-
стве дальнейшего продвижения гениальных идей Б. Асафьева), что практи-
чески к а ж д ы й  из к о м п о н е н т н ы х  "с л о ё в " *  этой ткани мо-
жет оцениваться не только как явление, выступающее в качестве неотъемле-
мой части её пантематического и панладового процессов, но и как относи-
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тельно самостоятельное и наиболее воспринимаемое, т.е., иначе говоря,  что 
каждый из таких "слоёв" способен приковать к себе внимание композитора, 
исполнителя и слушателя, способствуя, тем самым,  своей одновременной 
оценке и как только одной из конструктивных единиц общего интонацион-
ного мира музыкального сочинения, и как ведущей составляющей этого ми-
ра. И в этом плане, достаточно индивидуальными, характерными и часто не 
менее важными в композиционном и драматургическом отношении пред-
ставляются конструктивные явления, возникающие даже на уровне плотно-
стных процессов музыкальной ткани, диапазонных и темповых, а также на 
уровне процесса, который определён в книге как "сценическое действо ис-
полнителей".  

Предполагается, что представленные в книге относительно новые 
"классификационные решения" и связанная с ними авторская терминология, 
относящиеся к первичному материалу современной музыкальной ткани, его 
рядной природе, техникам письма, непосредственно связанным с этим мате-
риалом (в том числе: алеаторической, модальной, прогрессийной, серийной, 
сонорной, тональной и технике соинтервалий), к различным типам, видам и 
подвидам компонентных форм одноматериальной и разноматериальной,  
одноплановой и многоплановой, однозначной и многозначной природы, а 
также к фактуре, могут оказать определённую помощь при дифференциации 
большого ряда музыкальных средств и композиционных явлений, исследуе-
мых в современной музыкальной ткани.  

С наибольшей объективностью и детальностью многие из компонент-
ных процессов (в частности, плотностные, динамические) открывают своё 
содержание, специфику только на уровне "графического образа".  И здесь 
теоретически и методически-актуальными представляются предлагаемые в 
работе графические исследования большого ряда таких процессов, в частно-
сти, процессов, определенных в работе как "свободные и строгие компо-
нентно-геометрические формы", в том числе, и в плане сравнениях отдель-
ных из них в масштабах одного и того же сочинения. 

Различные варианты компонентной композиции*, в том числе: моно-
компонентная*, поликомпонентная*  и панкомпонентная*, одноплановая и 
многоплановая, однозначная* и многозначная*, синхронная* и асинхронная*, 
постоянная*  и переменная*, связанные с развитием тех или иных средств 
музыкальной ткани, могут играть в современном формопроцессе и ведущую, 
и сопутствующую роль, и обладать при этом той спецификой, которая сви-
детельствует, с одной стороны, об индивидуальности конструктивного 



                      
 

 

мышления любого современного композитора, а с другой,  отражает в себе 
общие тенденции современной музыкальной формы. И здесь, при определе-
нии индивидуальных черт стиля того или иного современного композитора, 
необходимость в детальной оценке его компонентно-композиционного мыш-
ления* трудно переоценить.  

Построение разноматериальных компонентных форм* может быть свя-
зано и с общераспространёнными и ранее неизвестными  композиционными 
принципами. Любые из этих принципов способны функционировать на 
уровне того или иного компонентного "слоя" музыкальной ткани, и в каче-
стве единственного конструктивного фактора, и в определённой взаимосвязи 
с другими, что приводит к образованию, соответственно, и одноплановых*, и  
многоплановых компонентных форм*. Специфика применения каждого из 
этих принципов в одной или нескольких компонентных формах*  музыкаль-
ного сочинения обуславливает, соответственно, и специфику его панкомпо-
зиционного содержания*. И здесь осознанное или неосознанное стремление 
композитора к индивидуальному воплощению какого-либо компо-
зиционного принципа становится исключительно важным критерием в оцен-
ке индивидуальности его собственного композиционного мышления. При 
этом, естественен тот факт, что чем большее число компонентных форм* 
принимается во внимание при исследовании композиционных закономер-
ностей сочинений композитора, тем полнее и объективнее оказывается такая 
оценка.  

Естественно, что исследование многих из компонентно-композицион-
ных закономерностей* требует специального их теоретического осмысления 
и особых методик анализа. Предполагается, что предлагаемые в работе не-
которые из таких методик, в частности, расчёта и "графического анализа"  
звукоплотностного*, интервально-плотностного* и плотностно-
голосового процессов*, диапазонного* и паузного*, а также методика по-
строения двухмерных графиков-диаграмм и ряд других, смогут оказать оп-
ределённую помощь в решении данной задачи.  

Одной из наиболее важных тенденций в развитии  гармонии, ритма, 
фактуры, инструментальной палитры и динамики в современной музыкаль-
ной ткани, в её штриховом содержании, сонантности, пространственном и 
диапазонном решении, плотности (звуковой, тембровой и голосовой) и "ин-
струментальном театре" представляется нарастающая их и н д и в и д у а -
л и з а ц и я. Как пишет В.Н. Холопова, "полная индивидуализация музы-
кальной композиции возникает по той причине, что при необходимости со-
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чинения даже элементов микроуровня, начиная с самого музыкального зву-
ка, реализация индивидуального замысла  захватывает все уровни формы, не 
оставляя поводов для традиционных музыкальных форм"506. 

В любом и не только современном музыкальном сочинении его драма-
тургические и композиционные процессы всегда предстают как совокуп-
ность и взаимодействие нескольких относительно самостоятельных, соот-
ветственно, компонентно-композиционных* и компонентно-драматургичес-
ких планов*, каждый из которых связан с развитием только одного из 
средств музыкальной ткани этого сочинения. Отдельные из этих планов, 
содержание и закономерность развития основополагающих элементов кото-
рых не имеют яркой индивидуальности, обычно не оцениваются как само-
стоятельно действующее или, по крайней мере, как важное композиционное 
и драматургическое явление, и, чаще всего, обладают либо сходным, либо (в 
более редких случаях) даже идентичным конструктивным решением. И на-
против, планы, имеющие такую индивидуальность, как правило, всегда пре-
дстают в виде своеобразных композиционных и драматургических со-
ставляющих панкомпозиционного* и пандраматургического процессов*. 
Аналогично складываются отношения и любого из компонентно-дра-
матургических планов* со всекомпонентной драматургической или, иначе,  
пандраматургической структурой*. Вопрос о взаимодействии двух и более 
разных компонентно-композиционных слоёв панкомпонентной композици-
онной структуры*, об определённых  формах такого взаимодействия, в том 
числе: композиционно-однотипного*, и в том числе: синхронного* и асин-
хронного*, или композиционно-разнотипного*, связанного с традиционными 
формами композиционной структуры, относительно новыми, а также доста-
точно специфическими), поднятый в данной работе, пока ещё не получил 
должного исследовательского внимания в творчестве современных компози-
торов, хотя именно здесь, на наш взгляд, кроется свой ряд ответов, способ-
ных открыть многое в индивидуальности композиционного мышления, по-
черка того или иного композитора, в содержании той или иной авторской 
драматургии, а в конечном моменте, в закономерностях композиционно-
драматургической структуры нашего времени и других периодов в истории 
развития мирового музыкального искусства.        
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— Hans Sikorski. 
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10.10.1976, Уфа, Институт искусств /  О. Раимова, М. Лупанова, Н. Чикунов. Ми-
ровые права — Hans Sikorski             

Композиция 9. Лирические отступления (1971) для виолончелей soli и симфониче-
ского оркестра. 18’. Orchestra: 2222; 2420; perc.: 3; arpa; archi: 16,14,12,10 (soli),8. 
Первое исполнение — 12.06.1971, Москва, Большой зал ГМПИ им. Гнесиных, 
Госэкзамен по сочинению / Симфонический оркестр Института, дирижер — Сер-
гей Горчаков.  

Композиция 10. Sublimations — Переходы (1971) для симфонического оркестра. 
13’. Orchestra: 3333; 3431; perc.: 3; archi: 16,8,6,4. Первое исполнение — 6.10.1993, 
Екатеринбург, Большой зал филармонии, Фестиваль «Игра и созерцание» / Сим-
фонический оркестр Уральской филармонии, дирижер — Энхбаатор. 

Композиция 13. Ave Maria (1974) для 48 скрипок. 5’. Мировые права — Hans 
Sikorski 

Композиция 14. Balletto (1974)  для дирижера и любого ансамбля. 10-13’. Первое 
исполнение — 27.04.1982, Москва, Дом художников / Ансамбль ударных инст-
рументов, дирижер — Марк Пекарский. Издание — New York, Gnosis, ALEA 
No.2, 1992. Мировые права — Hans Sikorsky.   

Композиция 15. Kammervariationen — Камерные вариации  (1974) для 13 испол-
нителей. 8’. Первое исполнение — 12.11.1976, Москва, Дом звукозаписи / Солис-
ты Симфонического оркестра Всесоюзного радио, дирижер — Максим Шостако-
вич.  Издание — Москва, Музыка, 1986 (в сб.: Произведения современных ком-
позиторов для ансамблей и камерных оркестров). Грампластинка — Мелодия, С 
10 — 15747-8. [Ансамбль солистов, дирижер — Василий Желваков]. Компакт-
диск — Harmonia mundi, LDS 288 062, CM 210 [Ансамбль АСМ, дирижер — 
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Алексей Виноградов]. Мировые права — Le Chant du monde. 
Композиция 16. Ноктюрны (1974)  для трех кларнетов. 8’. I, II, III, IV, V. Первое 

исполнение — 14.03.1975, Москва, Всесоюзный Дом композиторов / Лев Михай-
лов, Владимир Соколов, Сергей Еремин. Издание — Москва, Советский компо-
зитор, 1979 (в сб.: Пьесы для духовых ансамблей, вып. 2). Мировые права — Hans 
Sikorski. 

Композиция 22. Квартет-cantabile (1977)  для двух скрипок, альта, виолончели. 9’. 
Первое исполнение — 26.04.1982, Москва, Всесоюзный Дом композиторов / Лев 
Каплан, Владимир Кожемяко, Евгений Ожогин, Дмитрий Миллер. Издание — 
Москва, Советский композитор, 1991 (в сб.: Квартеты советских композиторов, 
вып. 4). Компакт-диск — Harmonia mundi, LDS 288 062, CM 210 [Мария Ходина, 
Алексей Шацкий, Владимир Ковалев, Наталья Савинова]. Мировые права — Le 
Chant du Monde. 

Композиция 24. Иерихонские трубы (1977)  для 30 медных инструментов. 15’. Ми-
ровые права — Hans Sikorski. 

Композиция 28. Бранденбургский концерт (1979) для камерного оркестра. 13’. 
Orchestra: Fl., Ob. e V-no soli; archi e cembalo. Первое исполнение — 10.03.1980, 
Москва, Всесоюзный Дом композиторов / Солисты Симфонического оркестра 
кинематографии, дирижер — Сергей Скрипка. Мировые права — Hans Sikorski. 

Композиция 30. Прощание  (1980) для фортепиано. 12’. Ноктюрн — Элегия — 
Вальс. Первое исполнение — 8.12.1980, Москва, Всесоюзный Дом композиторов 
/ Василий Лобанов. Издание — Москва, Композитор, 1997. Мировые права — 
Композитор. 

Композиция 31. Die ewige Wiederkunft — Вечное возвращение (1980) для бас-
кларнета. 9’. По заказу Харри Спаарная. Первое исполнение — 8.12.1980, Моск-
ва, Всесоюзный Дом композиторов / Лев Михайлов. Мировые права — Hans 
Sikorski. 

Композиция 32. Cantus figuralis — Многоголосное пение (1980) для 12 саксофо-
нов. 13’. 1. Органум, 2. Ария, 3. Фуга, 4. Хорал, 5. Речитатив. По заказу Между-
народного ансамбля саксофонов Жана-Мари Лондейкса. Первое исполнение — 
5.02.1981, Бордо (Франция), Консерватория/Международный ансамбль саксофо-
нов, дирижер — Жан-Мари Лондейкс. 

Композиция 33. Соната с похоронным маршем(1981)  для фортепиано. 12’. Первое 
исполнение — 10.03.1982, Москва, Всесоюзный Дом композиторов / Михаил 
Цайгер. Издание — Москва, Музыка, 1985 (в сб.: Молодые композиторы Москвы. 
Произведения крупной формы).  Издание — Гамбург, Hans Sikorski, 1995, Nr. 
1927. Грампластинка — Мелодия, С 10 21917 000 [Василий Лобанов]. Компакт-
диск — Olympia, OCD 295 [Виктор Ямпольский]. Мировые права — Hans 
Sikorski. 

Композиция 39. Мандала (1983)  для 9 исполнителей: p-no (2),  sx., org. (elettrico), 
perc. (2), v-c., cmb, fl. 10’. По заказу ансамбля Za drugu novu muziku. Первое ис-
полнение — 20.05.1984, Белград (Югославия), Студенческий культурный центр, 
Фестиваль новой музыки / Ansambl za drugu novu muziku, дирижер — Мариан 
Шиянец. Издание — Москва, Музыка, 1991. Компакт-диск — Harmonia mundi, 
LDS 288 062, CM 210 [Ансамбль АСМ, дирижер — Алексей Виноградов]. Миро-
вые права — Le Chant du Monde.  

Композиция 40. Стансы (1984) для двух скрипок. По заказу Кшиштофа Пендерец-
кого для III Фестиваля камерной музыки в Люславицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первое 



                                                                                                             
 

 

исполнение — 10.09.1984, Люславицы (Польша), III Фестиваль камерной музыки 
/ Григорий Жислин, Анджей Кулька. Издание — Москва, Советский композитор, 
1989 (в сб.: Новые произведения советских композиторов для скрипки соло, вып. 
7). Грампластинка — Мелодия, С 10 26479 009 [Владислав Иголинский, Сергей 
Кравченко]. Компакт-диск — Мелодия, MLD 32131 [Владислав Иголинский, Сер-
гей Кравченко]. Мировые права — Hans Sikorski.  

Композиция 42. Прелюдия и фуга для органа (1985) 10’. Первое исполнение — 
22.04.1985, Москва, Всесоюзный Дом композиторов / Татьяна Сергеева. Издание 
— Москва, Советский композитор, 1988 (в сб.: Произведения для органа, вып. 3). 
Издание — Гамбург, Hans Sikorski, 1990, Nr. 1844. Компакт-диск — Harmonia 
mundi, LDS 288 062, CM 210 [Людмила Голуб]. Мировые права — Le Chant du 
Monde. 

Композиция 43 для двух фортепиано (1986)  18’. Первое исполнение — 19.11.1988, 
Москва, Малый зал Консерватории, Фестиваль «Московская осень» / Геннадий 
Пыстин, Игорь Цыганков. Издание — Москва, Композитор, 1997. Мировые права 
— Композитор. 

Композиция 44. В созвездии Гончих Псов (1986) для трех флейт и магнитофонной 
пленки. 5-10’. По заказу Трио флейт Нови Сада. Первое исполнение — 
24.03.1987, Триест (Италия) / Трио флейт Нови Сада: Лаура Леваи-Аксин, Соня 
Аутунич, Радмила Ракин-Мартинович. Компакт-диск — Harmonia mundi, LDS 
288 062, CM 210 [Дмитрий Денисов, Олег Чернявский, Александр Симе]. Миро-
вые права — Le Chant du Monde. 

Композиция 51. Doppelkammervariationen — Двойные камерные вариации 
(1989) для 12 исполнителей. 10’. По заказу Ансамбля солистов оркестра Большо-
го театра. Первое исполнение — 11.10.1989, Кремона (Италия), Зал Циттанова / 
Ансамбль солистов оркестра Большого театра, дирижер — Андрей Чистяков. 
Компакт-диск — Olympia, OCD 282 [Ансамбль АСМ, дирижер — Алексей Вино-
градов]. Компакт-диск — Harmonia mundi, LDS 288 062, CM 210 [Ансамбль 
АСМ, дирижер — Алексей Виноградов]. Мировые права — Le Chant du Monde. 

Композиция 52. Успение (1989) для ансамбля ударных. 8’. По заказу Ансамбля 
ударных инструментов Марка Пекарского. Первое исполнение — 15.11.1989, Мо-
сква, Всесоюзный Дом композиторов, Фестиваль «Московская осень» / Ансамбль 
ударных инструментов Марка Пекарского. Мировые права — Le Chant du Monde) 

Композиция 55. Deus ex machina — Бог из машины (1990) для клавесина. 12’. По 
заказу Петьи Кауфман. Первое исполнение — 27.03.1991, Москва, Музей имени 
М.Глинки / Петья Кауфман. Издание — Гамбург, Hans Sikorski, 1992, Nr. 1843. 
Мировые права — Hans Sikorski. 

Композиция 56. Tripelkammervariationen — Тройные камерные вариации (1991)  
для 15 исполнителей: fl., ob., cl. (2), fag., tr-ba, cor. (2), tr-ne, tuba, v-no (2), v-
la, v-c, c-b. 22’. По заказу Франкфуртского фестиваля ’ 91. Первое исполнение — 
8.09.1991, Франкфурт-на-Майне (Германия), Франкфуртский фестиваль-91, Мо-
царт-зал  Alte Oper / Ансамбль «Модерн», дирижер — Инго Мецмахер. Мировые 
права — Hans Sikorski. 

Композиция 58. Посиделки двух пианистов… (1992) 20’. По заказу Новосибирской 
филармонии. Первое исполнение — 6.05.1996, Москва, Центральный Дом компо-
зиторов, Фестиваль «Альтернатива» / Иван Соколов, Михаил Дубов. 

Композиция 59. Полет воздушных змеев (1992) для квартета сопрановых блок-
флейт. 6’. По заказу Базельского фестиваля «Встреча Швейцарии и Восточной 
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Европы». Первое исполнение — 17.09.1993, Базель (Швейцария), Музыкальная 
Академия / Кее-с Бок, Конрад Штайнманн, Матиас Вайленманн, Урс Хаенгли. 
Издание — Цюрих, Сarciofoli Verlagshaus, 1995. Мировые права — Сarciofoli 
Verlagshaus. 

Композиция 60. Лунная соната (1993) для фортепиано. 12’. По заказу Франкфурт-
ского фестиваля ’ 93. Первое исполнение — 15.09.1993, Франкфурт-на-Майне 
(Германия), Франкфуртский фестиваль-93, Хиндемит-зал Alte Oper / Иван Соко-
лов. Издание — Гамбург, Hans Sikorski, 1995, Nr. 1927. Мировые права — Hans 
Sikorski. 

Композиция 61. «Симфонические танцы» (1993) для фортепиано с оркестром. 13’. 
По заказу Международного фестиваля «Москва-модерн». Первое исполнение — 
18.11.1995, Москва, Большой зал Консерватории, Фестиваль «Московская осень» 
/ Государственный симфонический оркестр капеллы России, солистка — Виолина 
Блинова,  дирижер — Сергей Скрипка. Мировые права — Hans Sikorski. 

Композиция 63. Из каталога Эшера (1994) инструментальный театр для 7 музыкан-
тов и диапозитивов: ob., cl., fag., v-no., v-c., mar., p-no. 15’. По заказу фестиваля 
«Музыкально-театральная лаборатория 1994» Вступление — Саморисующие ру-
ки, 1 — Поднимаясь и опускаясь, 2 — Лента Мёбиуса, 3 — Пучина, 4 — Вави-
лонская башня. Первое исполнение — 16.07.1994, Штуттгарт (Германия), Старый 
замок / Студия новой музыки Московской консерватории, режиссер-постановщик 
— автор. 

Композиция 64. Фаворитки — La Favorite — La Non-favorite (1994) пьесы  для 
клавесина. 13’. La Favorite… et l’Attendrissante, et la Séduisante, et la Coqueterie, et 
la Lutine…; La Non-favorite…et la Lugubre, et l’Epineuse, et l’Evaporée, et la 
Dangereuse… По заказу Петьи Кауфман. Первое исполнение — 1.03.1995, Моск-
ва, Дом Шуваловой, Клуб Сергея Беринского / Татьяна Зейнашвили. Мировые 
права — Hans Sikorski.  

Композиция 65. 27 разрушений (1995) для ансамбля ударных. 16’. Первое исполне-
ние — 10.04.1995, Москва, Центральный Дом композиторов, Авторский концерт 
In camera obscura / Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. Мировые 
права — Hans Sikorski 

Композиция 66. Зеркало Авиценны (1995) для 14 исполнителей. 7’. Первое испол-
нение — 12.05.1995, Москва, Дом звукозаписи, фестиваль «Альтернатива» / Ан-
самбль АСМ, дирижер — Алексей Виноградов. 

Композиция 71. Призрак театра  (1996) инструментальный театр для композитора 
и 10 музыкантов. 10’. Увертюра — Завязка — Конфликтная сцена — Любовная 
сцена — Развязка. По заказу фестиваля «Золотая маска». Первое исполнение — 
Москва, Театр имени Вахтангова, Церемония вручения «Золотой маски» / Автор 
и Ансамбль АСМ, дирижер — Алексей Виноградов. 

Композиция 72. Лебединая песнь (1996) для струнного квартета. 16’. По заказу 
Фестиваля современной музыки «Московский      форум-96». Первое исполнение 
— 1.04.1996, Москва, Рахманиновский зал Консерватории, Фестиваль «Москов-
ский форум-96» / Ирина Рукавицына, Ирина Павлихина, Антон Ярошенко, Сер-
гей Иваненко.  

Композиция 72. Вторая «Лебединая песнь» (1996) для струнного квинтета, дири-
жера и магнитофонной пленки. 13’. Первое исполнение — 6.05.1996, Москва, 
Центральный Дом композиторов, Фестиваль «Альтернатива» / Ансамбль 4’33”, 
режиссер-постановщик — автор, дирижер — Борис Франкштейн, магнитофонная 



                                                                                                             
 

 

пленка — Игорь Кефалиди. 

Композиция 74. Третья «Лебединая песня» (1996) виртуальная,  для ундецимета 
духовых. 10’. Первое исполнение — 11.05.1997, Москва, Центральный Дом ком-
позиторов, Фестиваль «Альтернатива», Авторский концерт «Фортепианные и ле-
бединые песни Виктора Екимовского» / Автор. 

Композиция 75. Эффект Допплера (1997) виртуальная,  для 100 участников с ис-
полнением на открытом пространстве. 100’. 

Композиция 76. Урок музыки в византийской школе для теноровой блокфлейты  
15’ Композиция 76  1998 Посвящается Конраду Штайнманну. Заказ: Конрад 
Штайнманн. 1 исполнение: Базель (Швейцария), Фестиваль блокфлейтовой му-
зыки / Конрад Штайнманн. 2 исполнение: Москва, Фестиваль «Московская 
осень», Концерт  «Три поколения АСМ» / Александр Мороговский. 3 исполне-
ние: Гент (Бельгия) / Александр Мороговский, текст  читал Иван Соколов. 4 ис-
полнение: Берн (Швейцария), Фестиваль «Русская музыка 20   века»,Французская 
кирха / Конрад Штайнманн. 1999  Приобретение: Министерство культуры РФ. 

Композиция 78. Graffiti — Граффити (1998) Тоннель на улице Оппенхаймер во 
Франкфурте-на-Майне, для семи исполнителей  8’. Esecutori: Ob., Cl., Fag., V-no, 
V-c., Mar., P-no. Посвящается ансамблю ARCHAEUS. Заказ: Ансамбль 
ARCHAEUS (Румыния). 1999   Приобретение: Ferlag Belaieff (3.000 DM). Миро-
вые права: Ferlag Belaieff. 

Композиция 79. Corona di sonetti — Венок сонетов (1999) Corona di sonetti (Венок 
сонетов) для блокфлейты и клавесина  20’ . I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 
XII. XIII. XIV. XV. Посвящается Конрадлу Штайнманну и Петьи Кауфман 1998.   
Заказ: Конрад Штайнманн и Петья Кауфман (Швейцария) (1.000 $).  

Композиция 80. Vers libre (1999) для двух фортепиано в четвертитонах  10’, 1999. 
Посвящается Томасу Бакли и Гертруде Шнайдер. Заказ: Фортепианный дуэт То-
маса Бакли и Гертруд Шнайдер. (Швейцария) (2.000 $). 1 исполнение: Билль 
(Швейцария), Фестиваль «Русская музыка 20 века», Концерт четвертитоновой 
музыки / Томас Бакли, Гертруд Шнайдер. 2 исполнение: Цюрих (Швейцария) / 
Томас Бакли, Гертруд Шнайдер.  

Композиция 81. «Словарь непечатных выражений» (1999) для струнного 
трио  3’, Заказ: Берн (Швейцария), Фестиваль «Неделя русской музыки», 
Концерт «100 лет русской музыки», продюсер — Урс Петер Шнайдер 
(650 Sfr) / 1 исполнение: Берн (Швейцария), Фестиваль «Русская музыка 
20 века», Консерватория, Концерт «Русское искусство 1990 — 1999»  / 
Доминик Цумштайн, Даниэлла Шар, Река Яксис.  





  

 

Каталог по инструментальному составу 
(без дополнительных данных)  

Соло 
• фортепиано 

Композиция 4 (1969).  12'.  
Композиция 30. Прощание  (1980). 12’. Ноктюрн — Элегия — Вальс.  
Композиция 33. Соната с похоронным маршем (1981). 12'.  
Композиция 60. Лунная соната (1993). 12'. 

• клавесин 
Композиция 55. Deus ex machina — Бог из машины (1990). 12'.  
Композиция 64. Фаворитки — La Favorite — La Non favorite (1994). 13'. Пьесы: La 

Favorite… et l’Attendrissante, et la Séduisante, et la Coqueterie, et la Lutine…; La 
Non-favorite…et la Lugubre, et l’Epineuse, et l’Evaporée, et la Dangereuse…  
• орган 

Композиция 42. Прелюдия и фуга для органа (1985) 10'. 
• виолончель 

Композиция 5.  Каденция  (1970) для виолончели. 8'.  
• бас-кларнет 

Композиция 31. Die ewige Wiederkunft — Вечное возвращение (1980). 9'.  
• теноровая блокфлейта 

Композиция 76. Урок музыки в византийской школе (1998).  15'  
 

Дуэт 
• две скрипки 

Композиция 40. Стансы (1984).  
• два фортепиано 

Композиция 43 (1986). 18'.  
Композиция 58. Посиделки двух пианистов… (1992). 20'.  
Композиция 80. Vers libre (1999). 10'. Для двух фортепиано в четвертитонах. 

• блок-флейта и клавесин 
Композиция 79. Corona di sonetti — Венок сонетов (1999). 20'. I. II. III. IV. V. VI. 

VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.  
 

Трио 
• скрипка, фортепиано, виолончель 

Композиция 8. Трио-соната da camera (1971). 11'. Intrada, Allemanda, Courante, 
Sarabanda, Aria, Giga.     
• три кларнета         

Композиция 16. Ноктюрны (1974). 8'. I, II, III, IV, V.  
• струнное трио 

Композиция 81. «Словарь непечатных выражений» (1999).  3'.  
 
Трио-квартет 
• три флейты и магнитофонная пленка 

Композиция 44. В созвездии Гончих Псов (1986). 5-10'.  
  

Квартет 
• скрипка, альт, виолончель, фортепиано 

Композиция 1 (1969). 8'.  



                                                                                                                                                        

  

• скрипка, кларнет, виолончель, фортепиано 
Композиция 2 (1969) . 9'. I. Тема, II. Контрапункт, III. Вариации.  

• две скрипки, альт, виолончель 
Композиция 7 (1970). 8'.  

• струнный квартет 
Композиция 72. Лебединая песнь (1996). 16'. 

• две скрипки, альт, виолончель 
Композиция 22. Квартет-cantabile (1977). 9'.  

• четыре сопрановые блок-флейты 
Композиция 59. Полет воздушных змеев (1992). 6'.  
 

Квинтет-секстет  
струнный квинтет, дирижер и магнитофонная пленка 
Композиция 72. Вторая «Лебединая песнь» (1996). 13'.  
 

Септет 
• fl., ob., cl., tr-be, cor., v-no (2) 

Композиция 63. Из каталога Эшера (1994). Инструментальный театр для 7 музы-
кантов и диапозитивов. 15'.  
• ob., cl., fag., v-no., v-c., mar., p-no 

Композиция 78. Graffiti — Граффити (1998). Тоннель на улице Оппенхаймер во 
Франкфурте-на-Майне, для семи исполнителей.  8'.  

 
Для 9 исполнителей 
• p-no (2), sx., org. (elettrico), perc. (2), v-c., cmb, fl.   

Композиция 39. Мандала (1983)  для 9 исполнителей. 10'.  
 

Для 11  исполнителей 
• Композиция 71. Призрак театра  (1996).  Инструментальный театр для 

композитора и 10 музыкантов. 10'. Увертюра — Завязка — Конфликтная сцена — 
Любовная сцена — Развязка. 

• Композиция 74. Третья «Лебединая песня» (1996). Ундецимет духовых. 
Виртуальная. 10'.  
 

Для 12 исполнителей 
• двенадцать саксофонов 

Композиция 32. Cantus figuralis — Многоголосное пение (1980). Органум, 2. Ария, 
3. Фуга, 4. Хорал, 5. Речитатив. 
• fl,. ob., cl., fag., tr-ba, cor., tr-ne, v-no (2), v-la, v-c, c-b 

Композиция 51. Двойные камерные вариации (1989). 10'.  
Для 13 исполнителей 
• fl., ob., cl., fag., tr-ba, cor., tr-ne, perc., arpa, v-no, v-la, v-c., c-b 

Композиция 15. Kammervariationen — Камерные вариации  (1974) для 13 исполните-
лей. 8'.  

 
Для 14 исполнителей 
• fl., ob., cl., fag., tr-be, cor., tr-ne, perc. (2), v-no (2), v-la, v-c., c-b  
 

Композиция 66. Зеркало Авиценны (1995) для 14 исполнителей. 7'.  



  

 

 
Для 15  исполнителей 

• fl., ob., cl. (2), fag., tr-ba, cor. (2), tr-ne, tuba, v-no (2), v-la, v-c, c-b 
Композиция 56. Tripelkammervariationen — Тройные камерные вариации (1991).  

22'.  
 

Для небольшого ансамбля с произвольным числом исполнителей 
Композиция 14. Balletto (1974)  для дирижера и любого ансамбля. 10-13'.  
Композиция 52. Успение (1989) для ансамбля ударных. 8'.  
Композиция 65. 27 разрушений (1995) для ансамбля ударных. 16'.  
 

Для большого однородного ансамбля  
• 48 скрипок 

Композиция 13. Ave  Maria (1974). 5'.  
• 30 медных инструментов 

Композиция 24. Иерихонские трубы (1977). 15'.  
 

Для солиста и оркестра 
• виолончель и симфонический оркестр — 2222; 2420; perc.: 3; 

arpa; archi: 16,14,12,10 (soli), 8 
Композиция 9. Лирические отступления (1971) 18'.  

• фортепиано с оркестром 
Композиция 61. «Симфонические танцы» (1993). 13'.  
 

Для камерного оркестра 
•  Fl., Ob. e V-no soli; archi e cembalo 

Композиция 28. Бранденбургский концерт (1979). 13'.  
 
Для симфонического оркестра 

•  3333; 3431; perc.: 3; archi: 16,8,6,4 
Композиция 10. Sublimations — Переходы (1971).13'.  
 

Для 100 участников 
Композиция 75. Эффект Допплера (1997). Виртуальная композиция 100'. 

                              



                                                                                                               
Словарь музыковедческих терминов 507 

 
Автономность созвучия — 1) способность созвучия являться в качестве относи-

тельно самостоятельного в материальном (структурном, звуковом, красочном) и 
смысловом (= функциональном) отношении конструктивного элемента гармони-
ческого процесса или, иначе говоря, его определенная материальная, красочная и 
смысловая отчленённость в отношениях с другими созвучиями, способность 
представляться в качестве созвучия в чем-то обязательно отличном от других со-
звучий и, в том числе, по своему материалу — звуковому, интервальному составу 
и назначению, т.е. функции;   2) способность созвучия в отношениях с однокаче-
ственными созвучиями к материальной и смысловой отчленённости.     

Аккорд (франц. accord, букв. – согласие; ит. accordo – созвучие) — 1) созвучие из 
трёх и более звуков, способное иметь  различную интервальную структуру и на-
значение, являющееся в е д у щ и м  к о н с т р у к т и в н ы м  э л е м е н -
т о м  гармонической системы и обязательно обладающее в отношениях с ана-
логичными её элементами т р е м я  т а к и м и  с в о й с т в а м и  как а в -
т о н о м н о с т ь, и е р а р х и ч н о с т ь  и  л и н е а р н о с т ь; 2) сочета-
ние нескольких звуков различной высоты, выступающее как гармоническое 
единство, обладающее индивидуальной красочной сущностью. 

Примечания к п е р в о м у  определению:  
• автономность созвучия — его способность являться в качестве отно-

сительно самостоятельного в материальном (структурном, звуковом) 
и смысловом (функциональном) отношении конструктивного эле-
мента гармонического процесса или, иначе говоря, его определённая 
материальная и смысловая отчлененность в отношениях с другими 
созвучиями, способность представляться в качестве созвучия в чем-

                                                           
507 Примечания: 
 В «Словарь…» входят около 1000 терминов (основных и  

п р о и з в о д н ы х ). 
 Авторские термины выделены к у р с и в о м  со з в ё з д о ч к о й. Наряду с 

ними, в «Словарь…» включены также и некоторые общераспространённые термины, 
но в значении, которое, как правило, раскрывается в определениях автора этой книги. 
Также курсивом, но без звёздочки выделяются в «Словаре» и в основном тексте 
книги термины, определения которых даётся в «Словаре». 
 Отдельные термины «Словаря» даны без определения. К ним относятся: 

• некоторые д о с т а т о ч н о  о б щ е и з в е с т н ы е  односложные и 
многосложные термины;  

• термины, представляющие собой относительно новое сочетание 
какого-либо авторского понятия с традиционным, представляющиеся, по 
его мнению, вполне понятными, если учитывать известный учебный и 
опубликованный музыковедческий материал «Словаря…», а также 
материал других разделов книги (напр., такие термины, как громкостнòе 
рондо*, трёхчастная фактурная форма* и т.д.,  и т.п.). 

 Некоторые термины помещены не в общем "алфавитном списке", а "внутри" 
терминов более высокого порядка, но также в алфавитном порядке (напр., те или 
иные варианты компонентной громкостной формы*, ритмической, плотностной* и 
др.).   
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то обязательно отличном от других созвучий и, в том числе, по сво-
ему материалу — звуковому, интервальному составу и назначению 
— функции;    

• и е р а р х и ч н о с т ь  с о з в у ч и я  — его способность являть-
ся в качестве конструктивного элемента гармонического процесса, 
находящегося, не смотря на всю свою автономность (см. выше) в  
непосредственных и опосредованных иерархических отношениях с 
другими созвучиями, в том числе, в плане их материальной (звуковой, 
интервальной, структурной, красочной) и смысловой соподчиненности, 
взаимосвязанности;  

• л и н е а р н о с т ь  с о з в у ч и я  —  его способность к образо-
ванию сети  голосовых связей в своих отношениях с другими созву-
чиями или, иначе, способность к таким переходам от одних своих то-
нов к соответствующим тонам другого созвучия, следствием которых 
образуются р а з н о в е к т о р н ы е  (= разнонаправленные) го-
лосовые линии, не имеющие ни той мелодической самостоятельности, 
которая  присуща голосам  в полифонической ткани, ни общей на-
правленности движения — см. Дублирующие аккорды. 508 

Структурные и функциональные свойства аккорда всегда обусловлены конст-
руктивными принципами того варианта гармонической системы, представителем 
которой он выступает. Различным вариантам этой системы, как правило, соответ-
ствуют и различные по своим свойствам аккорды. 

В качестве негармонических факторов, наиболее способствующих становле-
нию тех или иных созвучий в качестве аккордов, как правило, чаще всего высту-
пают их фактурная и ритмическая обособленность. 

Аккорд монофонический* — аккорд, тоны которого всегда появляются п о -
р о з н ь  и  в пределах о д н о г о  г о л о с а.509  При этом различаются:  

                                                           
508 "Аккордовое движение (т.е. последование аккордов, непосредственно свя-

занное голосоведением) образует сеть голосовых линий" Тюлин Ю.Н.  Учении о гар-
монии, М. 1966. С. 199.   

509 Образование монофонических аккордов обусловлено особой способностью 
нашего мозга удерживать реакцию на звук в течение некоторого времени после его 
исчезновения, соединяя его при этом с отдельными предыдущими и последующими 
звуками в одно гармоническое целое. Подобное явление под названием  "гармониче-
ские следы" представляется одним из основных условий возникновения такого рода 
аккордов. (См. об этом: Тюлин Ю.Н. «Учение о гармонии»). 

Сохранение или, напротив, относительное и полное затушевывание "гармониче-
ских следов" различных звуков в монофонии зависит, прежде всего, от  типа их ин-
тервального соотношения. При скачковых соотношениях звуков — на терцию, квар-
ту, квинту, сексту, септиму и т.д. — их "гармонические следы" особенно активны и 
сохраняются в нашем сознании надолго, в том числе, как при непосредственных от-
ношениях этих звуков, так и опосредованных — в результате чего, между ними обра-
зуются, так называемые, "собственно гармонические связи", при секундовых, напро-
тив, "гармонические следы" в принципе тушуются, как бы "стираются", и на смену 
"собственно гармоническим связям" приходят "собственно линеарные связи" (= "ме-

 



                              
                                                          

  

                                                                                           
лодические"). В результате, в первом случае образуются аккорды с "сосредоточен-
ной" и "рассредоточенной структурой"  (= сосредоточенные и рассредоточенные 
аккорды) терцового, квартового и более широкого интервального строения, а во вто-
ром появляются либо созвучия смешанного интервального содержания, либо одного-
лосные секундовые созвучия — "линеарные кластеры"*.  

Примечание: 
В обертоновый ряд каждого высотно-определённого звука входят обертоны, на-

ходящиеся друг с другом и основным тоном в разнообразных как интервально-скач-
ковых, так и секундовых связях. При этом предполагается, что и первые и вторые 
всегда звучат в полном своём объёме с момента взятия основного тона, т.е. не стира-
ют друг друга, а только дополняют. Однако процесс "рождения" обертонового ряда, 
естественно, не одномоментен —  все его составляющие появляются всегда, хотя и с 
крайне незначительным, но все же вполне определённым "микрозапозданием" по 
отношению друг к другу и основному тону, т.е. оказываются в какой-то, хотя и ис-
ключительно микровременнòй, но реально существующей линеарно-диагональной 
гармонической связи.  Подобное свойство обертонового ряда (пусть косвенно, но все 
же вполне правомерно) указывает на тот факт, что абсолютного стирания в нашем 
сознании представления о том или ином звуке, находящемся с предыдущими в се-
кундовых отношениях на самом деле не существует.  

Сохранение в нашей памяти "гармонических следов" от звуков, находящихся не 
только в интервально-скачковых отношениях, но и секундовых, также косвенно под-
тверждается и нашей способностью подчас с одного прослушивания запомнить дос-
таточно разнообразные по своей интервальной структуре мелодии, которые в обилии 
содержат секундовые связи. Конечно, в качестве ведущего и мощнейшего условия, 
способствующего этому запоминанию, работает прежде всего интонационный фак-
тор. Однако, почему-то  (?), при всём этом, гармония интонаций, которые напомина-
ют своим интервальным содержанием обращения терцовых септаккордов, обычно 
именно так и оценивается, т.е. рассматривается как вполне аккордовая, хотя аккордов 
с секундовым содержанием — если на самом деле в природе существуют только 
скачковые "гармонические следы" — просто не может быть в одноголосии, и они не 
должны в этом случае оцениваться и запоминаться как таковые, и в то же время гар-
мония интонаций, складывающихся из одних секунд к разряду аккордовых не при-
числяются даже в том случае, когда качестве важнейших конструктивных элементов 
музыкальной ткани, в качестве ведущих  аккомпанирующих созвучий выступают 
только кластеры, т.е. аккорды, состоящие исключительно из секунд. 

Возможность восприятия и оценки отдельных групп звуков в одноголосии в ка-
честве аккордов, содержащих любые и, в том числе, секундовые интервалы, обуслов-
лена не только вышеназванными гармоническими факторами, но и целым рядом не-
гармонических факторов, и в том числе:  
 подчеркнутой метроритмической  обособленностью этих групп звуков; 
 относительно быстрым темпом их исполнения; 
 их регистровой, тембровой и ритмической однородностью; 
 выступлением этих групп в качестве отдельных синтаксических единиц 

линеарно-мелодического процесса, в частности различных его мотивов, фраз;   
Все вышеназванные негармонические факторы действуют всегда неразрывно и 
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• аккорд монофонический сосредоточенный* — монофонический 
аккорд, образующийся при н е п о с р е д с т в е н н ы х  отно-
шениях звуков одного и того же голоса,   

• аккорд монофонический  рассредоточенный*— монофонический 
аккорд, образующийся при о п о с р е д о в а н н ы х  отношени-
ях звуков одного и того же голоса, в том числе: самых высоких, са-
мых низких, начальных и конечных тонов каких-либо синтаксиче-
ских единиц мелодического одноголосия (мотивов, фраз, предложе-
ний);  

• аккорд-фаза монофонический*  (= фазовый аккорд*) — монофо-
нический аккорд, представляющие собой сплав двух и более относи-
тельно более простых  монофонических аккордов*, в котором  по-
следние тоны предыдущего аккорда становятся начальными тонами 
следующего, а сам  момент их функционально-структурного пере-
рождения (= мутации) н е  с о в п а д а е т  с  г р а н и ц а м и  
с и н т а к с и ч е с к и х  е д и н и ц  мелодического одноголос-
ного процесса, в рамках которого эти аккорды образуются. (Основ-
ная особенность аккордов-фаз — это принципиальная "размытость" 
границ между составляющими их монофоническими субаккордами*. 
В качестве наиболее важных факторов, способствующих образова-
нию фазовых аккордов* относятся: быстрый темп и  систематиче-
ское несовпадение мелодико-синтаксического членения голоса с 
границами структуры этих аккордов.) 

Наряду с рассредоточенными монофоническими аккордами* и сосредоточен-
ными монофоническими аккордами*,  в одноголосии образуются также монофони-
ческие аккорды*, представляющие собой промежуточный вариант между вышена-
званными. Они возникают при взаимодействии каких-либо частей сосредоточен-
ных и рассредоточенных монофонических аккордов. Всё это вместе способствует 
становлению в одноголосных сочинениях или отдельных голосах полифонических 
сочинений относительно богатого аккордово-монофонического материала.   

Восприятие и оценка отдельных групп звуков в одноголосии в качестве аккор-
дов, содержащих любые и, в том числе, секундовые интервалы, обусловлена наряду 
с вышеназванными факторами, также и  рядом других параметрных условий, в том 

                                                                                           
могут при одних и тех же обстоятельствах  как способствовать, так и препятствовать 
образованию одноголосных аккордов. 

Интервальная структура этих аккордов, как и их функциональная природа дос-
таточно разнообразны и во многом подобны гомофонным аккордам. Естественное 
исключение здесь  —  отсутствие полиаккордовых и полифункциональных одного-
лосных созвучий. (О таком исключении можно говорить только в том случае, если в 
музыкальной одноголосной ткани не имеёт место, так называемое, "скрытое двухго-
лосие".  В последнем случае не исключена возможность появления, хотя и в рассре-
доточенном варианте, как полиаккордовых, так и полифункциональных созвучий. Но 
все они уже образуются при этом уже в рамках, хотя и скрытого, но все же двухголо-
сия, т.е. все равно не могут быть определены как, скажем, "одноголосные  полиак-
корды".) 



                              
                                                          

  

числе:  
• метроритмической  обособленностью групп звуков; 
• относительно быстрым темпом исполнения этих групп; 
• их регистровой, тембровой и ритмической однородностью; 
• выступлением таких групп в качестве относительно автономных 

синтаксических единиц линеарно-мелодического процесса, в ча-
стности его мотивов и фраз.   

Эти факторы  могут действовать как все одновременно, так  и порознь в различ-
ных комбинациях друг с другом. 

Интервальная структура монофонических аккордов* и их функциональная при-
рода достаточно разнообразны и подобны гомофонным аккордам с аналогичной 
структурой и функцией.  

Аккорд гомофонический — аккорд, тоны которого появляются о д н о в р е -
м е н н о  или п о с л е д о в а т е л ь н о (диагонально) и  принадлежат 
р а з н ы м  т р ё м  и  б о л е е  м е л о д и ч е с к и  несамостоятельным 
г о л о с а м  музыкальной ткани. 

Аккорд полифонический — это созвучие, которое образуется при взаимодействии 
отдельных тонов м е л о д и ч е с к и  с а м о с т о я т е л ь н ы х  голосов по-
лифонической ткани.  

К числу наиболее распространённых вариантов полифонических аккордов, а 
также их характерных свойств относятся:  
 аккорды полифонические монофонические (= одноголосные)*— одного-

лосные гармонические комплексы интервалов (=соинтервалий*), возни-
кающие в любом из голосов многоголосной полифонической ткани в ка-
честве к о м п л е к с а  и н т е р в а л о в  или, иначе, соинтерва-
лия*, которое представляет собой последовательное гармоническое объе-
динение трёх и более тонов такого голоса. Это соинтервалие* может воз-
никать как объединение трёх и более тонов мелодического голоса, распо-
ложенных сразу друг за другом — сосредоточенное соинтервалие* 
(крайне р е д к о е  явление!) и как гармоническое объединение стольких 
же тонов, но не следующих непосредственно друг за другом, а разделяе-
мых другими звуками, не входящими в данное соинтервалие* — рассре-
доточенное соинтервалие  (исключительно ч а с т о е  явление!);510    

 аккорды полифонические многоголосные* — гармонические комплексы 
интервалов (= соинтервалий*), которые представляют собой: 

• о д н о в р е м е н н о е   о д н о м о м е н т н ы е  с о з в у -
ч и я   (= вертикальные "квази аккордовые" срезы полифониче-
ской ткани)  и  

• последовательно-диагональное объединение трёх и более тонов 
р а з н ы х  голосов многоголосной полифонической ткани (= "по-
лифонические диагональные аккорды").  

 

                                                           
510 Подобно рода полифонические аккорды  аналогичны монофоническим аккор-

дам*, информация о которых представлена в предыдущем разделе «Монофонические 
аккорды*»  (см.). 
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Конструктивно-обязательное качество "многоголосных" полифонических ак-
кордов* — п р е д о п р е д е л е н н о с т ь  и х  и н т е р в а л ь н о й  
с т р у к т у р ы  и н т е р в а л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  сосредоточен-
ных и рассредоточенных монофонических аккордов* и их обращений,, возни-
кающих в п е р в о м  проведении о д н о г о л о с н о й  темы или в любом 
из тематически самостоятельных голосов м н о г о г о л о с н о  н а ч и -
н а ю щ е г о  полифонического сочинения 
 содержание гармонических функций полифонических аккордов, как и лю-

бых других,  всегда связано с их общеструктурными и структурнотехни-
ческими значениями, но также и с с о д е р ж а н и е м  и н т е р -
в а л ь н о й  с т р у к т у р ы  н а ч а л ь н о й  т е м ы  (= тем) по-
лифонического сочинения, её монофонических аккордов*. 511 

 восприятие гармонических функций  полифонических аккордов как явле-
ний, определяемых в своём содержании и н т е р в а л ь н ы м  о т -

                                                           
511 В этом случае функции полифонических аккордов могут определяться разны-

ми наименованиями: 
1) в соответствии с названием интервалов, образующихся между основными или 

басовыми тонами этих аккордов (напр.: квинтовая, квартовая, терцовая, секундовая, 
… тритоновая), а степень их функционально-гармонической  близости или отдалён-
ности при этом может устанавливаться в соответствии с известным первым интер-
вально-функциональным рядом Пауля Хиндемита (см. Главу «Моноаккорды. Клас-
сификации моноаккордов»; 

2) в ситуациях, когда, наряду с  общеструктурными*, структурнотехническими* 
и интервальными функциями полифонических аккордов, между ними возникают 
ступенно-ладовые отношения, которые могут определяться традиционно, т.е. как 
автентические, плагальные, медиантовые, тритонантовая, а, в отдельных случаях, и 
как линеарные [Активность линеарных функций — конструктивное явление более 
распространённое в полифонии линеарно-гармонического типа (напр., в сочинениях  
Стравинского, Бартока и нек. др. композиторов). В традиционной полифонии, где 
каждый голос — это  прежде всего носитель развитого мелодического начала, т.е.  
связанный с интервально-многообразным, а не только с секундовым линеарным дви-
жением, собственно линеарные отношения полифонических аккордов встречаются 
очень редко.] 

Необходимо также подчеркнуть, что обусловленность интервально-гармониче-
ских функций полифонических аккордов интервальным содержанием гармонической 
структуры начальной темы полифонического сочинения, её монофонических аккор-
дов* не является прерогативой только полифонической гармонии. Эта закономер-
ность наблюдается в сочинениях, связанных с разными фактурно-гармоническими 
условиями. Яркие примеры тому — хроматические тональные сочинения Скрябина и 
Рославца начала ХХ столетия, в которых интервальная структура начальных аккор-
дов всегда предопределяет содержание связей и интервально-тональных функций 
остальных аккордов этих сочинений, а также логику общего функционально-
гармонического движения, в том числе, как на уровне отдельных синтаксических 
единиц и небольших композиционных разделов  сочинений, так и всей  их формы в 
целом Ошибка! Источник ссылки не найден.. 



                              
                                                          

  

н о ш е н и е м  и  о с н о в н ы х  т о н о в  этих аккордов,  и  
н и ж н и х; 

 обусловленность ф у н к ц и о н а л ь н о й  п о с л е д о в а т е л ь -
н о с т и  полифонических аккордов ( =  з а к о н о м е р н о с т и  
и х  с м е н ы) с о д е р ж а н и е м  и н т е р в а л ь н о й  с т р у -
к т у р ы  и сосредоточенных, и рассредоточенных монофонических ак-
кордов* темы (тем) полифонического сочинения; 

 р а з л и ч н а я  степень функциональной определённости полифониче-
ских аккордов. Наибольшая функциональная определенность тех из них, ко-
торые образуются из устойчивых звуков разных голосов полифонической 
ткани и, прежде всего, звуков, которые появляются на гранях полифонической 
формы, в том числе, в моменты различных гармонических кадансов. 

 в о з м о ж н а я  н е о п р е д е л е н н о с т ь  в е р т и к а л ь н ы х  
г р а н е й  о т д е л ь н ы х  полифонических аккордов, обусловленная 
горизонтальной и диагональной "текучестью", "растворимостью" их гра-
ниц в общем мелодическом потоке полифонической ткани; 

 частое появление последующих полифонических аккордов в качестве 
"контрапунктических вариаций" на первоначальные гармонические со-
единения разных голосов полифонической ткани при удержанных проти-
восложениях. 

Аккорды декоративные — то же, что  Красочные созвучия, Аккорды декоративные.  
Аккорды-дублировки — то же, что Дублирующие аккорды. 
Аккорды-интервалы — двузвучия с октавным удвоением одного или обоих звуков, 

взятые на любой ступени и применяющиеся как самостоятельные гармонические 
элементы наравне с собственно аккордами. Особую индивидуализацию им придают 
расположение и удвоение тонов   [59.159; 85.43-46 ].  

Аккорды линеарные —   см. Линеарные аккорды. 
Аккорды красочные —  см. Красочные созвучия, Аккорды декоративные.  
Аккорды модальные — см. Модальные аккорды. 
Аккорды монодические* — см. Монодические аккорды; то же, что Аккорды монофо-

нические.  
Аккорды моноинтервальные  — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов. 

К ним относятся: 
• аккорды моноинтервальные абсолютно однородные* — созвучия, со-
стоящие из о д н о и м ё н н ы х  интервалов о д и н а к о в о г о  тоново-
го состава, в том числе: 

• аккорды моноинтервальные абсолютно однородные "необра-
щаемые"* — созвучия, состоящие из о д н о и м ё н н ы х  интервалов 
о д и н а к о в о г о  тонового состава и  н е о б р а щ а е м ы е  в  поли-
интервальные созвучия (напр.: из б3 — увеличенное трезвучие, из м3 — умень-
шённый септаккорд, из б2 — шестизвуковой целотоновый кластер — наимень-
шая группа абсолютно однородных моноинтервальных аккордов*);  

• моноинтервальные аккорды абсолютно однородные обращае-
мые* — созвучия, состоящие из о д н о и м ё н н ы х  интервалов о д и -
н а к о в о г о  тонового состава и о б р а щ а е м ы е  в  полиинтерваль-
ные созвучия (напр.: из малых терций — уменьшённое трезвучие, которое обра-
щается и в уменьшённый секстаккорд и квартсекстаккорд; из больших секунд  
— трёхзвуковой целотоновый кластер, обращающийся в аккорды с интерваль-
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ной структурой 2.4 и 4.2; из чистых кварт — квартсепт малый, обращаемый в 
квартквинт и большой секундквинт  и др. — относительно бóльшая группа со-
временных абсолютно однородных моноинтервальных аккордов*; 

• моноинтервальные аккорды условно однородные* — созвучия, 
состоящие из о д н о и м ё н н ы х  интервалов р а з л и ч н о г о  тоново-
го состава (напр.: больших и малых терций — м.М 9; больших и малых секунд 
— аккорд 2-1-2-2 или "аккорд 2-1-1" и т.п. — относительно многочисленная группа  
современных моноинтервальных аккордов и др.); 

Аккорды полиинтервальные— созвучия, состоящие из разнородных интервалов — 
наиболее многочисленная группа современных созвучий. К ним относятся: 

• аккорды полиинтервальные о б р а щ а е м ы е  в моноинтервальные 
аккорды* — созвучия, которые могут быть представлены в виде аккорда мо-
ноинтервального однородного* или условно однородного* (напр.:  полиин-
тервальный аккорд d1-b1-c2-e2  может быть представлена как  однородный 
моноинтервальный целотоновый кластер* b1-c2-d2-e2, а полиинтервальный ак-
корд c1-es1-b1-f 2-g2  как моноинтервальный квартаккорд*  gм-c1-f1-b1-es2);  
• аккорды полиинтервальные н е о б р а щ а е м ы е  в моноинтер-
вальные аккорды* 512  — созвучия, которые не могут быть представлены в 
виде аккорда моноинтервального однородного* или условно однородного* 
[напр., аккорд — c-es-e-g (= мажоро-мирное трезвучие или, иначе, вариантно-
терцовый квинтаккорд];  

Аккорды с вариантами ступеней — см. Вариантно-ступенные аккорды*. 
Аккорды-фазы (= фазовые аккорды*) — см. Аккорд монофонический*. 
Акустическая форма* — то же, что Акустическая компонентная форма*.  
Акустическая тема* — акустические параметры музыкального сочинения, связан-

ные с месторасположением источника его звучания (= исполнителя или исполни-
телей, динамика или динамиков), уровня громкости, а также характера звучания 
этого материала (напр.: приглушённого, отчётливого, резкого, эхообразного), вы-
полняющие роль конструктивного эталона (= центрального элемента, основной 
модели) акустической ткани данного сочинения, в соответствии с содержанием 
которого (в том числе, сохраняемым или обновляемым) выстраивается вся его 
акустическая компонентная форма*.  

Акустическая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; см. так-
же Акустическая тема*. 

Алеаединица* — конструктивный элемент в алеаторической технике письма. 
Алеаторика — 1) совокупность различных приёмов, способов совместного со-

чинения музыкальной ткани исполнителем и композитором, основанный на про-
извольном соединении, досочинении и прочтении исполнителем ряда музыкаль-
ных фрагментов — алеаединиц, созданных композитором; 2) свободное или ка-
ким-либо образом ограниченное сочинение исполнителем тех или иных элемен-

                                                           
512 Н.С.Гуляницкая предлагает разделение полиинтервальных аккордов на: "ак-

корды с побочными тонами" и "составные аккорды". Этот подход предполагает учёт 
конкретных условий применения  полиинтервальных аккордов, в зависимости от 
чего и решается вопрос их принадлежности к одной из названных ею групп [13. Л1. 
23-28; 14.36, 45-49]. 



                              
                                                          

  

тов музыкальной ткани в определённых параметрах, заданных композитором; 3) 
то же, что Алеаторическая техника.  

Алеаторика ограниченная — см. в Алеаторики типы. 
Алеаторика свободная — см. в Алеаторики типы. 
Алеаторики виды — 1) варианты алеаторики (= алеаторической техники), обра-

зующиеся на уровне какого-либо отдельного компонента музыкальной ткани, её 
"материального основания"; 2) то же, что Алеаторической техники компонент-
ные виды. Напр.: 

 алеаторика артикуляционная* — 1) алеаторическая техника, 
предусматривающая свободное сочинение исполнителем тех или иных арти-
куляционных элементов в определенных условиях, заданных композитором;  
2) свободное применение исполнителем артикуляционных единиц из числа, 
предложенных композитором; 
 алеаторика звуковая* — 1) алеаторическая техника, предусмат-

ривающая свободное сочинение исполнителем тех или иных звуковых эле-
ментов в заданных композитором ритмических и других условиях;  2) свобод-
ное применение исполнителем звуковых единиц из числа, предложенных 
композитором: 

 алеаторика аккордовая;  
 алеаторика интервальная*; 
 алеаторика интервальных групп*;  
 алеаторика тоновая*; 

 алеаторика лигатурная* — алеаторическая техника, дейст-
вующая на уровне протяженности отдельных нот, завершенных лигой;  
 алеаторика пантомимическая* — алеаторика, конструктивным 

материалом которой являются определённые расположения и позы исполни-
телей на сцене, варианты их передвижения по сцене, включая сюда хождение, 
ползание, приседание, подъёмы и т.п., а также мимика:  

 алеаторика мимическая* — алеаторическая техника, дейст-
вующая на уровне мимики исполнителей; 
 алеаторика поз* — алеаторическая техника, действующая на 
уровне определённых расположений и поз исполнителей, вариантов их 
передвижения по сцене, включая сюда хождение, ползание, приседа-
ние, подъёмы и т.п.; 

 алеаторика ритмическая: 
 алеаторика длительностей;  
 алеаторика паузная* — алеаторическая техника, предусматри-
вающая свободный выбор  исполнителем протяженности пауз, выстав-
ленных композитором в нотах; 
 алеаторика ритмоформульная*; 

 алеаторика сонорная;  
 алеаторика тембровая;  
 алеаторика темповая;  
 алеаторика фактурная* — 1) алеаторическая техника, в качестве 

конструктивных единиц которой используются фактуры, содержащие  точный 
ритмический рисунок и динамические характеристики, а также  указания на 
тембр и примерный  диапазон звуков; 2) алеаторическая техника, действую-
щая на уровне фактур;  
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 алеаторика шумозвуков*. 
Алеаторики классы* — варианты алеаторической техники, связанные с числом 

различных компонентов, применяемых при создании алеаторической компози-
ции. Напр.: 

 алеаторика всекомпонентная*(= алеаторика панкомпонент-
ная*) — вариант алеаторики, в котором используются все компоненты музы-
кальной ткани;  
 алеаторика монокомпонентная* — вариант алеаторики, в кото-

ром используется только один из компонентов музыкальной ткани;  
 алеаторика поликомпонентная* — вариант алеаторики, в кото-

ром используются несколько компонентов музыкальной ткани;  
Алеаторики типы* — варианты алеаторической техники, связанные с определён-

ной конструктивной свободой, предоставляемой композитором исполнителю при 
работе с музыкальной тканью своих сочинений. Напр.: 

 алеаторика свободная (= неуправляемая, абсолютная, полная) — 
алеаторическая техника,  при которой композитор никак не ограничивает ис-
полнителя в обращении с предложенным ему для исполнения—досочинения 
материалом; 
 алеаторика ограниченная (= управляемая, частичная, неполная) 

— алеаторическая техника,  при которой композитор предоставляет испол-
нителю возможность досочинять отдельные компоненты и  их параметры в 
заданном музыкальном материале.  

Алеаторическая техника — то же, что Алеаторика. 
Алеаторические вариации — вариационная форма, выстроенная с применением 

алеаторической техники. 
Алеаторические вариации четырёхтемные* — алеаторические вариации с че-

тырьмя темами. 
Алеаторические длительности ограниченные* — временны̀е доли,  протяжен-

ность которых ограничена только моментом появления новых звуковых единиц в 
других голосах и пластах музыкальной ткани или специальными указаниями 
композитора.  

Алеаторические длительности свободные* — временны̀е доли с абсолютно сво-
бодной протяжённостью, не имеющей никакого точного обозначения в авторском 
тексте.  

Алеаторические паузы* — паузы, протяжённость которых произвольно определяет-
ся исполнителем.  

Алеаторический остинатный период* — 1) остинатно повторяющийся период, 
выстроенный в условиях алеаторической техники*; 2) период, алеаторически 
выстроенный из остинатно повторяющихся фрагментов разного материала.  

Алеаторический полизеркальный бесконечный векторный канон* — алеаториче-
ски выстроенный бесконечный канон с полизеркальной векторно-голосовой стру-
ктурой.  

Алеаторический ритм — ритм, свободно или относительно свободно создаваемый 
исполнителем на основе  каких-либо других компонентов музыкальной ткани, 
предложенных композитором. 

Алеаторический соноропериод*  —  период, выстроенный алеаторически из ряда 
изначально заданных композитором сонорных фрагментов.  

Алеаторической техники  компонентные виды* — то же, что Алеаторики виды. 



                              
                                                          

  

Аллюзийно-полистилистическая композиция — вид полистилистической компо-
зиции, часть или весь конструктивный материал которой представляет собой 
мельчайшие цитаты из нескольких произведений одного или разных авторов, а 
также квази цитаты. 

Арпеджио — <…> [ит. arpeggio < arpeggiare играть на арфе]. муз. 1. нареч. Об ис-
полнении звуков аккорда: не одновременно, вразбивку, обычно н а ч и н а я  с 
нижнего тона.513  

Арпеджированная фактура — см. Фактура арпеджированная. 
Асинхронно-зеркальные фазоформы* — то же, что Имитационно-зеркальные фа-

зоформы*. 
Асинхронное ритмическое поле* — многоголосная структура, отдельные голоса 

которой комплементируют друг друга  в ритмическом отношении.  
Вариации многозначные* —  форма музыкального сочинения, имеющая два и более 

конструктивных значения, каждый из которых в своём содержании обусловлен 
действием вариационного принципа.514 (Напр., как это происходит в Композиции 
39. Мандала В. Екимовского, где композиционная структура имеет два компози-
ционных значения:  контрастно-полифонические   четырехтемные  алеаториче-
ские вариации с континуальной стреттно-циклической трехчастной структу-
рой* и многотемные middle-вариации*.) 

Вариации многоплановые* — полиформа*, содержащая два и более параллельно 
развивающихся композиционных плана, каждый из которых выстраивается на 
основе вариационного принципа. Эти планы относиться: к  разным голосам (пла-
стам) музыкальной ткани или только к двум и более компонентам этих голосов 
(пластов), выполняющих функцию квази темы (напр., какая-либо ритмическая 
группа или фактура  и т.д.), которые подвергаются в дальнейшем какой-либо ва-
риационной переработке, в том числе: последовательной или рассредоточенной.        

Вариации предтематические* — см. Предтематические вариации*. 
Вариации фактуротемные (= фактуротематические)* — см. Фактуротемные (= 

фактуротематические) вариации*. 
Вариационно-цепная (= куплетная) геометрическая форма* — разновидность 

вариационной формы, тематическим материалом которой является какая-либо 
компонентно-геометрическая геометрическая фигура (напр.,  треугольник, пря-
моугольник форма и т.п.), которая изменяется при последующем своём появле-
нии  (увеличивается или уменьшается) по своим высотным и временны̀м пара-
метрам. 

Векторная зеркальность* — зеркальность, возникающая на уровне направления (= 
вектора) движения как внутри голосов (пластов), так и между ними. 

Векторная имитация* — имитация направления (= вектора) движения голосов 
(пластов).  

Векторная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.  
Векторная серия* — серия направлений (= векторов) движения. 
Векторная структура — структура отношений голосов (пластов) музыкальной тка-

                                                           
513  БЭКМ - 2002. 
514 Понятие создано по аналогии с термином Ю.Н. Холопова "многозначная то-

нальность". 
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ни на уровне вектора их движения.  
Векторная тема* — совокупность направлений (= векторов) движения голосов 

(пластов) музыкальной ткани, являющаяся "эталоном — темой" для их после-
дующего или предыдущего векторного параметра. 

Векторно-графическая фазоформа* —  относительно завершённый в своём конст-
руктивном решении раздел компонентной формы геометрической свободной*.   

Векторно-графическая форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая 
свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Ландшафтная ком-
понентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, 
Рельефная форма*. 

Векторно-графическая компонентная форма*— то же, что Компонентная форма 
геометрическая свободная*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная 
компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная фор-
ма*, Рельефная форма*.  

Векторно-графический принцип формообразования* — принцип, обуславливаю-
щий  такую композиционную организацию однородных  компонентов музыкаль-
ной ткани, при которой г р а ф и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  и х  о т -
н о ш е н и й  напоминает различные геометрические тела и рельефы холмов, 
гор, горных хребтов, равнинных полей и пр. ; то же, что  Геометрической прин-
цип формообразования*, Векторно-графической композиции принцип*. 

Векторно-графической композиции принцип* — то же, что Векторно-графический 
принцип формообразования*,  Геометрической принцип формообразования*. 

Векторно-зеркальная синхронность* — синхронное ритмическое движение одних 
голосов многоголосной ткани в направлении зеркальном направлению движения 
других её голосов. 

Векторно-зеркальная структура* — векторная структура, образующаяся из зер-
кальных имитаций направления движения голосов музыкальной ткани.    

Векторная имитация* — имитация направления движения ведущего голоса 
Векторный канон* — канон, в котором объектом имитации являются направления 

движения голосов. Напр.: 
свободный двухголосный зеркальный векторный канон  
Векторный оборот* — оборот, составленный из двух и более направлений движе-

ния одного или нескольких голосов музыкальной ткани. 
Векторный принцип звуковой структуры* — принцип построения звуковой струк-

туры на уровне н а п р а в л е н и я  д в и ж е н и я  составляющих её голо-
сов. 

Вибрирующая фактура* —  см. Фактура вибрирующая. 
Внешний рефрен* — рефрен в классическом рондо; то же, что Нечётный рефрен. 
Внутренний рефрен* — рефрен, который не появляется в начале и конце формы 

рондо. 
Внутренний рефрен добавочный* — добавочный рефрен, который не появляется в 

начале и конце какой-либо многочастной формы. 
Временнàя система — 1) совокупность, объединение взаимосвязанных и располо-

женных в определённом порядке, относительно самостоятельных в конструк-
тивном и выразительно-смысловом отношении сходных и различных временны̀х 
единиц, в том числе: единых длительностей*, простых и сложных ритмогрупп, 
пауз, функционирующих в определённом темпе; 2) совокупность временны̀х еди-
ниц, связанных общей функцией; 3) совокупность, объединение взаимосвязанных 



                              
                                                          

  

в определённом темпе и расположенных в определённом порядке ритмоединиц, 
функционирующих как различные или сходные по устойчивости (силе, тяжести, 
акцентному состоянию) и протяженности доли музыкального времени. 

Всекомпонентная драматургическая структура* —  то же, что Пандраматурги-
ческая структура*. 

Всекомпонентная ладовая система* — совокупность ряда взаимодействующих и 
относительно самостоятельных компонентных систем музыкального сочинения, 
обладающих определённым собственным интонационным, образно-смысловым 
значением, т.е.,  условно говоря, компонентных систем, обладающих признаками 
лада; то же, что Панлад*, Панладовая система*.  

Всекомпонентная структура* — то же, что Панкомпонентная структура*. 
Всекомпонентная форма* — 1) форма музыкального сочинения, в качестве состав-

ляющих которой выступают все его компонентные формы; 2) форма музыкаль-
ного сочинения, представляющая собой определённый результат взаимодействия 
всех компонентных форм*  этого сочинения ;то же, что Панформа. 

Всекомпонентная композиционная структура* — то же, что Панкомпозиционная 
структура*. 

Всекомпонентный интонационный процесс* — интонационный процесс, склады-
вающийся при взаимодействии всех конструктивных компонентов музыкальной 
ткани сочинения; то же что Панладовый процесс*. См. Панлад*, Ладокомпонент-
ный слой*. 

Встречно-прогрессийная ритмоформа* 515 — компонентная форма*, образующая 
в сфере конструктивно-синтаксических отношений ритмических единиц музы-
кальной ткани, характерной закономерностью которой является появление в ус-
ловиях одного голоса (= пласта, нескольких голосов или пластов) нескольких от-
носительно самостоятельных разделов, ритмическая структура которых попарно 
выстраивается по отношению друг к другу зеркально и по принципу прогрессии. 

Гаммообразная фактура — см. Фактура гаммобразная.  
Гармоническая  компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; то же, 

что Звуковая компонентная форма*. 
Гармоническая форма  многозначная* — см. Компонентная форма многозначная*.  
Гармоническое микророндо* — см. в  Компонентной формы виды*: компонентная 

форма гармоническая*. 
Генеральная интонация — интонация отдельных разделов или всего сочинения, 

отражающая в себе выразительно-смысловую целостность таких разделов или 
всего сочинения, запечатлённую в чувственном восприятии человека.516 

Генеральный вариационный цикл — то же, что Генеральные вариации. 
Генеральные вариации — непрерывный вариационный процесс,  охватывающий всё 

сочинение.  Данное понятие противопоставляется термину "местные вариации",  
которое связывается с вариационной формой, складывающейся только в рамках 

                                                           
515 Термин Шевченко Т.В. 
516 Понятие, введённое в отечественное музыковедение Медушевским В.В. См. 

его работу: «Интонационно-фабульная  природа музыкальной формы» (Рукопись, 
1981). В дальнейшем неоднократное использование и последующая разработка этого 
понятия связана с различными трудами В.Н. Холоповой.  
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отдельных фрагментов (разделов) сочинения.   
Геометрическая композиционная структура* — композиционная структура, в 

основе которой лежит принцип такого её построения, при котором конструктив-
ный образ этой структуры в своём графическом выражении представляет одну 
или несколько геометрических фигур или какой-либо ландшафт517. См. также 
Компонентная форма геометрическая*. 

Геометрическая компонентная субформа* — компонентная форма геометриче-
ская*, являющаяся составной частью или разделом компонентной формы поли-
геометрической*. 

Геометрическая компонентная форма* — см. Компонентная форма геометриче-
ская*. 

Геометрическая компонентно-композиционная структура* —  композиционная 
структура, образующая на уровне одного или нескольких средств музыкальной 
ткани (= её компонентов), конструктивный образ которой представляет в своём 
графическом выражении одну или несколько геометрических фигур или какой-
либо ландшафт.    

Геометрическая форма* — форма, в основе которой лежит принцип геометриче-
ской композиции*, т.е. правило такого построения этой формы, при которой её 
конструктивный образ представляется в своём графическом выражении одну или 
несколько геометрических фигур или напоминает какой-либо ландшафт. 

При создании геометрических форм* в о з м о ж н о  и  о д н о к р а т -
н о е  и  м н о г о к р а т н о е  д е й с т в и е  к а к о г о - л и б о  и з  
к о н с т р у к т и в н о - г е о м е т р и ч е с к и х  п р и н ц и п о в, что при-
водит к становлению, соответственно, одночастных (= однофазных*) композици-
онно-геометрических структур* и многочастных (= многофазных*) геометри-
ческих форма*.  

Следствием многократного повторения того или иного из этих принципов, но 
при сохранении всех исходных параметров  компонентного материала всегда ока-
зывается образование цепной (= куплетной)  геометрической формы* (напр., це-
пи равнобедренных треугольников — см. Компонентная форма геометрическая 
цепная*), а при изменении этих параметров — вариационно-цепной (= куплетно-
вариационной) гемометрической формы* (см. Компонентная форма геометри-
ческая вариационно-цепная*). Напр., трапеционной пирамиды*, составляющими 
частями которой являются трапеции, отличающиеся друг от друга угловыми по-
казателями, а также вертикальным и горизонтальным  индексом).  

Геометрическая форма компонентная* — см. Компонентная форма геометриче-
ская*.  

Геометрическая форма  ландшафтная* — геометрическая форма, графическая 
структура которой ассоциируется с каким-либо рельефом земной поверхности 
(холмами, горами различной конфигурации, каньонами и пр.); то же, что Гео-
метрическая форма свободная*.  

Геометрическая форма свободная* — см. Компонентная форма геометрическая 

                                                           
517 "ЛАНДШАФТ, —а, м. 1. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер 

местности. Географический л. Горный л. Ступенчатый л. <…>" Толковый словарь 
русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 



                              
                                                          

  

свободная*. 
Геометрическая форма строгая* — см. Компонентная форма геометрическая 

строгая*. 
Геометрический принцип формообразования* — то же, что  Геометрической ком-

позиции принцип*, Векторно-графический принцип*, Векторно-графической ком-
позиции принцип*. 

Геометрической композиции принцип* — принцип, обуславливающий   такую 
композиционную организацию однородных  компонентов музыкальной ткани, 
при которой г р а ф и ч е с к о е  в ы р а ж е н и е  и х  о т н о ш е н и й  
напоминает различные геометрические тела и рельефы холмов, гор, горных хреб-
тов, равнинных полей и пр. ; то же, что Векторно-графический принцип*, Век-
торно-графической композиции принцип*, Геометрической принцип формообра-
зования*.  

Гетерофония — совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно 
развёртывающихся двух и более голосов музыкальной ткани, о д н о в р е -
м е н н о  исполняющих различные варианты одной и той же мелодии и перио-
дически сливающиеся при этом в октавный, терцовый, квинтовый и др. "парал-
лельные унисоны" 518; то же, что Фактура гетерофонная, Фактура подголосоч-
ная 610. Характерная черта музыкальной ткани с гетерофонной организацией — 
комплементарность (дополнительность) ритмических рисунков отдельных голо-
сов в момент исполнения ими разных вариантов одной и той же мелодии, а также 
их ритмическая синхронность при «унисонном многоголосии». В зависимости от 
техники гармонического письма, применяемой при построении гетерофонной 
фактуры, различаются: 

 гетерофония модальная — гетерофония с модальной организа-
цией звуковысотных, временн̀ых, динамических и др. компонентов в составе 
её отдельных голосов (пластов);   
 гетерофония прогрессийная* — гетерофония с прогрессийной 

организацией звуковысотных, временн̀ых, динамических и др. компонентов в 
составе её отдельных голосов (пластов);  
 гетерофония серийная — гетерофония с серийной организацией 

звуковысотных, временн̀ых, динамических и др. компонентов в составе её от-
дельных голосов (пластов); 
 гетерофония сонорная* — гетерофония, конструктивными эле-

ментами которой являются соноры; 
 гетерофония тональная — гетерофония с тональной организа-

цией звуковысотных, временн̀ых, динамических и др. компонентов в составе её 
отдельных голосов (пластов); 
 гетерофония формульная*  — гетерофония с формульной орга-

низацией звуковысотных, временн̀ых динамических и др. компонентов в со-
ставе её отдельных голосов (пластов); 

Глиссандирующие ритмоединицы* — то же, что Глиссандирующие ритмоформу-
лы*. 

                                                           
518 Термин в кавычках:  С. С. Скребкова. См. его Учебник полифонии. М., 1965. 

С. 4. 



                                     Словарь современных музыковедческих терминов                           
 

 

Глиссандирующие ритмоформулы* — группы длительностей, выстроенных по 
принципу постепенного уменьшения или увеличения этих длительностей и ис-
полняемые в относительно быстром темпе; то же, что Глиссандирующие ритмое-
диницы*. 

Голосовое поле — звуковое пространство музыкального сочинения, складывающее-
ся как совокупность двух и более относительно  самостоятельных в линеарно-
мелодическом отношении голосов. 

 мобильное голосовое поле* — голосовое поле, на протяжении ко-
торого варьируется число голосов: 

 плавно-мобильное голосовое поле*, 
 резко-мобильное голосовое поле*;  

 стабильное голосовое поле*. — голосовое поле с неизменным 
числом голосов. 

Голосоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма 
голосовая*  (см. в Плотностная компонентная форма*). 

Гомофонная фактура — см. Фактура гомофонная. 
Гомофония — совокупность, содержание, соотношение (функции) связанных голо-

соведением созвучий и сопровождаемой ими мелодической линии; многоголосие, 
содержащее один главный —  мелодический голос и несколько (обычно три и бо-
лее) соподчиненных голосов, сопровождающих главный в качестве единого гар-
монического пласта 611.  Характерная особенность временнóй структуры гармо-
нического пласта, составленного из сопровождающих голосов — тенденция к 
тождественности или абсолютная тождественность ритмического рисунка этих 
голосов, их р и т м и ч е с к а я  с и н х р о н н о с т ь; то же, что Фактура 
гомофонная. В зависимости от техники гармонического письма, применяемой 
при построении гомофонной фактуры, различаются: 
• гомофония модальная — гомофония с модальной организацией звуковы-

сотных, временны̀х, динамических и др. своих конструктивных элементов. 
См. Модальная техника.  

• гомофония прогрессийная*  — гомофония с прогрессийной организацией 
звуковысотных, временны̀х, динамических и др. своих конструктивных 
элементов. См. Прогрессийная  техника*. 

• гомофония серийная — гомофония с серийной организацией звуковысот-
ных, временны̀х, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. 
Серийная техника. 

• гомофония тональная — гомофония с тональной организацией звуковы-
сотных, временны̀х, динамических и др. своих конструктивных элементов. 
См. Тональная техника;  

• гомофония формульная* — гомофония с формульной организацией звуко-
высотных, временны̀х, динамических и др. своих конструктивных элемен-
тов. См. Формульная техника. 

Графическая имитация* — то же, что Векторная имитация*. 
Графический облик* — очертания внешней границы нотного поля сочинения (его 

раздела, части), в том числе: относительно плотно заполненного нотным мате-
риалом или относительно разряжённого. 

Громкостная драматургия*  —  процессуальное изменение громкостного содер-
жания музыкальной композиции, связанное с определенными образно-
художественными задачами, решаемыми в ней; то же, что Динамическая драма-



                              
                                                          

  

тургия*.  
Громкостная структура* — 1) структура всей музыкальной ткани, её отдельных 

голосов или слоёв  на уровне отношений её громкостных (= динамических) кон-
структивных единиц; 2) динамическая структура всей музыкальной ткани, её от-
дельных голосов или слоёв  на уровне её динамических (= громкостных) состав-
ляющих; то же что Динамическая структура.    

Громкостная  компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*. 
Громкостная ступень* — то же, что Динамическая ступень*. 
Громкостная форма* — то же, что Громкостная компонентная форма* (см. в Ком-

понентной формы виды*), а также  Динамическая компонентная форма* и  Ди-
намическая форма*. 

Диапазонная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Диапазонная форма*.  

Диапазонный процесс — процесс развития музыкальной ткани на уровне её диапа-
зонного содержания. 

Двойная трёхчастная фактуроформа* — двойная трёхчастная форма, в роли тем 
которой выступают фактуры (=фактуротемы* 519).  

Двойные фактуротематические вариации* — вариации на две фактуротемы*. 
Двуплановые микроимитационные вариации* — полиформа*, содержащая два 

параллельно развивающихся композиционных плана, музыкальная ткань которых 
имеет микроимитационный склад изложения (= микроимитационную фактуру). 
Конструктивным материалом такого рода имитаций являются относительно крат-
кие микротемы-мотивы, а также относительно автономные интервалы созвучия.  

Диапазонная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Диапазонная форма*. 

Диапазонная форма* — то же, что Диапазонная компонентная форма* (см. в Ком-
понентной формы виды*). 

Диапазонный равнобедренный треугольник* — см. в Компонентной формы виды*: 
диапазонная компонентная форма*. 

Диминуирующая ритмогруппа* — 1) группа длительностей, выстроенных регрес-
сийно; 2) то же, что диминуирующая ритмоединица и диминуирующее глиссан-
до. 

Диминуирующая ритмоединица* — то же, что Диминуирующая ритмогруппа*. 
Диминуирующая ритмогруппа* — 1) группа длительностей, выстроенных с посте-

пенным уменьшением , входящих в неё длительностей; то же, что Диминуирую-
щая ритмоединица*. 

Диминуирующее глиссандо* — глиссандо с замедлением. 
Диминуирующее хождение* — перемещение исполнителей по сцене движение с 

постепенным с ускорением — одна из возможных единиц модуса гимнастиче-
ского*. 

Динамико-драматургический принцип* — правило построения драматургии музы-

                                                           
519 "чувственно воспринимаемы/й/, непосредственно слышимы/й/ звуков/ой/ 

сло/й/ музыки" (Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. 
М. 1967. — С. 333), выступающий в роли основного носителя её мысли,  т.е. как от-
носительно самостоятельный эквивалент "темы-мелодии" и "темы-гармонии".  
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кального сочинения на уровне его динамического материала. 
Динамико-композиционный принцип* — правило построения композиционной 

структуры музыкального сочинения на уровне его динамического материала. 
Динамическая драматургия* — то же, что Громкостная драматургия*. 
Динамическая единица — конструктивный элемент громкостной компонентной 

формы*. 
Динамическая компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*; то же, 

что Громкостная компонентная форма*. 
Динамическая структура — то же, что Громкостная структура*. 
Динамическая ступень* — конструктивная единица громкостной компонентной 

формы*, в том числе, мобильная или стабильная; то же, что Громкостная сту-
пень*. 

Динамическая ступень мобильная* — изменяющаяся в своих характеристиках кон-
структивная единица громкостной компонентной формы*, в том числе, крещен-
дирующая или диминуирующая.   

Динамическая ступень стабильная* — неизменная в своих характеристиках кон-
структивная единица громкостной компонентной формы*.   

Динамическая форма* — форма сочинения на уровне его громкостного содержания, 
процесса; то же, что Громкостная компонентная форма*, Громкостная форма*, 
Динамическая компонентная форма*, Динамоформа*.  Её виды и подвиды см. в 
Громкостной компонентной форме*. 

Динамический лад* — система отношений динамических единиц как конструктив-
ных элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неус-
той.  См. Лад. 

Динамический эллипсис* — 1) неподготовленный, резкий переход к новой динами-
ческой единице (т.е. без крещендо или диминуэндо); 2) переход от одной части 
громкостной компонентной формы* к другой с относительно резкими контраст-
ными громкостными параметрами.  

Динамоформа* — форма сочинения на уровне его громкостного содержания, про-
цесса; то же, что Громкостная компонентная форма*, Громкостная форма*, Ди-
намическая компонентная форма*, Динамическая форма*. 

Дискрета* — от "[фр. discret < лат. discrētus отделенный, разделенный]. спец. Пре-
рывистый, состоящий из отдельных частей <…>" — 1) относительно автономный 
в конструктивном и выразительно-смысловом отношении звуковой элемент му-
зыкальной ткани, в функции которого могут выступать как отдельные тоны, ин-
тервалы, созвучия, так и крайне небольшие их группы; то же, что Пуанта*.  Ха-
рактерный признак  дискреты* — её изолированность по горизонтали и вертика-
ли от других аналогичных компонентов музыкальной ткани в ритмическом, тес-
ситурном, тембровом, динамическом и артикуляционном отношениях. Между 
отдельными дискретами* н и к о г д а  не возникает н е п о с р е д с т -
в е н н а я  (непрерывная) л и н е а р н а я  с в я з ь, что, само по себе, не от-
рицает возможность возникновения между ними о п о с р е д о в а н н о й  (= 
прерывистой, "пунктирной") л и н е а р н о й  с в я з и. Дискрета* — само-
достаточный в конструктивном и выразительно-смысловом отношении элемент 
музыкальной ткани, который, в тоже время, находится в определённых связях, 
отношениях с другими её конструктивными элементами. Дискрета* может быть 
и конструктивной единицей музыкальной формы и целая форма сама по себе; 2) 
то же, что Пуанта*. 



                              
                                                          

  

Дискретная полифония — полифония, конструктивными  элементами которой яв-
ляются дискреты*, т.е. звуковые единицы   

Дискретная структура — структура, ведущим или основным конструктивным эле-
ментом которой являются дискреты того или иного типа; то де что Пуантили-
стическая структура. 

Дискретная фактура — см. Фактура дискретная. 
Дискретное музыкальное пространство — 1) музыкальное пространство, склады-

вающееся  как результат взаимодействия множества д и с к р е т * —  компози-
ционно-автономных, относительно самостоятельных в метроритмическом, тем-
бровом, агогическом, регистровом и динамическом отношении звуковых единиц 
(в том числе: отдельных тонов, интервалов, созвучий и минимальных комплексов 
из них), каждая из которых о б л а д а е т  о п р е д е л ё н н о й  в ы р а -
з и т е л ь н о - с м ы с л о в о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю; 2) музы-
кальное пространство, составленное из пуант* (= дискрет*). Чем большее число 
параметров того или иного звукового элемента оказываются индивидуализиро-
ванными, тем выше уровень дискретности (= пуантилистичности) музыкального 
пространства. Важнейшие из отличий этого пространства: отказ от  н е п о -
с р е д с т в е н н о й  м е л о д и ч е с к о й  с в я з а н н о с т и  звуковых 
элементов (что само по себе не исключает возможности образования между ни-
ми о п о с р е д о в а н н о й или, иначе, дискретно-мелодической связи, дис-
кретно-линеарной связи); обилие пауз, обладающих  исключительно важной кон-
структивно-выразительной самостоятельностью. Дискретное (= пуантилистиче-
ское) музыкальное пространство — самостоятельный тип фактуры, графический 
образ которой напоминает звёздное небо, звёздные скопления различной конфи-
гурации и может быть определён как "д и с к р е т н о - з в у к о в о й  п о -
т о к", составленный из  множества всегда отдельных тонов, созвучий и пауз, а в 
отдельных случаях и как "д и с к р е т н о е  м н о г о г о л о с и е" (= "п у -
а н т и л и с т и ч е с к о е  м н о г о г о л о с и е"); 3) то же, что Пуантили-
стическое музыкальное пространство. 

Длительность единая* — 1) часть музыкального времени, связанная с о д н о й  
звукоединицей (в том числе, тоном, созвучием, сонором, шумозвуком*); 2) 
временнàя доля с определённой или неопределённой протяженностью. Понятие 
"единая длительность" противопоставляется  понятию длительность составная. 
К длительностям составным* относятся любые ритмоформулы, составленные из  
единых длительностей*; 3) то же, что "простая длительность".  

Длительность единая алеаторическая* — длительность с протяжённостью, им-
провизируемой исполнителем.  

Длительность иррациональная* — длительность в составе дуоли, триоли и тому 
подобных временны̀х групп, так называемого, особого ритмического деления.  

Длительность рациональная* — временнàя доля, протяженность которой бинарно 
или тернарно пропорциональна величине всех других  простых длительностей 
музыкальной ткани. 

Длительность составная* — 1) часть музыкального времени, связанная с двумя и 
более звукоединицами (в том числе, тонами, созвучиями, сонорами, шумами); 2) 
то же, что группа единых длительностей* в составе какой-либо синтаксической 
единицы, в том числе: мотива, фразы  и пр. 

Добавочный нечётный рефрен* — рефрен, появляющийся перед каждой частью 
какой-либо формы, но не замыкающий её. 
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Единая длительность* — см. Длительность единая*. 
Жанрово-разработочные вариации — вариации, в которых обновление жанровой 

природы темы сопровождается активной разработкой её отдельных конструктив-
ных единиц, в том числе: мотивов, ритмоформул, гармонических оборотов и др. 

Жанровое циклическое рондо* — рондо,  рефрен и эпизоды которого имеют разное 
"жанровое содержание". 

Закон конкретноструктурный* — внутренняя и необходимая, существенная и по-
вторяющаяся связь конструктивных составляющих и явлений, характерная для 
какой-либо из структур к о н к р е т н о г о  музыкального сочинения (в том 
числе: временнóй, гармонической, динамической, тембровой, темповой, штрихо-
вой и др.), в которой находят своё индивидуальное воплощение те или иные об-
щеструктурные и техникоструктурные законы. См. Закон общеструктурный, За-
кон техникоструктурный. 

Закон общеструктурный* — внутренняя и необходимая, в с е о б щ а я  и  су-
щественная, повторяющаяся связь конструктивных составляющих и явлений, ха-
рактерная для в с е х  структур л ю б о г о  м у з ы к а л ь н о г о  с о ч и -
н е н и я (в том числе: гармонической, временнóй и др.),  не зависимо от времени 
его создания и технической природы; то же, что Закон общий. См. Закон кон-
кретноструктурный, Закон техникоструктурный. 

Наиболее характерные из общеструктурных законов на уровне гармоническо-
го материала музыкального сочинения: 
 принципиальное повторение связей, отношений (=  значений, функций)  тех 

или иных  начально избранных  конструктивных элементов   гармониче-
ской структуры  в связях, отношениях  (=  значениях, функциях) всех  по-
следующих  конструктивных элементов этой структур или её отдельных 
разделов (см. Центральный элемент, Главный элемент, Побочный эле-
мент, Основная модель структуры, Производные элементы); 

 принцип комплементарности  или, иначе,  принципиальное становление 
значений, связей, отношений (= функций) любых конструктивных зву-
ковых элементов как значений, связей, отношений (= функций) взаимо-
дополняющих частей какого-либо гармонического целого520 ;  

 принципиальная зависимость характера функциональных отношений 
конструктивных элементов  гармонической структуры от свойств их 
материала; 

 принципиально разное проявление одних и тех же функциональных от-
ношений в материале разного типа; 

 принципиальное образование системы функциональных отношений кон-

                                                           
520 Напр., общеструктурные функции ЦЭ  (центрального элемента) и ПЭ  (пери-

ферийного элемента), которые в любой из проекций гармонической структуры, не  
зависимо от её технического решения и материального содержания, а также,  как в 
своих исходных, так  и последующих своих явлениях, всегда реализуются как значе-
ния конструктивных элементов комплементирующих друг друга в рамках главного 
элемента этих проекций гармонической структуры (ГЭ или, иначе, ОМС  — основ-
ной модели структуры), Причём как в материальном, так и смысловом (= функцио-
нальном) отношениях. 



                              
                                                          

  

структивных элементов  гармонической структуры с учётом их целесо-
образно избираемых конкретных материально-структурных свойств; 

 принципиальное образование системы функциональных отношений кон-
структивных элементов  гармонической структуры на основе целесооб-
разно избираемого её ОМ (основной модели) (= главного элемента,  цен-
трального элемента); 

 принципиальное ограничение конкретного материала (см.) в  гармониче-
ской структуре любого музыкального сочинения. 

Закон структуры музыкального сочинения — закон, раскрывающийся в качестве 
внутренней и необходимой, всеобщей и существенной связи элементов и явлений 
какой-либо из структур музыкального сочинения (в том числе: временнóй, гар-
монической, динамической, тембровой, темповой, штриховой и др.).  

В зависимости от того, распространяется ли данный закон на структуры всех 
музыкальных сочинений, на структуры сочинений, связанных только с опреде-
лённой техникой (техниками) письма или исключительно на отдельные сочине-
ния, различаются три типа такого закона (= закономерности): закон общеструк-
турный (= закон общий, закономерность общая), закон техникоструктурный (= 
закон технический, закономерность техническая), закон конкретноструктурный 
(= закон конкретный, закономерность конкретная).   

Закон техникоструктурный* —  внутренняя и необходимая, существенная, повто-
ряющаяся в своём явлении связь конструктивных составляющих и явлений, при-
сущая т о л ь к о  о п р е д е л ё н н ы м  т е х н и ч е с к и м  р а з н о -
в и д н о с т я м  какой-либо из  структур музыкального сочинения (в том чис-
ле: временнóй, гармонической, динамической, тембровой, темповой, штриховой и 
др.); то же, что Закон технический. В этом законе всегда находят своё более или 
менее индивидуальное преломление те или иные общеструктурные законы. См. 
Закон конкретноструктурный*, Закон общеструктурный*. 

Звуковая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; то же, что 
Гармоническая компонентная форма*.  

Звуколиния* — протянутый звук. 
Звукоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма зву-

ковая*.  
Звукоплотностная составляющая* — одна из сторон конструктивного процесса в 

музыкальной ткани, связанная с изменением плотности расположения, входящих 
в неё звуковых элементов (тонов, интервалов, созвучий, соноров, шумозвуков*). 

Звукоплотностной процесс* — процесс, связанный с изменением звуковой плотно-
сти музыкальной ткани в процессе её становления. 

Звуко-ритмо-единица* — ритмоэлемент, связанный только с каким-либо о д н и м  
звуком, гармоническим интервалом, аккордом или сонором.  

Звукорядо-синтаксические единицы*(= звукорядные синтаксические единицы*) — 
различные синтаксические единицы, в том числе, мотивы, фразы, предложения, 
периоды, а также отдельные фазы композиционного процесса, связанные с опре-
делённым звукорядом. Все звукорядо-синтаксические единицы*, как относитель-
но самостоятельные в композиционном отношении фрагменты музыкальной тка-
ни,  могут иметь одинаковый, разный и более или менее родственный  звукоряд-
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ный образ 521; все они в ходе музыкального процесса могут менять объём своего 
звукоряда, повторять его, взаимодействовать друг с другом по вертикали и гори-
зонтали, иметь при этом общие звуки и "интервально-ступенные группы" (сег-
менты) или, напротив, не иметь их. В каждом конкретном случае такого рода 
взаимодействие этих единиц может приводить к образованию как относительно 
сходных звукорядо-компонентных форм*, так и достаточно различных. 

Звукоточка* — то же, что Пуанта-тон* (см. Пуанта). 
Звучащие временны̀е доли* — временны̀е доли, связанные с определённым звуко-

вым материалом (понятие, противопоставляемое терминам "незвучащие вре-
менны̀е доли" и пауза):  

 звучащие длительности*,  
 звучащие ритмоединицы*,  
 звучащие  такты*. 

Зеркально-векторная структура* —  см. Векторно-зеркальная структура. 
Зеркальный бесконечный канон в приму* — бесконечный канон,  объекты имита-

ции в котором (направления движения голосов музыкальной ткани, их интер-
вальная структура) имитируются в унисон (= приму) и зеркально (в частности, 
подряд или на расстоянии). 

Изоритмическая структура — временнáя структура, состоящая из двух или более 
разделов с одинаковым метроритмическим и различным мелодико-
гармоническим содержанием; временнáя структура, состоящая из двух и более 
изоритмических периодов.  

Изоритмический период — 1) последовательность длительностей в масштабе одно-
го из разделов многочастной формы (обычно первого), на основе которой вы-
страиваются последующие разделы этой формы, отличающиеся от данного раз-
дела своим мелодико-гармоническим содержанием; 2) временнáя субструктура, 
выполняющая функцию относительно самостоятельного раздела изоритмической 
структуры. Протяженность этой последовательности может достигать относи-
тельно больших размеров522.   

Изоритмический период достаточно широко был распространен в музыке 
Средневековья. Встречается он и в современной музыкальной практике. В каче-
стве его своеобразного аналога можно рассматривать ритмосерии и ритмопрог-
рессии.523 См. Изоритмия зеркальная, Талеа техника, Колор техника. 

Изоритмия (от греч. isos — равный, подобный) — 1) техника выстраивания несколь-
ких разделов музыкальной композиции на основе одной и той же метроритмиче-
ской структуры без одновременного повторения звуковысотного материала, воз-

                                                           
521 Наиболее родственными при этом считаются звукоряды, имеющие в своем 

интервальном составе сходные группы интервалов, наименее родственными — 
только отдельные интервалы. 

522 Напр., в изоритмических мотетах Дж. Данстэбла  количество длительностей, 
входящих в повторяющуюся ритмическую последовательность, часто достигает 40 и 
более единиц. 

523 Однако, это не означает, что ритмосерии и ритмопрогрессии сегодня реали-
зуются только в значении изоритмического периода.  



                              
                                                          

  

никающего вместе с первым проведением этой последовательности524; 2) "строе-
ние музыкального произведения на основе повторения стержневой формулы рит-
ма, обновляемой мелодически" Холопова  В.Н. Теория музыки. Часть вторая. 
Ритмика (С. 165-…). Различаются:  

• изоритмия горизонтальная* — техника выстраивания нескольких 
разделов музыкального сочинения на основе одной и той же метро-
ритмической структуры; то же, что просто Изоритмия;  

• изоритмия зеркально-вертикальная* — техника выстраивания мет-
роритмической структуры, при которой в этой структуре образуются 
несколько пластов с зеркально-симметричным метроритмическим со-
держанием; 

• изоритмия зеркально-горизонтальная* — техника такого выстраи-
вания метроритмической структуры, при котором в ней образуются 
несколько разделов с зеркально-симметричным метроритмическим 
содержанием. 

См. также: Изоритмическая структура, Изоритмический период. 
Имитационная монокомпонентная полифония* — разновидность имитационной 

полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне т о л ь к о  
о д н о г о  из компонентов ведущего голоса. См. также Фактура имитационная.  

Имитационная панкомпонентная полифония* — разновидность имитационной 
полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне в с е х  
компонентов ведущего голоса. См. также Фактура имитационная. 

Имитационная поликомпонентная полифония* — разновидность имитационной 
полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне т о л ь к о  
н е с к о л ь к и х, но н е  в с е х  компонентов ведущего голоса. См. также Фактура 
имитационная. 

Имитационная число-длительностная фактура* — фактура, в которой имитиру-
ется только ч и с л о  д л и т е л ь н о с т е й. См. также Фактура имитационная. 

Имитационная фактура — см. Фактура имитационная. 
Имитационно-векторная полифония* — разновидность имитационной полифо-

нии, объектом имитации в которой служит только н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  
ведущего голоса.  

Имитационно-зеркальные фазоформы* — имитационно-зеркальные отношения 
фазоформ* или, иначе,  отношения сходных фазоформ*, расположенных по от-
ношению друг к другу  в плюсовой и минусовой пространственных координатах; 
то же, что Асинхронно-зеркальные фазоформы*.   

Имитационно-звуковая полифония* — см. Фактура имитационная звуковая. 
Имитационно-мономерная фактура* — имитационная фактура, в которой исполь-

зуются только одни и те же длительности. 
Имитационно-разномерная фактура* — имитационная фактура с разнообразным 

ритмическим материалом. 
Имитационно-ритмическая полифония* — разновидность имитационной поли-

                                                           
524 Термин введен Ф. Людвигом.  См: Сапонов М.А.  Мензуральная ритмика и ее 

апогей в  творчестве Гильома де Машо  //  Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., 
М., 1978. С. 27.  
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фонии, для которой характерна имитация только ритмического материала веду-
щего голоса. 

Имитация векторная (= графическая)* — имитация направлений движения. 
Интервальная компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*.  
Интервальная форма* — то же, что Интервальная компонентная форма* (см. в 

Компонентной формы виды*).  
Интервально-плотностной процесс* — процесс, связанный с изменением интер-

вальной плотности музыкальной ткани. 
Интервальный рефрен* — рефрен, функцию которого выполняет какой-либо ин-

тервал или соинтервалие* (= группа интервалов).  
Иррациональная длительность* — см. Длительность иррациональная*.  
Канон числа длительностей* — канон, в котором объектом имитации является 

число длительностей в каждой из относительно автономных ритмогрупп ведуще-
го голоса. 

Каноническая позиционно-ротационная секвенция* — каноническая секвенция с 
разнонаправленным шагом отдельных звеньев, т.е. с эпизодическим возвраще-
нием ранее встречавшихся позиций; то же, что Каноническая тонально-
ротационная секвенция*.  

Каноническая тонально-ротационная секвенция* — то же, что Каноническая по-
зиционно-ротационная секвенция*. 

Колор — 1) звуковая последовательность, повторяемая без сохранения своего на-
чального ритмического содержания; 2) последовательность звуков,  используемая в 
качестве основной модели, формулы в музыкальных композициях Средневековья. 
См. Колор техника, Изоритмическая структура, Изоритмия. 

Колор техника — техника композиции эпохи Средневековья, основным принципом 
которой является построение звуковысотной ткани музыкального сочинения на 
основе звуковой последовательности различной протяженности (= колора), по-
вторяемой, как правило, всегда с новым ритмическим содержанием.525 См. Изо-
ритмическая структура, Изоритмия. 

Композиционная структура стреттная 526 — многочастная форма, возникающая 
как результат применения в музыкальном сочинении разновременного перехода 
из одной его части в другую на уровне разных голосов (пластов). 

Композиционная стретта 527 — композиционный переход из одной части музы-
кального произведения в другую, при котором  в одних голосах или  пластах му-
зыкальной ткани сочинения ещё продолжаются конструктивно-композиционные 
процессы предыдущей части, а в других — происходит становление новых. 

Композиционный контрапункт* — контрапункт форм, относящихся к разным пла-

                                                           
525 Подобное выстраивание музыкальной ткани на основе одного и того же после-

дования звуков создает  в ней определённое красочное единообразие, однотонность. 
В современной живописи для характеристики такого же однотонного или, другими 
словами, монохромного письма, в котором цвет освобожден от формы и композиция 
строится также  на перепадах интенсивности одного тона, используется близкий тер-
мин "color  field painting" (живопись цветовых полей).  

526 Термин Т.В. Шевченко. 
527 Термин Т.В. Шевченко. 



                              
                                                          

  

стами (голосам) музыкальной ткани. 
Компонентная геометрическая субформа* — составная часть (раздел, блок) ком-

понентной формы полигеометрической*, образующейся  в результате последова-
тельного выстраивания компонентной формы* на основе разных принципов гео-
метрической композиции*. 

Компонентная геометрическая субформа* — см. Геометрическая компонентная 
субформа*.  

Компонентная композиционная система* — 1) совокупность, объединение взаи-
мосвязанных и расположенных в определенном порядке компонентов музыкаль-
ного сочинения; 2) единство закономерно расположенных и находящихся во вза-
имной связи разнообразных по своим и н т о н а ц и о н н ы м  с в я з я м  и 
материальному содержанию компонентов музыкального сочинения. См. также: 
Система, Субсистема, Субсистема поликомпонентная*, Субсистема моноком-
понентная*. Различаются: 

• поликомпонентная композиционная система* —  компонентная компози-
ционная система*, складывающаяся на уровне в с е х  разнопараметр-
ных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= компо-
нентов разной природы), в том числе: гармонических, временн̀ых, фак-
турных, тембровых, громкостных и др.), групп этих средств; 

• монокомпонентная композиционная система* — компонентная компози-
ционная система*, образующаяся на уровне т о л ь к о  каких-либо  од-
нопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонен-
тов одной природы), в том числе: только гармонических, только вре-
менн̀ых, только фактурных, только тембровых, только громкостных пара-
метров звуковых элементов и др.), групп этих средств. 

Компонентная композиционная структура* — (лат. structure — строение, связь) 
— 1) "прочная, относительно устойчивая связь (отношение)  и взаимодействие 
элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как целого. Значение 
структуры облегчает изучение элементов, входящих в целое, поскольку элементы 
находятся в зависимости от структуры целостного образования. До поры до вре-
мени изменение элементов целого не сказывается на структуре, но затем, когда 
количественные изменения перейдут в качественные, структура предмета, явле-
ния скачкообразно изменяется. Если трактовать «структуру» как философскую 
категорию, то её можно трактовать как модификацию «внутренней формы» в 
учении Гегеля и как составляющую вместе с «составом» категорию «содержа-
ния» в смысле «внешней формы» <...>. Представить себе исследуемый объект как 
целостную структуру, элементы и части которой связаны познанной нами систе-
мой закономерных отношений и зависимостей, — это значит сделать огромный 
шаг в понимании и сущности объекта" 109; 2) в музыке —  прочная, относитель-
но устойчивая связь (отношение) и взаимодействие конструктивных элементов 
ткани музыкального сочинения, групп этих элементов, его частей, явления, кон-
структивного процесса как целого. Различаются: 

• поликомпонентная композиционная структура* — прочная, относитель-
но устойчивая связь (отношение) и взаимодействие в с е х  разнопара-
метрных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= ком-
понентов разной природы), в том числе: гармонических, временн̀ых, фак-
турных, тембровых, громкостных и др.), групп этих средств, всех  его 
компонентно-композиционных сторон, частей, явлений и компонентных 



                                     Словарь современных музыковедческих терминов                           
 

 

процессов как целого;  
• монокомпонентная композиционная структура* — прочная, относитель-

но устойчивая связь (отношение) и взаимодействие т о л ь к о  каких-
либо  однопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= 
компонентов одной природы), в том числе: только гармонических, только 
временн̀ых, только фактурных, только тембровых, только громкостных 
параметров звуковых элементов и др.), групп этих средств, связанных с 
ними композиционных сторон, частей, явлений и всего компонентного 
процесса как целого. 

Компонентная композиция* —  то же, что Компонентная форма*. 
Компонентная ладовая система* — ладовая система (= лад), образующаяся на 

уровне какого-либо из компонентов (= средств) музыкальной ткани (в том числе, 
метроритмических — ритмолад*, фактур — фактуролад*, динамических — ди-
намический лад* и пр.).  

Конструктивные единицы любой из компонентных ладовых систем* музы-
кальной ткани сочинения всегда находятся в к о м п л е м е н т а р н ы х  вы-
разительно-смысловых отношениях  с конструктивными единицами остальных её 
ладокомпонентных систем, являясь, таким образом, в качестве неразрывно свя-
занных  составляющих с о б с т в е н н о  л а д а  (= ладовой системы) этого 
сочинения.  При этом, в отдельных случаях, разные по материалу компонентные 
ладовые системы* способны приковать к себе наибольшее внимание композито-
ра, исполнителя и слушателя, обеспечивая тем самым их восприятие в качестве 
ведущих субладовых образований, а для отдельных категорий слушателей воз-
можно и единственного собственно ладового фактора. Структуры разных компо-
нентных ладовых систем* могут н е  с о в п а д а т ь  и с о в п а д а т ь  в 
отдельных своих фазах или на всём своём протяжении друг с другом, что, с этой 
стороны, соответственно, усложняет, либо, напротив, несколько упрощает приро-
ду собственно ладового (= панладового) процесса*. 

См. Ладокомпонентный слой*, Разнокомпонентные ладовые слои*.  
Компонентная многозначная форма* — см. в Компонентной формы типы*. 
Компонентная многоплановая форма* — см. в Компонентной формы типы*. 
Компонентная моноформа* — см. в Компонентной формы типы*. 
Компонентная однозначная форма * — см. Компонентной формы типы*. 
Компонентная полиформа* — 1) компонентная форма*, образование которой свя-

зано с относительно самостоятельным одновременным действием двух и более 
композиционных принципов на уровне только одного компонента музыкальной 
ткани, нескольких или всех её компонентов, следствием чего образуется то или 
иное конструктивное взаимодействие нескольких относительно самостоятельных 
компонентных форм*; 2) компонентная форма*, содержащая более одного ком-
позиционного плана (= компонентная форма многоплановая*) или имеющая бо-
лее одного композиционного значения (= компонентная  форма многозначная*); 
3) компонентная форма*, складывающаяся как результат взаимодействия двух и 
более относительно самостоятельных компонентных форм*, в том числе, одно-
материальных или разноматериальных, однотипных или разнотипных, образую-
щихся, в частности, в одном и том же или разных слоях (голосах, пластах) музы-
кальной ткани. В  зависимости от ряда конструктивных параметров (в частности, 
векторных и временн̀ых) различаются видовые и внутривидовые варианты вари-
анты компонентной полиформы* — см. в Компонентной формы типы*: подраз-



                              
                                                          

  

дел — компонентная полиформа*.  
Компонентная полиформа многозначная* — 1) компонентная полиформа*, вы-

строенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более 
композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непре-
рывно на всём протяжении музыкального процесса, придавая ему таким образом 
многозначное композиционное содержание; 2) компонентная полиформа* с не-
сколькими принципами структуры; 3) то же, что Компонентная форма смешан-
ная*. 

Компонентная полиформа  многоплановая* 528 — 1) компонентная полиформа*, 
складывающаяся на основе двух и более композиционных принципов, из которых 
один или более функционируют рассредоточено, а другой или другие непрерыв-
но; 2) компонентная полиформа*, содержащая несколько композиционных пла-
нов, одни из которых являются непрерывными, а другие рассредоточенными. 

Компонентная система* — то же, что Компонентная композиционная система*. 
Компонентная структура* — то же, что Компонентная композиционная структу-

ра*.   
Компонентной полиформы виды* — см. в Компонентной полиформы типы*.  
Компонентная форма* —  форма, складывающаяся на уровне развития какого-либо 

из средств музыкальной ткани, т.е. того или иного её к о м п о н е н т а   (динами-
ки, фактуры, метроритмических элементов, гармонических элементов и др.); то 
же, что Параметрная форма. См. также:  Компонентной формы виды*,  Компо-
нентной формы типы*. 

Компонентная форма геометрическая* — см. в Компонентной формы типы.  
Компонентная форма многоплановая* — компонентная форма*, выстроенная на 

основе двух и более композиционных принципов, действующих  одновременно и 
с условием, что одни из них функционируют рассредоточено (т.е. на уровне от-
дельных этапов композиционного процесса), а другие непрерывно имеющая не-
сколько композиционных планов. 

Компонентная форма мобильная* —  компонентная форма*, структурное содер-
жание которой изменяется вместе с применением новых композиционных прин-
ципов в процессе её построения.  

Компонентная форма одноматериальная* —  компонентная форма*, образую-
щаяся в процессе развития одного из компонентов (= одного из музыкальных 
средств) музыкальной ткани сочинения. См. также о ней в Компонентной формы 
виды*; то же, что Однокомпонентная форма*. 

Компонентная форма одноплановая* — см. в Компонентной формы типы*. 
Компонентная форма стабильная* — 1) компонентная форма*, структура кото-

рой выстраивается от начала до конца на основе одного и того же или одних и тех 
композиционных принципов; 2) компонентная форма*, содержание композици-
онно-структурной организации которой неизменно на всём её протяжении. 

Компонентно-геометрическая структура* — композиционная структура, склады-
вающаяся на уровне развития каких-либо компонентов музыкальной ткани (в том 
числе: гармонических, метроритмических, фактуры и др.), графический образ ко-
торой представляется в качестве одной или нескольких геометрических фигур. 

                                                           
528 Термин, производный от понятия "многоплановая форма" В.В. Протопопова. 
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См. Компонентная форма геометрическая*. 
Компонентно-геометрическая форма* — то же, что Компонентная форма геомет-

рическая*. 
Компонентно-драматургическая структура* — драматургическая  структура, 

связанная с развитием какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани 
сочинения;то же, что  Компонентно-драматургический план*. 

Компонентно-драматургический план* — то же, что Компонентно-
драматургическая структура*. 

Компонентно-драматургический принцип (= принцип компонентной драматур-
гии)* — правило построения сюжетно-образной основы музыкального сочинения 
на уровне сопоставления и взаимодействия каких-либо его о д н о р о д н ы х  
с р е д с т в (= компонентов), функционирующих в качестве относительно само-
стоятельных конструктивно-драматургических элементов — интонаций и инто-
национных комплексов различного содержания и структурной сложности. 

Компонентно-драматургический процесс* — драматургический процесс, связан-
ный с развитием какого-либо из компонентов музыкальной ткани. 

Компонентно-композиционная многозначность* — конструктивная особенность 
компонентной формы*, которая связана с восприятием её композиционных зако-
номерностей как относящихся почти на равных к двум и более музыкальным 
формам.529   

Компонентно-композиционная многоплановость* — к о н с т р у к т и в н а я  м н о -
г о п л а н о в о с т ь  компонентной формы* или, иначе, образование в компонент-
но-композиционном процессе* двух и более относительно независимых и парал-
лельно существующих форм, связанных с одним и тем же или разными компози-
ционными принципами. Напр., принципов репризной трёхчастной композиции с 
кодой  и рассредоточенных вариаций. Такая  композиционная многоплановость 
может складываться на уровне как одного и того же компонента музыкальной 
ткани, так и нескольких, в том числе в рамках одного и того же голоса (слоя) му-
зыкальной ткани, а также двух и более её голосов (пластов).530   

Компонентно-композиционная природа* — всё существующее в музыкальной тка-
ни сочинения на уровне с о д е р ж а н и я  и  о т н о ш е н и й  всех составляющих её 
компонентов (= музыкальных средств). 

Компонентно-композиционная система* — то же, что Компонентная композици-
онная система*. 

Компонентно-композиционная структура* —  то же, что Компонентная компози-
ционная структура*. 

Компонентно-композиционный материал* — конструктивный материал музы-
кальной ткани сочинений; см. также Компонентно-тематический материал*. 

                                                           
529 Явление конструктивной многозначности разработано Ю.Н. Холоповым  по 

отношению к особому состоянию тональной организации, когда в ней одновременно 
на равных или почти на равных в разных тональностях оцениваются функционально-
гармонический процесс, присущий музыкальной ткани какого-либо сочинения.   

530 Явление композиционной многоплановости на уровне всей музыкальной ткани 
сочинений было замечено много десятилетий назад в отечественной теории музыки. 
Одним из первооткрывателей этой многоплановости является В.В.Протопопов. 



                              
                                                          

  

Компонентно-композиционный принцип* (= принцип компонентного формооб-
разования*) — правило построения композиционной структуры музыкального 
сочинения на уровне развития, сопоставления и взаимодействия каких-либо его 
о д н о р о д н ы х  с р е д с т в, (напр., только звуковых, только ритмических, 
только динамических и т.д.), функционирующих в качестве относительно само-
стоятельных конструктивно-композиционных единиц различного содержания и 
структурной сложности.  

Компонентно-композиционный процесс* —  композиционный процесс, образую-
щийся на уровне тех или иных компонентов (= средств музыкальной ткани). 
Напр.,  динамики, ритма, фактуры, артикуляции: динамическая форма*, ритми-
ческая форма, фактуроформа*, артикуляционная форма*; то же, что Компо-
нентный формопроцесс*.   

Компонентно-композиционный слой* —  один из взаимодействующих по вертика-
ли компонентно-композиционных процессов*,  функционирующий в качестве от-
носительно самостоятельного конструктивно-композиционного слоя  музыкаль-
ной ткани сочинения. Это взаимодействие может принимать разное обличие, в 
том числе: композиционно-однотипное (синхронное, асинхронное) или ком-
позиционно-разнотипное, связанное с традиционными принципами формообра-
зования и относительно новыми. В природе таких слоёв и их взаимодействия, как 
правило, кроется  ряд важных фактов, способных открыть многое в аспекте и н -
д и в и д у а л ь н о с т и  к о м п о з и ц и о н н о г о  м ы ш л е н и я  того или иного 
композитора, с о д е р ж а н и я  е г о  а в т о р с к о й  д р а м а т у р г и и.        

В современном музыкальном сочинении любая из компонентных форм* и 
связанная с ней компонентно-драматургическая структура*,  способны оказать-
ся сильными композиционно-драматургическими факторами, причем настолько 
сильными, что именно они могут быть восприняты как ведущие конструктивные 
явления. 

Компонентно-тематический материал* — любые составляющие музыкальной 
ткани сочинения, функционирующие в нём как её конструктивные элементы, в 
том числе, и как квази тематический, а в отдельных случаях даже тематический 
материал; см. Компонентно-композиционный материал*. К числу таких средств 
относятся: 

 средства гармонической природы, ритмической, штриховой;  
 фактура,  
 тембр,  
 динамика,  
 сонантные единицы, связанные с различными звуковыми созвучия-

ми, в том числе: интервалами, аккордами, шумосозвучиями*, соно-
рами,  

 плотностные единицы, связанные с уровнем близости отдельных со-
ставляющих этого материала (в частности, звуков, длительностей, 
тембров, голосов),  

 конструктивные составляющие "инструментально-актёрского теат-
ра" (если он, естественно, имеет место в музыкальном сочинении), в 
том числе: мимика исполнителей, их различные, в том числе и квази 
гимнастические телодвижения, перемещения на сцене и пр.  

В ХХ столетии многие из вышеназванных конструктивных элементов, сего-
дня  обретают подчас в отдельных сочинениях всё более нарастающую индиви-
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дуальность, при одновременном повышении их драматургического и формообра-
зующего значения531.  

Особенно ярко эта тенденция проявляет себя  в сочинениях второй половины 
ХХ века на уровне гармонии, ритма и фактуры. Именно они всё чаще выступают 
здесь не только как важные композиционно-драматургические составляющие, но 
и как с о б с т в е н н о  т е м ы (гармоние-темы*, ритмотемы, фактуроте-
мы*). В последнем случае, эти компоненты музыкальной ткани функционируют 
уже в качестве ведущих композиционных и драматургических факторов, и подчас 
полностью вытесняют с этой позиции такое традиционно значимое композици-
онно-драматургическое средство как "тема-мелодия". 

В любом и не только современном, музыкальном сочинении композиционный 
и драматургический процессы всегда предстают как совокупность и взаимодейст-
вие нескольких относительно самостоятельных, соответственно, компонентно-
композиционных планов* и компонентно-драматургических планов*, каждый из 
которых связан с развитием только одного из средств музыкальной ткани этого 
сочинения.532 Отдельные из этих планов, содержание и закономерность развития 

                                                           
531 К числу новейших средств современной музыкальной ткани, связанных с этой 

тенденцией сегодня относят также и сам музыкальный звук, и "параметр экспрессии" 
(понятие, введённое В.Н. Холоповой), и свет (цвет).  

532 Как пишет, в связи с данной проблемой, В. Н. Холопова "<...> ещё в музыке 
первой половины века в качестве ведущих основ [формообразования — Д. Ш.] стали 
выступать ритмика и мелодическая линеарность. Во второй половине к ним прибави-
лись фактура, тембр (звук, сонор), «параметр экспрессии», пространственность и 
другие (регистр, динамика), до 8-10 параметров. <...>  \О\сновы формообразования 
разномасштабны и действуют на трёх основных масштабных уровнях: 1) макроуро-
вень — уровень драматургии и архитектоники формы, 2) средний (медиоуровень, 
или мидлуровень) — уровень классического мелодического тематизма, 3) микроуро-
вень — уровень звука, фактуры, ритмики, мелодической линеарности, «параметра 
экспрессии», пространственности,  регистра, динамики.  Такой фундаментальный для 
европейской музыки параметр, как звуковысотность, может охватывать и все уровни, 
но может концентрироваться лишь на микроуровне (например, высотная серия). Воз-
росший в своем значении ритмовременной параметр может выходить за рамки толь-
ко микроуровня и распространяться на макроуровень (пропорции архитектоники). 
Наиболее обогащённым во второй половине XX в. выступает микроуровень. <...> 
Композиторами данного периода выработаны особые программы создания музы-
кальных композиций от низшего до высшего уровней. «Стохастическая музыка» 
Ксенакиса после начального интуитивного импульса компонируется от микрокомпо-
зиции с вероятностным выбором тембра или семейства инструментов, высоты, гром-
костной динамики и длительности звука, к макрокомпозиции, для которой изби-
рается общий логический остов и определяется система операций с элементами мик-
рокомпозиции. Те же стадии — в «Проектной музыкальной композиции» Когоутека. 
У Штокхаузена в композиционную иерархию входят «пункты», «группы», «массы», 
их связи, особое понятие составляет «момент-форма» (музыкальное событие в одно-
временности), актуальная задача видится в унификации материала и формы. Слож-
ность сочинения музыкального произведения со специальной работой на всех уров-

 



                              
                                                          

  

основополагающих элементов которых не имеют яркой индивидуальности, 
обычно не оцениваются как самостоятельно действующее или, по крайней мере, 
как важное композиционное и драматургическое явление, и, чаще всего, облада-
ют либо сходным, либо (в более редких случаях) даже идентичным конструктив-
ным решением. И напротив, планы, имеющие такую индивидуальность, как пра-
вило, всегда предстают в виде своеобразных композиционных и драматургичес-
ких составляющих панкомпозиционного* и пандраматургического процессов*.  

Компонентное пространство* — пространство музыкальной ткани, связанное с 
развитием одного из её компонентов.  

Компонентной формы виды* — компонентные формы*, складывающиеся в про-
цессе развития каких-либо средств музыкальной ткани. (См. также Компонент-
ной формы типы*.) К числу видов компонентной формы*, в частности, относят-
ся:  
 компонентная форма акустическая* — компонентная форма*, образую-

щаяся на уровне акустических параметров музыкального сочинения (см. 
Акустическая тема*); то же, что Акустическая форма*. Напр.:  
 акустические вариации* — вариации на акустическую тему*;  
 акустические вариации  рассредоточенные* —  разновидность аку-
стической компонентной формы*,  в которой вариации на  акустическую 
тему* выполняются рассредоточенно, т.е. не подряд; 
 акустические стереовариации* — разновидность акустической ком-
понентной формы*, в которой объектом вариаций служит акустическая 
тема* со стереофоническими параметрами; 
 акустические стереовариации рассредоточенные* —   разновид-
ность акустической компонентной формы*,  в которой вариации на  аку-
стическую тему* со стереофоническими параметрами выполняются рас-
средоточенно; 
 и др.;  

 компонентная форма векторная* — форма сочинения, образующаяся на 
уровне направления (= вектора) мелодического (линеарного) движения в 
одном голосе, нескольких или всех голосах музыкальной ткани. Напр.: 
 векторная континуально-волнообразная форма* — разновидность 
векторной компонентной формы*, содержание которой складывается на 
уровне направления движения голосов (= пластов) музыкальной ткани ка-
кого-либо сочинения и представляет собой непрерывное волнообразное 
построение (= структуру); 
 векторный канон* — канон, в котором объектом имитации являются 
направления движения голосов; 
 свободный двухголосный зеркальный векторный канон* — разно-
видность векторного канона*, в котором голоса имитируют направление 
движения друг друга зеркально; 
 и др.; 

                                                                                           
нях потребовала применения математических методов (особенно у Ксенакиса и 
Штокхаузена)" Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург. 
1999. — С. 453. 
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 компонентная форма гармоническая* — 1) компонентно-композиционная 
структура*, складывающаяся  на уровне отношений каких-либо однород-
ных гармонических элементов (в том числе: интервалов, аккордов, соноров, 
шумозвуков), а также на уровне содержания функциональных отношений 
гармонических центров, групп созвучий, гармонических слоёв и гармониче-
ских зон и др.  В качестве самостоятельной подгруппы гармонических форм 
выступают также различные звукоплотностные формы*, в частности, ин-
тервальные плотностные формы* и голосовые плотностные формы*. (В 
данной классификации этот "материальный тип" компонентных форм рас-
сматривается в составе плотностных форм*); 2)  композиционная структу-
ра, складывающаяся  на уровне каких-либо звуковых составляющих музы-
кальной ткани, взятых как порознь, так и в различных совокупностях, в том 
числе: содержания звукорядного процесса, структуры интервалики и аккор-
дики; содержания функциональных отношений тех или иных звуковых эле-
ментов, в частности, гармонических интервалов,  аккордов, тональных цен-
тров, слоёв и зон и др.; 3)  то же, что Звуковые компонентные  формы*. 
Напр.: 
 аккордовая компонентная форма* — композиционная структура, 
складывающаяся  на уровне отношений отдельных аккордов и аккордовых 
групп:  
 аккордовая форма многозначная*; 

 гармоническое микророндо* — относительно небольшое по своим 
масштабам рондо, складывающееся на уровне отношений каких-либо од-
нородных гармонических элементов (в том числе: отдельных интервалов, 
аккордов, соинтервалий* или  групп аккордов, мотивов и др.): 
 гармоническое микророндо чётное* — форма рондо, образую-
щаяся на уровне кратких элементов и фрагментов гармонического ма-
териала, в которой рефрен появляется только вторым, т.е.  после эпи-
зодов;  

 звукорядо-компонентная форма* — то же, что Тономодусная компо-
нентная форма*; 
 интервальная компонентная форма* — компонентная форма*, в 
качестве основных синтаксических единиц которой выступают отдельные 
интервалы и интервальные группы (=соинтервалия*); то же, что Интер-
вальная форма*. Напр.: 
 интервально-позиционные микровариации тройные рассредо-
точенные*,  
 интервально-прогрессийная континуальная пятифазная фор-
ма*, 
 интервальное  рондо чётное* — форма рондо, в роли чётного 
рефрена и эпизодов которой выступают или отдельные интервалы или 
соинтервалия* (= группы интервалов). 
 многопланово-многозначная интервальная форма* (напр.: пози-
ционно-интервальные микровариации* / микровариации на интерваль-
ные группы* / чётное интервальное рондо*; интервальное рондо* / 
двухчастная контрастно-развивающая форма / рассредоточенные ва-
риации);  

 позиционная компонентная форма* — компонентная форма*, скла-



                              
                                                          

  

дывающаяся на уровне п о з и ц и о н н ы х (= тональных) отношений 
отдельных разделов или фаз гармонического процесса. Напр.:  
 позиционная рондо-вариационная форма* — форма рондо, скла-
дывающаяся на уровне позиционных (= тональных) отношений от-
дельных разделов или фаз гармонического процесса; 
 позиционно-интервальные тройные рассредоточенные микро-
вариации* — форма рассредоточенных вариаций, в которой функцию 
"микротем" выполняют три мотива, а роль рассредоточенных микро-
вариаций — относительно краткие фрагменты музыкальной ткани, где 
эти мотивы появляются в тех или иных новых позициях; 

 сонорная компонентная форма* — компонентная форма*, обра-
зующаяся на уровне композиционных отношений соноров. Напр., Соноро-
ленточный континуальный период*; 
 тономодусная компонентная форма* —  1) компонентная форма*, 
образующая на уровне отношений модусов тонов (= тономодусов*); 2) 
компонентная форма*, складывающаяся на уровне звукорядного процес-
са; 3) компонентная форма*,  образующаяся на уровне отношений зон 
гармонического процесса, связанных с определёнными звукорядами; то 
же, что Тономодусная форма*. Напр.:  
 континуальная пятифазная тономодусная форма*; 
 регрессирующая тономодусная форма*; 
 тонокрещендирующая колор-форма*; 
 тономодусная, интервально-прогрессирующая континуальная 
пятифазная  форма* — тономодусная компонентная непрерывная 
форма* с прогрессийно развивающейся интервальной структурой; 

 компонентная форма громкостная (= динамическая)* — 1) компонент-
ная форма*, образующаяся на уровне сопоставления и взаимодействия 
громкостных (= динамических) составляющих музыкальной ткани; 2) форма 
сочинения на уровне его громкостного содержания, громкостного процесса; 
3) то же, что Компонентная форма динамическая*,  Динамическая форма*. 
Напр.: 
 громкостная волнообразная  форма*: 
 громкостная  волнообразная крещендирующая форма*, 
 громкостная серпантинная волна с обрамлением*; 
  

 громкостная зеркально-прогрессийная шестичастная форма*; 
 громкостная континуальная форма * (= статическая*);  

 громкостнàя многозначная  форма*. Напр.:  
  громкостнàя серпантинная волна с обрамлением* / громкостное 
рондо пятифазное* 533; 
 громкостнàя многоплановая форма*. Напр.: 
     громкостнàя трёхплановая форма*: громкостное чётное рондо* / 

                                                           
533 Отдельные композиционные планы и композиционные значения в, соответст-

венно, многоплановых, многозначных и многопланово-многозначных формах разде-
лены косой линией. 
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громкостнàя трехступенчатая крещендирующая рассредоточенная 
форма* / громкостнàя трёхчастная остинатная рассредоточенная 
форма*;  
 громкостная многоступенчатая форма*; 
 громкостная остинатная рассредоточенная трёхчастная форма*;  
 громкостнàя статическая форма*. Напр.:  
 громкостной прямоугольник*; 
 громкостнàя трёхчастная остинатная рассредоточенная*; 
 громкостнàя полифигурная строго-геометрическая форма* — гео-
метрическая форма, образующаяся на уровне динамической ткани музыкаль-
ного сочинения и имеющая многофигурное содержание;  
 громкостная серпантинная волна с обрамлением*;  
 громкостная статическая форма*; 
 громкостная структура серпантинно-прогрессирующая*; 
 громкостная трёхступенчатая крещендирующая рассредоточенная 
форма*;  
 громкостная форма прогрессийная*; 
 громкостное рондо*: 

 громкостное рондо классическое*;   
 громкостное рондо концентрическое* — форма на уровне дина-
мического процесса, в которой наблюдаются признаки как формы 
рондо, так и концентрической (напр.,  f - p -f - mp - f  - p - f ); 
 громкостное рондо пятифазное*; 
 громкостное рондо серпантинно-крещендирующее с внутрен-
ним рефреном*; 
 громкостное рондо чётное; 

 громкостной прогрессийный период*: 
 диминуирующий громкостной период*;  
 крещендирующий громкостной период*; 

 громкостной прямоугольник* — см. (ниже) динамическая геометриче-
ская компонентная  форма*;  
 громкостной равнобедренный  треугольник* — см. (ниже) динамиче-
ская геометрическая компонентная  форма*;  
 динамическая геометрическая компонентная форма*: 

 динамический равнобедренный  треугольник* — форма динами-
ческого процесса, напоминающая фигуру равнобедренного треуголь-
ника (напр., pp< ff > pp);     

 динамическая многоступенная (= многоступенчатая) компонентная 
форма*: 

 динамическая трёхступенчатая прогрессивная (= крещендиру-
ющая) рассредоточенная форма*; 
 динамическая пятиступенная разносторонняя "пирамида"*;               
 динамическая трехступенная "пирамида" неполная восходя-
щая* (т.е. без "спуска"); 
 динамическая шестиступенная равносторонняя пирамида*;  

 динамическая полифигурная строго геометрическая форма* — форма 
многоголосного динамического процесса, напоминающая последовательно 
складывающуюся многофигурную геометрическую форму; то же громкост-



                              
                                                          

  

ная полифигурная строго геометрическая форма* (напр., состоящая из не-
скольких разных или одинаковых треугольников или тех и других, а также из 
разных геометрических фигур:          
                   p< f > p, p< f > p, p <  ff   >    p, p     <  fff  >        p          — 
 
                                                       
                                                                               
         одного прямоугольника —  fff fff fff                 и т.д.);                                                                                   
                                                                         fff fff fff 

                                                       fff fff fff 
 динамическая традиционная форма*: 
 динамический (= громкостной) период прогрессийный*; 
 динамический (=  громкостнòй) период регрессивный (= диминуирую-
щий)*; 
 динамический (= громкостной) период прогрессивный*; 
 динамическое (громкостное) серпантинно-крещендирующее рондо с 
внутренним рефреном,  местными репризами  и кодой* 534; 
 динамический цикл*:  
 зеркально-прогрессийная шестичастная громкостная форма*;             
 зеркально-прогрессийная пятичастная с тихой "репризой"* (= 
разносторонняя пятиступенчатая громкостная пирамида*); 

 компонентная форма диапазонная* — форма сочинения на уровне его 
диапазонного содержания, диапазонного процесса. Напр.:  
 диапазонная волнообразная крещендирующая форма* — диапазонная 
компонентная форма*, содержание которой имеет волнообразную структуру; 
 диапазонная зеркально-волнообразная крещендирующая форма с  об-
рамлением*; 
 диапазонная свободно-геометрическая (= рельефная, квази ланд-
шафтная) форма* — диапазонная компонентная форма*, структура кото-
рой обладает свободными геометрическими параметрами; 
 диапазонная форма крещендирующая* — диапазонная компонентная 
форма*, параметры который изменяются постепенно в сторону их увеличе-
ния; то же, что Диапазонная форма прогрессийная*; 
 диапазонная форма прогрессийная*  — диапазонная компонентная 
форма*, параметры который изменяются прогрессийно; то же, что Диапазон-
ная форма крещендирующая*. Напр.:  
  диапазонный прогрессийный период*; 
 диапазонный крещендирующий период*; 
 диапазонная форма регрессийная* — диапазонная компонентная фор-
ма*, параметры который изменяются регрессийно; то же, что Диапазонная 
форма диминуирующая*. Напр.:  
  диапазонный регрессийный период*; 
 диапазонный диминуирующий период*; 
 диапазонная форма с обрамлением* — какая-либо диапазонная компо-

                                                           
534 Т.е. с рефреном, который не появляется в начале и конце формы рондо. 
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нентная форма*, имеющая позиционное обрамление; 
 диапазонный  диминуирующий период (= диапазонный регрессийный 
период*); 
 диапазонный крещендирующий период* (= диапазонный прогрессий-
ный период*); 
 диапазонный равнобедренный  треугольник* — диапазонная компо-
нентная форма*, графические очертания которой напоминают равнобедрен-
ный треугольник; 
 диапазонный регрессийный период (= диминуирующий диапазонный 
период) *; 

 компонентная форма одноматериальная* — форма, образующаяся в 
процессе развития одного из компонентов музыкальной ткани. Напр.,  ди-
намики —  компонентная форма динамическая* или фактуры — компо-
нентная форма фактурная*; то же, что Однокомпонентная форма* и Мо-
нокомпонентная форма*; 

 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, об-
разующаяся на уровне нескольких компонентов музыкальной ткани. Напр.,  
динамики и фактуры; то же, что Поликомпонентная форма*; 

 однокомпонентная форма* (= монокомпонентная форма*) — то же, что 
компонентная форма одноматериальная*; 

  компонентная форма плотностная* — компонентная форма*, обра-
зующаяся на уровне плотностных параметров музыкальной ткани, связан-
ных со взаимным расположением тех или иных её однородных конструк-
тивных средств.535  В зависимости от музыкальных средств, на уровне кото-
рых складывается плотностная компонентная форма*, различаются её ма-
териальные варианты, в том числе виды и подвиды. Напр.:  

звукоплотностная форма* 
 звукоплотностной прогрессийный период*: 
 звукоплотностной крещендирующий период*; 
 звукоплотностной равнобедренный  треугольник*; 
 звукоплотностная свободно-геометрическая (= рельефная) форма*; 
 звукоплотностная серпантинная волна с обрамлением*; 
 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещен-
дирующая  форма*: 
 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещен-
дирующая  форма континуальная*; 
 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещен-
дирующая  форма рассредоточенная*; 

                                                           
535 Анализ плотности расположения тех или иных музыкальных средств связан с 

оценкой близости их вертикального ("вертикальная плотность") и горизонтального 
("горизонтальная плотность") расположения относительно друг друга.  Понятие "вер-
тикальная плотность" относится к тому или иному числу о д н о р о д н ы х  простей-
ших компонентов музыкальной ткани, появляющихся одномоментно, понятие "гори-
зонтальная плотность" — к числу этих компонентов, приходящихся на какую-либо  
единицу измерения музыкального времени. 



                              
                                                          

  

 и др. 
интервально-плотностная форма* 

 интервально-плотностная прогрессийная форма*: 
  интервально-плотностная многофазная диминуирующая форма с 
обрамлением*; 

плотностно-голосовая форма* 
 плотностно-голосовая зеркально-симметричная форма*; 
 плотностно-голосовая прогрессийная форма*: 
 плотностно-голосовой крещендирующий период*; 
 плотностно-голосовая строго геометрическая форма*:  
 плотностно-голосовая строго геометрическая форма в форме трапе-
ции* 536; 
 плотностно-голосовая свободно-геометрическая (= рельефная) фор-
ма*; 
 плотностно-голосовая трёхчастная форма*; 
 и др. 

 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, об-
разующаяся на уровне нескольких (но не всех) компонентов музыкальной 
ткани; то же, что Компонентная форма полиматериальная*; 

 компонентная форма ритмическая* — 1) компонентная форма*, обра-
зующаяся на уровне сопоставления и взаимодействия однородных ритмиче-
ских компонентов музыкальной ткани; 2) композиционная структура, скла-
дывающаяся на уровне отношений каких-либо ритмических составляющих 
музыкальной ткани (в том числе: простых длительностей, ритмических 
групп, макроритмогрупп, темпоединиц), а также на уровне отношений от-
дельных фаз (разделов, частей) любых компонентных процессов* (напр., 
динамических, плотностных, тембровых,  гармонических и пр.) по их про-
тяженности; то же, что Ритмическая форма, Ритмоформа. Напр.: 
 компонентная ритмоформа встречная зеркально-прогрессийная пла-
стовая* — форма, в которой в виде двух встречных ритмических потоков 
взаимодействуют два композиционных пласта, выстроенных прогрессийно и 
при этом зеркально повторяющих ритмическое содержание друг друга; то же, 
что Встречно-прогрессийная ритмоформа*, образующаяся на уровне пласта, 
нескольких пластов музыкальной ткани; 
 компонентная ритмоформа встречно-прогрессийная* 537 — компо-
нентная форма*, образующая в сфере конструктивно-синтаксических отно-
шений ритмических единиц музыкальной ткани, характерной закономерно-
стью которой является появление в условиях одного голоса (= пласта, не-
скольких голосов или пластов) нескольких относительно самостоятельных 
разделов, ритмическая структура которых попарно выстраивается по отноше-
нию друг к другу зеркально и по принципу прогрессии;  
 компонентная ритмоформа многозначная* — ритмоформа, имеющая 

                                                           
536 Т.е. форма, голосовая структура экспозиции которой выстроена прогрессийно, 

репризы — регрессийно, а середины — статично. 
537 Термин Шевченко Т.В. 
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несколько конструктивных значений одновременно;  
 компонентная ритмоформа прогрессийно-рассредоточенная* — рит-
моформа, отдельные разделы (фазы)которой выстроены по принципу про-
грессии, но расположены на некотором расстоянии друг от друга; 
 компонентная ритмоформа рассредоточенная пространственно-
регрессийная* — то же, что прогрессийно-рассредоточенная ритмоформа*; 
 компонентная ритмоформа регрессийно-рассредоточенная* — рит-
моформа, отдельные разделы (фазы)которой выстроены по принципу регрес-
сии, но расположены на некотором расстоянии друг от друга;  
 компонентные ритмические вариации: 
 компонентные ритмические вариации многозначные* — ритмические 
вариации, при построении которых используется ещё какой-либо компози-
ционный принцип (= какие-либо), в результате чего ритмоформа сочинения 
обретает два или более композиционных значений. (Напр., если одна из ва-
риаций повторяется точно и неоднократно, она приобретает параллельно 
значение внутренней репризы, а в масштабах сочинения также и значение 
внутреннего рефрена, что в свою очередь приводит к появлению признаков 
формы рондо); 
 компонентные ритмические вариации двойные*; 
 компонентные ритмо-гармонические вариации*;  
 компонентные ритмополифонические микровариации*; 
 компонентный ритмопериод*: 
 компонентный ритмопериод квази зеркальный* — ритмический пери-
од, синтаксические единицы которого содержат зеркально или квази зер-
кально (т.е. не обязательно отражающий точно) выстроенный ритмический 
материал; 
 компонентный период изоритмический с репризой-кодой*; 
 компонентный ритмопериод прогрессийный (= крещендирующий) *; 
 компонентное ритморондо с зеркально-прогрессийной структурой*; 
 компонентная ритмоформа серпантинно-прогрессирующая*; 
 компонентная ритмоформа стреттная трёхчастная континуаль-
ная* — трёхчастная репризная ритмоформа, образующаяся в многоголосной 
ткани, с репризой, возникающей не одновременно во всех голосах, а с опре-
делённым имитационным запозданием; 

 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, в 
качестве материального основания которой выступает несколько компонен-
тов музыкальной ткани; то же, что поликомпонентная форма*;  

 компонентная форма с о н а н т н а я* — компонентная форма*, конст-
руктивным материалом которой являются сонантные единицы, т.е. единицы 
гармонического напряжения.538 Напр.:  

                                                           
538 Понятие "сонантная форма*" относится к композиционным процессам, кон-

структивным материалом которых являются различные с о н а н т н ы е  е д и н и ц ы, 
т.е. единицы гармонического напряжения. Анализ сонантного композиционного про-
цесса * связан с последовательной "цифровой оценкой" напряжения гармонических 
вертикалей музыкальной ткани, в том числе: интервалов, аккордов, соноров и поли-

 



                              
                                                          

  

 компонентная форма с о н а н т н а я  форма горно-рельефная* — со-
нантная компонентная форма, внешний "облик " которой напоминает очерта-
ние какого-либо горного рельефа; 
 и др.; 

 компонентная форма сценическая* — компонентная форма*, конструк-
тивным материалом которой является актёрская игра музыкантов-
исполнителей, в том числе: их мимика, жестикуляция, различные, в том 
числе, подчас очень экстравагантные позы и телодвижения в момент игры 
на своих и чужих инструментах, своеобразное обращение с этими инстру-
ментами и со сценическим реквизитом, а также всяческие перемещения на 
сцене. К разновидностям этой формы, в частности, относятся:  
 компонентно-сценические  вариации* — форма вариаций, конструк-
тивным материалом которой является актёрская игра музыкантов исполните-
лей (см. сценическая компонентная форма*). Напр.: 
 компонентно-сценические вариации одинарные*; 
 компонентно-сценические вариации двойные*; 
 компонентно-сценический цикл*— разновидность компонентно-
циклической формы, конструктивным материалом которой является актёр-
ская игра музыкантов исполнителей (см. сценическая компонентная форма*); 

 компонентная форма тембровая* — форма сочинения на уровне его тем-
брового содержания, процесса; то же, что Тембровая форма*, Темброфор-
ма*. Напр.:  
 темброкомпонентная форма двухчастная развивающая с репризой-
кодой*; 
 темброформа многозначная*; 
 темброформа свободно-геометрическая*, в том числе: 
 темброформа "винтообразная"*  (= "форма морской раковины"); 
 и др.; 
 темброформа строго геометрическая*: 
 темброформа полипрямоугольная квази симметричная пятичаст-
ная*; 
 темброформа полипрямоугольная крещендирующая трёхчастная*; 
 темброформа полипрямоугольная шестичастная прогрессийная*; 
 и др.; 
  тембровариации* — вариационная форма, в которой варьируется тема, 
представляющая собой тембровое содержание музыкальной ткани, как её ос-
новную модель (в том числе, расположенную в начале, в середине  — middle-
вариации, в конце сочинения. Напр.: 

                                                                                           
фонических созвучий, сопоставлением этих оценок, выявлением той или иной ком-
позиционной закономерности в их смене (напр., рондообразной, крещендирующей, 
диминуирующей, симметричной и др.). При   переводе получаемых в ходе анализа 
цифровых данных в линеарно-графические, каждый из рассматриваемых сонантных 
процессов подобно плотностным, также обретает свой собственный "графический 
образ", свой  рельеф-форму* и также со строго-геометрической* или свободно-
геометрической структурой*. 
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 тембровариации высотно-тембровосходящие каскадные стретт-
ные* — тембровариации*, в которых происходит постепенная замена  от-
носительно низких тембров на более высокие с одновременным стреттным 
появлением как новых тембров, так и самих вариаций; 
 высотно-тембронисходящие вариации каскадные стреттные* — 
тембровариации*, в которых происходит постепенная замена  относитель-
но высоких тембров на более низкие с одновременным стреттным появле-
нием как новых тембров, так и самих вариаций; 
 темброблочные вариации стреттные * — тембровариации*, в кото-
рых происходит обновление тембрового содержания темы на уровне от-
дельных групп (блоков) инструментов с одновременным стреттным появ-
лением этих вариаций;   
 тембровое рондо* — форма рондо, в роли рефрена и эпизодов которой, 
выступают отдельные тембры или группы тембров; 
 темброплотностная форма крещендирующая* — прогрессийная фор-
ма, складывающаяся на уровне числа тембров, применяемых при создании 
музыкальной ткани; 

 компонентная форма темповая* — компонентная форма*, образующая-
ся на уровне соотношения темпов, применяющихся при создании музы-
кального сочинения. Напр.:  
 темпоформа волнообразная (однофазная *; 
 темпоформа двойная трёхчастная*;  
 темпоформа строго геометрическая*: 
 темпоформа зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая (= пира-
мидная)*; 
 темпоформа пятиступенчатая разносторонняя пирамидная*; 
 темпоформа типа "двойные вариации"*; 
 темпоформа трехсемичастная*;  
 и др.  

 компонентная форма фактурная* — 1) компонентная форма*, образую-
щая на уровне отношений фактурных конструктивных единиц музыкальной 
ткани; 2) компонентная форма*, в которой роль темы (тем) выполняет одна 
или несколько фактур; 3) то же, что Фактуротематическая форма*, Фак-
туроформа*. К числу видов и подвидов этой формы, в частности, относят-
ся: 
 фактуротематическая форма  многозначная*, т.е. форма, имеющая 
несколько конструктивно-композиционных значений;  
 фактуротематическая форма  многоплановая* — разновидность по-
лиформы*, т.е. формы, имеющей несколько композиционных планов, в том 
числе: а) параллельно и непрерывно развивающихся в разных голосах (= пла-
стах) музыкальной ткани; б) параллельно развивающихся, но при этом от-
дельные из таких планов развиваются р а с с р е д о т о ч е н н о, а другие н е -
п р е р ы в н о;  
 фактуротематическая форма многопланово-многозначная*; 
 фактуротематическая форма  модулирующая* (т.е. форма,в которой 
наблюдаются переходы из незавершённой композиционной структуры одного 
типа в другой); 
 фактуротематическая форма-момент* (= фактуроформа момент* 



                              
                                                          

  

— "музыкальное событие в одновременности"539); 
 фактуротематическая форма сонатная с двумя разработками и ре-
призами и фактуротематическими реминисценциями*, 
 фактуротематическая форма сонатно-вариационная* (= фактуро-
форма сонатно-вариацонная*);  
 фактуротематическое рондо* — форма рондо, в котором композици-
онные функции рефрена и эпизодов выполняют фактуротемы*. Его извест-
ные разновидности:  
 фактуротематическое рондо перекрёстное многоплановое* — рондо, 
в котором отдельные эпизоды — фактуротемы*, повторяются, играя та-
ким образом роль местных рефренов, т.е. рефренов на уровне не всего со-
чинения, а только каких-либо из его относительно самостоятельных компо-
зиционных планов; 
 фактуротематическая форма стреттная трёхчастная контину-
альная* — трёхчастная форма, в которой одни композиционные разделы, вы-
строенные на основе фактуротем* появляются в каких-либо голосах (= пла-
стах) музыкальной ткани, не дожидаясь окончания других композиционных 
разделов, также выстроенных на аналогичной или другой фактуротемы*. 
Данное явление особенно характерно для репризных разделов музыкальных 
форм;  
 фактуротематические вариации*— форма вариаций, функцию темы 
(= тем) которых выполняет фактуротема*  (= фактуротемы*). Их разно-
видности: 
 фактуротематические двойные вариации* — вариации на две факту-
ротемы*; 
 фактуротематические двойные контрапунктические сквозные мик-
ровариации* — вариации на две фактуротемы*,  т.е. фактуротематиче-
ские вариации, содержащие два параллельно развивающихся композицион-
ных плана, конструктивным материалом каждого из которых являются от-
носительно автономные и краткие мелодические, линеарные и гармониче-
ские звуковые элементы на уровне мотивов, интервалов и созвучий; 
 фактуротематические middle-вариации* — вариации, фактуротема* 
которых расположена в середине всей вариационной формы; 
 фактуротематические многотемные рассредоточенные вариации* 

540; 
 фактуротематические однотемные вариации*; 
 фактуротематические  стреттные вариации*;   
 фактурные предтематические вариации*— вариации, фактуротема* 
которых возникает только после этих вариаций;  
 и др. 

  компонентная форма штриховая* — компонентная форма*, образую-

                                                           
539 Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург. 1999. — 

С. 453. 
540 Понятие "многотемные вариации" указывает на значительное число факту-

ротем*  в этих вариациях.    
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щая на уровне его штрихового содержания, процесса; то же, что Штрихо-
форма*, Штриховая форма*. Напр.:  
 компонентная штрихоформа сложная трёхчастная*; 

 компонентная форма штрихоплотностная* — то же, что Плотностная 
форма штриховая; 

 поликомпонентная форма* —  то же, что Компонентная форма разнома-
териальная* (см. выше). 

Компонентной формы типы* — компонентные формы*, складывающиеся на 
уровне каких-либо композиционных принципов. В зависимости от этих принци-
пов и наряду с самыми традиционными композиционными формами (в том числе: 
периодом, простыми и сложными двух и трёхчастными формами, вариациями, 
рондо и др.) в частности, складываются: 
 компонентная моноформа* — компонентная форма*, образование кото-

рой связано с действием одного композиционного принципа; то же, что 
Компонентная форма одноплановая*, Компонентная форма однозначная*. 
Её разновидности: 

 компонентная полиформа* — 1) компонентная форма*, образование ко-
торой связано с относительно самостоятельным одновременным действием 
двух и более композиционных принципов на уровне только одного компо-
нента музыкальной ткани, нескольких или всех её компонентов, следствием 
чего образуется то или иное конструктивное взаимодействие нескольких 
относительно самостоятельных компонентных форм*; 2) компонентная 
форма*, содержащая более одного композиционного плана (= компонент-
ная форма многоплановая*) или имеющая более одного композиционного 
значения (= компонентная  форма многозначная*); 3) компонентная фор-
ма*, складывающаяся как результат взаимодействия двух и более относи-
тельно самостоятельных компонентных форм*, в том числе, одноматери-
альных или разноматериальных, однотипных или разнотипных, образую-
щихся, в частности, в одном и том же или разных слоях (голосах, пластах) 
музыкальной ткани. В  зависимости от ряда конструктивных параметров (в 
частности, векторных и временн̀ых) различаются видовые и внутривидовые 
варианты варианты компонентной полиформы*, в том числе:  
 компонентная полиформа вертикальная* — компонентная полифор-
ма*, образующаяся как результат взаимодействия нескольких относительно 
более простых компонентных форм*,  образующих одновременно в двух и 
более одноматериальных или разноматериальных пластах музыкальной тка-
ни, а также на уровне разных музыкальных средств, но в условиях одного и 
того  же её пласта. Напр.: 

• компонентная полиформа асинхронная* — компонентная по-
лиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или раз-
номатериальных пластов музыкальной ткани или разных музыкальных 
средств одного её пласта, в процессе развития которых асинхронно склады-
ваются г р а н и ц ы  разделов (частей)  компонентных форм* одного или 
разного типа, входящих в эту полиформу. При этом различаются:  

 компонентная полиформа асинхронная однотипная* — компо-
нентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматери-
альных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом 
из которых границы разделов (частей) форм одного типа  складываются 



                              
                                                          

  

асинхронно;  
 компонентная полиформа асинхронная разнотипная* — ком-

понентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одномате-
риальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каж-
дом из которых границы разделов (частей) форм разного типа склады-
ваются асинхронно; 
• компонентная полиформа синхронная* — компонентная поли-

форма*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или раз-
номатериальных пластов музыкальной ткани или разных музыкальных 
средств одного её пласта, в процессе развития которых с и н х р о н н о  
складываются г р а н и ц ы  разделов (частей)  компонентных форм*  од-
ного или разного типа, входящих в эту полиформу. При этом различаются: 

 компонентная полиформа синхронная однотипная* — компо-
нентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматери-
альных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом 
из которых границы разделов (частей)  форм одного типа складываются 
синхронно;  
 компонентная полиформа синхронная разнотипная* — компо-

нентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматери-
альных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом 
из которых границы разделов (частей)  форм разного типа складываются 
синхронно;  
 разнокомпонентная многозначная полиформа* — компонент-

ная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких разноматериаль-
ных пластов музыкальной ткани и при одновременном конструктивном 
действии нескольких разнотипных композиционных принципов, следст-
вием чего эта полиформа обладает несколькими композиционными зна-
чениями541; 
 разнокомпонентная полиформа относительно синхронная* — 

компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких разно-
материальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых грани-
цы разделов (частей) форм одного или разного типа складываются отно-
сительно синхронно; 

 компонентная полиформа горизонтальная* — компонентная поли-
форма*, состоящая из нескольких частей. В том числе:  

• компонентная полиформа контрастно-составная* — компо-
нентная полиформа*, составляющие части которой взаимно контрастны (но 
тем не менее содержат несколько сходных относительно кратких конструк-
тивных элементов в точном или варьированном виде), следуют друг за дру-
гом без остановки и, как правило, не имеют заключительной каденции за 
исключением последней части;               

• компонентная полиформа циклическая* — компонентная по-

                                                           
541 Композиционное явление в определённом аспекте напоминающее такое кон-

структивно-гармоническое явление как политональность, в которой одна, несколько 
или все субтональности имеют несколько позиционных значений.  
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лиформа*, имеющая циклическое строение; 
• компонентная полиформа многозначная* — 1) компонентная 

полиформа*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на 
основе двух и более композиционных принципов, действующих относи-
тельно одновременно и непрерывно на всём протяжении музыкального про-
цесса, придавая ему таким образом многозначное композиционное содер-
жание; 2) компонентная полиформа* с несколькими принципами структу-
ры; 3) то же, что Компонентная форма смешанная*;  

• компонентная полиформа многозначно-многоплановая* — 
компонентная полиформа*, обладающая одновременно чертами компо-
нентной полиформы многоплановой* и  компонентной полиформы много-
значной*; 

• компонентная полиформа  многоплановая* 542 — 1) компонент-
ная полиформа*, складывающаяся на основе двух и более композиционных 
принципов, из которых один или более функционируют рассредоточено, а 
другой или другие непрерывно; 2) компонентная полиформа*, содержащая 
несколько композиционных планов, одни из которых являются непрерыв-
ными, а другие рассредоточенными; 

• компонентная полиформа однотипная* — компонентная поли-
форма*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или раз-
номатериальных пластов (= голосов, слоёв) музыкальной ткани, в каждом из 
которых синхронно складываются границы разделов (частей)  форм одного 
типа (= форм с одним и тем же принципом структуры); 

• компонентная полиформа разнотипная* — компонентная по-
лиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или раз-
номатериальных пластов (= голосов, слоёв) музыкальной ткани, в каждом из 
которых синхронно складываются границы разделов (частей)   форм разно-
го типа (= форм с различным принципом структуры); 543 

• разнокомпонентная многозначная полиформа* — компонент-
ная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких компонентов музы-
кальной ткани и имеющая одновременно несколько композиционных зна-
чений; то же, что Разнокомпонентная многозначная форма*544; 

• разнокомпонентная многозначная форма* — то же, что Разно-
компонентная многозначная полиформа*; 

• разнокомпонентная многоплановая полиформа*  —  компо-
нентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких компонентов 
музыкальной ткани и имеющая два и более одновременно и относительно 
независимо функционирующих композиционных плана; то же, что Разно-
компонентная многоплановая форма*; 

                                                           
542 Термин, производный от понятия "многоплановая форма" В.В. Протопопова. 
543 Если при асинхронном варианте начала и завершения разных композиционных 

процессов могут совпадать и не совпадать друг с другом (т.е. одни пласты музыкаль-
ной ткани возникают раньше или заканчиваются позже, чем другие), то при синхрон-
ном — они начинаются и завершаются одновременно. 

544 Термин, производный от понятия "многозначная тональность" Ю.Н. Холопова.  



                              
                                                          

  

• разнокомпонентная многоплановая форма* — то же, что Разно-
компонентная многоплановая полиформа*;   

 компонентная моноформа* — компонентная форма*, имеющая одно 
композиционное значение; то же, что Компонентная форма однозначная* и 
Компонентная форма одноплановая*; 

 компонентная форма геометрическая* — 1) форма, в основе которой ле-
жит  принцип, ведущий к такой композиционной организации однородных 
компонентов музыкальной ткани, при которой графическое выражение их 
отношений напоминает различные геометрические тела (= компонентная 
форма геометрическая строгая*) или ландшафты545 (= компонентная 
форма геометрическая свободная*; то же, что Компонентная форма век-
торно-графическая* (= векторная, ландшафтная, ландшафтно-графи-
ческая, рельефная*);  2) компонентная форма*, конструктивный образ ко-
торой в своём графическом выражении представляет одну или несколько 
геометрических фигур или напоминает какой-либо ландшафт (напр., горный 
хребет). Компонентная форма геометрическая* имеет два основных под-
типа и большое количество видов и подвидов. К её подтипам относятся: 
 компонентная форма ландшафтная* —  то же, что Компонент-

ная форма геометрическая свободная*;  
 компонентная форма геометрическая свободная* — компо-

нентная форма геометрическая*, графический образ которой ас-
социируется с конфигурацией какого-либо ландшафта; то же, что 
Компонентная форма ландшафтная. К числу компонентных 
форм геометрических свободных* или, иначе,  компонентных 
форм ландшафтных *, в частности, относятся:  
 компонентная форма горно-рельефная* — компонентная 

форма геометрическая свободная*, сходная в своей конфигу-
рации с каким-либо горным рельефом; 

 компонентная форма "винтообразная" тембровая* 
(="форма морской раковины"); 

 компонентная форма "гряда волн"546;   
 и мн. др.; 

 компонентная форма геометрическая строгая* — компонент-
ная форма геометрическая*, графический образ которой напоми-
нает какие-либо геометрические фигуры. К числу вариантов этого 
подтипа компонентных форм* относятся:  

 компонентная форма пирамидальная* — компо-

                                                           
545 "ЛАНДШАФТ, —а, м. 1. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер 

местности. Географический л. Горный л. Ступенчатый л. <…>" Толковый словарь 
русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 

546 "ГРЯДА, —�ы, мн. —ы, —ами —�ы, —�ам, ж. <…> 2. (—�ы, —�ам). Ряд 
последовательно расположенных друг за другом или медленно движущихся предме-
тов, обычно далёких, крупных, бесформенных. Гряды волн. Г. дюн, барханов. Г. обла-
ков, клубов дыма." <…>" Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и 
Н.Ю.Шведовой. 
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нентная форма геометрическая*,  имеющая конфигура-
цию пирамиды. Напр.: зеркально-прогрессийная  пяти-
ступенчатая пирамида  в темпоформе*; пятиступенча-
тая р а з н о с т о р о н н я я  пирамидная темпофор-
ма*; волнообразная (однофазная) темпоформа* и др.; 

 компонентная форма трапеционная* — компонентная форма 
геометрическая*,  имеющая конфигурацию трапеции; 

 компонентная форма треугольная* — компонентная форма 
геометрическая*,  имеющая конфигурацию треугольника; 

 компонентная форма четырёхугольная* — компонентная 
форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию четырёх-
угольника; 

 компонентная форма эллиптическая* — компонентная фор-
ма геометрическая*,  имеющая конфигурацию эллипсиса547;  

 компонентная форма полигеометрическая* — компонентная 
форма геометрическая*, выстроенная на основе нескольких 
принципов геометрической композиции* (см. Геометрической 
композиции принцип*), следствием чего её составляющими 
разделами (частями, блоками) становятся разнообразные ком-
понентные геометрические субформы*; 

 и др.; 
К числу вариантов компонентной формы  геометрической*,  различающихся 

по более традиционным композиционным параметрам относятся: 
 компонентная форма геометрическая вариационно-

куплетная* (= компонентная форма геометрическая вариа-
ционно-цепная*) — компонентная форма геометрическая*, 
образующаяся в результате варьированного повторения какой-
либо компонентной структуры* с геометрической конфигура-
цией выполняющей функцию компонентно-тематического об-
разования (напр., фактурно-тематического);   

 компонентная форма геометрическая куплетная* (= цепная*) 
— компонентная форма  геометрическая*, образующаяся в 
результате точного повторения какой-либо компонентной 
структуры* с геометрической конфигурацией, выполняющей 
функцию компонентно-тематического образования (напр., фак-
турно-тематического); 

 компонентная форма геометрическая многочастная* (= мно-
гофазная*) — 1) компонентная форма геометрическая*, со-
держащая несколько относительно самостоятельных в компо-
зиционном отношении разделов с геометрической конфигура-

                                                           
547 В частности, пример "профиля формы", который может быть условно опре-

делён как "эллипсис с заостренными концами", приводится  А.С. Соколовым в его 
книге «Музыкальная композиция  ХХ века:  диалектика творчества»  при анализе 
"Музыки для струнных, ударных и челесты" Б. Бартока на уровне тонального мате-
риала фуги —  отдельных позиций её темы (см. С. 113).  



                              
                                                          

  

цией; 2) то же, что Компонентная форма полигеометриче-
ская*; 

 компонентная форма геометрическая одночастная* (= гео-
метрическая компонентная форма однофазная*) —  компо-
нентная форма геометрическая*, образующаяся в результате 
однократного действия геометрического принципа формообра-
зования; 

 и др.;  
 компонентная форма однослойная* (= одноголосная, однопластовая) 

— компонентная форма*, образующаяся в одном голосе (пласте) музыкальной 
ткани; 

 компонентная форма однослойная монокомпонентная* — 
компонентная форма*, образующаяся  в одном голосе (пласте) музыкальной тка-
ни  на уровне одного материала; 

 компонентная форма однослойная поликомпонентная* — ком-
понентная форма*, образующаяся  в одном голосе (пласте) музыкальной ткани,  
но  на  уровне разных материалов (т.е.  разном "материальном основании" — 
напр., динамическом и ритмическом);  
 компонентная форма многозначная* — 1) компонентная форма*, вы-

строенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и бо-
лее композиционных принципов, действующих относительно о д н о в -
р е м е н н о  и  н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального 
процесса, придавая ему таким образом многозначное композиционное со-
держание; 2) компонентная форма*, образованная с одновременным уча-
стием  нескольких композиционных принципов; 3) компонентная форма*, 
имеющая одновременно несколько композиционных значений; 4) то же, что 
Компонентная форма смешанная*;548   

 компонентная форма многоплановая* — компонентная форма*, выстро-
енная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  
о д н о в р е м е н н о и с условием, что одни из них функционируют рас-
средоточено (т.е. на уровне отдельных этапов композиционного процесса), а 
другие непрерывно; 

 компонентная форма многослойная* — компонентная форма*, обра-
зующая в границах нескольких слоёв (= голосов, пластов) музыкальной тка-
ни; 

 компонентная форма мобильная* — компонентная форма*, при построе-
нии которой последовательно (в том числе: внезапно или подготовлено) 
применяются разные композиционные принципы, в результате чего обра-
зуются формы с композиционным отклонением, композиционной модуля-
цией и композиционным эллипсисом549;   

 компонентная форма модальная* — форма, связанная с развитием како-

                                                           
548 Понятие "компонентная форма многозначная*" создано автором этой книги 

по аналогии с понятием  Ю.Н. Холопова "многозначная тональность". 
549 Понятия, производные от терминов В.П. Бобровского: "композиционная моду-

ляция", "композиционное отклонение", "композиционный эллипсис". 
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го-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на основе 
принципа модальности (в том числе: различных звуковых и ритмических 
компонентов, фактуры, а также плотности музыкальной ткани разного рода  
и др.); 

 компонентная форма непрерывная* — компонентная форма*, процесс 
становления которой происходит непрерывно; 

 компонентная форма рассредоточенная*(= прерывная*) компонентная 
форма*, процесс становления которой складывается рассредоточенно 
(=прерывно);  

 компонентная форма однозначная* — компонентная форма*, имеющая 
одно композиционное значение; то же, что Компонентная моноформа* и 
Компонентная форма одноплановая*; 

 компонентная форма одноплановая* — компонентная форма*, выстро-
енная на основе одного принципа композиции; то же, что Компонентная 
форма однозначная* и Компонентная моноформа; 

 компонентная форма однослойная* (= одноголосная, однопластовая) — 
компонентная форма*, образующая в границах одного слоя (= голоса, пла-
ста) музыкальной ткани; 

 компонентная форма прогрессийная* — форма, связанная с развитием 
какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на ос-
нове принципа прогрессии (в том числе: различных звуковых и ритмиче-
ских компонентов, фактуры, а также плотности музыкальной ткани разного 
рода  и др. (См., в частности: Серпантинная прогрессия*, Серпантинная 
регрессия*, Серпантинное крещендо*, Серпантинно-крещендирующая 
громкостная структура*, Серпантинно-прогрессирующая компонентная 
форма* (напр.: серпантинная звукоплотностная волна*, серпантинно-
крещендирующее громкостное рондо с внутренним рефреном*,  серпан-
тинно-прогрессирующая ритмоформа*). Напр.:  

• компонентная ритмоформа встречно-прогрессийная*550 ) — 
компонентная форма*, разделы которой, складываются на уровне взаи-
модействия их метроритмических единиц и при этом каждый из этих 
разделов выстраивается по принципу прогрессии, а также зеркально по 
отношению друг к другу 
• компонентная ритмоформа рассредоточенная регрессийная* 
— компонентная форма*, разделы которой на уровне взаимодействия 
их метроритмических единиц, складываются  р а с с р е д о т о ч е н н о  и 
при этом каждый из этих разделов выстраивается по принципу регрес-
сии; 

 компонентная форма рассредоточенная*(= прерывная*) — компонент-
ная форма*, процесс становления которой прерывается и спустя какое-то 
время возобновляется. Такого рода форма выполняет в многоплановой 
форме сочинении обычно роль формы второго плана, действующей на "фо-
не" непрерывно развивающейся компонентной формы первого плана. Напр., 
если первый план — это трёхчастная репризная темброво-тематическая  
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форма с кодой, то второй план — фактурно-тематическая тема с двумя ва-
риациями (1-я ритмо-гармоническая вариация темы-фактуры происходит в 
репризе, а 2-я в коде); 

 компонентная форма серийная* — форма, связанная с развитием какого-
либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на основе 
принципа серии (в том числе: её различных звуковых и метроритмических 
компонентов, фактуры, плотностей разного рода  и др. См., в частности: Се-
рия гимнастическая* (= Серия движений*), Серия темброзвуковая*; 

 компонентная форма стабильная*  — компонентная форма*, выстроен-
ная от начала до конца на основе одного и того  же композиционного прин-
ципа (= одних и тех же композиционных принципов); 

 компонентная форма циклическая* — циклическая форма, складываю-
щаяся на уровне какого-либо компонентно-композиционного процесса*; 

 компонентные формы однотипные* — компонентные формы*, выстро-
енные на основе одного и того же композиционного принципа; 

 компонентные формы разнотипные* — компонентные формы*, при по-
строении которых используются какие-либо относительно различные ком-
позиционные принципы; 

 одноплановая компонентная форма* — компонентная форма*, имеющая 
один композиционный план;  

 однослойная монокомпонентная форма* — компонентная форма*, обра-
зующаяся на основе одного из компонентов музыкальной ткани и в грани-
цах одного её слоя (= голоса, пласта); 

 однослойная поликомпонентная форма* — компонентная форма*, обра-
зующаяся при взаимодействии нескольких компонентов музыкальной ткани 
и в границах одного её слоя (= голоса, пласта).      

Компонентно-композиционный процесс* —  процесс  образования композиции на 
уровне развития какого-либо из компонентов музыкальной ткани; то же, что 
Компонентный формопроцесс*. 

Компонентный ряд* — 1) совокупность каких-либо одноматериальных и однопо-
рядковых конструктивных единиц музыкальной ткани, в том числе: звуковых, 
ритмических, динамических, артикуляционных, тембровых, фактурных и др., а 
также техник письма, выполняющая функцию её конструктивного материала, в 
том числе, модуса, серии, или прогрессии; 2) ряд одноматериальных однопоряд-
ковых конструктивных  элементов. Напр.:  

 аккордоряд* — ряд  аккордов,  
 акценторяд* — ряд акцентов, 
 диапазоноряд* — ряд диапазонов,  
 динаморяд* — ряд динамических оттенков, 
 интервалоряд* — ряд  интервалов,  
 "сонанторяд" — ряд "сонант" 551,  
 сонороряд — ряд соноров,  
 темброряд — ряд тембров,  
 темпоряд* — ряд темпов, 
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 техноряд *— ряд техник, 
 тоноряд* — ряд  тонов, 
 фактуроряд* — ряд фактур, 
 штрихоряд* (= артикуляционный) — ряд  штрихов, 
 шуморяд* — ряд шумозвуков*. 

Компонентный формопроцесс* — процесс формообразования, происходящий на 
уровне какого-либо из компонентов музыкальной ткани; то же, что Компонент-
но-композиционный процесс*. 

Контрастная полифоническая фактура — см. Фактура контрастно-
полифоническая. 

Контрастно-фактурная полифония — контрапункт контрастных фактур. 
Консеквентный период — период, предложения которого представляют собой  от-

носительно большие звенья одной секвенции.  
Конструктивно-композиционный ряд* — совокупность каких-либо однородных 

компонентов музыкальной ткани,  а также техник письма, выполняющая функ-
цию его конструктивно-композиционного макроэлемента; см. Ряд; то же, что Мо-
дус, Серия, Прогрессия. 

Континуальная ограничено-алеаторическая ткань* — непрерывно развивающая 
музыкальная ткань, выстроенная на основе ограниченной алеаторической техни-
ки 

Континуально-пульсирующая апериодическая форма* — форма многоголосного 
сочинения, в которой музыкальная ткань в целом не прерывает своего звучания, 
но в отдельных её голосах (пластах) апериодически возникают в р е м е н -
н ы е (!) о с т а н о в к и. Напр., плотностно-голосовая апериодическая фор-
ма*, звукоплотностная апериодическая*,  диапазонная апериодическая форма*). 

Континуальный период* — период, связанный с использованием только одного 
долго и непрерывно звучащего гармонического элемента, в том числе: звука, ин-
тервала, аккорда, сонора или шумозвука*. Напр., континуальный период сонорно-
ленточный*. 

Континуальный формопроцесс — непрерывный процесс формообразования, не 
имеющий делений на разделы, самостоятельные в структурно-композиционном 
отношении, и, в частности, связанные с какими-либо перерывами в построении 
этого процесса, в частности, с квази каденционными или каденционными конст-
руктивными явлениями. Сказанное, само по себе, не означает, что континуаль-
ный формопроцесс  всегда композиционно-структурно однопланов, т.е., что в 
нём не могут возникать, в силу изменения каких-либо параметрных свойств 
свойств музыкальной ткани, особые композиционно-структурные моменты,иначе 
говоря, ф а з ы, которые будут представлять собой некие относительно самостоя-
тельные этапы этого процесса благодаря каким-либо своим индивидуальным па-
раметрам (в том числе: векторному, фактурному, темповому, тембровому, дина-
мическому, звуковому и др. Напр., последование волнообразных фаз, различаю-
щихся по своим динамическим, регистровым и динамическим характеристикам 
или последование фаз, в одной из которых фактура типа "сонорный поток" мгно-
венно сменяется фактурой пуантилистической   и т.д.  и т.п.). 

Контрапунктирующее рондо* — рондо, в котором рефрен и эпизоды появляются и 
как относительно автономные разделы и в контрапункте друг с другом (их на-
именования в последнем случае: "контрапунктирующий рефрен" и "контрапунк-
тирующий эпизод").  



                              
                                                          

  

Контрапунктирующий рефрен* — рефрен, который появляется в контрапункте с 
эпизодом (см. Контрапунктирующее рондо*). 

Контрапунктирующий эпизод* — эпизод, который появляется в контрапункте с 
рефреном (см. Контрапунктирующее рондо*). 

Контрапунктические вариации — вариационная многотемная форма, в которой 
отдельные темы или вариации на них излагаются одновременно в разных голосах 
(пластах) музыкальной ткани. 

Крещендирующая ритмоединица* — то же, что Крещендирующая ритмогруппа*. 
Крещендирующая ритмогруппа* — группа длительностей, выстроенных с посте-

пенным уменьшением , входящих в неё длительностей; то же, что Крещендирую-
щая ритмоединица*. 

Крещендирующая субполиформа* — полиформа*, образующаяся в составе более 
крупной формы и имеющая при этом прогрессийную* структуру.  

Крещендирующее хождение* — передвижение исполнителей на сцене с постепен-
ным ускорением  (одна из возможных единиц модуса гимнастического*). 

Крещендо серпантинное* — см. Серпантинное крещендо*. 
Куплетно-вариационная прогрессийная алеаторическая форма типа запев-

припев с кодой* — куплетно-вариационная форма типа запев-припев с кодой, 
конструктивный материал которой имеет абсолютную или частичную алеатори-
ческую природу (т.е. задан композитором в качестве ряда музыкальных фрагмен-
тов, предполагающих в дальнейшем своё свободное или в чём-то ограниченное 
применение), и выстраивается в своём развитии исполнителем ( исполнителями) 
по принципу прогрессии. При этом принцип прогрессии может быть реализован 
как на уровне развития п о в т о р я ю щ и х с я  алеаторических фрагментов (= 
квадратов»), так и на уровне протяжённости последовательно складывающихся 
синтаксических единиц.    

Лад — в широком смысле: 1) "интонационная, в общественном сознании  кореня-
щаяся совокупность (мелодико-гармонических) связей"552; 2) исторически эво-
люционирующая система интонационных отношений звуковых элементов любой 
природы, обладающих определёнными временны̀ми, тембровыми, динамически-
ми, темповыми, агогическими и другими качествами (= свойствами, параметра-
ми); 3) категория музыкального мышления, раскрывающаяся в структурно мно-
гообразных формах организации, связи устойчивых и неустойчивых звуковых 
элементов различной природы, обладающих определёнными временны̀ми, тем-
бровыми, динамическими, темповыми, агогическими и другими качествами (= 
свойствами, параметрами); 4) категория музыкального мышления, раскрываю-
щаяся   в виде организации устойчивых и неустойчивых звуков, созвучий любой 
природы, обладающих определёнными временны̀ми, тембровыми, динамически-
ми, темповыми, агогическими и другими качествами (= свойствами, параметра-
ми) и имеющей различные конкретно-функциональные, и композиционно-техни-
ческие решения (см. Устой, Неустой); 5) система детализированных в вырази-
тельно-смысловых целях отношений различных звуковых элементов, обладаю-
щих определёнными временны̀ми, тембровыми, динамическими, темповыми, аго-
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С. 282. 
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гическими и другими качествами (= свойствами, параметрами), ведущим конст-
руктивным принципом которой является дифференциация этих элементов как ус-
тойчивых и неустойчивых компонентов музыкальной ткани; 6) то же, что Ладо-
вая система; 7) в узком смысле:  система отношений любых конструктивных 
компонентов музыкальной ткани, в том числе: фактур (фактуролад*), длительно-
стей (ритмолад*), динамических единиц (динамический лад*), тембров (тембро-
лад*) и др., складывающихся по принципу устой — неустой.   

В отношениях разноприродных звуковых элементов (с учётом их временн`ых, 
тембровых, динамических, темповых, агогических и других параметров), склады-
вающихся по принципу неустойчивые (= слабые, лёгкие, неакцентируемые) —  
устойчивые (сильные, тяжелые, акцентируемые) единицы музыкальной ткани 
действует общая закономерность — у с т р е м л е н н о с т ь,  т я г о т е н и е  
н е у с т о й ч и в ы х  э л е м е н т о в  к  у с т о й ч и в ы м. Это тяготение 
экстраполируемо, что проявляется в  о ж и д а н и и  п о я в л е н и я  у с -
т о й ч и в ы х  з в у к о в ы х  э л е м е н т о в  п о с л е  н е у с т о й -
ч и в ы х. Такая закономерность проявляется на разных конструктивных уровнях 
звуковой ткани в отношениях, как отдельных звуков, так и различных по сложно-
сти и содержанию созвучий.  

Различаются лады центропостоянного и центропеременного типа. В широком 
смысле слова, все лады  центропостоянного типа являются тональными ладами, а 
лады центропеременного типа — модальными ладами553.  

Звуковысотные отношения, связанные с  ладотональным и ладомодальным 
мышлением классической и романтической эпох, отчасти с модальной организа-
цией более ранних столетий, по-прежнему являются характерным конструктив-
ным явлением в музыке ХХ столетия. В то же время, характерная для этой музы-
ки тенденция использовать в качестве гармонического материала, наряду с тра-
диционным и разнообразные новые звуковысотные средства и формы их органи-
зации, естественным образом приводит к появлению все большого числа и новых 
форм самой ладовой организации.  

Основные направления развития современных форм ладовой организации 
связаны с рядом общих гармонических явлений, в том числе: с использованием 
звукоряда и функциональных закономерностей традиционной мажорно-
минорной ладотональности, ее расширенных вариантов (напр., одноименно-
однотерцового. Образец — творчество Прокофьева), с применением созвучий 
терцовой и любой иной структуры (напр.:  квинтовых, квартовых — Хиндемит, 
«Грезы»; «полиинтервальных», в том числе допускающих и не допускающих сво-
его обращения в «моноинтервальные» — Скрябин, Прелюдия ор. 74 №4); с при-
влечением разнообразных звукорядов хроматической и микрохроматической 
природы; с включением различных и, в том числе, крайне архаических форм мо-
дального мышления (в том числе: псевдоцитатном и цитатном вариантах554); с 

                                                           
553 Эта дифференциация типов ладовой организации и соответствующие им опре-

деления даны составителем «Словаря…» в его дипломной работе «Теоретические 
предпосылки и методика гармонического анализа музыки советских композиторов», 
МГК, 1970-1971,  С. 50 — 52. 

554 Вустин А.  



                              
                                                          

  

усложнением функциональных отношений (постальтерация — Шенберг, Квар-
тет №2, ч. I; функциональные дубли — Скрябин, Прелюдия ор. 48 №4; Мерсер, 
«Мандарин»; квинтовые и терцовые хроматические ряды созвучий — Равель, 
Благородные вальсы, №1; Дебюсси, «Дельфийские танцовщицы»); с привлечени-
ем гармонических средств, логика построения которых обусловлена законами 
других техник письма (напр.: м о д а л ь н о й — Барток, Первая соната для 
скрипки и фортепиано; Вила Лобос, «Картонная кошечка», «Маленькая нищенка; 
с е р и й н о й — Щедрин, Фуга a-moll; Бабаджанян, Картины). Наиболее рас-
пространенные классификационные деления современных ладотональных форм 
предполагают их связь с отдельными этапами исторического развития тональной 
системы, с определенным звукорядным содержанием, с составом центрального 
элемента, способом его введения, характером его функциональных отношений с 
окружающими элементами (например, «тональность с диссонирующим цен-
тром», — «с кварто-квинтовым», — «с собирательным», — «с моногармониче-
ским», — «с полигармоническим»), с типом склада изложения («монодийная то-
нальность», «полифоническая», «гомофонная», дискретная, сонорная и др.), с 
конкретным авторским стилем.  

Как следствие этой позиции, возможно использование нового понятия ладо-
вый ряд* (ладоряд*) и распространить его на любую форму квантитативно вы-
строенных конструктивных элементов звуковысотной структуры каждого музы-
кального сочинения, в том числе: ряды звуков (звукоряд), ряды интервалов (ин-
тервалоряд* — Антониу, Слоги, VI пьеса. Варианты такого ряда: первый — по 
ступенной величине интервалов, второй — по степени их диссонантности — со-
гласно второму интервальному ряду Хиндемита), ряды аккордов (аккордоряд* — 
Мессиан, «Спокойная жалоба» (принципы построения аккордорядов: число об-
щих тонов каждого из аккордов структуры с ее центральным аккордом; степень 
родства основных тонов этих аккордов с основным тоном центрального — со-
гласно первому интервальному ряду Хиндемита), ряды соноров (сонороряд*) 555, 
ряды шумов (шуморяд*). Необходимость такого понятия вызвана, прежде всего, 
тем обстоятельством, что в качестве конструктивных единиц ладовой организа-
ции современной музыки выступают многообразные формы гармонической мате-
рии и, при этом, все они в своих простейших отношениях всегда оказываются 
подчиненными одной общей структурной закономерности — возможности кван-
титативного однопорядкового «ладорядного соподчинения». 

В связи с тем, что в модальном процессе, особенно в наиболее активных его 
развивающих участках часто происходит смешение частей разных звукорядов, 
которые не всегда подчинены точному структурно-синтаксическому разграниче-
нию, для определения таких форм звукорядного используется понятие модальная 
мутация* 556.  

Сопряжение ладового процесса, смен разных звукорядных форм с музыкаль-
но-событийным развитием, с принципами музыкальной сюжетности определяет-
ся понятием «модальная драматургия», которое вводится как родственное, но не-

                                                           
555 Тернопольский. «Посвящение Кандинскому» — сонороряд* содержит 17 со-

норных единиц. 
556 Берио, Пастораль, I пьеса. 
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адекватное,  более широкому понятию «ладовая драматургия»557. 
Ладовая система —  то же, что Лад. 
Ладогармоническое микророндо* — то же, что  Гармоническое микророндо* (см. 

также в Гармоническая компонентная форма*).  
Ладокомпонентный слой* — лад (= ладовая система), образующийся на уровне 

каких-либо из однородных компонентов музыкальной ткани. Напр., фактур — 
фактуролад*, тембров — тембролад*,  метроритмических единиц — ритмолад*. 
См. Лад.  

Конструктивные единицы любого из этих слоёв музыкальной ткани сочине-
ния всегда находятся в к о м п л е м е н т а р н ы х  выразительно-смысловых 
отношениях  с конструктивными единицами остальных её ладокомпонентных 
слоёв*, являясь, таким образом, в качестве неразрывно связанных  субинтонаци-
онных составляющих с о б с т в е н н о  и н т о н а ц и й.  При этом, в отдель-
ных случаях, разные по материалу группы таких субинтонационных единиц* спо-
собны приковать к себе наибольшее внимание композитора, исполнителя и слу-
шателя, обеспечивая тем самым восприятие связанных с ними компонентно-
ладовых систем* в качестве ведущего,  а для отдельных категорий слушателей 
возможно и единственного, интонационного фактора. Структуры разных компо-
нентных ладов* могут н е  с о в п а д а т ь  и с о в п а д а т ь  в отдельных 
своих фазах или на всём своём протяжении друг с другом, что, с этой стороны, 
соответственно, усложняет, либо, напротив, несколько упрощает природу панла-
дового процесса*. 

Ландшафтная компонентная форма* — то же, что Компонентная форма геомет-
рическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-
графическая форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, 
Рельефная форма*.   

Ландшафтная форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свобод-
ная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая 
форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая фор-
ма*, Рельефная форма*. 

Ландшафтно-графическая форма* — то же, что Компонентная форма геометри-
ческая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-
графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-
графическая форма*, Ландшафтная форма*, Рельефная форма*. 

Линеарная имитационная фактура с форшлагом* — линеарная фактура, основ-
ными конструктивными единицами которой являются линии различного содер-
жания и направления, начинающиеся с форшлага. 

Линеарная фактура — фактура, основными конструктивными единицами которой 
являются линии различного содержания и направления; то же, что Фактура гам-
мообразная. 

Макроритмомодус* — модус, составленный из относительно большого числа рит-
мических единиц.   

Макроритмоформула — ритмоформула с относительно большим числом ритмиче-

                                                           
557 Подробнее об этом понятии см. работу Н. Гуляницкой "Введение в современ-

ную гармонию". М., 1984. 



                              
                                                          

  

ских единиц. 
Макроформа — то же, что Полиформа. 
Мелизм — "<…>, а, м. [нем. Melisma < греч. melos песнь]. муз. Небольшое мелоди-

ческое украшение устойчивое по форме. Мелизматический — относящийся к ме-
лизму. | Разновидности мелизмов: группетто, мордент, трель 2, форшлаг"558. 

Местная многозначная форма* — многозначная форма, складывающаяся в мас-
штабах отдельной части (раздела, фрагмента) сочинения. 

Местное синхронное фугато* —  синхронное  фугато, функционирующее в качест-
ве отдельной композиционной фазы (фрагмента, раздела) общей формы музы-
кального сочинения. 

Местные вариации — вариационная форма, складывающаяся на уровне отдельной 
фазы (фрагмента, раздела) общей композиционной структуры сочинения. Данное 
понятие противопоставляется понятию Генеральные вариации; то же, что Мест-
ный вариационный цикл.   

Местный вариационный цикл — то же, что Местные вариации. 
Микрофактуротема* — фактуротема* крайне небольших размеров.  
Middle-вариации*— вариационная форма, тема (темы) которой появляются в  

с е р е д и н е  вариационного процесса559. 
Мнимотакт —  такт, не имеющий значения реальной мерной единицы ритмической 

организации. 
Многозначная компонентная полиформа* — 1) компонентная полиформа*, вы-

строенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более 
композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непре-
рывно на всём протяжении музыкального процесса, придавая ему таким образом 
многозначное композиционное содержание; 2) компонентная полиформа* с не-
сколькими принципами структуры; 3) то же, что Компонентная полиформа мно-
гозначная*, Компонентная форма смешанная*. 

Многозначная компонентная форма* — 1) компонентная форма*, выстроенная в 
одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более компози-
ционных принципов, действующих относительно о д н о в р е м е н н о  и  
н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального процесса, придавая ему 
таким образом многозначное композиционное содержание; 2) компонентная 
форма*, образованная с одновременным участием  нескольких композиционных 
принципов; 3) компонентная форма*, имеющая одновременно несколько компо-
зиционных значений; 4) то же, что Компонентная форма многозначная*, Компо-
нентная форма смешанная*. 560   

Многозначная паузная ритмоформа* —  многозначная форма, складывающаяся  на 
уровне опосредованных отношений пауз музыкальной ткани (= её незвучащих 

                                                           
558 Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина. 
559 Такого рода форма представляется третьим видом вариационной формы, 

стоящим между предтематическими вариациями*   (вариациями на тему, 
появляющуюся в конце сочинения)  и посттематическими* (= традиционными, т.е. 
вариациями на тему, появляющуюся в начале сочинения). 

560 Эти понятия предложены автором данной книги по аналогии с понятием  Ю.Н. 
Холопова "многозначная тональность". 
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временны̀х долей). 
Многозначная субполиформа* — п р о с т а я  многозначная полиформа, выступаю-

щая в качестве составной части более сложной формы (или полиформы).  
Многозначная техника* 561 —  1) техника сочинения, связанная с конструктивными 

принципами, относящимся к относительно разным техникам построения музы-
кальной ткани; 2) техника сочинения, применение которой способствует по-
строению такой музыкальной ткани, которая допускает одновременно несколь-
ких, в том числе: позиционных, композиционных и иных конструктивных значе-
ний. 

Многозначная форма* — 1) композиционная структура, имеющая два и более кон-
структивных значения; 2) форма музыкальной ткани, выстроенная на основе двух 
и более композиционных принципов, действующих относительно о д н о в р е -
м е н н о  и  н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального процесса, 
придавая ему таким образом многозначное композиционное содержание; 3) фор-
ма с несколькими принципами композиционной структуры 562. 

Многозначные вариации* — см. Вариации многозначные*. 
 Многопараметрная форма — то же, что Поликомпонентная форма*. Первый из 

терминов "семейства" "параметровых форм", предложенный Ю.Н. Холоповым.  
Многоплановая компонентная форма* — компонентная форма*, выстроенная на 

основе двух и более композиционных принципов, действующих  о д н о в р е -
м е н н о, но с условием, что одни из них функционируют рассредоточено на 
уровне отдельных этапов компонентного процесса, а другие непрерывно.563 

Многоплановая форма564 — форма, выстроенная на основе двух и более компози-
ционных принципов, действующих  на разных композиционных уровнях, в раз-
ных голосах (пластах) музыкальной ткани, в том числе: параллельно и непрерыв-
но, параллельно, но при этом какие-то из принципов действуют рассредоточенно, 
а другие непрерывно. 

Многоплановая разнокомпонентная форма* — многоплановая форма, образую-
щаяся на уровне двух и более разных компонентных  процессов*.   

Многопланово-многозначная форма* — многоплановая форма, отдельные планы 
которой имеют многозначное композиционное значение. 

Многоплановые вариации* — см. Вариации многоплановые*. 
Многослойная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*; то же 

Компонентная форма многослойная* (= многоголосная, многопластовая).  
Многослойная монокомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*; 

то же, что Монокомпонентная форма многослойная*. 
Многослойная поликомпонентная форма — компонентная форма*, образующаяся 

в  р а з н ы х  г о л о с а х  (пластах) музыкальной ткани на уровне р а з -
н ы х  м а т е р и а л о в.  

                                                           
561 Понятие создано по аналогии с термином Ю.Н. Холопова "многозначная то-

нальность". 
562 Понятие создано по аналогии с термином Ю.Н. Холопова "многозначная то-

нальность". 
563 Понятие, производное от термина В.В. Протопопова  "многоплановая форма". 
564 Понятие В.В. Протопопова. 



                              
                                                          

  

Мобильная компонентная форма* — см. Компонентная форма мобильная*. 
Модальная модусно-ритмоформульная организация* (= модусно-рит-

моформульная система*) — ритмическая организация, в основе которой лежит 
модус ритмоформул. 

Модальная модусно-длительностная организация* (= модусно-длительностная 
система*) — ритмическая организация, в основе которой лежит модус длитель-
ностей. 

Модальная ритмическая система — 1) временнàя организация, выстроенная на 
основе модальной техники; 2) временнàя организация, в качестве конструктивно-
го материала которой используется модус (= ряд, модусы) ритмических элемен-
тов. Её варианты: 

 модусно-длительностная система* — модальная ритмическая 
организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой использу-
ется ряд каких-либо единых длительностей; 
 модусно-паузная система* — модальная ритмическая организа-

ция, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд 
пауз;  
 модусно-ритмоформульная система* — модальная ритмическая 

организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой использу-
ется ряд ритмоформул; 
 модусно-темповая система* — модальная ритмическая органи-

зация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд 
темпоединиц; то же, что Темпомодальная система*; 
 паузно-длительностная модальная система* — модальная рит-

мическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой 
используется ряд пауз и длительностей;  
 паузно-длительностно-ритмоформульная модальная система* 

(= модусно-паузно-длительностно-ритмоформульная) — модальная ритмиче-
ская организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой ис-
пользуется ряд каких-либо пауз, длительностей и ритмоформул;  
 паузно-ритмоформульная модальная система* (= модусно-

паузно-ритмоформульная) — модальная ритмическая организация, в качестве 
модуса конструктивных элементов которой используется ряд пауз и ритмо-
формул. 

Модальная техника — техника построения музыкального сочинения на основе 
ряда-модуса (рядов-модусов) каких-либо однокомпонентных элементов. В совре-
менной музыке эта техника связана с модусами самых разных конструктивных 
элементов, в том числе: тонов, аккордов, длительностей, ритмоформул, соноров 
(соноромодусы), шумозвуков (шумомодусы), динамических оттенков ("динами-
комодусы"), тембров  (тембромодусы), темпов ("темпомодусы"), штрихов  
(штрихомодусы) и фактур (фактуромодусы). Функционирование всех этих ком-
понентных модусов в качестве организующего фактора музыкального процесса 
связано, прежде всего, с н е и з м е н н о с т ь ю  и  о п р е д е л е н н о -
с т ь ю  с о с т а в а охватываемых ими одноматериальных и однопорядковых 
элементов, а также определённой логикой взаимодействия этих элементов и са-
мих модусов. Эти их свойства обуславливают образование в музыкальной ткани 
любого сочинения некой разнокомпонентной полимодусной ауры — особого 
"пространства-состояния", воспринимаемого как специфическое конструктивное 
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явление, которым, в конечном моменте, и предопределяется особая — рядная (= 
модусная) — целостность этой ткани, её особый модусно-многокрасочный образ. 
В модальных рядах обычно используется принципиально ограниченное число 
одноматериальных конструктивных элементов, оказывающихся в процессе раз-
вития музыкальной ткани в различных конструктивных взаимоотношениях, что в 
целом позволяет различать отдельные варианты модальной организации не толь-
ко по числу охватываемых их рядами-модусами тех или иных однопорядковых 
конструктивных элементов (тонов, длительностей, фактуроединиц и др.), но и по 
материальной природе этих элементов и структуре их отношений. Характерная 
для таких вариантов модальной организации материальная и конструктивная 
специфика позволяет применить к ним градацию на уровне типов, классов, видов 
и подвидов.   

Модальной организации виды* — 1) варианты модальной организации, связанные с 
теми или иными средствами музыкальной ткани; 2) варианты модальной органи-
зации, образующиеся на уровне какого-либо особого "материального основания": 

 модальная организация артикуляционная* (= штриховая); 
 модальная организация динамическая*:  
 модальная организация со стабильными динамическими еди-

ницами*,  
 модальная организация с мобильными динамическими едини-

цами*;     
 модальная организация со стабильными и мобильными дина-

мическими единицами*; 
 модальная организация звуковая* — модальная организация, в 

качестве модусов которой используются ряды каких-либо звуковых элемен-
тов, в том числе: тонов, гармонических интервалов, аккордов, соноров и шу-
мозвуков: 

 модальная организация аккордовая, 
 модальная организация интервальная*,  
 модальная организация интервальных групп*,  
 модальная организация сонантная*, 
 модальная организация сонорная*, 
 модальная организация тоновая*, 
 модальная организация шумозвуковая*;   

 модальная организация ритмическая — модальная организация, 
в качестве модусов которой используются ряды каких-либо ритмических эле-
ментов, в том числе: единых длительностей,  ритмоформул, пауз и темпоеди-
ниц: 

 модальная организация групп длительностей* (разномерных, 
одномерных),  

 модальная организация  длительностная, 
 модальная организация длительностно-паузная*,  
 модальная организация паузная*, 
 модальная организация паузно-ритмоформульная*, 
 модальная организация ритмическая полная* (= паузно-

длительностно-ритмоформульная*), 
 модальная организация ритмоформульная (=  длительностно-

ритмоформульная организация*) — то же. Что Ритмоформульная система* 



                              
                                                          

  

(см). Её варианты: модальная организация с модусом алеаторических ритмо-
формул*, модальная организация с модусом выписанных ритмоформул*, мо-
дальная организация с модусом мономерных ритмоформул*; модальная орга-
низация с модусом длительностей и ритмоформул*,  
 модальная организация темповая*; 
 модальная организация тембровая*; 
 модальная организация тематическая* ("модус тем"); 
 модальная организация фактурная* — модальная организация, в 

качестве конструктивных единиц модуса (модусов)  которой выступают не-
сколько  разных фактур. 

Модальной организации классы* — варианты модальной организации, связанные с 
тем или иным числом модусов, применяемых при её создании, а также  их гори-
зонтальной или вертикальной взаимосвязью: 

 мономодальная организация — модальная организация с одним 
модусом, 
 полимодальная организация —  модальная организация с не-

сколькими модусами: 
 полимодальная организация вертикальная* (собственно поли-

модальность) — модальная организация, разные голоса (пласты) которой вы-
страиваются на основе разных модусов. 

 полимодальная организация горизонтальная* (= переменная) — 
модальная организация, отдельные фрагменты годного и того же голоса, пла-
ста (голосов, пластов) которой попеременно выстраиваются на основе разных 
модусов. 

Модальной организации типы* — варианты модальной организации, связанные с 
одним из следующих трёх конструктивных принципов: принципом центропосто-
янности, принципом центропеременности и принципом ацентричности: 

 ацентричная модальная организация — модальная организация, 
ни одна из конструктивных единиц которой не выделяется в качестве её цен-
тра; 
 центропеременная (= полицентричная) модальная организация 

— модальная организация с несколькими чередующимися центрами; 
 центропостоянная (= моноцентричная) модальная организация 

— модальная организация с одним центром.  
Модальной системы закономерности — 1) закономерности какой-либо из компо-

нентных систем* музыкального сочинения (в том числе: временнòй, гармониче-
ской, динамической, тембровой, темповой, штриховой), выстроенной с помощью 
модальной техники; 2) закономерности какой-либо из компонентных систем* 
музыкального сочинения, выстроенной на основе определённого м о д у с а  
(модусов) конструктивных элементов, каждый из которых может повторяться как 
подряд, так и на расстоянии, а также в различных комбинациях с другими конст-
руктивными элементами этого ряда; 3) закономерности какой-либо компонент-
ной системы музыкального сочинения, содержание которых обусловлено соблю-
дением содержания соответствующего этой системе модуса и его применением в 
качестве конструктивной основы данной системы. С о б л ю д е н и е  м о д у с а  —  
к о н с т р у к т и в н о  о п р е д е л я ю щ и й  п р и н ц и п  любой компонентной мо-
дальной системы*. Наиболее характерные закономерности  модальной системы в 
любом из её компонентных вариантов:  
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• ограничение её ресурсов составом конструктивных единиц соот-
ветствующего компонентного модуса*;  

• зависимость целостности (единства)  модальной системы от со-
блюдения состава её модуса (модусов);  

• ведущее конструктивное значение принципа ц е н т р о п е р е м е н -
н о с т и; 

• обусловленность характера динамики компонентного модального 
процесса* и индивидуально-стилистических аспектов его содержания со-
держанием компонентного модуса* (модальная компонентная драматур-
гия*); 

• специфичность связей, зависимостей, значений (функций) кон-
структивных элементов модальной системы, обусловленная их модусным 
родством; 

• возможность мономодусного  и полимодусного содержания в лю-
бой из компонентных модальных систем*;  

• модусные отклонения, модуляции, сопоставления; 
• горизонтальные и вертикальные варианты изложения модусов. 

Модальность — 1) конструктивное состояние всей музыкальной ткани или какой-
либо из составляющих её компонентных субструктур* (в том числе: временнòй, 
гармонической, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следст-
вие их выстраивания на основе определённого ряда (модуса)  различным обра-
зом повторяемых конструктивных элементов, в том числе: единичных (напр.: от-
дельных длительностей, тонов, интервалов, аккордов, динамических оттенков, 
тембров, фактур, темпов и др.) и комплексов из них (= групп, формул).  Действие 
модального ряда, как организующего фактора музыкального процесса, связано с 
н е и з м е н н о с т ь ю  с о с т а в а  охватываемых им элементов, но не с 
обязательным (что само по себе возможно) сохранением их порядка, как это ха-
рактерно, скажем,  для серийного или прогрессийного* рядов. В случае повторе-
ния ранее сложившегося порядка в последовании простых или сложных конст-
руктивных элементов модального ряда, принцип модальности трансформируется 
в принцип серийности; 2) принцип организации музыкальной ткани или какой-
либо из её субструктур на основе модуса тех или иных конструктивных единиц; 
3) в широком смысле — понятие, указывающее на рядно-модусную основу ка-
кой-либо из ладовых структур музыкального сочинения (напр., "ладовременнòй", 
"ладогармонической", "ладотембровой"), как на одно из средств реализации экс-
прессивно-драматургических функций, объективизации различных художествен-
ных целей, разнохарактерных стилей.  

            Модальное письмо может быть реализовано на основе принципов центропо-
стоянности и центропеременности. В соответствии с этим оно определяется, со-
ответственно, как модальность центропостоянная или модальность центропере-
менная. См. Модальной организации виды, Модальной организации классы,  Мо-
дальной организации типы. 

Модальный принцип — 1) о б я з а т е л ь н о с т ь  выстраивания музыкальной 
ткани на основе определённого м о д у с а  (модусов)  каких-либо, р а з -
л и ч н ы м  о б р а з о м  п о в т о р я е м ы х  конструктивных элементов 
(в том числе: гармонических, временны̀х, тембровых, динамических и пр.). Эти 
модусы могут состоять как из простых (единичных) элементов (напр.: простых 
длительностей, тонов, интервалов, аккордов, динамических оттенков, тембров, 



                              
                                                          

  

фактурных рисунков, темпов и др.), так и сложных (= составных; напр.: групп, 
формул, составленных из вышеназванных единичных элементов); 2) з а к о н  
о р г а н и з а ц и и  всей музыкальной структуры или какой-либо из состав-
ляющих её субструктур (в том числе: ритмической, гармонической, тембровой, 
динамической, темповой, фактурной) на основе определённого модуса (модусов), 
различным образом повторяемых конструктивных единиц с условием их появле-
ния как зависимого, так и свободного от порядка данного модуса.  

Модус (лат. modus  — мера, образ, способ)  —  1) "философский термин, обозна-
чающий свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых со-
стояниях" Кондаков Н.И.  Логический словарь-справочник; в музыке — 2.1) в 
теории музыки Средневековья — одна из шести широко распространенных груп-
пировок простых длительностей (в современном понимании — ритмоформул), 
выступающая в роли модели ритмической ткани музыкального сочинения (см. в 
«Словаре…» доп. информацию , посвящённую данному термину; 2.2) "музы-
кальный модус есть целостное, конкретное по содержанию (т.е. одно из множест-
ва возможных), художественно опосредованное состояние, объективируемое в 
музыке в различных формах, различными средствами и способами" 46.242; "об-
раз", или способ пения, напев, мелодия [90.27];  2.3) "конкретный способ организации 
звуковой ткани, находящий выражение в определённой шкале звуков" 14.71; 2.4) 
комплекс, ряд, набор каких-либо однородных конструктивных элементов (тонов, 
интервалов, аккордов, длительностей, тембров, динамических оттенков, темпов, 
фактур, тематических фрагментов и др.), из которых выстраивается соответст-
вующая этим элементам субструктура музыкального сочинения и обеспечиваю-
щий таким образом определённую целостность этой субструктуры. 

Функционирование модуса тех или иных конструктивных элементов как ор-
ганизующего фактора связано с обязательным сохранением состава этих элемен-
тов, возможностью их появления в любом порядке по вертикали, горизонтали и 
диагонали, не зависимо от изначального порядка их появления (принципиальное 
отличие модуса от серии и прогрессии), повторением подряд и на расстоянии, не 
зависимо от числа проведений других элементов, входящих в этот модус.565.  

                                                           
565 Такая же работа с конструктивными элементами имеет место и в свободно-

серийных композициях, не смотря на то, что при этом нарушается главный принцип 
серийной организации — неизменность порядок серийного ряда. Очевидно, что в 
подобных ситуациях происходит сближение серийной и модальной форм компози-
ционного мышления. Техника письма в этих случаях может быть оценена или как 
модально-серийная, или как серийно-модальная, в зависимости от того, какому из 
принципов письма в целом композитор отдает предпочтение в конкретном сочине-
нии. (Примером связи модального и серийного начал, при явном господстве второго, 
может служить  «Народная» А. Бабаджаняна, где серийное двенадцатитоновое дви-
жение двух контрапунктирующих голосов в каждом из своих шестизвучных сегмен-
тов ассоциируется с гемиольными модусами, имеющими, соответственно, одну — 
первый сегмент и две — второй — увеличенные секунды. Другой пример — это I-я 
и, особенно, V-я части «Лирической сюиты» (1926) Альбана Берга. Звуковая струк-
тура серии: f-e-c-a-g-d    и   as-des-es-ges-b-ces (h)  —  два диатонических гексахорда, 
которые выступают в качестве важнейшей предпосылки всего последующего сво-
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Модуса виды. —  В зависимости от материальной природы комплекса однородных 
элементов, выступающий в качестве конструктивного  ряда модально организо-
ванной музыкальной ткани, соответственно различаются его различные виды, в 
том числе:  

• модус аккордовый (= модус гармонический) — комплекс созвучий, 
с которым связано всё музыкальное движение. "Для функционирования гар-
монического модуса как фактора именно модальной гармонии необходи-
ма его абсолютность и неподвижность, т.е. отсутствие тональной модуляции, 
которой свойственна смена ориентира, основного звукоряда, смена модуса" 
93.195,  

• модус акцентный*,  
• модус гимнастических движений* — модус каких-либо квази гим-

настических и т.п. движений музыкантов-исполнителей на сцене, в том 
числе, разнообразных приседаний и подъёмов, хождений, бега, а также 
какие-либо специфических поз и пр.; 

• модус групп длительностей, 
• модус динамический;  
• модус длительностей;  
• модус интервальный*;  
• модус мимический*;  
• модус обертоновый*;   
• модус паузный*; 
• модус плотностной*; 
• модус ритмоформул* (= модус ритмоформульный*);  
• модус сонорный;  
• модус тематический*; 
• модус тембровый*;  
• модус темповый*;   
• модус тоновый* (= тономодус*);  
• модус фактурный*;  
• модус штриховой*;  
• модус шумозвуковой*; 
• и др. 

Модусный ряд — то же, что Модус. 
Моноаккорд* — созвучие, структуре которого н е  с в о й с т в е н н а  д и ф -

ф е р е н ц и а ц и я  на несколько аккордов, обладающих относительной кон-
структивной автономией, в том числе, функциональной, интервальной и тоновой. 
В то же время, в отдельных моноаккордах* возможно проявление определённой фак-
турной и регистровой многоплановости, сближающей их (в этом аспекте) с полиак-
кордами. Однако эта общность носит исключительно внешний характер; 

Монокомпонентные структуры* — структуры, содержание которых обусловлено 
связью и взаимодействием каких-либо только однородных, однотипных компо-
нентов музыкальной ткани (напр., только аккордов, только интервалов, только 
каких-либо ритмических или динамических единиц и т.д.). 

                                                                                           
бодного серийно-модального письма пятой части сюиты.)  



                              
                                                          

  

Поликомпонентные структуры* — структуры, содержание которых обусловлено 
связью и взаимодействием каких-либо разнородных, разнотипных компонентов 
музыкальной ткани (напр., аккордов, динамических единиц и др.). 

Многоплановая компонентная форма* — см. компонентная форма многоплано-
вая*. 

Многокомпонентная прогрессийная зеркальная двухчастная форма* — двухчаст-
ная форма, первая часть которой на уровне развития нескольких компонентов му-
зыкальной ткани имеет прогрессийную* структуру, а вторая — на уровне тех же 
компонентов — регрессийную* или наоборот.  

Многофазная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометриче-
ская композиционная структура*; то же, что Многочастная композиционно-
геометрическая структура*. 

Многочастная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометриче-
ская композиционная структура*; то же, что Многофазная композиционно-
геометрическая структура*.. 

Моногромкостная структура* — динамическая структура с одним параметром; то 
же, что Громкостная статическая форма*. 

Монокомпонентная многослойная форма* — композиционная структура, склады-
вающаяся на уровне о д н о г о  материала в нескольких голосах (пластах) му-
зыкальной ткани 

Монокомпонентная однослойная форма* — композиционная структура, образую-
щаяся  только в  о д н о м  г о л о с е  и на уровне только  о д н о г о  его 
материала.  

Монокомпонентная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отно-
шение) и взаимодействие т о л ь к о  каких-либо  однопараметрных конструк-
тивных средств музыкальной ткани (= компонентов одной природы), в том числе: 
только гармонических, только временн̀ых, только фактурных, только тембровых, 
только громкостных параметров звуковых элементов и др.), групп этих средств, 
связанных с ними композиционных сторон, частей, явлений и всего компонент-
ного процесса как целого. 

Монокомпонентная форма* — 1) композиционная структура, складывающаяся на 
основе только о д н о м а т е р и а л ь н ы х  элементов (напр., только ритмиче-
ских — ритмоформа*, только тембровых — темброформа* и др.);  2) компо-
нентная форма*, в качестве материального основания которой выступает один из 
компонентов музыкальной ткани; 3) то же, что Одноматериальная компонентная 
форма*, Однокомпонентная форма* и Однокомпонентный формопроцесс* . 

Монокомпонентная форма многослойная* — компонентная форма*, образующая-
ся на уровне о д н о г о  и  т о г о  ж е  средства музыкальной ткани, но от-
носящегося к р а з н ы м  г о л о с а м  (пластам) музыкальной ткани. 

Моноформа компонентная* — 1) компонентная форма*, образование которой 
связано с действием одного композиционного принципа; 2) компонентная фор-
ма*, не содержащая более одного композиционного плана; 3) то же, что Компо-
нентная форма однозначная*. 

Мономерная временнàя организация566 — 1) временнàя организация, выстроенная 

                                                           
566 Данное понятие, а также ряд родственных ему, используемых в этой книге, и в 
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только из одинаковых ритмоединиц; 2) временнàя организация, основанная на 
принципе мономерности (см. Мономерности принцип); 3) то же, что Мономерная 
ритмическая система. 

Мономерная многоплановая система — макромономерная система, образующаяся 
на уровне нескольких голосов (слоёв) музыкальной ткани, в каждом из которых 
образуется собственная мономерная система (мономерная субсистема), выстро-
енная на основе собственных ритмоединиц одной и той же протяжённости.  

Мономерная остинатная педаль* — повторяющийся и неизменный в своей протя-
женности какой-либо гармонический элемент.  

Мономерная ритмическая система — 1) система отношений одинаковых ритмое-
диниц, в том числе: одних и тех же простых длительностей или ритмоформул; 2) 
то же, что Мономерная временнàя организация. Её варианты: 

 мономерно-длительностная (= монодлительностная)  систе-
ма* — система отношений одинаковых простых длительностей:  

 мономерно-длительностная внетактовая — мономерно-
длительностная система с внетактовой организацией, 

 мономерно-длительностная тактовая — мономерно-
длительностная система с тактовой организацией,  
 мономерно-ритмоформульная (= моноформульная) система* 

— система отношений одинаковых ритмоформул; 
 полимономерная ритмическая система* — то же, что Полимо-

номерная система. 
Мономерная система —  то же, что Мономерная временнàя организация. 
Мономерная субсистема — 1) мономерная временнàя организация, выполняющая 

функцию конструктивной единицы мономерной временнòй организации более 
высокого порядка; 2) мономерная система как макроконструктивная единица мо-
номерной многоплановой системы.     

Мономерная фактура — фактура, в качестве ритмических составляющих которой 
выступают только одинаковые длительности. 

Мономерности принцип — 1) принцип построения ритмической ткани музыкально-
го сочинения из одинаковых ритмоединиц; 2) использование только одной какой-
либо ритмоединицы в качестве измерения музыкального процесса; 3) принцип 
использования одной какой-либо меры временны̀х отношений при построении 
временнòй структуры музыкального сочинения.  

Мономерность — 1) "измерение музыкального течения какой-либо одной временнòй 
единицей" Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. М., 1983, 44; 2) конст-
руктивное состояние временнòй структуры музыкальной ткани, обусловленное её 
выстраиванием на основе ритмоединиц одной и той же протяженности. В качест-
ве таких ритмоединиц могут использоваться одни и те же простые длительности 
— мономерность длительностная, одни и те же ритмоформулы — мономер-
ность ритмоформульная; 3) принцип построения временнòй организации, обу-
славливающий применение в качестве её конструктивных элементов только оди-
наковых ритмоединиц; 4) конструктивное состояние музыкальной ткани, обу-

                                                                                           
частности, "мономерность", "мономерное пространство", "мономерная структура" и 
др., введены в музыковедение В.Н. Холоповой.  



                              
                                                          

  

словленное её выстраиванием на основе только одной меры временны̀х отноше-
ний. Ощущение мономерности ритмического движения возникает, как правило, в 
условиях темповой стабильности. Варианты мономерности:   

 мономерность длительностная — то же, что Мономерно-дли-
тельностная (= монодлительностная)  система* (см. в Мономерная ритми-
ческая система);  
 мономерность многоплановая — то же, что Мономерная много-

плановая система*:  
 мономерность многоплановая длительностная*,  
 мономерность многоплановая ритмоформульная*; 

 мономерность ритмоформульная — то же, что Мономерно-
ритмоформульная (= моноформульная) система* (см. в Мономерная ритми-
ческая система).  

Мономерные отношения — отношения каких-либо  конструктивных единиц музы-
кальной ткани с одной и той же протяженностью. 

Мономерный ритм — ритм, основанный на принципе мономерности. См. Мономер-
ности принцип.  

Мономерный ритм внетактовый — внетактовая мономерная ритмическая органи-
зация.  

Мономерный ритм тактовый — мономерная ритмическая организация с тактовой 
структурой.  

Монофоническая фактура — какой-либо из вариантов одноголосного склада музы-
кальной ткани. Подробнее см. Фактура монофоническая*.  

Монофония 567 — 1) то же, что одноголосие; 2) то же, что Фактура монофониче-
ская*. Варианты монофонии: 

 монофония арпеджированная* — одноголосие, в качестве веду-
щих конструктивных элементов которого выступают арпеджио; 
 монофония гаммообразная* — одноголосие, в качестве ведущих 

конструктивных элементов которого выступают гаммы; 
 монофония дискретная* — одноголосие, все звуки или относи-

тельно краткие звукогруппы которого относительно изолированы друг от дру-
га в пространственно-временнòм, динамическом, тембровом, штриховом и др. 
отношениях и обладают при этом определённой конструктивной и вырази-
тельно-смысловой автономность; то же, что Монофония пуантилистическая* 
и  Монофоническая дискретная*;  
 монофония дублированная* —  продублированное одноголосие, в 

том числе: 
 монофония интервальная* — одноголосие с интервальной дуб-

лировкой;  
 монофония аккордовая*— одноголосие, продублированное ак-

кордами; 
 монофония сонорная* — одноголосие, продублированная соно-

рами; 

                                                           
567 Термин из работы Л.С. Дьячковой "Модальности гармонических категорий: 

история и современность" // Диссертация в форме научного доклада. М. 1998. 
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 монофония континуальная* — одноголосие без пауз или без ре-
гулярных и относительно частых пауз; 
 монофония ленточная*568 — то же, что Монофония дублирован-

ная*;  
 монофония линеарная* — то же, что Монофония гаммообразная; 
 монофония линеарно-арпеджированная* — одноголосие, в каче-

стве ведущих конструктивных элементов которого выступают гаммы и ар-
педжио;  
 монофония мелодическая* — одноголосие, в качестве ведущих  

конструктивных элементов которого применяются разнообразные извилистые 
и прямые линии  с различной интервальной структурой, включающей, в част-
ности, интервальные группы типа скачок с заполнением, опевание, "цепь раз-
нонаправленных скачков" и "цепь однонаправленных скачков" с последую-
щим полным или неполным заполнением этих скачков или без их заполнения; 
 монофония ниточная* — монофония недублированная; 
 монофония пуантилистическая* — то же, что Монофония дис-

кретная* и Монофоническая фактура дискретная*; 
 монофония без скрытого многоголосия — одноголосие, не 

имеющие признаков скрытого многоголосия*;    
 монофония скрыто-многоголосная* — то же, что скрытое много-

голосие; 
 см. также  Фактура монофоническая*. 

Моноформа компонентная* — 1) компонентная форма*, образование которой 
связано с действием одного композиционного принципа; 2) компонентная фор-
ма*, не содержащая более одного композиционного плана; 3) то же, что Компо-
нентная форма однозначная*. 

Моноэлементные компонентные формы* — композиционные структуры, скла-
дывающиеся на основе только о д н о п о р я д к о в ы х  и  о д н о м а т е -
р и а л ь н ы х  элементов (напр., только аккордов, только интервалов, только 
ритмоформул, только пауз, только темпоединиц* и др.).  

Мотивно-тематическая форма рассредоточенная*  —  форма музыкального со-
чинения, связанная с обретением отдельными мелодическими интервалами, вхо-
дящими в ткань этого сочинения, и их небольшими группами (в основном, от 
двух до шести) значения относительно автономных и вполне самостоятельных 
тематических образований.569  На этом материальном уровне и с учетом  того, что 

                                                           
568 Понятие, производное от термина В.О. Беркова  "ленточное многоголосие". 
569 Ведущий мелодический материал полифонической ткани сочинения —  это 

малосекундовая интонация и мотивы, интервалика которых охватывает две или три 
малые секунды, а её гармонический  материал —  это в с е (!) интервалы и 
разнообразные полифонические вертикали, выстроенные из них при постоянном 
присутствии малой секунды (техника прибавленного полутона, родственная 
гармоническому письму А. Веберна).  

Все мелодические интонации второй и третьей частей — это в основном частые и 
разнообразные позиционные смещения разных моно- и полисекундовых мотивов, их 
ротационные и ракоходные варианты, многообразные полифонические комбинации 

 



                              
                                                          

  

каждое такое микротематическое образование сочинения оказывается в данном 
случае всегда как бы "оторванным" от остальных, то любые композиционные ва-
рианты подобной "мотивно-тематической формы" обретают специфический дис-
кретный характер.  

Мотивно-тематическое рассредоточенное рондо* — разновидность мотивно-
тематической формы рассредоточенной* , в которой функцию рефрена  и эпи-
зодов выполняют относительно краткие микротемы-мотивы, а также относитель-
но автономные интервалы и созвучия.  

Незвучащие временны̀е доли* — то же, что паузы:  
Нечётный рефрен* — то же, что рефрен в классическом рондо или Внешний реф-

рен*.  
Неустой — конструктивный элемент музыкального процесса, с появлением которого 

возникает ожидание какого-либо (кратковременного или долговременного) про-
должения этого процесса, движения, ощущение внутреннего беспокойства, не-
равновесия, эмоционально-смысловой незавершенности; подчиненный, зависи-
мый, тяготеющий  конструктивный элемент музыкального процесса.570  

Понятие "неустой" применимо к разным конструктивным составляющим му-
зыкальной ткани, в том числе: звуковым, временны̀м, динамическим и пр. (напр.: 
к консонантным и диссонантным созвучиям, различным сонорам, к простой или 
сложной метрической доле, к какому-либо динамическому оттенку и т.д.). Наи-
более ощутимым явление неустойчивости оказывается при совпадении в этом 
значении нескольких разнопараметрных элементов (звуковых, временны̀х, дина-
мических и пр.). В роли неустоев могут выступать отдельные конструктивные 
элементы музыкальной ткани (звуки, созвучия, простые длительности) и  группы 
этих элементов, в том числе занимающие собой связки, эпизоды, середины, раз-
работки.  

Общекомпозиционное рассредоточенное фугато* — фугато, образующееся с уча-
стием всех компонентов музыкальной ткани, но при этом рассредоточенное на 
уровне своих отдельных композиционных фаз (разделов).  

Общекомпозиционный закон — закон, действие которого обязательно для любой 
композиции. См. Закон общеструктурный*, Закон структуры музыкального со-
чинения. 

Общие законы композиционного материала — законы, охватывающие наиболее 
общие закономерности содержания разных компонентов музыкальной ткани. См. 
Законы материала. 

Общий закон композиционной структуры — закон, относящийся к ведущим прин-

                                                                                           
друг с другом,  а также — относительно новые мотивы, рожденные из сочетаний 
малой секунды с другими интервалами, ранее появлявшимися только в составе 
полифонических созвучий (кварта, квинта, тритон).  

 
570 Как пишет Б.В. Асафьев "устой находит свое приложение во всех факторах, 

участвующих в процессе формообразования, а не только в ладогармонических по-
следованиях" (Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971. С. 201). 
Вполне логичным видится применение этого утверждения и по отношению к неус-
тою. 
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ципам общеструктурных связей и присущий каждой индивидуальной компо-
нентно-композиционной системе*. См. Закон общеструктурный*, Закон струк-
туры музыкального сочинения. 

Ограниченно-алеаторические вариации* — вариации, в процессе построения му-
зыкальной ткани которых применяется ограниченная алеаторика. Напр.: 

 ограниченно-алеаторические свободно-канонические вариации* — 
свободно-канонические вариации, в процессе построения которых приме-
няется алеаторика ограниченная. 

Однозначная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*: компо-
нентная форма однозначная*; то же, что Моноформа компонентная*. 

Однокомпонентная форма* — форма, образующаяся в процессе развития одного из 
компонентов музыкальной ткани. Напр.,  динамики — компонентная форма ди-
намическая*  или фактуры — компонентная форма фактурная*; то же, что Мо-
нокомпонентная форма* и Компонентная форма одноматериальная*. 

Одноматериальная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*: 
компонентная форма одноматериальная*; то же, что   Монокомпонентная фор-
ма*. 

Одноплановая компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.  
Однослойная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*. 
Однослойная монокомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*. 
Однослойная поликомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*. 
Однотипные компонентные формы* — см. в Компонентной формы типы*. 
Однофазная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометрическая 

композиционная структура*; то же, что Композиционно-геометрическая струк-
тура одночастная *. 

Одночастная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометриче-
ская композиционная структура*. 

Остинатная фактура — см. Фактура остинатная. 
Остинато (ит. ostinato,  букв. - упорный) — 1) многократное повторение каких-либо 

конструктивных элементов музыкальной ткани, групп этих элементов и их отно-
шений (в том числе: гармонических, временны̀х, тембровых и др.), а также целых 
фрагментов этой ткани, в том числе непрерывное или с использованием пауз; 2) 
"многократное возвращение темы с измененным контрапунктом к ней"571. 

Пандраматургическая структура* — совокупность и взаимодействие всех компо-
нентно-драматургических структур* (планов) музыкального сочинения; то же, 
что Всекомпонентная драматургическая структура*.  

Пандраматургический процесс* — драматургический процесс музыкального сочи-
нения, в качестве составляющих которого выступают все компонентные драма-
тургические процессы*, или, иначе, драматургический процесс музыкального со-
чинения, представляющий собой определённый результат взаимодействия всех 
компонентно-драматургических процессов*  этого сочинения. 

Панкомпозиционный процесс* — композиционный процесс музыкального сочине-
ния, в качестве составляющих которого выступают все компонентные компози-
ционные процессы*, или, иначе, композиционный процесс музыкального сочине-
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ния, представляющий собой определённый результат взаимодействия всех ком-
понентно-композиционных процессов*  этого сочинения. 

Панкомпозиция* — совокупность и взаимодействие всех компонентных форм*  
музыкального   сочинения.  

Панкомпонентная композиционная структура* — совокупность и взаимодействие 
всех компонентных структур как композиционных составляющих формы музы-
кального сочинения. 

Панкомпонентная структура* — совокупность и взаимодействие всех компонент-
ных структур; то же, что Всекомпонентная структура*. 

Панлад* — совокупность ряда взаимодействующих и относительно самостоятель-
ных компонентных композиционных систем* музыкального сочинения, обла-
дающих определённым собственным интонационным, образно-смысловым зна-
чением, т.е.,  условно говоря, компонентных систем, обладающих признаками 
лада; то же, что Панладовая система*, Всекомпонентная ладовая система*. 

Панладовая система* — то же, что Всекомпонентная ладовая система*. 
Панладовый процесс* — ладовый процесс, складывающийся при взаимодействии 

всех конструктивных компонентов музыкальной ткани сочинения. См. Панлад*,  
Ладокомпонентный слой*. 

Пансистема (= собственно система музыкального сочинения) — система музыкаль-
ного сочинения, складывающаяся на уровне всех его конструктивных элементов.  

Пантональность — понятие, призванное обозначить современный этап тонального 
мышления, так или иначе ассимилировавшего за последние 100 лет многообразные 
тенденции в развитии музыкального языка. "Пантональность <...> — это общая 
композиционная концепция, такая же, как тональность или атональность. Её 
нельзя определить посредством жесткой схемы или системы правил; постигнуть пан-
тональность можно лишь путем описания её природы и результатов исследования 
её различных сторон и свойств. Пантональность — это тенденция, приближение, 
как тональность и атональность. Ни одно музыкальное сочинение не может слу-
жить образцом абсолютной тональности или абсолютной атональности; как и пан-
тональность, это лишь общие представления, но в таком своём качестве они не стано-
вятся менее реальными, ибо определяют направления музыкальной эволюции" 
51.87-88. Пантональность способна "вобрать в себя любую атональную мысль и 
сделать её частицей собственной системы множественных тональностей. Действи-
тельно, как система переменных тоникальных соотношений, пантональность спо-
собна придавать атональным формам новое значение, превращать новые типы 
мелодики в новые мелодии, новые гармонические комбинации — в выразитель-
ные средства высшего единства" 51.90. "Если эволюция будет продолжаться в направ-
лении, намеченном последними симптомами, то уже в ближайшие годы перед 
будущими теоретиками встанет специальная проблема — проследить изменения и 
новые функции различных видов серийной техники  <...>, выступающих в рамках 
свободного стиля и в качестве его компонентов <...> Таким образом, при всех 
своих принципиальных различиях музыкальная практика идет к сближению проти-
воположностей <...> Здесь и выступает высшая и конечная роль пантональности как 
синтеза музыкальных тенденций нашего времени. Конечно в чистом виде прин-
ципы тональности и. атональности несовместимы. Но если, как мы уже видели, 
атональность утратит догматический характер, а тональность разовьется до такой 
высокой степени, когда кадансовый цикл перестанет ставить границы выразитель-
ности и уступит место множественным тоникальным соотношениям — сталки-
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вающимся, усиливающим и нейтрализующим друг друга, и не механизм, а дух то-
нальности станет началом, направляющим композицию, тогда-то и сможет про-
изойти чудесное взаимопроникновение тональности и атональности под эгидой 
пантональности" 51. 95. 

Панфактура* — 1) фактура в масштабе всего музыкального сочинения или его 
отдельных частей (разделов), представляющая собой определённый результат 
взаимодействия разных фактур меньшего масштаба; 2) макрофактура сочинения, 
в качестве составляющих которой — субфактур, микрофактур — выступают все 
остальные его фактуры. 

Панфактурный процесс* — процесс выстраивания музыкальной ткани сочинения 
на основе нескольких фактур. 

Полифактурный раздел* — раздел музыкального сочинения, выстроенный на осно-
ве нескольких фактур. 

Панформа572 — 1) форма музыкального сочинения, в качестве составляющих кото-
рой выступают все его компонентные формы; 2)  форма музыкального сочине-
ния, представляющая собой определённый результат взаимодействия всех компо-
нентных форм*  этого сочинения; то же, что Всекомпонентная форма*.. 

Панформа многозначная* 573 — панформа, выстроенная на основе двух и более 
композиционных принципов, действующих относительно о д н о в р е -
м е н н о  и  н е п р е р ы в н о  на всём протяжении музыкального процесса, 
придавая ему таким образом многозначное композиционное содержание; 2) пан-
форма с несколькими принципами структуры; 3) то же, что "смешанная форма". 

Панформа многоплановая* — панформа, выстроенная на основе двух и более ком-
позиционных принципов, действующих  о д н о в р е м е н н о, но с условием, 
что одни из них функционируют рассредоточено на уровне отдельных этапов му-
зыкального процесса, а другие непрерывно. 

Параметрная форма* — то же, что Компонентная форма*.    
Пауза —  "< ... > 1. В музыке: краткий перерыв в звучании. Знак паузы (в нотном 

письме) < ... >".574 
Пауза алеаторическая — пауза, протяжённость которой определяется исполните-

лем. 
Паузная ритмоформа прогрессийная* — закономерная рассредоточенная органи-

зация музыкальной на уровне её пауз, каждая следующая из которых п р о -
т я ж е н н е е  предыдущей.  

Педальная фактура — см. Фактура «педальная».   
Период из трёх фраз фраз с зеркальной структурой* — период, какая-либо, не-

сколько или все фразовые субструктуры которых выстроены зеркально по отно-
шению друг к другу. Так, при наличии в периоде двух попарно зеркальных фраз 
их содержание в буквенном выражении может быть выражено следующим обра-
зом:   аb — bа; если таких пар три, то получится аb — bа — аb; если три фразы 

                                                           
572 Термин Ю.Н. Холопова. 
573 Понятие создано по аналогии с термином Ю.Н. Холопова "многозначная то-

нальность". 
574 Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. 
 



                              
                                                          

  

"одиночные", то их буквенное выражение упрощается: a—b—a  и т.д. Различают-
ся: 

 период из трёх фраз фраз с зеркальной структурой абсолютно сим-
метричной*, т.е. период, в котором зеркальная симметричность проявля-
ется абсолютно точно; 
 период из трёх фраз фраз с зеркальной структурой частично сим-
метричной*, т.е. период, в котором зеркальная симметричность имеет от-
носительно незначительные нарушения, которые тем не менее  сохраняют 
основное конструктивное сходство входящих в данный период фраз. 
Период с серединой* — период, состоящий из трёх предложений, крайние 
из которых полностью (за исключением каденций) или по многим пара-
метрам имеют безусловное сходство (и в принципе, при построении их 
подряд образуют период повторного строения), а среднее предложение 
(м.б. только фраза) по своему различному содержанию относительно кон-
трастна им.   

Перекрёстное многоплановое фактуротематическое рондо* — рондо, в котором 
по принципу "вторжения — перекрещивания" взаимодействуют несколько рон-
дообразных фактуротематических субкомпозиций* (напр., пять — пятиплано-
вое перекрёстное фактуротематическое  рондо*, семь — семиплановое перекрё-
стное фактуротематическое  рондо*  и др.). Рефрены в каждой из этих субком-
позиций — это одна из т о ч н о  или в а р ь и р о в а н о  повторяемых фак-
туротем*, а эпизоды — все остальные фактуротемы*, контрастные к ней. При 
этом одни и те же фактуротемы* в таком рондо выступают попеременно и как 
рефрены и как эпизоды, но в разных рондообразных субкомпозициях. 

Пластовая политехника*575 — политехника*, каждая из составляющих техник 
которой (= субтехник) применяется  в отдельном слое музыкальной ткани.  

Плотностная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.   
Плотностная форма* — форма сочинения, складывающаяся на уровне плотности 

расположения по вертикали и горизонтали тех или иных однородных компонен-
тов музыкальной ткани, в том числе: звуков, интервалов, аккордов (созвучий, со-
норов — по вертикали и горизонтали), её голосов (по вертикали!), ритмических 
элементов (длительностей и ритмогрупп — по вертикали и горизонтали)  и пр.; то 
же, что Компонентная форма плотностная* (см. в Компонентной формы ви-
ды*). 

Плотностно-голосовой процесс* — процесс, связанный с изменением плотности 
музыкальной ткани на уровне составляющих её голосов. 

Плотностной модус* — то же, что Плотностной ряд*. 
Плотностной процесс* — процесс развития плотности музыкальной ткани на уров-

не каких-либо составляющих её элементов (в том числе: звуков, интервалов, го-
лосов, созвучий (в том числе: аккордов, соноров) и пр. См. Плотностная компо-
нентная форма*. 

Плотностной ряд* — ряд плотностей на уровне каких либо компонентов музы-
кальной ткани, в том числе: звуков (тонов), интервалов, голосов, созвучий; то же, 
что Плотностной модус*. Напр.:   
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 интервально-плотностной ряд*, 
 плотностно-голосовой ряд*, 
 тоно-плотностной ряд*. 

Плотность вертикальная — 1) плотность расположения тех или иных музыкальных 
средств по вертикали; 2) то или иное число однородных простейших компонен-
тов музыкальной ткани, появляющихся одномоментно. 

Плотность горизонтальная — 1) то или иное число однородных простейших ком-
понентов музыкальной ткани, приходящихся на какую-либо  единицу измерения 
музыкального времени; 2) плотность расположения тех или иных музыкальных 
средств по горизонтали. 

Плотностные фазы* — отдельные этапы плотностного процесса*  континуального 
характера. 

Позиционная рондо-вариационная форма* — форма, рондообразные закономерно-
сти которой проявляются на уровне п о з и ц и о н н ы х  (= тона-
льных) отношений отдельных разделов или фаз гармонического процесса, а ва-
риационные — на уровне их звукового, и в том числе, интервального и аккордо-
вого содержания. В роли рефрена такой формы выступает  начальная позиция со-
чинения, а её эпизодов — все остальные его позиции, объектом же варьирования 
— "темой" — является звукорядный и другой гармонический материал начально-
го раздела (фазы) этого процесса.   

Позиционная форма* (= позиционная компонентная форма)* — см. в Компонент-
ной формы виды*: гармоническая компонентная форма*.  

Позиционная рондо-вариационная форма* — см. в Компонентной формы виды*: 
гармоническая компонентная форма*. 

Позиционно-интервальные тройные рассредоточенные микровариации* — см. в 
Компонентной формы виды*: гармоническая компонентная форма*. 

Позиционный интервал — интервал, на который смещается центр гармонической 
системы, её позиция (= тональность).  

Полиаккорд — созвучие, структуре которого  п р и с у щ а  д и ф ф е р е н ц и а -
ц и я  на несколько аккордов, обладающих относительной конструктивной авто-
номией, в том числе, функциональной, интервальной и тоновой.  

Поливекторные интервальные обороты* — интервальные обороты, в которых 
используется несколько направлений движения. 

Полигеометрическая компонентная форма* — 1) геометрическая компонентная 
форма*, составляющими разделами (частями, фазами) которой выступают раз-
ные геометрические субформы*; 2) то же, что Геометрическая многочастная 
компонентная форма*. 

Полигромкостная структура* — 1) динамическая структура, выстроенная из раз-
личных громкостных единиц; 2) динамическая структура с изменяющимися па-
раметрами. 

Полидинамическая структура — то же, что Полигромкостная структура. 
Полидлительностная система*— 1) ритмическая организация, в качестве конст-

руктивных единиц которой выступают разные длительности. Вид ритмической 
организации, противопоставляемый мономерно-длительностной системе. 

Полизеркальный алеаторический бесконечный векторный канон* — бесконечный 
канон, объектом зеркальной имитации в котором являются н а п р а в л е н и я  
движения голосов (= пластов) многоголосной (= многопластовой) и алеаториче-
ски выстраиваемой музыкальной ткани.  



                              
                                                          

  

Поликомпонентная многоголосная (многослойная) компонентная форма* — 
полиформа, складывающаяся из разнокомпонентных субформ, каждая из которых 
образуется в  р а з н ы х  голосах (пластах) музыкальной ткани (напр.,  в одном 
пласте рассматривается только гармоническая субформа, а в другом только фак-
турная и т.д. ). 

Поликомпонентная одноголосная (однослойная) компонентная форма* — поли-
форма*, складывающаяся из разнокомпонентных субформ в о д н о м  и  
т о м  ж е  голосе (пласте) музыкальной ткани (напр., из динамической компо-
нентной формы* и ритмической). 

Поликомпонентная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отно-
шение) и взаимодействие в с е х  разнопараметрных конструктивных средств 
ткани музыкального сочинения (= компонентов разной природы), в том числе: 
гармонических, временн̀ых, фактурных, тембровых, громкостных и др.), групп 
этих элементов, всех  его компонентно-композиционных сторон, частей, явлений 
и компонентных процессов как целого.  

Поликомпонентная форма* — форма, на уровне развития нескольких компонентов 
музыкальной ткани. Напр.,  динамики и фактуры; то же что: Компонентная фор-
ма разноматериальная*, Разнокомпонентная форма*,  Разноматериальная ком-
понентная форма*. См. также Разнокомпонентный формопроцесс*. 

Полимономерная система* — многоплановая мономерная система,  в которой о д -
н о в р е м е н н о  — в разных композиционных пластах или п о с л е д о в а т е л ь н о  
— в последовательно сменяющих друг друга фазах общекомпозиционного про-
цесса действует своя мономерная субсистема, т.е. система, выстроенная на основе 
собственных ритмоединиц одной и той же протяжённости. 

Полимономерная ритмоформульная система* — мономерно-многоплановая рит-
мическая структура, в каждом из планов которой в качестве единственной конст-
руктивной единицы используется собственная ритмоформула. 

Полиритмоформульная система* — ритмическая организация, в качестве конст-
руктивных единиц которой выступают разные ритмоформулы. Вид ритмической 
организации, противопоставляемый мономерно-ритмоформульной системе*. 

Полистилистическая макроинтонация* — относительно крупная выразительно-
смысловая единица, в качестве конструктивных элементов которой выступают 
различные по объёму тематические материалы из сочинений одного и того же 
или разных авторов, относящихся к одной и той же или разным музыкальным 
эпохам (своеобразная реакция музыкального искусства на социальную много-
значность современного общественного мышления, контраст его духовных со-
стояний). 

Полистилистическое рондо* — рондо, в качестве рефрена и эпизодов которого 
используются разностилистические тематические материалы. 

Политехника* — 1) построение отдельных составляющих музыкальной ткани (зву-
ковых, временны̀х, динамических, тембровых, фактурных и др.) на основе приё-
мов из разных техник письма 576; 2) взаимодействие техник письма как конструк-

                                                           
576 См. об этом также книгу «Теоретические основы современной гармонии» 

Д.И. Шульгина, М. 1993, а также на сайте автора книгу «Современная гармония». 
Теоретический и практический курсы Книга I. Теоретический курс современной гар-
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тивных единиц более сложного технического целого, подчиненное, в свою оче-
редь, принципу организации какой-либо из этих техник (в том числе, входящих 
или не входящих в данное целое) — "политехника высшего порядка" или, иначе, 
"техника техник"; 3) то же, что Техника техник. 

Взаимодействие техник письма на уровне их отдельных приёмов может скла-
дываться различным образом, в том числе: как о д н о в р е м е н н о е  приме-
нение разных техник письма по отношению к одному и тому же музыкальному 
материалу (напр., серийной и тональной по отношению к звуковому материа-
лу577) — политехника однокомпонентная*, и как о д н о в р е м е н н о е  
применение разных техник письма по отношению к разному музыкальному мате-
риалу (напр.,  прогрессийной техники по отношению к звуковому материалу, а 
серийной к ритмическому) — политехника разнокомпонентная*. И тот и другой 
вид  политехники* могут проявляться в горизонтальном, вертикальном и гори-
зонтально-вертикальном вариантах. Под г о р и з о н т а л ь н ы м  в а р и -
а н т о м,  при этом, понимаются: а) последовательное появление двух и более 
каких-либо фрагментов музыкальной ткани или фрагментов отдельных её голо-
сов (пластов), каждый из которых выстроен на своей технике письма — политех-
ника горизонтальная* или политехника колеблющаяся*; б) начало части музы-
кального сочинения в одной технике письма, а завершение в другой — политех-
ника переменная* (= модулирующая)578. Под в е р т и к а л ь н ы м  в а р и -
а н т о м  понимаются: а) наложение нескольких голосов (пластов) музыкальной 
ткани, каждый из которых выстроен на своей технике письма — политехника 
вертикальная*  или "собственно политехника"; б) одни и те же фрагменты музы-
кальной ткани или фрагменты её отдельных пластов (голосов) одновременно вы-
страиваются на основе приёмов, присущих  нескольким техникам письма — по-
литехника многозначная* или политехника смешанная*. Под г о р и з о н -
т а л ь н о - в е р т и к а л ь н ы м  в а р и а н т о м  понимается тот случай 
политехники, при котором отдельные фрагменты музыкальной ткани  или фраг-
менты отдельных её пластов (голосов) п о с л е д о в а т е л ь н о   (горизон-
таль)  и о д н о в р е м е н н о  (вертикаль) выстраиваются на основе разных 
техник письма — политехника полная*.     

Политехническая звуковысотная организация* — звуковысотная организация, 
выстраиваемая одновременно на основе нескольких техник письма, в том числе, 
используемых последовательно или одновременно в разных её голосах (пластах), 
а также в смешении друг с другом на уровне отдельных приёмов в одном и том 
же материальном "слое" этой ткани. 

Политехническая система* — организация музыкальной ткани, выстроенная на 
основе нескольких техник письма, в том числе, используемых последовательно 

                                                                                           
монии. (Издание второе, исправленное, принципиально переработанное и сущест-
венно дополненное — http://dishulgin.narod.ru/). 

577 Такое взаимодействие додекафонной и тональной техник в теоретической ли-
тературе получило, как известно, наименование "тональная додекафония". 

578 Данные виды политехники  в своем определении и содержании аналогичны 
сходным состояниям тональности из общеизвестной классификации тональных со-
стояний Ю.Н. Холопова. 

http://dishulgin.narod.ru/


                              
                                                          

  

или одновременно в разных её голосах (пластах), а также в смешении друг с дру-
гом на уровне отдельных приёмов в одном и том же материальном "слое" этой 
ткани.  

Полифактура — см. Фактура; то же, что Полифактурная организация. 
Полифактурная организация — организация из нескольких фактур, взаимодейст-

вующих в качестве относительно самостоятельных конструктивных единиц более 
сложного фактурного целого (макрофактуры*), в том числе, по вертикали  и го-
ризонтали; то же, что Полифактура. 

Полифоническая синхронная фактура — см. Фактура полифоническая синхрон-
ная. 

Полифония — 1) совокупность, содержание, соотношение (функции) нескольких 
относительно самостоятельных и равноправных в мелодическом отношении го-
лосов;579 совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно и са-
мостоятельно развертывающихся нескольких относительно равноправных по 
своему содержанию и значению голосов музыкальной ткани; то же, что Фактура 
полифоническая; 2) совокупность, содержание, соотношение (функции) одновре-
менно и самостоятельно развертывающихся нескольких относительно равно-
правных по своему содержанию и значению пластов музыкальной ткани;; 3) со-
вокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно и самостоятель-
но развертывающихся относительно равноправных по своему содержанию и зна-
чению голосов и пластов музыкальной ткани.  

Различаются следующие типы полифонии: гетерофонная (подголосочная), 
имитационная, контрастная, синхронная, мелодическая, линеарная, пуантилисти-
ческая (= дискретная), сонорная. Общая характерная закономерность временнóй 
организации для всех типов полифонии (за исключением синхронной) — р и т -
м и ч е с к а я  к о м п л е м е н т а р н о с т ь  (дополнительность) отдельных голосов 
(пластов) музыкальной ткани, т.е. несовпадение их метроритмических рисунков. 

Полифония синхронная 580 — 1) полифоническая ткань имитационной или контра-
стной природы, ритмические структуры голосов  которой идентичны в своём со-
держании; 2) совокупность, содержание, соотношение (функции) двух и более 

                                                           
579 "<…>вид музыки, который основывается на сочетании и развитии ряда само-

стоятельных мелодических линий" Скребков С.С. Учебник полифонии. М., 1965. С. 
4; "Полифонией, или контрапунктом, называется такое многоголосие, в котором го-
лоса самостоятельны и равноправны по своему значению. Будучи мелодически само-
стоятельны и развиты, голоса в то же время объединяются в одновременном звуча-
нии гармонией" Способин И.В.  Музыкальная форма. М., 1972. С. 293; "Полифонией 
называется такое многоголосие, в котором голоса м е л о д и ч е с к и  с а м о -
с т о я т е л ь н ы  и более или менее равноправны по своему значению. При этом 
самостоятельно развивающиеся голоса объединяются ладотональными и гармониче-
скими соотношениями" Мазель Л.  Строение музыкальных произведений. М., 1979. 
С. 322; " систем\а\  выразительных средств, объединяющих «ансамбль мелодий» с их 
характеристическими особенностями, ладотональной структурой и разновременно-
стью кадансовых точек" Протопопов Вл. Западноевропейская музыка XVII — первой 
четверти XIX века // История полифонии. Т. 3, М., 1985. С. 6.  

580 Термин Н.С.Гуляницкой. 
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сходных или относительно самостоятельных по разным своим параметрам  голосов 
(= пластов) музыкальной ткани, имеющих один и тот же одновременно склады-
вающийся ритмический рисунок.  

Полиформа* —  1) форма, содержащая более одного относительно самостоятельного 
композиционного плана, в том числе, по вертикали — многоплановая форма или 
горизонтали — циклическая форма, а также имеющая более одного композици-
онного значения — многозначная форма* (= смешанная форма); 2) то же, что 
Макроформа. См. также  Полиформа компонентная*; 

Полиформа компонентная* — см. Компонентная полиформа*, а также: Компо-
нентной полиформы виды*, Полиформа  всекомпонентная*, Полиформа много-
компонентная*, Полиформа  монокомпонентная*. 

Полиформа  всекомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием всех 
конструктивных средств музыкальной ткани; то же, что Полиформа*.   

Полиформа многокомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием не-
скольких конструктивных средств музыкальной ткани (напр., гармонических, 
штриховых  и динамических. 

Полиформа  монокомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием толь-
ко одного из конструктивных средств музыкальной ткани (напр., только метро-
ритма, только динамики). 

Полиформ компонентных виды* — см. Компонентной полиформы виды*, Поли-
форма  всекомпонентная*, Полиформа многокомпонентная*, Полиформа  моно-
компонентная*.  

Полиэлементные компонентные формы* — см. Компонентные формы полиэле-
ментные*.  

Посттематические вариации* (= традиционные) — вариации на тему, появляю-
щуюся в начале сочинения. 

Предтематические вариации*  — вариации на тему, появляющуюся в конце сочи-
нения. 

Принцип геометрической композиции* — см. Геометрической композиции прин-
цип*. 

Принцип геометрического формообразования* — то же, что  Геометрической ком-
позиции принцип*, Векторно-графической композиции принцип*. 

Принцип векторно-графической композиции* — то же, что  Геометрической ком-
позиции принцип*, Векторно-графической композиции принцип*, Принцип гео-
метрического формообразования*, Принцип векторно-графического формообра-
зования*. 

Принцип векторно-графического формообразования* — то же, что  Геометриче-
ской композиции принцип*. 

Принцип геометрической композиции* — см. Геометрической композиции прин-
цип*. 

Принцип компонентного структурообразования* — логика (= закономерность) 
построения компонентной структуры*. 

Прогрессийная композиция* — то же, что Прогрессийная форма*. 
Прогрессийная компонентная форма* форма, связанная с построением и развитием 

какого-либо из средств музыкальной ткани сочинения (в том числе: различных её 
звуковых и ритмических компонентов, фактуры, плотности музыкальной ткани 
разного рода  и др.) на основе принципа прогрессии. Напр., Прогрессийная рит-
мическая форма*, в том числе: 



                              
                                                          

  

 встречно-прогрессийная ритмоформа*, 
 рассредоточенная прогрессийная ритмоформа*. 

Прогрессийная ритмическая система* — ритмическая система, основанная на 
принципе прогрессии.  

Прогрессийная форма* — форма музыкального сочинения, выстроенная на основе 
принципа прогрессии.  

Прогрессийная техника* (= техника прогрессий) — 1) совокупность приёмов по-
строения всей структуры музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её 
компонентных структур* (акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, 
ритмической, тембровой, темповой и гармонической, в том числе, аккордовой, 
интервальной, сонорной и шумовой) на основе прогрессийного* принципа; 2) вы-
страивание однородных элементов музыкальной ткани в ряд по принципу нарас-
тания или убывания  в них каких-либо общих свойств и использование данного 
ряда в качестве макроконструктивного элемента этой ткани; 3) техника выстраи-
вания музыкальной ткани на основе каких-либо прогрессийно* связанных конст-
руктивных элементов. 

Прогрессийности виды* — 1) прогрессийность*, возникающая на уровне того или 
иного материального основания; 2) см. Прогрессийные ряды*. Напр.:  

 динамическая прогрессийность* или динамическая прогрессия* 
(= прогрессия динамических единиц) — техника письма, в которой на основе 
принципа прогрессии выстраиваются динамические единицы; 
 звуковая прогрессийность* — техника письма, в которой на ос-

нове принципа прогрессии выстраиваются какие-либо звуковые элементы, в 
том числе: гармонические интервалы, группы звуков, аккорды, соноры и шу-
мозвуки: 

▪ аккордовая прогрессийность* (= прогрессия аккордов) — после-
довательное усложнение или упрощение структуры аккордики, 

▪ диапазонная прогрессийность* (= прогрессия диапазонов), 
▪ интервальная прогрессийность* (= прогрессия интервалов) — 

последовательное расширение или сжатие структуры интервалов,  
▪ прогрессийность длительностная* — прогрессийная* органи-

зация длительностей: (= "прогрессия длительностей"581);   
▪ прогрессийность мнимотактовая* — прогрессийная* органи-

зация тактов разной величины;  
▪ прогрессийность паузная* — прогрессийная* организация пауз 

(= рассредоточенная прогрессия пауз 582);  
▪ прогрессийность протяжённости разделов  композиционной 

структуры* (= прогрессия разделов композиционной структу-
ры); 

▪ прогрессийность темповая* — прогрессийная* организация 
темпоединиц*; то же, что Темпопрогрессийная система*. 

▪ сонантная прогрессийность* (= прогрессия сонант), 

                                                           
581 Понятие из работы Спасова Б. и Холоповой В.  Ритмические прогрессии и се-

рии // Проблемы музыкального ритма. Сб./ст., М. 1978. 
582  Этот вид прогрессии всегда имеет рассредоточенную структуру. 
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▪ сонорная прогрессийность* (= прогрессия соноров), 
▪ шумозвуковая прогрессийность* (= прогрессия шумозвуков);   

 плотностная прогрессийность* (= прогрессия плотностей) — 
техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются ка-
кие-либо плотностные единицы музыкальной ткани. Напр.: 

▪ звукоплотностная прогрессийность*, 
▪ интервально-плотностная прогрессийность*, 
▪ плотностно-голосовая прогрессийность*;  

 ритмическая прогрессийность* (= прогрессия ритмическая) — 
техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются ка-
кие-либо ритмические элементы, в том числе: единые длительности*,  ритмо-
формулы, паузы и темпоединицы*: 

▪ длительностная прогрессийность* (= "прогрессия длительно-
стей"), 

▪ прогрессия групп длительностей, 
▪ прогрессийность мнимотактовая* (= прогрессия мнимых так-

тов),  
▪ прогрессийность паузная* (= рассредоточенная прогрессия па-

уз), 
▪ прогрессийность темповая* (= прогрессия темпов);   

 тембровая прогрессийность* (= прогрессия тембров) — техника 
письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются тембровые 
единицы музыкальной ткани; 
 фактурная прогрессийность*  (= прогрессия фактурной напря-

женности) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии вы-
страиваются однородные фактуры (= фактуроединицы*) с различной степе-
нью напряжённости (напр., имитационные с разным числом голосов): 

▪ монофактурная прогрессийность* (=  прогрессия монофактур-
ная) — прогрессийная организация однородных фактур. Напр., 
цепь из 2-х, 3-х, 4-х и 5-тиголосных видов полифонической факту-
ры;  

▪ полифактурная прогрессийность* (= прогрессия полифактур) — 
прогрессийная организация, выстроенная по принципу нарастания 
или убывания числа одновременно используемых каких-либо 
фактуроединиц*;  

▪ фактурная прогрессийность континуальная* (= непрерывная) 
— прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся непре-
рывно;  

▪ фактурная прогрессийность рассредоточенная* (= прерывная) 
— прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся эпизо-
дически — на уровне разделов (фрагментов) композиционной 
структуры, не следующих друг за другом подряд;  

▪ фактурная прогрессийность многочастная* — прогрессия фак-
турной напряжённости, складывающаяся в соотношении однород-
ных фактур на уровне нескольких разделов (частей) сочинения; 

▪ фактурная прогрессийность одночастная* — прогрессия фак-
турной напряжённости, складывающаяся в соотношении однород-
ных фактур на уровне одного раздела (части) музыкального сочи-



                              
                                                          

  

нения; 

▪ и др.  

Прогрессийность* — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани или какой-
либо из составляющих её компонентных структур (в том числе: временнòй, гар-
монической, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следствие 
их выстраивания на основе ряда конструктивных элементов, связанных прогрес-
сийным* порядком, в том числе: единичных элементов (отдельных длительно-
стей, интервалов, аккордов, динамических оттенков, тембров, темпов и др.)  и 
комплексных элементов (групп, формул, составленных из вышеназванных еди-
ничных элементов). Функционирование прогрессийного ряда как организующего 
фактора музыкального процесса связано с н е и з м е н н о с т ь ю  п о р я д -
к а  п о я в л е н и я  охватываемых им элементов и н е и з м е н н о с т ь ю  
и х  с о д е р ж а н и я; 2) принцип построения какой-либо из структур музы-
кальной ткани на основе прогрессии; 3) в широком смысле — понятие, указы-
вающее на ряднопрогрессийную основу какой-либо из ладовых структур музы-
кального сочинения (напр., ладовременнòй, ладогармонической, ладотембровой) 
музыкального сочинения, как на одно из  средств реализации экспрессивно-дра-
матургических функций, объективизации различных художественных целей, раз-
нохарактерных стилей. См. Прогрессийности виды*. 

Прогрессийность структурообразования* — построение структуры на основе 
принципа прогрессии. 

Прогрессийные ряды* (= ряды-прогрессии) — ряды каких-либо конструктивных 
элементов музыкальной ткани выстроенных прогрессийно*; см. Прогрессий-
ность, Прогрессийности виды*.  

Прогрессийный ритмопериод* — период, в котором п р о т я ж е н н о с т ь  
отдельных конструктивных синтаксических единиц (мотивов,  фраз или предло-
жений) складывается прогрессийно* по отношению друг к другу. 

Прогрессия — 1) ряд однородных элементов музыкальной ткани (в том числе: гар-
монических, временны̀х, динамических, темповых и др.) или групп таких элемен-
тов, выстроенный по принципу увеличения или уменьшения в них каких-либо 
общих качеств; 2) ряд квантитативно выстроенных элементов музыкальной ткани 
или групп таких элементов, являющийся организующим фактором этой ткани, ее 
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макроконструктивным элементом. 583 
К числу наиболее распространённых видов прогрессии относятся: арифмети-

ческая  —  1-2-3-4-5-6-7…, геометрическая  —  1-2-4-8-16-32… и "ератосфенов 
ряд"  (= «ератосфеново решето» — ряд натуральных чисел, делящихся только на 
себя и на единицу)  — 1-2-3-5-7-11-13-17-23…   

В музыкальных сочинениях встречается однократное и многократное прове-
дение  какой-либо прогрессии. В случае своего точного повторения прогрессия 
называется «стабильной» (= «постоянной»), в случае повторения с какими-либо 
изменениями — «мобильной» (= «непостоянной». Напр., при повторении с про-
пуском отдельных своих элементов или групп из них; а также при повторении 
этих групп с различными перестановками — ротациями 584). Прогрессия в музы-
кальной ткани может быть реализована как по горизонтали (т.е. как последова-
тельное движение, входящих в неё элементов. Напр., ритмические группы из 

                                                           
583 На сегодняшний день наиболее всеобъемлющая классификация видов про-

грессии предложена В.С. Ценовой в книге "Числовые тайны музыки Софии Губайду-
линой", в которой автор выделяет 10 видов прогрессий, и в их числе:   

"1 . Арифметический ряд (то есть равенство разностей, где всё измеряется исход-
ной единицей):  — 1 23456 7 <...>  — 2 4 6 8 10 12 14 <...> и т.п. 

  2. Геометрический ряд (то есть равенство отношений): — 1 2 4 8 16 32 64 <...> 
—  1 3 9 27 81 <...> и т.п. <...>  

  3.  Гармонический ряд (то есть равенство отношений между разностями и край-
ними членами <...>): 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 <...> , то есть, в целых, а не дробных 
числах (через общий знаменатель):  — 6 3 2,  643, <...>15 12 10 <...> 

 4. Ряды золотого сечения (большая часть так относится к меньшей, как целое к 
большей):  — 0,618 : 0,382 

                                            = 1 
5. Ряд Ератосфена («Ератосфеново решето») — последовательность простых чи-

сел, делящихся только на единицу и на самих себя: — 1 2 3 5 7  11  13 17 19 <...>  
(Начиная с 5) обладает свойством не допускать простейшей симметрии структуры. 
Например, 7 ≠ (5 +  11) : 2. 

6. Ряды Фибоначчи (РФ), два варианта:  <...>  — 0 1 1 2  3  5  8  <...>  —  1 2 3 5  8 
13 21<...>   

7. Ряд Люка (по принципу РФ) — 1 3 4 7   11  18  29 <...>  
8. Евангельские числа (по принципу РФ) — 2 5 7 12 19 31 50 <...>  
9. Баховские ряды (или: баховские числа):  — 1 4 5 9 14 23 37 60<...> 
     («баховский» натуральный)  — 9 14 23 32 37 41 51 73  88  114  187<...>  
     (губайдулинский)  — 9  32  41  73  114  187 
                                               23  14  37   51    88 " (С. 172-175). 
К разряду этих рядов могут быть отнесена также и ч а с т ь  рядов, названных в 

классификации В. Ценовой, "индивидуальными", при условии, что закономерность 
их структуры будет подчинена принципу прогрессии. 

584 Такие ротации, в частности, в ритмопрогрессии наблюдаются в «Trio — сона-
та da camera» В. Екимовского (Композиция 8), в части под названием  «Intrada». Рит-
мопрогрессия здесь  выстроена таким образом: каждая следующая длительность — 
это всегда сумма предыдущей и новой длительностей.  



                              
                                                          

  

двух, трёх, четырёх длительностей  и т.д.), так и по вертикали (напр., басовый го-
лос — один звук — педаль, тенор — з а  т о  ж е  в р е м я  —   два звука, 
альт — три, сопрано — четыре и т.д.), а также одновременно и по вертикали, и 
горизонтали (в частности, по вертикали используется арифметическая прогрессия 
аккордов с разным числом звуков  от трезвучия, четырёхзвучия и далее по поряд-
ку к семизвучию, а по горизонтали — арифметическая прогрессия, связанная с 
числом этих аккордов, но уже в отдельных ритмогруппах: вначале появляется 
ритмогруппа с одним трёхзвучным аккордом, далее — ритмогруппа с двумя че-
тырёхзвучными аккордами… с пятью семизвучными).  

На компонентном уровне различаются, в частности, следующие материаль-
ные виды прогрессий:  

прогрессия аккордов — ряд аккордов или групп аккордов, выстроенный по 
принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа звуков (интер-
валов), входящих в эти аккорды; 

прогрессия аккордовая — то же, что Прогрессия аккордов;  
прогрессия акцентов* — ряд акцентов или групп из них, выстроенный по 

принципу нарастания или уменьшения силы (тяжести, весомости) этих 
акцентов; 

прогрессия акцентная* — то же, что Прогрессия акцентов. 
прогрессия величин длительностей585 — ряд длительностей, выстроенных 

по принципу какого-либо их увеличения или уменьшения. Основополож-
ник теоретической и практической разработки этой конструктивной идеи 
О. Мессиан; 

прогрессия групп длительностей586 — ряд групп длительностей, выстроен-
ных по принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа дли-
тельностей, входящих в эти группы (напр., первая группа — x x, вторая — 
exe, третья — exeq , четвертая — exeq x). При повторении такой прогрес-
сии, в отличие от прогрессии величин длительностей, возможны переста-
новки длительностей внутри отдельных групп. Одним из первых компози-
торов, реализовавших данный принцип был Н.А. Римский-Корсаков. Ав-
тор теоретической и практической разработок этой конструктивной идеи 
— немецкий композитор Б. Блахер;  

прогрессия групп гармонических элементов* — ряд групп гармонических 
элементов, в том числе: отдельных звуков, интервалов, аккордов, выстро-
енных по принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа гар-
монических элементов, входящих в эти группы. При повторении такой 
прогрессии возможны перестановки тех или иных гармонических элемен-
тов внутри отдельных групп; 

прогрессия групп аккордов — см. в Прогрессия групп гармонических эле-
ментов; 

прогрессия групп звуков — см. в Прогрессия групп гармонических элемен-

                                                           
585 Спасов Б., Холопова В.  Ритмические прогрессии и серии. — В кн.: Проблемы 

музыкального ритма. М., 1978. 
586 Спасов Б., Холопова В.  Ритмические прогрессии и серии. — В кн.: Проблемы 

музыкального ритма. М., 1978. 
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тов; 
прогрессия групп интервалов — см. в Прогрессия групп гармонических эле-

ментов; 
прогрессия диапазонов*— ряд диапазонов (= интервалов между самыми вы-

сокими и самыми низкими звуками музыкальной ткани), выстроенный по 
принципу  какого-либо их увеличения и уменьшения; 

прогрессия диапазонная* — то же, что Прогрессия диапазонов*; 
прогрессия динамическая* — ряд динамических оттенков или групп из них, 

выстроенный по принципу нарастания или уменьшения силы этих оттен-
ков. Напр., ряд динамических оттенков: ¯  - ¸  - ¹  - p - F  - f  - Ä…  или 
ряд г р у п п  этих оттенков:  первая группа —  ¯  - ¸  - ¹ , вторая —  ¯  
- ¸  - ¹  - p, третья —  ¯  - ¸  - ¹  - p - F , четвертая — ¯  - ¸  - ¹  - p - 
F  - f   и т.д.; 

прогрессия длительностей — то же, что Прогрессия величин длительностей; 
прогрессия звуковысотная* — ряд звуков, выстроенных по принципу како-

го-либо их повышения или понижения; то же, что Гамма; 
прогрессия звукорядов* — 1) ряд звуковых модусов,  выстроенный по прин-

ципу какого-либо нарастания или убывания числа звуков, входящих в эти 
модусы; 2) ряд звуковых модусов,  выстроенный по принципу нарастания 
или убывания их общекрасочного компонента, содержания (напр., по на-
растанию мажорного спектра587);  

прогрессия интервалов* — ряд интервалов, выстроенных по принципу како-
го-либо увеличения или уменьшения их величины; 

прогрессия интервальная* — то же, что Прогрессия интервалов*; 
прогрессия регистров — ряд регистров (степеней высоты голоса или музы-

кального инструмента), выстроенный  по принципу какого-либо их повы-
шения или понижения; 

прогрессия регистровая — то же, что Прогрессия регистров;  
прогрессия ритмическая — 1) ряд д л и т е л ь н о с т е й, выстроенный 

по принципу какого-либо постепенного увеличения или уменьшения этих 
длительностей; то же, что Прогрессия величин длительностей; 2) ряд 
г р у п п  д л и т е л ь н о с т е й, выстроенный по принципу какого-
либо постепенного увеличения или уменьшения числа длительностей в 
каждой из этих групп; то же, что  Прогрессия групп длительностей.588; 

                                                           
587 Пример о п о с р е д о в а н н о г о  прогрессийного  "омажоривания" зву-

корядной структуры — такты 15-28 в  Прелюдии К. Дебюсси «…Ветер на равнине». 
Прогрессийное нарастание мажорности здесь связано с постепенной заменой в от-
дельных звукорядах (они выделены полужирным шрифтом)  малых секунд и терций 
на большие: beses - ces - des - es - ges   —  1.2.2.3  (тт. 15-16),  beses - ces - eses - es - 
ges - as   — 1.3.1.3.2  (т. 17),  beses - ces - es - f - as    —  1.4.2.3 (тт.19-20), h -d - f - a  — 
3.3.4  (т.21),  h -des - f - a  — 2.4.4 (т.21), f - g - a - h - des   —  2.2.2.2  (тт. 22, 24 — 
целотоновый  ряд), ges - as - b - c - d (тт. 25, 26  —  2.2.2.2  — целотоновый  ряд).  

588 "определенного рода ритмическая структура, ритмоформула, основанная на 
принципе закономерного возрастания или убывания длительностей или количеств 
звуков" Холопова В. Музыкальный ритм. Очерк. М., 1980. С. 69. 



                              
                                                          

  

прогрессия соноров — ряд соноров, выстроенный по принципу постепенного 
обновления какого-либо из их параметров (в том числе: красочности, зву-
кового состава, гармонической плотности, сонантности); 

прогрессия сонорная — то же, что Прогрессия соноров; 
прогрессия тембров* —  1) ряд тембров, выстроенный по принципу посте-

пенного обновления их красочности (напр., ряд "медных", постепенно 
вводимых в оркестровую ткань от самых низких по звучанию инструмен-
тов к самым высоким); 2) ряд т е м б р о в ы х  г р у п п, выстроенный 
по принципу нарастания или уменьшения числа одновременно звучащих 
однородных или разнородных тембров589; 

прогрессия тембровая* — то же, что Прогрессия тембров; 
прогрессия темпов* — ряд темпов, выстроенных по принципу постепенного 

их ускорения или замедления (т.е. увеличения или уменьшения частоты 
чередования однопорядковых метрических долей в один и тот же период 
астрономического времени)590;  

прогрессия темповая* — то же, что Прогрессия темпов. 
Прогрессия серпантинная* — то же, что Серпантинное крещендо*. 
Прослоечная фактура* — полифактура, в которой какая-либо фактура (напр., мо-

нофоническая) "окружена" другой фактурой (напр., хоральной).  
Пуанта*— (от франц. le point — точка) — 1) относительно автономный в конструк-

тивном и выразительно-смысловом отношении звуковой элемент дискретно вы-
строенной музыкальной ткани, в функции которого могут выступать как отдель-
ные тоны, интервалы, созвучия, так и крайне небольшие их группы; 2) конструк-
тивная единица пуантилистического музыкального пространства; 3) то же, что 
Дискрета*.  Характерный признак  пуанты* — её изолированность по горизон-
тали и вертикали от других аналогичных компонентов музыкальной ткани в рит-
мическом, тесситурном, тембровом, динамическом и артикуляционном отноше-
ниях. Между отдельными пуантами* н и к о г д а  не возникает н е п о -
с р е д с т в е н н а я  (непрерывная) л и н е а р н а я  с в я з ь, что, само по 
себе, не отрицает возможность возникновения между ними о п о с р е д о -
в а н н о й  (прерывистой, "пунктирной", "дискретной") л и н е а р н о й  
с в я з и, или, другими словами, сложения из них г о л о с о в о й  л и н и и  
д и с к р е т н о й  п р и р о д ы (линии, отдельные звукоэлементы которой 
рассредоточены во времени и пространстве). Пуанта* — самодостаточный в 
конструктивном и выразительно-смысловом отношении элемент музыкальной 
ткани, который, в тоже время, находится в определённых связях, отношениях с 
другими её конструктивными элементами.  

Пуанта* всегда и единица некой музыкальной формы и целая форма сама по 
себе. Различаются следующие виды пуант*: пуанта-тон*, пуанта-интервал*, 
пуанта-аккорд*, пуанта-сонор*, пуанта-группа*, в том числе: пуанта-группа 

                                                           
589 Напр.: «каноническая» тембровая прогрессия, связанная с постепенным увели-

чением числа одновременно звучащих скрипок от одной до одиннадцати  во Втором 
концерте для скрипки с оркестром А. Шнитке. 

590 Характерный пример частого использования кратких темпопрогрессий (из 3-4 
"темпоступеней") — Композиция 4 Виктора Екимовского. 
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тоновая*, пуанта-группа интервальная*, пуанта-группа аккордовая*, пуанта-
группа смешанная*.  

Пуантилистическая временнàя система — 1) совокупность взаимосвязанных и 
расположенных в определённом порядке различных простых длительностей и от-
носительно кратких ритмогрупп, при котором каждая из них, с учетом ряда дру-
гих параметров (в частности: звукового, динамического, тембрового и пр.), ока-
зывается наделенной максимальной конструктивно-смысловой и музыкально-вы-
разительной самостоятельностью, автономностью; 2) совокупность взаимо-
связанных и расположенных в соответствующем определённом порядке различ-
ных простых длительностей и относительно кратких ритмогрупп, выстроенная на 
основе  пуантилистической техники; 3) совокупность взаимосвязанных и распо-
ложенных в определённом порядке каких-либо "ритмопуант"; 4) временнàя сис-
тема, содержание конструктивных компонентов которой — различных и одина-
ковых по протяженности простых длительностей и кратчайших групп этих дли-
тельностей, а также порядок их появления обусловлены пуантилистическим 
принципом; 5) временнàя система дискретного музыкального пространства; 6) 
совокупность, объединение, взаимосвязанных в определённом  темпе и порядке, 
сильных и слабых (тяжелых и легких, акцентированных и неакцентированных) 
ритмоединиц, автономных по своим временны̀м, высотным, регистровым, тем-
бровым, штриховым, динамическим параметрам. 

Пуантилистическая фактура —  то же, что Фактура дискретная. 
Пууантилистический сонор-фруллато* — сонор, каждая пуанта* в котором пред-

ставляет собой относительно автономный тон, исполняемый frullato.  
Пуантилистический сонор-остинато* — сонор, каждая пуанта* в котором пред-

ставляет собой мелодический интервал, повторяемый многократно после регу-
лярных пауз или мелодический интервал, внутри которого помещена пауза. 

Пуантилистическое музыкальное пространство — то же, что Дискретное музы-
кальное пространство.  

Разнокомпонентная многоплановая полиформа* (= форма) —  то же, что Компо-
нентная форма многоплановая разноматериальная* (см. в Компонентной формы 
типы*).  

Разнокомпонентная многозначная полиформа* (= форма) — см. в Компонентной 
формы типы*.  

Разнокомпонентная полиформа относительно синхронная* — см. в Компонент-
ной формы типы*. 

Разнокомпонентная форма* — то же, что Компонентная форма разноматериаль-
ная* (см. в Компонентной формы виды*).  

Разнокомпонентные ладовые слои* — лады (= ладовые системы), образующиеся на 
уровне каких-либо компонентов музыкальной ткани. Напр.,  фактуролад*, тем-
бролад*,  ритмолад* и т.п.  

Конструктивные единицы любого из этих слоёв музыкальной ткани сочине-
ния всегда находятся в к о м п л е м е н т а р н ы х  выразительно-смысловых 
отношениях  с конструктивными единицами остальных её ладокомпонентных 
слоёв*, являясь, таким образом, в качестве неразрывно связанных  субинтонаци-
онных составляющих с о б с т в е н н о  и н т о н а ц и й.  При этом, в отдель-
ных случаях, разные по материалу группы таких субинтонационных единиц* спо-
собны приковать к себе наибольшее внимание композитора, исполнителя и слу-
шателя, обеспечивая тем самым восприятие связанных с ними компонентно-



                              
                                                          

  

ладовых систем* в качестве ведущего,  а для отдельных категорий слушателей 
возможно и единственного, интонационного фактора. Структуры разных компо-
нентных ладов* могут н е  с о в п а д а т ь  и с о в п а д а т ь  в отдельных 
своих фазах или на всём своём протяжении друг с другом, что, с этой стороны, 
соответственно, усложняет, либо, напротив, несколько упрощает природу панла-
дового процесса*. 

Разнокомпонентный формопроцесс* — процесс формообразования, складываю-
щийся на уровнях нескольких разных компонентов (музыкальных средств) музы-
кальной ткани в одном и том же голосе (слое) или в разных её голосах и слоях. 
См. также Разноматериальная компонентная форма* и  Поликомпонентная 
форма*. 

Разноматериальные компонентные формы* — см. в Компонентной формы виды*; 
то же, что Поликомпонентная форма*.  

Разнотипные компонентные формы* — см. в Компонентной формы типы*. 
Разработочные вариации — 1) вариации, в которых происходит различная и, в том 

числе, ритмическая, позиционная, тембровая, штриховая и микроимитационная 
работа с отдельными характерными мотивами, созвучиями, группами созвучий и 
ритмоформулами "вариационной темы", т.е. работа, которая обычно наблюдается 
в отношении отдельных составляющих экспозиционных тем в сонатных разра-
ботках.; 2) вариационная работа с характерными компонентами темы, в том чис-
ле, на уровне её отдельных мотивов, ритмогрупп, горизонтальных и вертикаль-
ных интервальных комплексов, а также групп созвучий, предполагающая воз-
можность их свободной перестановки или изменения каким-либо их параметров 
(напр.: изменение в той или иной ритмогруппе звукового и тембрового содержа-
ния; обновление ритмического рисунка в интервальном или аккордовом комплек-
се и пр.)591. 

Рассредоточенная компонентная форма* — компонентная форма*, предстающая 
как прерывающийся на какое-либо время композиционный  процесс с последую-
щим его восстановлением. 

Рассредоточенная обращенная волна* 592 — обращенная волнообразная графиче-
ская структура, выступающая как форма рассредоточенного развития музыкаль-
ной ткани на уровне опосредованных отношений каких-либо  её однородных сос-
тавляющих.  

Рассредоточено регрессирующая форма* — форма,  рассредоточенные разделы 
которой связаны по принципу регрессии. 

Рассредоточенное диатоническое поле* — диатоническое пространство, образую-
щееся в опосредованных диатонических отношениях отдельных тонов музыкаль-
ной ткани. 

Рассредоточенные стереовариации* — разновидность компонетной  формы аку-
стической*, в которой в качестве темы вариаций выступает определённое  

Рациональная длительность* — см. Длительность рациональная*.  
Регистроряд* — ряд регистров.  

                                                           
591 См. об этом «Строение музыкальных произведений» Л.А. Мазель Л.  М., 1979. 

С. 314  и др.  
592 Понятие Т.В. Шевченко. 
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Регрессийная глиссандирующая ритмогруппа* — глиссандо с замедлением. 
Регрессийная ритмогруппа* — последовательность длительностей, выстроенных по 

принципу уменьшения их протяжённости. 
Регрессийная форма* — композиционная структура, выстроенная на основе прин-

ципа регрессии. 
Регрессийная форма рассредоточенная* — форма с рассредоточенной структурой, 

в которой каждый следующий раздел (фрагмент) которой короче предыдущего. 
Регрессийная компонентная форма* — компонентная форма* со структурой, каж-

дый следующий раздел (фрагмент) которой короче предыдущего. 
Рельефная компонентная форма* —  то же, что Компонентная форма геометриче-

ская свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-
графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-
графическая форма*, Рельефная форма*. 

Рельефная форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, 
Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, 
Ландшафтная компонентная форма, Ландшафтная форма*, Ландшафтно-
графическая форма*, Рельефная компонентная форма*. 

Ритм алеаторический — ритм, сочиняемый (импровизируемый) исполнителем на 
основе  каких-либо других музыкальных средств, предложенных композитором в 
тексте своего сочинения (напр., звуковых, динамических и пр.). 

Ритм сонорный — 1) ритмические отношения звуковых компонентов одноголосной 
или многоголосной музыкальной ткани, неподдающиеся точной дифференциа-
ции; 2.1) временны̀е отношения в сонорных образованиях полифонической при-
роды; 2.2) временны̀е  пропорции между длинами отдельных соноров и различ-
ных групп этих соноров; 3) комплементарное движение простых длительностей в 
сверхмногоголосной музыкальной ткани, протяженность и соотношения которых 
как устойчивых и неустойчивых (тяжелых и легких, сильных и слабых) долей му-
зыкального времени не поддается и не требует своей дифференциации593; 4) то 
же, что Ритмосонорика.  

Ритм фиксированный* — ритм, содержащийся в нотном тексте. Понятие  корреля-
тивное к термину "ритм алеаторический". 

Ритмическая драматургия —  процессуальное изменение ритмического содер-
жания музыкальной композиции, связанное с определёнными образно-
художественными задачами, решаемыми в этой композиции.  

Ритмическая компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Ритмическая форма, Ритмоформа.  

Ритмическая форма — то же, что Ритмическая компонентная форма* (см. в Ком-
понентной формы виды*); то же, что Ритмоформа. 

                                                           
       593 "Возникает ... в огромной фактурной массе, /где/ не выделяются какие-

либо временные вехи, которые стали бы точкой отсчета и обозначили бы темпорит-
мическую пульсацию. Из-за отсутствия таких вех реально не возникает ни такт, ни 
темп, звуковая масса как бы повисает в воздухе, не обнаруживая никакой динамики 
движения вперед. Исчезновение пульсации какими-либо метрическими  и  темповы-
ми единицами и означает статику ритма" Холопова В. Музыкальный ритм. Очерк. 
М., 1980, С. 24.  



                              
                                                          

  

Ритмомодус* — модус каких-либо ритмических единиц. 
Ритмолад* — система отношений метроритмических единиц как конструктивных 

элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  
См. Лад. 

Ритмоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма 
ритмическая*. 

Ритмополифонические микровариации* — микровариации, в которых обновляется 
ритмическая и полифоническая структуры микротемы.   

Ритмопрогрессия* — прогрессия ритмических единиц. 
Ритморяд* — ряд, составленный из каких-либо ритмических единиц. Напр.: 

• длительностный ряд* — ряд длительностей,  
• ритмоформульный ряд* — ряд ритмоформул.  

Ритмосерия — серия ритмических единиц. 
Ритмосонорика* — 1) сверхмногоголосное образование, ритмическая структура 

каждого из голосов которого складывается как взаимодействие множества мель-
чайших длительностей не поддающихся и не предполагающих своей точной 
дифференциации; 2) ритмическая система,  конструктивными элементами кото-
рой являются глиссандирующие ритмоединицы* и ритмические элементы с отно-
сительно неопределённой длительностью; 3) то же, что Ритм сонорный. 

Ритмоформа* — композиционная структура, складывающаяся  на уровне отноше-
ний каких-либо ритмических составляющих музыкальной ткани (в том числе: 
простых длительностей, ритмических групп, макроритмогрупп, темпоединиц), 
взятых как порознь, так и в различной совокупности, а также на уровне отноше-
ний отдельных фаз (разделов, частей) различных компонентных процессов* 
(напр., динамических, плотностных, тембровых,  гармонических и пр.) по их про-
тяженности; то же, что Ритмическая компонентная форма*, Ритмическая фор-
ма*. 

Ритмоформульная система — временнàя организация, в качестве основных конст-
руктивных единиц которой выступают различные ритмоформулы. 

Рельефная форма* — то же, что Геометрическая форма свободная*. 
Рондо контрапунктирующее* — рондо, в котором рефрен и эпизоды появляются и 

как относительно автономные разделы, и в контрапункте друг с другом (контра-
пунктирующий рефрен* и контрапунктирующий эпизод*). 

Ротационная сонатная экспозиция* — экспозиция в сонатной форме, в которой 
материалы главной и побочной партий неоднократно сменяют друг друга.  

Ряд — "1) линия ровно расположенных однородных предметов <…>; 2) совокуп-
ность каких-либо явлений, элементов следующих или расположенных в опреде-
лённой последовательности <…>"594; 3.1) в  м у з ы к е  —  совокупность ка-
ких-либо однородных конструктивных элементов (в том числе: тонов, интерва-
лов, аккордов, соноров, шумов, акцентов, тембров, темпов, фактур и др.), а также 
техник письма, следующих друг за другом в определённой последовательности; 
3.2) совокупность каких-либо однородных конструктивных элементов, а также 
техник письма, используемых в музыкальном сочинении, выполняющая функции 
конструктивного макроэлемента (модуса, серии, прогрессии).  

                                                           
594 БЭКМ 2002.  
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Различаются звуковые, ритмические, динамические, акцентные, тембровые, 
штриховые, темповые фактурные, технические ряды и пр. Одни из них имеют не-
сколько подвидов (напр., звуковые,  ритмические, фактурный ряды), другие толь-
ко основной вид (темповый, акцентный, регистровый, диапазонный, штриховой 
ряды). При использовании в музыкальном сочинении нескольких рядов из них 
образуется ряд высшего порядка (ряд рядов) или, иначе, "полиряд". В случае, ко-
гда входящие в полиряд субряды* составлены из однопараметрных элементов 
(напр., только тонов, только простых длительностей), то объемлющий их поли-
ряд* называется однопараметрным полирядом* или однородным полирядом* 
(напр., полиряд* из следующих тономодусов*: целотонового, тон-полутонового, 
миксолидийского, дорийского, фригийского); если  же полиряд* составлен из 
субрядов разного вида (напр., из тонового, интервального, аккордового, сонорно-
го), то он называется разнопараметрным полирядом* или разнородным полиря-
дом*. В зависимости от того с какой из техник письма связан ряд, он обретает 
специальное определение. Напр.: в тональной технике ряд звуков обычно называ-
ется "звукорядом", "тонорядом", "ладом", "гаммой" и (реже) "модусом"; в мо-
дальной технике этот же  ряд фигурирует под названиями: "модус", "звукоряд" и 
(реже) "лад"; в серийной технике он обозначается терминами: "серия", "серийный 
ряд", в технике прогрессий — "прогрессия" (или "регрессия" — ракоходный ва-
риант прогрессии), прогрессийный ряд* (или регрессийный ряд*). В тех же техни-
ках ряд простых длительностей может иметь, соответственно, определения: рит-
моряд* (тональная техника, модальная, серийная, прогрессийная*); ритмомодус*  
(модальная и реже тональная техники); ритмопрогрессия* (прогрессийная техни-
ка*). Аналогичные названия  могут применяться и в отношении рядов, состав-
ленных из конструктивных элементов музыкальной ткани любого другого пара-
метра. Напр.:  

• аккордоряд* — ряд  аккордов, 
• акценторяд* — ряд акцентов, 
• диапазоноряд* — ряд диапазонов, 
• динаморяд* — ряд динамических оттенков, 
• длительностный ряд* — ряд длительностей,  
• интервалоряд* — ряд  интервалов, 
• регистроряд* — ряд регистров, 
• ритмоформульный ряд* — ряд ритмоформул, 
• сонороряд* — ряд соноров, 
• темброряд* — ряд тембров  
• темпоряд* — ряд темпов, 
• тоноряд*  — ряд  тонов,  
• фактуроряд* — ряд фактур, 
• штрихоряд*  (= артикуляционный ряд) — ряд штрихов, 
• шуморяд* — ряд шумозвуков. 

Рядно-организованная форма* — форма, выстроенная на основе определённого 
ряда однородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, 
ряда длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием 
с о х р а н е н и я  к а к о г о - л и б о  о д н о г о  п о р я д к а  в их  появ-
лении (рядно-организованные формы* — в частности, серийного или  прогрес-
сийного* — компонентная форма серийная* и компонентная форма прогрессий-
ная*) или без его сохранения (рядно-свободная форма* — компонентная форма 



                              
                                                          

  

модальная*). 
Рядно-свободная форма* — форма, выстроенная на основе определённого ряда од-

нородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, ряда 
длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием н а -
р у ш е н и я  к а к о г о - л и б о  о д н о г о  п о р я д к а  в их  появлении 
(компонентная форма модальная*). 

Рядно-организованные формы* — формы, выстроенные на основе определённого 
ряда однородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, 
ряда длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием 
с о х р а н е н и я  к а к о г о - л и б о  о д н о г о  п о р я д к а  в их  появ-
лении (в частности, серийного или  прогрессийного* — компонентная форма се-
рийная* и компонентная форма прогрессийная*). 

Свободная алеаторика  —  см. в Алеаторики типы*: алеаторика свободная. 
Свободная геометрическая компонентная форма* —  см. Компонентная форма 

геометрическая свободная*. 
Свободный зеркальный алеаторический канон* — канон, объектом зеркальной 

имитации в котором являются н а п р а в л е н и я  движения голосов (= пластов) 
многоголосной (= многопластовой) музыкальной ткани, выстраиваемой в услови-
ях свободной алеаторики (см. в Алеаторики типы*: алеаторика свободная).  

Свободно-геометрическая форма* — то же, что Компонентная форма геометриче-
ская свободная*. 

Серийная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.  
Серийная ритмическая система — ритмическая система с серийной организацией. 
Серийная техника* (= техника серий) — 1) совокупность приёмов построения всей 

структуры музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её компонент-
ных структур* (акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмиче-
ской, тембровой, темповой и гармонической, в том числе, аккордовой, интер-
вальной, сонорной и шумовой) на основе серийного принципа; 2) техника вы-
страивания музыкальной ткани на основе каких-либо серийно связанных конст-
руктивных элементов. 

Серийная форма — форма музыкального сочинения, выстроенная на основе серий-
ного принципа. 

Серийность — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани или какой-либо из 
составляющих её компонентных структур* (в том числе: временнòй, гармониче-
ской, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следствие их вы-
страивания на основе ряда конструктивных элементов, связанных серийным по-
рядком, в том числе: единичных (отдельных длительностей, интервалов, аккор-
дов, динамических оттенков, тембров, темпов и др.) и комплексов единичных 
элементов (их групп, формул, составленных из них). Функционирование такого 
ряда как организующего фактора музыкального процесса связано с н е и з -
м е н н о с т ь ю  п о р я д к а  п о я в л е н и я, входящих в него элементов, и 
н е и з м е н н о с т ь ю  и х  с о д е р ж а н и я. В случае нарушений этого 
порядка (напр., при каких-либо перестановках этих элементов или частей серии 
— сегментов, их ротации, экстраполяции), принцип серийной организации начи-
нает ассоциироваться с модальным. До тех пор, пока эти нарушения не препятст-
вуют хотя бы частичной экстраполяции (= предвидению, ощущению) серийного 
порядка, можно считать, что серийность как конструктивное состояние структу-
ры имеет место, но с той оговоркой, что это уже не строгая серийность. Возни-
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кающие при этом различные аллюзии с приемами композиционной работы, при-
сущими также и модальной технике письма, указывают на то, что в данной музы-
кальной ткани образуется организация смешанного типа или, другими словами, 
политехническая — серийно-модальная; 2) принцип организации какой-либо из 
структур музыкальной ткани (напр.: ритмической, аккордовой, интервальной, ди-
намической, тембровой, темповой) на основе серии; 3) в широком смысле — по-
нятие, указывающее на рядно-серийную основу какой-либо из ладовых структур 
(напр., "ладовременнòй", "ладогармонической", "ладотембровой") музыкального 
сочинения, как на одно из  средств реализации экспрессивно-драматургических 
функций, объективизации различных художественных целей, разнохарактерных 
стилей. 

Серийные ряды — ряды элементов, используемые в серийной технике; то же, что 
просто "серии". Напр., серии тонов, аккордов, интервалов, фактур, каких-либо 
гимнастических движений, тембров и др. 

Серия — 1) ряд однородных, определённым образом выстроенных каких-либо ком-
понентов музыкальной ткани (в том числе: тонов, интервалов, аккордов, соноров, 
шумов, акцентов, длительностей, тембров, динамических оттенков, темпов, фак-
тур, тематических фрагментов и др.), являющийся обычно (но не всегда) началь-
ным макроконструктивным элементом этой ткани, её основным организующим 
фактором, с которым связано всё её последующее развитие; 2) ряд однородных 
элементов музыкальной ткани, н е п о в т о р я ю щ и х с я  до проведения ос-
тальных элементов этого ряда. Возможно как однократное (редко), так и много-
кратное (типичное) проведение такого ряда.  

Функционирование серии любых конструктивных элементов как организую-
щего фактора гармонического движения связано с неизменностью состава этих 
элементов и неизменностью порядка их появлением. Сохранение серийного по-
рядка — один из важнейших факторов единства серийно организованной музы-
кальной ткани. Серийный ряд может быть реализован как последовательное дви-
жение, входящих в него элементов, и как их смена в тех или иных вертикальных 
и горизонтальных комбинациях. В последнем случае возникает уже не горизон-
тальный, а горизонтально-вертикальный  принцип серийного движения элемен-
тов музыкальной ткани. Сохранение серийного порядка в ряде тех или иных эле-
ментов — явление относительно принципиальное в музыкальной практике, так 
называемого, классического или ортодоксального периода в развитии серийной 
техники (см. Додекафония).   

Наряду с принципом строгого применения серийного ряда и в классической 
серийной музыке, и, особенно, в последующей за ней, встречаются многочислен-
ные разнообразные и порой очень свободные нарушения этого принципа. В част-
ности, переброска отдельных "одиночных" элементов серийного ряда или их 
групп (= сегментов серии) из одного места серии в другие с последующей пере-
меной их местоположения относительно друг друга и по горизонтали, и вертика-
ли; использование отдельных элементов серии в составе разных голосов (пла-
стов) музыкальной ткани как с сохранением общего серийного порядка, так и с 
его отдельными нарушениями; повторение отдельных элементов подряд; повто-
рение отдельных элементов в промежутке между другими элементами серии (на-
рушение одного из ведущих законов серийной техники!). Применительно к вы-
сотным (звуковысотным) сериям количество приёмов работы с серийным рядом 
особенно возрастает, поскольку здесь возможно применение серийного ряда и в 



                              
                                                          

  

обращении (инверсионный ряд), и в обращении ракоходного ряда (инверсионно-
ракоходный ряд), и в разных позициях (тональностях).  

Отдельные конструктивные элементы серийного ряда (в отличие, в частности, 
от их модального ряда) при его последующих проведениях не могут повториться 
на расстоянии до тех пор, пока не пройдут все остальные ритмоформулы этого 
серийного ряда, поскольку главной при работе с любым серийным рядом являет-
ся идея сохранения изначально заложенного в этом ряде порядка появлением со-
ставляющих его элементов595.  

В зависимости материальной природы элементов музыкальной ткани, связан-
ных в серию различаются:  

серия аккордов — ряд определенным образом расположенных аккордов, ис-
пользуемый в качестве основного конструктивного комплекса гармониче-
ской структуры музыкального сочинения; ряд определенным образом рас-
положенных созвучий, с которым постоянно связано все последующее ак-
кордовое движение, являющийся организующим фактором этого движе-
ния. Функционирование серии аккордов как организующего фактора гар-
монического движения связано с неизменностью состава этих аккордов и 
порядка их появлением (подобно тому как музыка средневековых одного-
лосных ладов вращалась в одном и том же звукоряде, т.е. организовыва-
лась модально);  

серия гармоническая — серия, состоящая из какого-либо звукового мате-
риала (напр.,  Серия аккордовая, Серия тонов и т.д.); 

серия групп длительностей — то же, что Серия ритмоформул; 
серия акцентов  — серия различных по силе (тяжести, весомости) акцентов, 

используемая в качестве основного конструктивного комплекса акцентной 
структуры музыкального сочинения. Функционирование серии акцентов 
как организующего фактора музыкальной ткани связано с неизменностью 
и  "с о д е р ж а н и я" этих  акцентов и  п о р я д к о м  их появления; 
то же, что Серия акцентная; 

серия акцентная — то же, что Серия акцентов; 
серия временнáя  —  см. Временнáя серия;  
серия динамическая — серия определённым образом расположенных дина-

мических оттенков, используемый в качестве основного конструктивного 
комплекса динамической структуры музыкального сочинения. Функцио-
нирование серии динамических оттенков как организующего фактора свя-
зано с неизменностью "с о д е р ж а н и я" этих  динамических оттенков и  
п о р я д к а их появления; 

серия длительностей — серия определённым образом расположенных про-
стых длительностей, используемый в качестве основного конструктивного 
комплекса временнóй структуры музыкального сочинения. Функциони-
рование серии длительностей как организующего фактора связано с неиз-
менностью с о с т а в а   этих длительностей и  п о р я д к а их появ-
ления;  

                                                           
595 Однако, повторение  подряд отдельных конструктивных элементов и их "свя-

зок" — сегментов — при серийной работе допускается. 
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серия звуков — серия однородных звуков, в том числе с определённой и не-
определенной высотой, определенным образом расположенных, исполь-
зуемый в качестве основного конструктивного комплекса звуковой  
структуры музыкального сочинения. Различаются звуковые серии из од-
нородных элементов (напр., только тонов или шумов) — серия звуковая  
однородная и из неоднородных (напр., из интервалов и соноров) — серия 
звуковая неоднородная;  

серия звуковысотная — серия однородных звуков с определённой высотой; 
то же, что Серия тонов;  

серия музыкальных фрагментов — серия музыкальных фрагментов, ис-
пользуемая в качестве конструктивного комплекса музыкальной ткани; в 
широком смысле —  то же, что Серия тематическая, Тематический ряд; 
в самом широком смысле — то же, что тема. Функционирование "серии 
музыкальных фрагментов" как организующего фактора музыкального 
процесса  связано с неизменностью  с о с т а в а, входящих в неё фраг-
ментов и п о р я д к а  их появления;  

серия ритмическая — серия простых длительностей,  ритмоформул, дли-
тельностей и ритмоформул, используемая в качестве основного конструк-
тивного комплекса временнóй структуры музыкального сочинения. 
Функционирование такой  серии как организующего фактора музыкаль-
ной ткани связано с неизменностью с о с т а в а   этих длительностей и  
ритмоформул и   п о р я д к а их появления; 

серия ритмоформул — серия ритмоформул, используемая в качестве основ-
ного конструктивного материала временнóй структуры музыкального со-
чинения. Функционирование такой серии как организующего фактора му-
зыкальной ткани связано с н е и з м е н н о с т ь ю  с о с т а в а  этих 
ритмоформул  и п о р я д к а  их появления;  

серия ритмоформульная  — то же, что Серия ритмоформул; 
серия тематическая — серия тематических фрагментов (одноголосных, мно-

гоголосных, дискретных, сонорных и др.), используемая в качестве основ-
ного конструктивного материала музыкальной ткани. Функционирование 
тематической серии как организующего фактора связано с неизменностью 
"с о д е р ж а н и я"  этих тематических фрагментов и п о р я д к а  их 
появления; 

серия тембров — серия тембров, используемая в качестве ведущего конст-
руктивного материала тембровой структуры музыкального сочинения. 
Функционирование серии тембров как организующего фактора тембровой 
ткани музыкального сочинения связано с неизменностью с о с т а в а  
этих тембров и п о р я д к а   их появления; 

серия тембровая — то же, что Серия тембров; 
серия темпов — серия темпоединиц*, используемая в качестве ведущего 

конструктивного комплекса темповой структуры музыкального сочине-
ния, Функционирование серии темпов как организующего фактора связа-
но с неизменностью этих темпов и  п о р я д к а  их появления; 

серия темповая — то же, что Серия темпов; 
серия тонов — серия тонов, используемая в качестве ведущего конструктив-

ного комплекса звуковысотной структуры музыкального сочинения. 
Функционирование серии тонов как организующего фактора звуковысот-



                              
                                                          

  

ной ткани музыкального сочинения связано с неизменностью с о с т а -
в а этих тонов и п о р я д к а их появления; 

серия тоновая — то же, что Серия тонов; 
серия фактур — серия фактур, используемая в качестве ведущего конструк-

тивного комплекса фактурной структуры музыкального сочинения. Функ-
ционирование фактурной серии как организующего фактора музыкальной 
ткани связано с неизменностью "с о д е р ж а н и я" входящих в неё 
фактур  и  п о р я д к а  их появления; 

серия фактурная — то же, что Серия фактур; 
серия шумов — серия шумов, являющаяся организующим фактором звуко-

вой ткани сочинения. Функционирование серии шумов как организующе-
го фактора этой ткани связано с неизменностью "с о д е р ж а -
н и я" входящих в неё шумов и  п о р я д к а  их появления;  

серия гимнастическая* — серия каких-либо движений исполнителей, в том 
числе, разнообразных их приседаний и подъёмов, хождения и бега по сце-
не, а также каких-либо специфических поз  и пр.; 

серия движений* — то же, что Серия гимнастическая*; 
серия темброзвуковая* — серия, в которой за каждым звуком закреплен оп-

ределённый тембр. 
Серпантинная волна* — звуковая волна, в процессе становления которой происхо-

дят временные и незначительные отклонения от общей линии её развития: 
• серпантинная громкостная волна* — серпантинная волна как форма 

громкостного процесса*; 
• серпантинная звукоплотностная волна* — форма звукоплотностного 

процесса, складывающаяся по принципу серпантинной волны. 
Серпантинная прогрессия* — прогрессия, в процессе развития которой возникают 

эпизодические возвращения к ранее появлявшимся конструктивным единицам.  
Серпантинная регрессия* — регрессия, в процессе развития которой возникают 

эпизодические возвращения к ранее появлявшимся конструктивным единицам. 
Серпантинное крещендо* — крещендо, в ходе развития которого наблюдаются 

незначительные временные отклонения—диминуэндо.   
Серпантинно-крещендирующая громкостная структура* — громкостная струк-

тура, имеющая форму  серпантинного крещендо*. 
Серпантинно-прогрессирующая компонентная форма* — компонентная форма*, 

графическая структура которой выстраивается по принципу прогрессии, но с эпи-
зодическими и незначительными его нарушениями. Напр.: 

• серпантинная звукоплотностная волна* — форма звукоплотностного 
процесса, складывающаяся по принципу серпантинной волны*; 

•  серпантинно-крещендирующее громкостное рондо с внутренним реф-
реном*; 

•  серпантинно-прогрессирующая ритмоформа*. 
Серпантинно-прогрессирующая структура* — структура, содержание которой 

складывается в соответствии с логикой серпантинного крещендо*.     
Синтжанровая вариация* — вариация,  жанровая природа которой представляется 

как многозначная (= смешанная), или, иначе, вариация, конструктивный материал 
которой вызывает аллюзию на различные музыкальные жанры.   

Синтфактура* — см. Фактура. 
Синтфактурная вариация* — 1) вариация,  фактурная природа которой представ-
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ляется как многозначная (= смешанная) в типовом (или видовом) отношении; 2) 
вариация, фактура которой вызывает аллюзию на различные типы (или виды) 
фактуры; 3) вариация, в которой происходит смешение характерных черт не-
скольких фактур. 

Синхронная мобильно-многоголосная полифоническая фактура* — синхронная 
полифоническая фактура с меняющимся числом голосов.      

Синхронная полифония — см. Полифония синхронная; то же, что Фактура полифо-
ническая синхронная. 

Синхронная стабильно-многоголосная полифоническая фактура* — полифониче-
ская синхронная фактура с неизменным числом голосов.   

Синхронное ритмическое поле* — многоголосная такни, все голоса которой имеют 
идентичное ритмическое содержание.  

Синхронное фугато* — фугато, голоса (пласты, голоса и пласты) которого при од-
новременном своём развитии имеют идентичное ритмическое содержание. 

Синхронно-зеркальные фазоформы* —  одновременные зеркальные отношения 
ф а з о ф о р м*  или, другими словами, одновременные отношения сходных фа-
зоформ*, расположенных по отношению друг к другу  в плюсовой и минусовой 
пространственных координатах. 

Синхронно-зеркальные компонентные формы* — компонентные формы*, обра-
зующиеся одновременно в разных пластах музыкальной ткани или одном и том 
же её пласте и, в том числе, разноматериальные или одноматериальные, графиче-
ский рельеф которых складывается зеркально по отношению друг к другу. 

Синхронно-параллельные компонентные формы* — 1) параллельно образующиеся 
разнокомпонентные формы* с  о д и н а к о в о й  с т р у к т у р о й, в том 
числе, в одном и том же или разных пластах музыкальной ткани; 2) параллельные 
разнокомпонентные формы*, имеющие сходный графический рельеф. 

Система — 1) "[фр. système < лат. systēma < греч. systēma соединенное, составленное 
из частей]. 1. Нечто целое, представляющее собой единство закономерно распо-
ложенных и находящихся в определённой связи частей. <...> 2. Определённый 
порядок в расположении, связи частей чего-н., в действиях. <...> 3. Форма орга-
низации чего-н. <...>" Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов 596; 2.1) 
в музыке: — совокупность, объединение взаимосвязанных и расположенных в 
определенном порядке конструктивных элементов музыкального сочинения; 2.2) 
единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи разно-
образных по своим и н т о н а ц и о н н ы м  с в я з я м  и материальному со-
держанию конструктивных элементов музыкального сочинения. При этом разли-
чаются:  

пансистема (= собственно система музыкального сочинения) — система на 
уровне всех его конструктивных элементов;  

субсистема — система на уровне тех или иных материальных составляющих 

                                                           
596 "Совокупность, объединение взаимосвязанных и расположенных в соответ-

ствующем определенном порядке элементов (частей) какого-то целостного образова-
ния; совокупность принципов, лежащих в основе какой-либо теории; совокупность 
органов, связанных общей функцией" Кондаков Н.И. Логический словарь-справоч-
ник. Второе, исправленное и дополненное издание. Изд. «Наука», М., 1975. С. 545. 



                              
                                                          

  

"собственно системы", в том числе: 
субсистема поликомпонентная* — субсистема на уровне нескольких раз-

номатериальных конструктивных элементов музыкального сочинения 
(напр., субсистема на уровне метроритмических, звуковых и тембровых 
компонентов музыкальной ткани); 

субсистема монокомпонентная* — субсистема на уровне только одномате-
риальных конструктивных элементов (напр., субсистема только на уровне 
метроритмических компонентов музыкальной ткани). 

Система структуры — логическая организация структурных связей с помощью их 
смысловой дифференциации на основе конкретного избранного материала. 

Свободная геометрическая форма* — см. Геометрическая форма свободная*.  
Сквозные микровариации — вид  вариационной формы, который связан с посто-

янной р е т р о с п е к т и в н о й  п е р е о ц е н к о й  границ своих от-
дельных разделов, масштабов их материала и, в том числе, ритмического и звуко-
вого. Условные (= временны̀е) границы  микротемы и микровариаций в этой 
форме — это остановки на относительно долгих или самых долгих нотах. 

Смешанная  компонентная форма* — то же, что Полиформа компонентная много-
значная*. 

Собирательная макро-фактуротема* — фактуротема*, в качестве конструктив-
ных единиц которой выступают микрофактуротемы, прозвучавшие до неё или 
после неё. 

Соинтервалие* — комплекс интервалов горизонтальной, вертикальной или смешан-
ной природы, выступающий в качестве основного конструктивного элемента 
гармонической структуры; то же, что интервальная группа, обладающая анало-
гичным конструктивным значением.  

• соинтервалие вертикальное* — комплекс интервалов вертикальной 
природы; 

• соинтервалие гармоническое* — то же, что Соинтервалие вертикаль-
ное*; 

• соинтервалие горизонтальное* — комплекс интервалов горизонтальной 
природы;  то же, что Соинтервалие мелодико-линеарное*; 

• соинтервалие диагональное* — комплекс нескольких интервалов, отно-
сящихся к разным голосам  полифонической ткани, функционирующих как отно-
сительно самостоятельное конструктивное целое в составе сравнительно неболь-
шой синтаксической единицы; 

• соинтервалие дискретное* — соинтервалие* выступающее в значении 
относительно самостоятельной фазы дискретного музыкального пространства и 
состоящее из относительно разрозненных интервалов-точек или, иначе, "интерва-
ло-пуант"; 

• соинтервалие мелодико-линеарное* — то же, что Соинтервалие гори-
зонтальное*; 

• соинтервалие смешанной природы* — соинтервалие*,  часть интерва-
лов которого появляется в качестве комплекса вертикальной природы, а осталь-
ные части — горизонтальной; 

• соинтервалие периферийное* (= производное, побочное) — соинтерва-
лие*, интервальный состав которого повторяет структуру родоначальных интер-
валогрупп с какими либо изменениями, при которых "интервальный образ" этой 
группы, её "интервальный колорит", "аура" сохраняют свою определённую инди-



                                     Словарь современных музыковедческих терминов                           
 

 

видуальность и узнаваемость; 
• соинтервалие центральное*  (= исходное, основное) —  соинтервалие*, 

интервальный состав которого является и с х о д н о й  и  о с н о в о п о л а -
г а ю щ е й  к о н с т р у к т и в н о й  м о д е л ь ю  для всех остальных со-
интервалий.  

Соинтервалий техника* — система определённых правил и приёмов построения зву-
ковой ткани, в качестве ведущего конструктивного материала которой выступают 
интервалы и их различные группы (соинтервалия*); то же, что "техника интер-
вальных групп". Основной принцип этой техники — выстраивание гармонической  
процесса  музыкального сочинения на основе интервалов и интервальных групп (= со-
интервалий*), входящих в состав его ц е н т р а л ь н о г о  и н т е р в а л ь -
н о г о  к о м п л е к с а или, иначе говоря, его мультипликация (= умножение), вы-
ражающаяся в точном и варьированном воплощении, отражении интервального содер-
жания данного комплекса во в с е х  и н т е р в а л ь н ы х  я в л е н и я х, свя-
зях гармонической структуры музыкального сочинения. 

Сонантная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.  
Сонор597 ( от лат. sonōrus — звонкий, звучный, шумный) — 1) многозвучное неде-

лимое целое, в котором, вместе с усложнением звукового и интервального соста-
ва, сводится на нет роль акустически обусловленного основного тона  и резко 
возрастает роль красочно-тембрового начала (Ю.Н. Холопов. Лекции по гармо-
нии), и содержание которого в принципе не предполагает и не допускает диффе-
ренцированного восприятия своих разных составляющих (в том числе: звуковых, 
тембровых, ритмических, динамических и пр.); 2) определённым образом органи-
зованная форма звукокрасочности.       

Первое из определений относится к разнообразным красочным вертикаль-
ным звукосочетаниям, возникающим в многоголосной ткани гомофонной приро-
ды, второе — к красочным явлениям, образующимся в одноголосной ткани, по-
лифонической и пуантилистической. Характеристика каждого из видов соноров 
обычно связана с определением их красочности, конфигурации (только у сонор-
фазы, сонор-дискреты), степени плотности и сонантности (только у сонор-
аккорда и сонор-среза). Напр.:   

• сонор-аккорд — сонор, структура которого представляет собой отдель-
ную, относительно автономную вертикальную конструктивно-
гармоническую единицу. При функционировании сонор-аккорда (в от-
личие от сонор-фазы) невозможны никакие изменения в его содержа-
нии, за исключением динамического параметра. Определение типа со-
нор-аккорда обычно связано с описанием характера его красочности 
(светлый, тёмный, густой, «пятно» — "остро звучащее" и "мягкое" и 
т.п.), а также с указанием степени плотности и сонантности;   

• сонор-глиссандо — 1) то же, что сонор-лента, но исполняемый в быстром 
темпе с одновременным ускорением или замедлением; 2) полилинеар-
ный сонор, исполняемый в быстром темпе с одновременным ускоре-
нием или замедлением; 

• сонор-импульс* — то же, что сонор-пуанта*; 

                                                           
597 Термин Ю.Н. Холопова. 



                              
                                                          

  

• сонор-лента — голосовая линия,  продублированная какими-либо гармо-
ническими элементами; 

• сонор монотембровый* — сонор с однотембровым содержанием; 
• сонор остинатно-имитационный*  (красочный результат взаимодейст-

вия многочисленных, имитационно связанных и плотно расположен-
ных голосов музыкальной ткани, в которых используется ряд повто-
ряющихся ритмоформул);  

• сонор-педаль полилинеарный* (= сонор-педаль сверхмногоголосный, по-
лифонический): 

 сонор-педаль полилинеарный с форшлагами*; 
 сонор-тремоло полилинеарный* (= тремолирующий сонор поли-
линеарный*);  

• сонор политембровый* — сонор с многотембровым содержанием; 
• сонор-пуанта* — 1) относительно краткий конструктивный элемент пу-

антилистической ткани, обладающий определённой колористической 
индивидуальностью, конструктивно-смысловой и выразительной са-
мостоятельностью, автономный по своим временн`ым, высотным, ре-
гистровым, тембровым, штриховым и динамическим параметрам; 2) то 
же, что Сонор-импульс  или "сонор-точка"598: 

 сонор-пуанта-фруллато* 599,  
 сонор-пуанта-остинато* 600,  
 сонор-пуанта-репетиция*;  

• сонор пуантилистический* — 1) сонор с разряженной звукоточечной 
структурой; 2) относительно самостоятельная в конструктивном от-
ношении фаза пуантилистического движения; 3) "макросонор", со-
стоящий из ряда сонор-пуант; 

• сонор-срез* — одномоментная вертикаль в сверхмногоголосной полифо-
нической ткани, обладающая определённой красочностью;  

• сонор точка; то же, что Сонор-пуанта* или сонор-импульс*; 
• сонор-фаза* — относительно автономная фаза одноголосного ("сонор-

линия") или многоголосного (в том числе, дискретно-многоголосного) 
пространства, отдельные конструктивные  компоненты которого (зву-
ковые, ритмические, тембровые и пр.) в принципе не допускают сво-
его дифференцированного восприятия и не предполагают возможность 
такого восприятия. Для соноров-фаз в процессе их становления обяза-
тельны изменения в их содержании (звуковысотные, тембровые, рит-
мические, динамические и пр.). Определение типа соноров-фаз обычно 
связано с описанием характера их конфигурации, принципа становле-

                                                           
598 Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. , 

1992. 
599 Каждая пуанта* в этом соноре представляет собой относительно автономный 

тон, исполняемый frullato.    
600 Каждая пуанта* в таком соноре представляет собой мелодический интервал, 

повторяемый многократно после регулярных пауз и мелодический интервал, внутри 
которого помещена пауза. 
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ния (мобильное, статическое), состояния красочности, изменения сте-
пени плотности и сонантности в отдельные моменты этого становле-
ния. Среди наиболее общих типов структур соноров-фаз фигурируют: 
однородно-протяжённые, плавно-меняющиеся,  резко-обновляющиеся, 
крещендирующие, диминуирующие, волнообразные, треугольные, 
"россыпи"  и др.   

Сонорика — 1) вид композиционной техники, в которой в качестве основного кон-
структивного элемента музыкальной ткани применяется краска созвучий с опре-
делённой и неопределённой высотой, а также различного вида шумов; 2) искус-
ство музыкальных красок; 3) искусство форм звучания, организованных опреде-
лённым образом.   

Сонорика монотембровая — сонорика, связанная с одним тембром. 
Сонорика политембровая — сонорика, связанная с несколькими тембрами.   
Сонорная гармония — гармония звукового пространства, связанная с применением 

в качестве  основного конструктивного материала разнообразных по своей кра-
сочной (в том числе, тембро-колористической) природе соноров. Сонорно-
гармоническое движение обычно связано с разнообразными — плавными или, 
напротив, резкими — изменениями красочно-выразительных свойств соноров, с 
тем или иным усилением и ослаблением их диссонантной напряжённости. Такие 
изменения возникают в результате постепенных или резких изменений звукового 
состава соноров, их интервальной структуры, динамики, а в сонорах линеарно-
фазовой природы и ритмического состава отдельных их голосов.  

Сонорная драматургия — процессуальное изменение содержания сонорной ком-
позиции, связанное с определёнными образно-художественными задачами.  

Сонорная модель —  1) эталонная форма, образец отношений соноров в том или 
иной сонорной структуре; 2) отношения внутри группы каких-либо соноров, яв-
ляющиеся образцом для построения связей, отношений других (всех или части) 
однопараметрных соноров и их групп;  

Сонорная ритмическая система — объединение, взаимосвязь множества мелких 
длительностей и кратких групп таких длительностей или, напротив, относительно 
и исключительно крупных, не поддающихся и не предполагающих какой-либо 
точной своей дифференциации; то же, что Сонорно-временнàя система*.  

Сонорная система — 1) совокупность, объединение взаимосвязанных и располо-
женных в соответствующем определённом порядке соноров  и их групп как так 
или иначе окрашенных, более или менее напряжённых, устойчивых и неустойчи-
вых конструктивных элементов музыкальной ткани; 2) совокупность соноров и 
их групп, связанных общей функцией; 3) совокупность принципов, лежащих в 
основе сонорной техники. В зависимости от приёмов построения, применяемых 
при построении сонорной системы, различаются модальный, прогрессийный, се-
рийный, центропостоянный,  центропеременный, пуантилистический и др. её ва-
рианты. 

Сонорная структура — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и 
взаимодействие соноров  и их групп как так или иначе окрашенных, более или 
менее напряжённых, устойчивых и неустойчивых конструктивных единиц, а так-
же явления и всего сонорного процесса как целого. 

Сонорная фактура — 1) метод выработки музыкальной ткани, составленной из со-
норов , направленный на разнообразные увеличения и уменьшения объёма их 
звуковой массы, сгущения и разрежения её тоновой и тембровой плотности, а в 



                              
                                                          

  

сонорах-фазах* — также плотности звуко-ритмического состава отдельных го-
лосов,  плотности расположения этих голосов и интенсивности её обновления; 2) 
метод построения музыкальной ткани, направленный на изменение движения 
различных конструктивных элементов, связанных отношением единицы и мно-
жества (в том числе: звуковых, ритмических, тембровых и пр.) в составе различ-
ных соноров, т.е. движения элементов, значение которых проявляется только че-
рез конкретные связи, свойства общего сонорного звучания; 3) выстраивание му-
зыкальной ткани из "сонорных звучностей" в аспекте её "гармонического рисун-
ка", в том числе, в аспекте её дления (континуальности), пульсированности, одно- 
и многоголосности. Напр.:  
• сонорная полиостинатная фактура*,   
• соноро-линеарная  одноголосная фактура*, 
• соноро-педальная полилинеарная фактура* (= "полоса устойчивая",  соно-
ролента статическая*): 

 соноро-педальная полилинеарная мономерная фактура*, 
 соноро-педальная полилинеарная с форшлагами фактура*, 

• соноро-полифоническая фактура*, 
• соноро-пуантилистическая фактура* (= "россыпь", в которой функцию 
пуант выполняют отдельные звуки),   
• соноро-тремолирующая полилинеарная фактура*,  
• соноро-глиссандирующая  полилинеарная фактура*.  

Сонорно-временнàя система — то же, что Сонорная ритмическая система. 
Соноро-ленточный континуальный период* — период, функцию которого выпол-

няет относительно протяженный сонор-лента . 
Сосредоточенная компонентная форма* (= целая, непрерывная) — компонентная 

форма, предстающая как целостный, непрерывный композиционный  процесс.  
Составная длительность* — см. Длительность составная*. 
Стабильная компонентная форма* — см. Компонентная форма стабильная*.  
Стереовариации* — вариации, объектом варьирования в которых является  "аку-

стическая тема" — начальные акустические параметры музыкального материала 
сочинения, связанные с месторасположением источника звучания (исполните-
лем), уровнем его громкости и характером звучания (напр., приглушенный, от-
четливый, резкий, эхообразный), а сам процесс варьирования обусловлен измене-
нием данных параметров в связи с различными перемещениями этого источника, 
в том числе, по сцене, в зрительном зале, за кулисами и др.; то же, что Акустиче-
ские вариации* (см. в Компонентной формы виды*).  

Стереовариации рассредоточенные* — см. в Компонентной формы виды: акусти-
ческая компонентная форма*. 

Стреттная композиционная структура601 — форма, в которой переход из одного 
её раздела (части) в другой происходит на уровне разных голосов (пластов) му-
зыкальной ткани разновременно.  

Стреттная макроритмомодусная модуляция* — разновременная замена длитель-
ностей одного макроритмомодуса длительностями другого в разных голосах му-
зыкальной ткани.  
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Стреттно-вариантная векторная имитация* —  стреттная свободная имитация 
направления движения голосов музыкальной ткани; то же, что Стреттно-
вариантная графическая имитация*.  

Стреттно-вариантная графическая имитация* 602 — то же, что Стреттно-
вариантная векторная имитация*. 

Стреттно-циклическая композиционная структура* — цикл, в котором переход 
из одной его части в другую на уровне разных голосов (пластов) музыкальной 
ткани происходит разновременно.  

Строгая геометрическая компонентная форма* —  см. Компонентная форма 
строго-геометрическая*. 

Структура (лат. structure — строение, связь) — 1) "прочная, относительно устойчи-
вая связь (отношение)  и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, яв-
ления, процесса как целого. Значение структуры облегчает изучение элементов, 
входящих в целое, поскольку элементы находятся в зависимости от структуры 
целостного образования. До поры до времени изменение элементов целого не 
сказывается на структуре, но затем, когда количественные изменения перейдут в 
качественные, структура предмета, явления скачкообразно изменяется. Если 
трактовать «структуру» как философскую категорию, то её можно трактовать как 
модификацию «внутренней формы» в учении Гегеля и как составляющую вместе 
с «составом» категорию «содержания» в смысле «внешней формы» <...>. Пред-
ставить себе исследуемый объект как целостную структуру, элементы и части ко-
торой связаны познанной нами системой закономерных отношений и зависимо-
стей, — это значит сделать огромный шаг в понимании и сущности объекта" 109; 
2) в музыке —  прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимо-
действие конструктивных элементов ткани музыкального сочинения, групп этих 
элементов, его частей, явления, конструктивного процесса как целого. Различают-
ся: 

• структура поликомпонентная* — прочная, относительно устойчивая 
связь (отношение) и взаимодействие в с е х  разнопараметрных конст-
руктивных средств ткани музыкального сочинения (= компонентов разной 
природы), в том числе: гармонических, временн̀ых, фактурных, тембро-
вых, громкостных и др.), групп этих элементов, всех  его компонентно-
композиционных сторон, частей, явлений и компонентных процессов как 
целого;  

• структура монокомпонентная* — прочная, относительно устойчивая 
связь (отношение) и взаимодействие т о л ь к о  каких-либо  однопара-
метрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонентов од-
ной природы), в том числе: только гармонических, только временн̀ых, 
только фактурных, только тембровых, только громкостных параметров 
звуковых элементов и др.), групп этих средств, связанных с ними компо-
зиционных сторон, частей, явлений и всего компонентного процесса как 
целого. 

Структура целостного образования зависит от свойств составляющих её эле-
ментов. Содержание этой зависимости в историческом аспекте носит скачкооб-
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разный характер, при котором изменения элементов структуры до определённого 
времени, связанного с накоплением ряда количественных преобразований не сказы-
ваются на принципах самой структуры, но приводят к их обновлению вместе с мо-
ментом перехода из количественной категории в качественную.  

Различаются т р и  с о с т а в л я ю щ и х  л ю б о й  с т р у к т у р ы  
и, в том числе, звуковой, ритмической и др.: 

сущность структуры — совокупность всех необходимых элементов и связей, 
свойственных структуре, взятых в естественной взаимозависимости, в их жизни (ху-
дожественном исполнении); 

явление структуры — обнаружение её сущности через свойства и отношения, 
доступные нашим чувствам;  

закон (= закономерность) структуры — закон, раскрывающийся в качестве 
внутренней и необходимой, всеобщей и существенной связи элементов и явлений 
структуры. Выражение в законе структуры всеобщих и существенных отношений и 
связей структуры, отвлеченных от частностей и случайностей. Обедненность закона 
по сравнению с явлением структуры, в котором находит своё выражение как всеобщее, 
так и частное. Аналогичная обедненность сущности структуры в соотношении с её 
явлением. (Сущность всегда находится в единстве  с явлением, поскольку она не 
только в явлении себя обнаруживает, но через явление существует и действует. Од-
нако сущность скрыта под поверхностью явлений, тогда как явления обнаруживаются 
нами непосредственно. Поэтому сущность и явление не совпадают. Сущность более 
глубока, чем явление, но зато явление богаче.). 

Структура компонентная* — см. Компонентная структура*. 
Структура многокомпонентная* — см. Компонентная моноструктура*. 
Структура поликомпонентная* — см. Поликомпонентная структура*.  
Субарпеджио* — арпеджио в составе группы арпеджио. 
Субполиформа* — относительно простая полиформа* в составе более сложной. 
Субполиформа многозначная* — субполиформа*, имеющая несколько композици-

онных значений. 
Субсистема — система на уровне тех или иных материальных составляющих "соб-

ственно системы", в том числе: 
субсистема поликомпонентная* — субсистема на уровне нескольких разно-

материальных конструктивных элементов музыкального сочинения (напр., 
субсистема на уровне метроритмических, звуковых и тембровых компонен-
тов музыкальной ткани); 

субсистема монокомпонентная* — субсистема на уровне только одномате-
риальных конструктивных элементов (напр., субсистема только на уровне 
метроритмических компонентов музыкальной ткани). 

Супертоновое арпеджио* — арпеджио, отдельные тоны которого продублированы 
аккордами.  

Сценическая компонентная форма* — компонентная форма*,  конструктивным 
материалом которой является а к т ё р с к а я  и г р а  м у з ы к а н т о в -
и с п о л н и т е л е й  (в том числе: мимическая, танцевальная, гимнастическая и 
т.п.).  Её варианты  см. в Компонентной формы виды*.  

Сценические вариации — 1) вариации, конструктивно-тематическим и конструк-
тивно-вариационным материалом которых является мимика, танцевальные и 
гимнастические и др. движения актёров в театральных представлениях, в кино,  
на телевидении  (в том числе: участников-исполнителей драматического, коме-
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дийного, оперного, балетного и других представлений); 2)  то же, что Сцениче-
ские компонентные вариации. 

Сценические компонентные вариации*  —  разновидность компонентной формы*,  
тематическим и вариационным материалом которой является а к т ё р с к а я  игра 
м у з ы к а н т о в - и с п о л н и т е л е й  (в том числе: мимическая, танцевальная, 
гимнастическая и т.п.).  См. её варианты  в Компонентной формы виды*. 

Театрально-иллюстративные компоненты* — различного рода мимика и жести-
куляция музыкантов, их многообразные движения на сцене, любой театральный 
реквизит, просто заполняющий сцену или перемещаемый теми же музыкантами. 

Тематизация фактуры — обретение фактурой  самостоятельного тематического 
значения (= значения  фактуротемы*). 

Темброединица* — какой-либо тембр, являющийся конструктивным элементом 
тембровой ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующим одно-
разово (с различной временн̀ой протяжённостью), а также постоянно или эпизо-
дически. 

Темброплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма 
тембровая* (см. Компонентной формы виды*). 

Тембровая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*.  
Тембровая форма* — форма сочинения на уровне его тембрового содержания, про-

цесса; то же, что Тембровая компонентная форма* и Темброформа* (см. Компо-
нентной формы виды*). 

Тембролад* — система отношений тембровых единиц как конструктивных элемен-
тов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. 
Лад. 

Тембротональность* — тональная организация на уровне отношений темброеди-
ниц*.  

Темброформа* —  форма сочинения на уровне его тембрового содержания, процес-
са; то же, что Тембровая компонентная форма* и Тембровая форма* (см. Компо-
нентной формы виды*). 

Темповая компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что 
Темпоформа*, Темповая форма*. 

Темповая форма* — то же, что Темповая компонентная форма* (см. в Компонент-
ной формы виды*), Темпоформа*.  

Темпоединица* — конструктивный элемент (фаза, раздел, часть) темповой (поли-
темповой) ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующий одно-
разово (с различной временн̀ой протяжённостью), непрерывно или эпизодически.. 
Различаются:  
• темпоединица мобильная* — темпоединица, для которой характерно из-
менение начального параметра (напр., accelerando, ritenuto), 
• темпоединица стабильная* — темпоединица, параметры которой неиз-
менны на всем её протяжении.   

Темпомодальная система* — то же, что Модусно-темповая система* (см.  Мо-
дальная ритмическая система). 

Темпомодальный процесс* — ход развития отношений темпоединиц, выстроенных 
на основе модальной техники.  

Темпомобильная временнàя организация* — 1) временнàя организация с неста-
бильными темпом; 2) временнàя организация, в которой используется несколько 
темпоединиц*. 



                              
                                                          

  

Темпомобильная зона* — раздел, фаза темпового процесса с изменяющимися пара-
метрами. 

Темпомобильная частично алеаторическая система* — система отношений тем-
поединиц*, каждая из которых может варьироваться исполнителем в диапазоне, 
указанном композитором. 

Темпомодальная временнàя организация* — 1) временнàя организация, выстроен-
ная на основе модуса темпоединиц*; 2) временнàя организация, становление 
темповых параметров которой обусловлено модальным принципом .  

Темпопрогрессийная временнàя организация* — 1) временнàя организация, станов-
ление темповых параметров которой обусловлено принципом прогрессии; 2) 
временнàя организация, темпоединицы* которой связаны прогрессийно; 3) то же, 
что Темпопрогрессийная система*.  

Темпостабильная временнàя организация* — временнàя организация с неизмен-
ным темпом. 

Темпостабильная зона*  — раздел (фаза) темпового процесса, обладающий неиз-
менными параметрами. 

Темпомодус* — модус темпоединиц. 
Темпопрогрессийная система* — 1) система отношений темпоединиц, выстроен-

ных на основе принципа прогрессии; 2) то же, что Темпопрогрессийная временнàя 
организация*  и Прогрессийность темповая*. 

Темпопрогрессия* — последовательность темпов в рамках отдельных конструктив-
ных фаз, разделов, частей сочинения, подчиненная принципу прогрессии. 

Темпосерия* —  серия темпов. 
Темповая компонентная форма* — темпоформа*, образующаяся на уровне какого-

либо из компонентов музыкальной ткани.  
Темповая форма* — то же, что Темпоформа*. 
Темпоформа* — форма сочинения, образующаяся на уровне его темпового содер-

жания, процесса; то же, что Темповая форма*. Напр.: 
• зеркально-прогрессийная ступенчатая (=пирамидная) темпоформа *; 
• темпоформа двойная трёхчастная*; 
• темпоформа зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая (= темпофор-
ма пятиступенчатая разносторонняя пирамидная темпоформа)*; 
• темпоформа модальная* — темпоформа, складывающаяся на основе мо-
дуса темпоединиц; 
• темпоформа строго геометрическая*: 

 темпоформа волнообразная (однофазная) темпоформа*; 
• темпоформа типа "двойные вариации" *; 
• темпоформа трехсемичастная*. 

Темпопрогрессийная система* — темповая система, отдельные темпоединицы*  
которой связаны прогрессийным принципом. 

Техника компонентно-композиционного письма* — композиционная техника, 
применяемая на уровне какого-либо из компонентов музыкальной ткани. 

Техника соинтервалий* — см. Соинтервалий техника*. 
Техника техник — техника, в роли отдельных конструктивных единиц которой вы-
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ступают отдельные техники письма603; то же, что Политехника*. 
Техника тономодусов* — модальная техника, использующая в качестве конструк-

тивных единиц различные модусы тонов. 
Тональная техника — 1) совокупность приёмов построения всей структуры музы-

кальной ткани или каких-либо из составляющих её компонентных структур* 
(акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмической, тембровой, 
темповой и гармонической, в том числе, аккордовой, интервальной, сонорной и 
шумовой) на основе тонального принципа; 2) техника выстраивания музыкальной 
ткани на основе каких-либо тонально связанных конструктивных элементов. См. 
Тональность, Тонального последования фактор. 

Тонального последования фактор — фактор, действие которого направлено на 
установление какого-либо конструктивного элемента музыкальной ткани (в том 
числе: тона, интервала, созвучия, длительности, динамического оттенка, тем-
броединицы*, фактуроединицы*, темпоединицы*) или группы элементов в зна-
чении центрального элемента или, другими словами, т о н а л ь н о г о  
ц е н т р а, на создание экстраполируемого определённого стремления — т я -
г о т е н и я  — к этому центру со стороны окружающих его элементов, экстра-
полируемой зависимости между ними по принципу устой — неустой, на органи-
зацию таких отношений, при которых отдельные периферийные  элементы, в си-
лу тех или иных конструктивных обстоятельств,  всегда "стремятся" с большей 
или меньшей силой к разрушению своей зависимости от центрального элемента, 
к кардинальному изменению ранее сложившихся структурных отношений. Мно-
гократная повторность одного и того же хода от неустойчивых элементов к ус-
тойчивому, одного и того же порядка  в движении периферийных элементов от 
центрального и к центральному  — одна из важнейших предпосылок экстраполя-
ции, предугадываемости этого хода и этого порядка, превращения его  в очеред-
ное явление «фактора тонального последования». Значительное превосходство в 
своей ощутимости, своем восприятии имеют те  из этих форм, которые уже имели 
свое воплощение в других музыкальных сочинениях разных авторов, прошли 
долгий путь к своему конструктивному осмыслению. Обретение новыми конст-
руктивными формами значения тонального фактора — это, чаще всего (но не все-
гда) длительный процесс, происходящий как на уровне музыкального сознания 
отдельной личности, так и на уровне общественного музыкального сознания. 
Многочисленные музыковедческие исследования свидетельствуют о существова-
нии немалого числа музыкальных культур, в которых естественные, с нашей точ-
ки зрения тонально-гармонические тяготения — явление не характерное,  часто 
даже чуждое, и напротив, где к числу таковых относят те формы поведения зву-
ковысотных элементов, которые нам  представляются неестественными, тяго-
теющая, "тональная направленность" которых для нас таковой не оказывается, а 
само движение, его направление нами не экстраполируется. Обретение теми или 
иными новых форм конструктивных отношений в качестве форм фактора тональ-
ного последования, как естественных тонально-интонационных явлений, связано 
с различными предпосылками, в том числе: с необходимостью многократного 
прослушивания нового для нас материала, а в отдельных ситуациях и с отказом 
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от известного предубеждения против такой новизны, конкретными свойствами 
этого материала, степенью его известности, уровня музыкальных способностей и 
музыкальной культуры слушателя, его интеллекта и др.  

Тональность — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани, возникающее как 
следствие такого её выстраивании на основе определённого ряда (рядов) конст-
руктивных элементов (в том  числе: тонов, интервалов, созвучий, длительностей, 
динамических оттенков, тембров, фактур и др.) и групп из них, при котором воз-
никает возможность экстраполяции действия этих элементов, направленности их 
движения, установления характера зависимости этих элементов друг от друга и 
устанавливается их общая зависимость от какого-либо одного из этих элементов 
(группы элементов) — см. Центральный элемент; 2) принцип централизованной 
организации музыкальной структуры или какой-либо из составляющих её суб-
структур (в том числе: звуковысотной, ритмической, динамической, тембровой, 
фактурной, темповой) на основе определённого ряда конструктивных единиц 
(звуковысотных, ритмических,  динамических, тембровых, фактурных, темповых 
и др.); 3) иерархическая система централизованных отношений конструктивных 
элементов музыкальной ткани; "иерархическая централизованная система функ-
ционально дифференцированных связей"604.  

Тональность технико-однородная* — тональность, в которой не используются 
приёмы организации из других техник письма. 

Тональность технико-смешанная* — тональность, в которой применяются приёмы 
организации из других техник письма. 

Тональность тоноцентричная* (= тональность тоновая*) — монофоническая 
тональность, в качестве центра которой выступает какой-либо из её тонов.  

Тональность интервалоцентричная* (= тональность интервальная*) — тональ-
ность, в качестве центра которой выступает какой-либо интервал.  

Тональность аккордоцентричная* (= тональность аккордовая*) — тональность, в 
качестве центра которой выступает какой-либо аккорд.  

Тональность сонороцентричная* (= тональность сонорная)* — тональность, в 
качестве центра которой выступает сонор. 

Тональный принцип — 1) о б я з а т е л ь н о с т ь  такого выстраивания музы-

                                                           
604 Холопов Ю. Н. Музыкальная энциклопедия. М., 1973-1982,  том 5. Тональ-

ность. 
Термин «тональность» применительно к звуковысотной организации неодно-

кратно получал различные определения в музыкально-теоретической литературе на 
протяжении последнего столетия. С  наибольшей подробностью история этого тер-
мина прослеживается в диссертации М.Е. Катунян «Эволюция понятия тональности 
и новые гармонические явления в советской музыке». МГДОЛК, 1984. См. также: 
Холопов Ю. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. Сб./ст., 
М., 1971; Холопов Ю.  Теоретический курс гармонии. М., 1988; Гуляницкая Н. Вве-
дение в современную гармонию. М., 1984.  

В данной работе это понятие, как и понятия модальность, серийность, прогрес-
сийность,  связывается  с организацией отношений не только звуковысотных элемен-
тов музыкальной ткани, но также и ритмических, динамических, фактурных, тембро-
вых и др.  
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кальной ткани на основе определённого ряда (рядов) конструктивных элементов 
(в том  числе: тонов, интервалов, созвучий, длительностей, динамических оттен-
ков, темброединиц, фактуроединиц, темпоединиц и др., а также групп из них), 
при котором устанавливается их общая зависимость по структуре и тяготению от 
какого-либо одного из этих элементов (см. Центральный элемент); 2) з а к о н  
централизованной организации музыкальной структуры или какой-либо из со-
ставляющих ее субструктур (в том числе: звуковысотной, ритмической, динами-
ческой, тембровой, фактурной, темповой) на основе определённого ряда конст-
руктивных единиц; 3) п р и н ц и п  централизованной соподчиненности конст-
руктивных элементов музыкальной ткани. См. Тональность. 

Тоноградация* —  расположении ряда тонов в порядке постепенного повышения 
или понижения их высотных, динамических, метроритмических и др. параметров 
* 

Тонокрещендирующая колор-форма* — разновидность компонентной формы*, 
конструктивными единицами которой являются те или колоры, при повторении 
которых или появлении новых колоров число входящих в них тонов постепенно 
увеличивается за счёт повторения отдельных тон. 

Тономодусная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Тономодусная форма*. 

Тономодусная форма* — то же, что Тономодусная компонентная форма* (см. в 
Компонентной формы виды*). 

Тономодусная  формоструктура* — формоструктура, образующаяся на уровне 
тономодусного процесса . 

Тремолирующая фактура* — см. в Фактура. 
Устой — 1) конструктивный элемент музыкального процесса, с появлением которого 

возникает о щ у щ е н и е  временной или окончательной о с т а н о в к и  
этого процесса, о т н о с и т е л ь н о г о  п о к о я, р а в н о в е с и я, э м о -
ц и о н а л ь н о - с м ы с л о в о й  з а в е р ш ё н н о с т и; 2) конструктив-
ный элемент музыкального процесса, объединяющий другие элементы в их об-
щем устремлении, подчинении и зависимости по отношении к себе самому. По-
нятие устой применимо к разным конструктивным составляющим музыкальной 
ткани, в том числе: звуковым, временны̀м, динамическим и пр. Напр., к консо-
нантным и диссонантным созвучиям, различным сонорам, к простой или слож-
ной метрической доле, к какой-либо фактуроединице и динамическому оттенку и 
т.д. Важнейшее из условий, обеспечивающих осознания какого-либо конструк-
тивного элемента как устойчивого — его повторение подряд или на расстоянии 
(как в данном сочинении, так и ранее услышанных) и особенно как компонента, 
обрамляющего какую-либо синтаксическую единицу музыкальной структуры. 
Наиболее ощутимым явление устойчивости оказывается при совпадении в этом 
значении нескольких разнопараметрных элементов (звуковых, временны̀х и пр.).   

В роли устоев могут выступать различные по масштабу гармонические, вре-
менн`ые, фактурные и динамические элементы и "поля" из них, вплоть до "полей" 
в границах экспозиций и реприз каких-либо музыкальных форм, рефренов и т.д., 
которым в качестве «неустоя» противопоставляются гармонические, временн`ые, 
фактурные и динамические "поля" середин, связок, эпизодов, разработок. 

Фактура (от лат. factura - изготовление, обработка, строение) — 1) оформление, 
строение музыкальной ткани; 2) определённая совокупность, содержание, отно-
шения одновременно и последовательно развертывающихся различных элемен-



                              
                                                          

  

тов музыкальной ткани, в том числе, тонов, гармонических интервалов,  созву-
чий, соноров, всевозможных ритмических, динамических, штриховых и артику-
ляционных конструктивных единиц, участвующих в образовании более или ме-
нее самостоятельных упрощённо-линеарных или  мелодических голосов,  сонор-
ных пластов или дискретного пространства.  

 В наиболее широком понимании, термин "фактура" объемлет также тембр, 
все три измерения музыкального пространства — глубину605, вертикаль и гори-
зонталь и является "чувственно воспринимаемым, непосредственно слышимым 
звуковым слоем музыки"606, способным выступать в роли основного носителя её 
мысли — фактуротемы*,  т.е. как относительно самостоятельный эквивалент 
"темы-мелодии" и "темы-гармонии".  

Как правило, при определении фактуры характеризуются: "объём и общая 
конфигурация звуковой массы музыкальной ткани (напр., «крещендирующий 
звуковой поток» и «диминуирующий звуковой поток»), "вес" этой массы (напр., 
фактура «тяжелая», «массивная», «легкая»), её плотность (фактура «дискретная», 

                                                           
605 Глубина — "расслоение пространства на функционально разнородные в 

тематическом,  динамическом и других отношениях планы; «вертикаль»  — 
дифференциация отдельных тонов, интервалов, аккордов, голосов <…> по высотно-
регистровому положению, «горизонталь» — время, необходимое для развертывания 
всех деталей фактуры" Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. М. 
1972. — С.95.  

"Глубинная координата выявляет отношение между рельефным, «передним» 
(«близким») планом и фоновыми, «задними» («удаленными»), причем  рельеф и фон 
могут существовать либо в одновременности, (например, мелодия и сопровождение в 
гомофонном складе), либо в разновременности (имитации-переклички, отзвуки, 
отголоски, эффекты «удаления» или «приближения»). Это измерение основывается 
на средствах громкостной динамики («близкое» — громче, «далекое» — тише) <…>, 
а также на значительно более сложных — интонационно-тематических — 
соотношениях  компонентов ткани <...>" Скребкова-Филатова М.С. Фактура в 
музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. — М. 1985. — С. 37. 
Специфичным для вертикальной организации  в области фактуры, как пишет далее 
автор, оказывается не столько "дифференцированное интервальное строение", 
сколько "регистровое положение вертикального образования, его внутренняя 
конфигурация (симметричная или несимметричная), число голосов (вернее, звуков), 
расстояние между крайними из них". Там же — С. 38.   

"Даже один, отдельно взятый звук в виде потенций синкретически содержит в 
себе все три координаты фактуры: он имеет абсолютную высоту, (то есть 
ориентирован по вертикали), ту или иную временнýю продолжительность (по 
горизонтали), он выделяется как рельеф, окружённый тишиной-фоном (в «глубине» 
акустического пространства). Фактурные закономерности зарождаются уже на 
уровне точки-звука <...>". Там же — С. 53. 

 
 
606 Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — 

С.333. 
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«разряженная», «плотная», «сгущённая», «компактная» и пр.), природа голосовых 
связей  (фактура «линеарная», в том числе: «гаммообразная», «мелодическая», 
«дискретная») и отношений отдельных голосов (фактура «подголосочная» или 
«гетерофонная», «имитационная», «контрастно-полифоническая», «гомофонная», 
хоральная, «сонорная» и пр.),  инструментальный состав (фактура «оркестровая», 
«хоровая», «квартетная» и пр.). Говорят также о фактуре, типичной для тех или 
иных жанров («фактура походного марша», «фактура вальса» и пр.) и др." 607.  

                                                           
607 Кюрегян Т.С. Музыкально-энциклопедический словарь. М.1990. — С.569. 
Примерами разнообразной  трактовки термина "фактура" и его отнесения к 

различным аспектам музыкальной ткани, в том числе, традиционно связываемым с 
этим термином или относительно новым в данном отношении,  могут служить 
многочисленные определения этого термина, предлагаемые в ряде крупных научных 
работ и, в том числе, нижеприводимые:   

"<…> звуковая ткань произведения, взятая в аспекте  её строения и взаимо-
действия составляющих её голосов (это понятие включает также и всю тембровую 
сторону музыки). Фактура относится к важнейшим средствам музыкальной 
выразительности. Развитость фактуры придает музыке художественное богатство 
чувственной полнокровности выражения. С к л а д — есть принцип или конкретный 
способ  сложения  звуковой ткани; склад — понятие, практически чрезвычайно 
близкое «фактуре»" Холопов Ю.  Гармония. М. 1988. — С.99. 

"<...> строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих её голосов <...> " Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 
2002. — С. 184.  

"<…> конечное звено в цепи трёх соподчиненных понятий: склад музыкальный 
(принцип изложения) — ткань музыкальная (первичное, иногда схематизированное 
представление) — фактура (конечный результат)" Кюрегян Т.С. Музыкально-
энциклопедический словарь. М. 1990. — С.569. 

"Понятие фактуры включает в себя и гармонию, и полифонию, но 
рассматриваемые не с их специфически гармонической или полифонической сторо-
ны <...>, а со стороны образуемых ими реально  звучащих слоёв музыкальной ткани, 
которые составляют то, что принято называть  к о н к р е т н ы м  и з л о -
ж е н и е м,  т.е. со стороны количества голосов (с возможными удвоениями), их 
расположения, общего характера их движения, фигурации и т.д. <...>. В фактуру, 
понимаемую в  ш и р о к о м  с м ы с л е  с л о в а,  включают и тембр 
(инструментовку), ибо он несомненно относится к сфере конкретного изложения. 
Поскольку, однако, тембр (наряду с высотой, длительностью и силой) является 
одним из свойств звука и самостоятельных элементов музыки, под ф а к т у р о й  
в  т е с н о м  с м ы с л е  понимается соотношение одновременно развёр-
тывающихся компонентов музыкального произведения или отрывка независимо от 
их тембровой окраски (нередко, когда имеют в виду тембр и фактуру вместе взятые, 
говорят о темброво-фактурной стороне музыки, о темброво-фактурных эффектах) 
<...>. Часто вместо термина «фактура» применяется и какой-либо иной, например 
«склад», «сложение», «строение», «изложение»<...>.  Существенно при этом, что в 
подобных случаях под словами «склад», «строение», «сложение» имеется в виду ха-
рактер сложения целого из одновременно звучащих компонентов, а не из 

 



                              
                                                          

  

                                                                                           
сменяющих друг друга частей. Впрочем, одно обычно связано с другим <…>. И 
подобно тому как мелодия и гармония находятся в тесной взаимозависимости, так и 
между формой произведения и его фактурой имеется определённая связь. Из этой 
связи исходит, напр., общепринятое деление форм на гомофонные и полифони-
ческие. Правда, такое деление несколько условно (в одном произведении могут 
сменяться разные типы фактуры, а кроме того, существуют смешанные виды самой 
фактуры), но всё же оно имеет свой смысл и показывает тяготение определенных 
типов фактуры к известным типам развития и формообразования (в конечном же 
счёте, жанровая природа музыки в значительной мере обусловливает и то, и другое)" 
Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — 
С.331-333.  

"В музыкальной фактуре можно насчитать следующие три параметра: высотно-
регистровый, временной и глубинный <...>. Понятия вертикали и горизонтали <...> 
сравнительно недавно  <...>  дополнились монятием диагонали, и в музыкально-
теоретический обиход вошли выражения «диагональная фактура», «диагональная 
гармония», «диагональный тематизм» <...>.  Диагональная фактура была связана с 
целым комплексом выразительных средств одной из стилевых областей музыки ХХ 
в. Составные  такого комплекса — это тотальная хроматика со сплошным 
заполнением полутоноых  «полей», додекафоная серия, созвучия-кластеры, 
crescendo-diminuendo фактуры как способ оформления музыкальной ткани, придания 
ей упорядоченности и целостности. <...>. Глубинный (пространственный) параметр 
фактуры как теоретическое понятие явился отражением одной из существенных осо-
бенностей выразительности и коммуникации музыки ХХ в. и вместе с тем констата-
цией пространственных свойств фактуры, объективно присущих искусству звука и 
бытующих многие века <...>.  Помимо того, что глубинная многоплановость вообще 
объективно присуща музыкальной фактуре, в тех или иных жанрах и композиторских 
школах вырабатывались специфические виды пространственных эффектов. Так, в 
инструментальном концерте барокко специальным приёмом было пространственное 
сопоставление tutti и soli <...>. В русле живописно-пленэрной тенденции, близкой к 
импрессионизму, появилось намеренное звуковое контрастирование оркестровых 
групп в одновременности, выделение переднего и дальнего плана звучности. 
(пространственный эффект этого момента подмечен А.Шнитке в его статье 
«Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского»). В 
стиле crescendo-diminuendo Веберна как органическое фактурное свойство сложилось 
глубинное измерение, давшее новый аспект комплементарной полифонии — одни го-
лоса как бы позади других — и снявшее (вместе с приемами  обычной полифонии) 
диссонантное напряжение тотальной хроматики в звуковысотной области <...> 
(Глубинный ракурс фактуры Веберна рассматривается в работе В. Холопова, 
Ю.Холопов. Антон Веберн. М., 1984, с. 259-265.). Во второй половине ХХ в. 
широкое распространение получили стереоэффекты, достигаемые реальными 
пространственными дистанциями между источниками звука — живыми 
исполнителями и магнитофонами. Смысл такой стереофактуры состоит в 
возможности  привнести  черты театральной драматургии, в создании элементов 
«инструментального театра», в художественном освоении  новых технических 
условий бытования  музыки ХХ в. — наличии механических  способов музыкального 
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Ниже в алфавитном порядке н а з ы в а ю т с я  и  о п р е д е л я ю т с я  наиболее рас-
пространённые типы, виды и подвиды современной фактуры (их обобщающие 
классификации даны в первом томе книги автора «Теоретический и практический 
курсы современной гармонии»:   
   полифактура  —  фактура (= макрофактура), в которой контрапунктиру-

ют две и более разных фактур (= субфактур). Вариантность современной поли-
фактуры практически безгранична. В частности, к ней относятся: 

▪ гиперполифактура* — полифактура, в состав которой входит более 
четырёх разных фактур; 
▪ полифактура, состоящая из разных вариантов фактуры полио-
стинатной с запаздывающим форшлагом*608 и фактуры монофониче-
ской*;  
▪ полифактура, состоящая из фактуры аккордо-ленточной* и фак-
туры педальной*; 
▪ и мн. др. 

  синтфактура* — фактура, в которой одновременно применяются отдель-
ные приёмы обработки музыкального материала, присущие разным её типам, ви-
дам и подвидам. В современной музыке встречается множество вариантов этого 
типа фактуры, в частности: 

▪ синтфактура имитационная, мономерная остинатно-интерваль-
ная*  — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы 
обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, 
мономерной и остинатно-интервальной*; 
▪ синтфактура имитационная, мономерная остинатно-тоновая* 
— синтфактура*, — синтфактура*, в которой одновременно применя-
ются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре 
имитационной, мономерной и остинатно-тоновой*; 
▪ синтфактура арпеджированная квази пуантилистическая*— 

                                                                                           
продуцирования" Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 2002. — С. 190-
192.  

"Фактурная система иерархична по структуре. К наивысшему и наиболее 
обобщенному её уровню относятся фактурные типы — категория, в которой 
функциональная сторона пространственно-координатной природы музыкальной 
фактуры находит наиболее обобщенное, абстрактное понятие. На более низком и 
одновременно более конкретном уровне иерархии находятся  склады — категория в 
которой функциональная сторона пространственно-координатной природы 
музыкальной фактуры конкретизируется в исторически отстоявшихся видах ткани, 
обладающих некоторыми признаками фонической стороны фактуры <...>.  "В 
понятии склада <…> приемлемы все основные характеристики фактуры, поскольку 
оно включает в себя как характер функциональных отношений, так и определённый 
круг наиболее свойственных данному складу рисунков-конфигураций"." Скребкова-
Филатова М.С. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. 
Функции. — М. 1985. — С., соответственно, 57 и 77. 

608 Форшлаг запаздывающий* — форшлаг появляющийся после звука, созвучия, а 
не перед ним в отличие от традиционного форшлага, предшествующего им. 



                              
                                                          

  

синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки 
музыкального материала, присущие фактуре арпеджированной и факту-
ре квази пуантилистической*; 
▪ и мн. др.  

    фактура аккордовая — фактура,  основными конструктивными элемен-
тами которой являются аккорды; то же, что Фактура хоральная. К этому типу 
фактуры, в частности, относятся следующие её виды и подвиды: 

▪ фактура аккордовая квартовая — фактура аккордовая с квартовой 
структурой, входящих в неё аккордов; 
▪ фактура аккордовая квинтовая — фактура аккордовая с квинто-
вой структурой, входящих в неё аккордов; 
▪ фактура аккордовая кластерная — фактура аккордовая, конструк-
тивным элементом которой являются кластеры; то же, что Фактура ак-
кордовая  секундовая; 
▪ фактура аккордовая монофоническая* — фактура аккордовая, то-
ны которой всегда появляются  порознь и в пределах одного голоса (см. 
Аккорд монофонический*); 
▪ фактура аккордовая однородноинтервальная* — фактура аккор-
довая, интервальная структура аккордов которой состоит только из одно-
родных интервалов (напр., терций, секунд и т.п.); 
▪ фактура аккордовая секундовая — фактура аккордовая, с секун-
довой структурой, входящих в неё аккордов; то же, что Фактура кла-
стерная; 
▪ фактура аккордовая смешанно-интервальная* — фактура аккор-
довая, структура аккордов которой содержит разные интервалы; 
▪ фактура аккордовая терцовая — фактура аккордовая с терцовой 
структурой, входящих в неё аккордов; 
▪ фактура аккордо-ленточная — фактура аккордовая монофониче-
ская*, продублированная аккордами; 
▪ фактура арпеджированная — фактура, основными конструктив-
ными элементами которой являются аккорды, изложенные в виде арпед-
жио. Её виды и подвиды: 

▪ фактура арпеджированная волнообразная* — фактура арпед-
жированная* с волнообразным вектором движения; 
▪ фактура арпеджированная восходящая*  — фактура арпеджи-
рованная с восходящим вектором движения; 
▪ фактура арпеджированная глиссандирующая* (то же, что Ар-
педжио глиссандирующее*) — фактура арпеджированная, основ-
ными конструктивными элементами которой являются относительно 
быстрые арпеджио, исполняемое с ускорением или замедлением. Её 
подвиды: 
 фактура арпеджированная глиссандирующая с интервальны-

ми дублировками* — фактура арпеджированная глиссанди-
рующая, звуки которой продублированы интервалами; 

 фактура арпеджированная глиссандирующая  удержанная* 
— фактура арпеджированная глиссандирующая, звуки которой 
поочерёдно удерживаются в момент появления следующих; 
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▪ фактура арпеджированная диминуирующая* — фактура ар-
педжированная, исполняемая с замедлением; 
▪ фактура арпеджированная дискретная* — фактура арпеджи-
рованная, все звуковые конструктивные единицы которой разделены 
паузами (и возможно отличаются по другим параметрам. Напр., тем-
бровому, динамическому, штриховому). Её подвиды: 
 фактура арпеджированная абсолютно дискретная* — фак-

тура арпеджированная, все звуковые компоненты которой регу-
лярно или относительно регулярно чередуются с паузами сход-
ной и разной протяжённости; 

 фактура арпеджированная аккордодискретная* — фактура 
арпеджированная, конструктивными единицами которой явля-
ются  аккорды, разделённые паузами (а также возможно отли-
чающиеся своими тембровыми, динамическими, штриховыми и 
др. параметрами); 

 фактура арпеджированная дискретно-групповая* — фактура 
арпеджированная дискретная*, конструктивными компонента-
ми которой являются звуковые относительно краткие арпеджи-
рованные фрагменты, разделённые паузами. Внутри данных 
фрагментов могут также присутствовать паузы;  

 фактура арпеджированная интервалодискретная* — факту-
ра арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами 
которой являются отдельные гармонические интервалы арпед-
жио, разделённые паузами; 

 фактура арпеджированная смешанно-дискретная* — факту-
ра арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами 
которой являются различные созвучия, в том числе: отдельные 
тоны, гармонические интервалы, созвучия из трёх и более звуков 
одинаковой и разной интервальной структуры, следующие друг 
за другом в порядке однородности или свободно; 

 фактура арпеджированная тонодискретная* — фактура ар-
педжированная дискретная*, конструктивными единицами ко-
торой являются разделённые паузами отдельные звуки (тоны) 
арпеджио; 

 фактура арпеджированная частично дискретная* — факту-
ра арпеджированная, отдельные части  которой — "субарпед-
жио" — регулярно или относительно регулярно чередуются с 
паузами сходной и разной протяжённости; 

▪ фактура арпеджированная зеркальная* — фактура арпеджиро-
ванная, составленная из арпеджио с противоположным направлением 
движения. Её подвиды:  
 фактура арпеджированная имитационно-зеркальная* — 

фактура арпеджированная двухголосная, в которой одно ар-
педжио имитирует другое с противоположным вектором движе-



                              
                                                          

  

ния609; 
 фактура арпеджированная синхронно-зеркальная* — факту-

ра арпеджированная, двухголосная, движение отдельных арпед-
жированных голосов которой складывается синхронно и зер-
кально; 

▪ фактура арпеджированная континуальная* — фактура ар-
педжированная, конструктивно-звуковые элементы которой следуют 
друг за другом непрерывно; 
▪ фактура арпеджированная крещендирующая* — фактура ар-
педжированная, развивающаяся с постепенным ускорением; 
▪ фактура арпеджированная ломанная* — фактура арпеджиро-
ванная, составленная из "субарпеджио", каждый раз начинающихся в 
качестве новых частей общего арпеджио с его предыдущих звуков и 
имеющих ту же интервальную структуру. Её подвиды: 
 фактура арпеджированная ломанная мономерно-

ритмоформульная с зеркальной структурой*— фактура ар-
педжированная ломанная*, содержащая мономерно-
ритмоформульный материал и имеющая временные отклонения 
от основного направления  в своём движении;  

 фактура арпеджированная ломанная с удерживаемыми зву-
ками* — фактура арпеджированная ломанная*, звуки которой 
удерживаются ("педализируются") в момент появления новых; 

 фактура арпеджированная ломанная супертоновая* (= ак-
кордовая) — фактура арпеджированная ломанная*, продубли-
рованная гармоническими интервалами или созвучиями; 

 и др.; 
▪ фактура арпеджированная многоголосная* — фактура арпед-
жированная, объединяющая несколько арпеджированных голосов; 
▪ фактура арпеджированная многопластовая* —  фактура ар-
педжированная, объединяющая несколько гармонических пластов, 
каждый из которых представляет собой фактуру арпеджированную 
многоголосную*; 
▪ фактура арпеджированная мономерная* — фактура арпеджи-
рованная, все звуки которой имеют одинаковую протяженность; 
▪ фактура арпеджированная недублированная* — фактура ар-
педжированная, составляющие тоны которой не дублируются какими-
либо гармоническими созвучиями;  
▪ фактура арпеджированная неудержанная (без педали)* — 
фактура арпеджированная, звуковые единицы которой (отдельные 
тона, гармонические интервалы, гармонические созвучия любой 
структуры) не педализируются в момент появления новых звуковых 
единиц; 
▪ фактура арпеджированная нисходящая* — фактура арпеджи-

                                                           
609 Арпеджированная двухголосная (двупластовая) фактура, в которой одно ар-

педжио имитирует другое с противоположным вектором движения.  
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рованная с нисходящим вектором движения; 
▪ фактура арпеджированная одновекторная* — фактура арпед-
жированная с однонаправленным движением; 
▪ фактура арпеджированная одноголосная* — фактура арпед-
жированная, представляющая собой одноголосное арпеджио. Её под-
виды разного порядка: 
 фактура арпеджированная одноголосная дублированная* — 
фактура арпеджированная одноголосная*, составляющие тоны 
которой дублируются какими-либо гармоническими созвучиями 
(напр., интервалами, аккордами). В том числе: 

 фактура арпеджированная одноголосная с аккордовы-
ми дублировками*;   
 фактура арпеджированная одноголосная с интерваль-
ными дублировками — фактура арпеджированная одноголос-
ная, звуки которой продублированы гармоническими интерва-
лами; 

▪ фактура арпеджированная одноголосная недублированная* — 
фактура арпеджированная одноголосная*, составляющие тоны кото-
рой не дублируются какими-либо гармоническими созвучиями;  
▪ фактура арпеджированная остинатная* — фактура арпеджи-
рованная, фрагменты которой или вся музыкальная ткань с этой фак-
турой повторяются подряд неоднократно; 
▪ фактура арпеджированная ритмоформульная имитационная* 
— фактура арпеджированная многоголосная*, в основе метроритми-
ческой структуры которой лежит одна или несколько ритмоформул, а 
отдельные её голоса имитируют друг друга;  
▪ фактура арпеджированная темпопеременная* — фактура ар-
педжированная*, конструктивные составляющие которой исполняют-
ся  в разном темпе. При этом такая переменность темпа может быть 
диминуирующей, крещендирующей, однократной, многократной, ре-
гулярной и нерегулярной, а сама фактура при этом дублированной и 
недублированной, что приводит к образованию соответствующих раз-
нообразных подвидов вышеназванной фактуры. Её подвиды: 
 фактура арпеджированная диминуирующая*, т.е. фактура ар-

педжированная*, исполняемая с замедлением; 
 фактура арпеджированная крещендирующая*, т.е. фактура 

арпеджированная*, исполняемая с ускорением;  
 и мн. др.; 

▪ фактура арпеджированная темпопостоянная* — фактура ар-
педжированная, исполняемая в неизменяемом темпе; 
▪ фактура арпеджированная удержанная* — арпеджио, звучащие 
компоненты которого (отдельные тона, гармонические интервалы, 
гармонические созвучия)  после своего появления сохраняются в этом 
арпеджио ("педализируются"). Её подвиды: 
 фактура арпеджированная удержанная восходящая* — фак-

тура арпеджированная  удержанная*, звуки которой имеют 
восходящий вектор движения; 

 фактура арпеджированная удержанное глиссандирующая* — 



                              
                                                          

  

фактура арпеджированная  удержанная*, звуки которой появ-
ляются с постепенным быстрым ускорением или замедлением,  

 фактура арпеджированная удержанная нисходящая*— фак-
тура арпеджированная  удержанная*, звуки которой имеют 
нисходящий вектор движения; 

▪ фактура "гармонические фигурации" — фактура, основными 
конструктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны 
появляются разновременно с нарушением их расположения и порядка, 
принадлежащего основному виду этих созвучий (напр., "альбертиевые 
басы"), образуя в результате разные "гармонические фигуры"; 
▪ фактура моноаккордовая — фактура аккордовая, состоящая из 
моноаккордов; 
▪ фактура полиаккордовая — фактура аккордовая, состоящая из 
полиаккордов; 
▪ фактура хоральная — фактура аккордовая, которой присуще 
синхронное появление всех тонов, входящих в её аккорды. К её вари-
антам в частности, относятся: 
 фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная хо-

ральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды ко-
торой обязательно разделены паузами и могут также различаться 
по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим и 
др. параметрам; 

 фактура хорально-континуальная* (= фактура континуаль-
но-хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккор-
ды которой непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. 
чередуются без пауз или количество этих пауз относительно ми-
нимально; 

   фактура-аллюзия* — фактура, которая представляется только как аллю-
зия на какие-либо типы и виды фактуры, т.е. воспринимается только как их от-
носительно неопределённая, как бы "размытая" проекция; 
   фактура–брожение*— фактура,  представляющая собой стаккатное, 

"маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" нескольких тонов, 
расположенных друг от друга на секунду и терцию, а также гармонических ин-
тервалов и созвучий, напоминающее при этом как бы процесс брожения, кипения 
вязкой жидкости, на поверхности которой постоянно или попеременно возникают 
регулярные и нерегулярные, разновысотные (на кварту-квинту) "звуки-всплески",  
"интервалы-всплески"  и  "созвучия-всплески".  В частности, к её разновидностям 
относятся:    

▪ фактура-брожение аккордовое*— фактура-брожение*, основными 
конструктивно-звуковыми элементами которой являются аккорды. В том 
числе: 

  фактура-брожение аккордовое с предъемом*— фактура-
брожение аккордовое*, все или многие аккорды которой имеют 
предъём; 

 и др.; 
▪  фактура брожение диминуирующее*— фактура-брожение*, про-
цесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метро-
ритмической интенсивности и снижением высотных параметров. В част-
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ности: 
 фактура-брожение диминуирующее аккордовое* — фактура-

брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с по-
степенным ослаблением своей метроритмической интенсивности 
и понижением высотных параметров; 

 фактура-брожение диминуирующее  интервальное* — фак-
тура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан 
с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсив-
ности и снижением высотных параметров; 

 фактура-брожение диминуирующее  тоновое* — фактура-
брожение тоновое*, процесс развития которой связан с посте-
пенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и 
снижением высотных параметров; 

▪ фактура-брожение интервальное* — фактура-брожение*, основ-
ными конструктивно-звуковыми элементами которой являются гармони-
ческие интервалы; 
▪  фактура-брожение интервально-аккордовое*— фактура-броже-
ние*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются 
гармонические интервалы и аккорды; 
▪  фактура-брожение крещендирующее* — фактура-брожение*, 
процесс развития которой связан с постепенной активизацией своего мет-
роритмического процесса и наращиванием высотных параметров. В том 
числе: 

  фактура-брожение крещендирующее аккордовое* — факту-
ра-брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с с 
постепенной активизацией своего метроритмического процесса и 
наращиванием высотных параметров; 

  фактура-брожение крещендирующее интервальное*— фак-
тура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан 
с постепенной активизацией своего метроритмического процесса 
и наращиванием высотных параметров;  

  фактура-брожение крещендирующее тоновое*— фактура-
брожение тоновое*, процесс развития которой связан с посте-
пенным с постепенной активизацией своего метроритмического 
процесса и наращиванием высотных параметров;  

▪ фактура–брожение тоновое* — — фактура,  представляющая со-
бой стаккатное, "маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебира-
ние" двух и более относительно близко расположенных тонов. В том чис-
ле: 

 фактура-брожение тоновое двухголосное, стаккатное, сво-
бодно-имитационное*— фактура-брожение тоновое*, процесс 
развития которой происходит в условиях свободно-
имитационного двухголосия и связан с использованием штриха 
стаккато; 

 фактура-брожение тоновое диминуирующее* — фактура-
брожение тоновое*, процесс развития которой связан с посте-
пенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и 
снижением высотных параметров; 



                              
                                                          

  

 фактура-брожение тоновое крещендирующее* — фактура-
брожение тоновое*, процесс развития которой связан с посте-
пенным с постепенной активизацией своего метроритмического 
процесса и наращиванием высотных параметров; 

 фактура-брожение тоновое ритмоформульное пунктирное* 
— фактура-брожение тоновое*, процесс метроритмического 
развития которой основан на одной или нескольких пунктирных 
ритмоформулах; 

 фактура вибрирующая* — фактура, для которой характерно регулярное и 
относительно быстрое смещение на с е к у н д у  вверх и вниз каких-либо звуко-
вых элементов, в том числе:  тонов, гармонических интервалов и созвучий. В за-
висимости  от содержания гармонических элементов, участвующих в вибрирую-
щей фактуре* к её разновидностям,  в частности, относятся:  

▪ фактура вибрирующая аккордовая* — фактура вибрирующая*, для 
которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на се-
кунду вверх и вниз каких-либо созвучий любого типа; 
▪ фактура вибрирующая интервальная* — фактура вибрирующая*, 
для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
секунду вверх и вниз каких-либо гармонических интервалов; 
▪ фактура вибрирующая кластерная* — фактура вибрирующая*, 
для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
секунду вверх и вниз каких-либо кластеров; 
▪ фактура вибрирующая с форшлагом* — фактура вибрирующая*, 
для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на 
секунду вверх и вниз каких-либо звуковых элементов с форшлагом; 
▪ фактура вибрирующая тоновая* — фактура вибрирующая*, для 
которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на се-
кунду вверх и вниз тонов; 
▪ и др. 

   фактура гаммобразная — фактура, в качестве основных конструктивных 
элементов которой функционируют гаммы (= линии) различного звукового, век-
торного и интервального содержания; то же что Линеарная фактура. К разно-
видностям гаммообразной фактуры, в частности, относятся: 

▪ фактура гаммообразная восходящая* — фактура гаммобразная, 
конструктивными единицами которой  являются только восходящие гам-
мы; 
▪ фактура гаммообразная глиссандирующая* — фактура гаммоб-
разная, конструктивными единицами которой являются восходящие и 
нисходящие гаммы, в том числе и  с микрохроматической интерваликой, 
исполняемые глиссандо. Напр.:  

 фактура гаммообразная глиссандирующая восходящая*— 
фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой 
являются восходящие гаммы, в том числе с микрохроматической 
интерваликой, исполняемые глиссандо; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая зигзагообразная* — 
фактура гаммобразная зигзаговая*, исполняемая глиссандо; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая нисходящая* — 
фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой 
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являются восходящие и нисходящие гаммы, в том числе с мик-
рохроматической интерваликой, исполняемые глиссандо; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая однонаправленная* 
— фактура гаммобразная, конструктивными единицами кото-
рой являются только восходящие или только нисходящие гаммы, 
в том числе с микрохроматической интерваликой, исполняемые 
глиссандо; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая прямолинейная* — 
фактура гаммобразная глиссандирующая* одновекторная (т.е. 
только восходящая, только нисходящая); 

 фактура гаммообразная глиссандирующая с замедлением* — 
фактура гаммообразная, исполняемая глиссандо с замедлением; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая с ускорением* 
фактура гаммообразная, исполняемая глиссандо с ускорением; 

 фактура гаммообразная глиссандирующая со скрытым двух-
голосием* — фактура гаммобразная глиссандирующая*, содер-
жащая признаки скрытого двухголосия; 

 и др.; 
▪ фактура гаммообразная зеркальная* — фактура гаммобразная, в 
которой по горизонтали или по вертикали  объединены разнонаправлен-
ные гаммы; 
▪ фактура гаммообразная зигзаговая* — фактура гаммообразная, 
конструктивными единицами которой являются последовательно сме-
няющие друг друга восходящие и нисходящие гаммы одинаковой и раз-
ной протяжённости; 
▪ фактура гаммообразная многоголосная — фактура гаммобразная, 
складывающаяся в условиях многоголосной ткани. В том числе: 

 фактура гаммообразная многоголосная имитационная* — 
фактура гаммобразная, складывающаяся в условиях имитаци-
онного многоголосия; 

 и др.; 
▪ фактура гаммообразная мономерная* — фактура гаммообразная, 
составленная только из одинаковых длительностей;  
▪ фактура гаммообразная нисходящая* — фактура гаммобразная, 
конструктивными единицами которой  являются только нисходящие гам-
мы; 
▪ фактура гаммообразная одноголосная — фактура гаммобразная, 
складывающаяся в условиях многоголосия. В том числе: 

 фактура гаммообразная одноголосная восходящая — фактура 
гаммобразная, конструктивными единицами которой являются 
только восходящие гаммы; 

 фактура гаммообразная одноголосная глиссандирующая — 
фактура гаммообразная одноголосная, исполняемое глиссандо; 
то же, что Фактура глиссандирующая; 

 фактура гаммообразная одноголосная нисходящая — фактура 
гаммобразная, конструктивными единицами которой являются 
только нисходящие гаммы; 

 и др.; 



                              
                                                          

  

▪ фактура гаммообразная разнодлительностная* — фактура гам-
мобразная, составленная из разных длительностей; 
▪ и мн. др.; 

   фактура гетерофонная — совокупность, содержание, соотношение 
(функции) одновременно развёртывающихся двух и более голосов, исполняющих 
при этом то различные варианты одной и той же мелодии, то один и тот же её ва-
риант в унисон на одной или разной высотах; то же, что Фактура подголосочная 
610; (см. также Гетерофония). Среди её современных видов, в частности, выделя-
ются:  

▪ фактура гетерофонная континуальная* — фактура гетерофон-
ная, голоса которой непрерывны, а паузы, если и имеют место, то являют-
ся относительно редким явлением; 
▪ фактура гетерофонная с алеаторическими паузами*— фактура 
гетерофонная с паузами, протяжённость которых при каждом новом ис-
полнении индивидуально определяется исполнителем;   
▪ фактура гетерофонно-сонорная* — сверхплотное многоголосие, 
отдельные голоса которого не допускают и в принципе не предполагают 
какой-либо своей дифференциации; то же, что Микрополифония;  
▪ и др. 

   фактура глиссандирующая — фактура гаммообразная, в которой ис-
пользуются только микрохроматические интервальные отношения и исполняемая 
глиссандо; то же, что Фактура глиссандо;  
   фактура глиссандо — то же, что Фактура глиссандирующая; см. также 

Фактура гаммообразная; 
   фактура гомофонная — 1) совокупность, содержание, соотношение 

(функции) связанных голосоведением созвучий и с о п р о в о ж д а е м о й  и м и  
м е л о д и ч е с к о й  л и н и и; 2) многоголосие, содержащее один главный —  ме-
лодический голос — и несколько (обычно три и более) соподчинённых голосов, 
сопровождающих главный в качестве единого гармонического пласта 611. Харак-

                                                           
610 "В подголосочной полифонии все голоса одновременно исполняют различные 

варианты одной и той же мелодии. Благодаря различию вариантов в многоголосии 
возникают то слияния голосов в унисон (и движение параллельными унисонами), то 
расхождения их в иные интервалы. Чем богаче различия между вариантами мелодии 
в любом из голосов, тем ближе подходит подголосочный склад к разнотемной (кон-
трастной) полифонии, так как разнотемная полифония строится на сочетании в каж-
дый данный момент времени р а з л и ч н ы х  мелодий" Скребков С.С.  Учебник 
полифонии. М., 1965. С. 4. 

611 "Гомофонный склад (или просто гомофония) отличается от полифонии нали-
чием главной мелодии (или главных мелодий) и обязательного сопровождения (ак-
компанемента). Сопровождающие голоса оказываются такими потому, что музы-
кальный материал, исполняемый ими, значительно менее мелодичен и самостояте-
лен, чем материал главной мелодии. В подавляющем большинстве случаев аккомпа-
немент складывается из аккордов или из звуков разложенных аккордов, и при этом 
ни один из сопровождающих  голосов не становится ярко выраженной самостоятель-
ной мелодией... В гомофонном складе потенциально имеются возможности для по-
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терная особенность временнoй структуры гармонического пласта, составленного 
из сопровождающих голосов — тенденция к тождественности или абсолютная 
тождественность ритмического рисунка этих голосов или, другими словами, их 
ритмическая синхронность;то же, что Фактура гомофонно-гармоническая. Ос-
новные варианты данной фактуры: 

▪ мелодическая линия — верхний голос (= сопрано) с аккордовым со-
провождением какого-либо вида, подвида; 
▪ мелодическая линия — средний голос (= альт, тенор) между двумя 
аккордовыми слоями (аккорды возможны одинакового вида и подвида и 
разного); 
▪ мелодическая линия — нижний голос (= бас с аккордовым сопровож-
дением какого-либо вида или подвида); 

   фактура гомофонно-гармоническая — то же, что Фактура гомофонная;   
   фактура дискретная — 1) фактура, конструктивные единицы которой (в 

том числе: звуковые, ритмические, тембровые, штриховые и др.) изолированы 
друг от друга в пространственно-временнòм отношении. Специфическая конст-
руктивная закономерность дискретной фактуры — отказ от непосредственных, 
непрерывных линеарных или мелодических  связей между отдельными звуковы-
ми элементами и возможность образования между ними только "линеарно-
дискретных" или, иначе, "линеарно-пунктирных" внутренних голосовых связей 
612; 2) то же , что Пуантилистическая фактура. К вариантам данной фактуры, в 
частности, относятся:  

▪ фактура абсолютно дискретная* — фактура, не имеющая  ника-
ких нарушений дискретного музыкального пространства (напр., ритми-
ческой, тембровой, регистровой и др. автономности звуковых единиц, 
следующих друг за другом); 
▪ фактура дискретная аккордовая* (= фактура дискретно-аккор-
довая*)— фактура дискретная*, основными конструктивными элемен-
тами которой являются аккорды, разделённые паузами; то же, что Факту-
ра дискретная хоральная; 
▪ фактура дискретная интервальная* (= фактура дискретно-инте-

                                                                                           
лифонии... Достаточно усилить, оживить сопровождающие голоса, как они уже за-
звучат наподобие контрастирующих мелодий, в целом может образоваться полифо-
нический или почти полифонический склад" Скребков С. С.  Учебник полифонии. 
М., 1965. С. 8. 

612 "Пуантилизм, зародившийся в музыкальных  микроформах начала ХХ столе-
тия, нашел далекую историческую параллель в лице средневекового гокета (конец 
ХII-XIV в. <...>) <...>  представляет собой ф а к т у р у  в основном полифониче-
скую, как бы распыленную на звукоточки <...>; он возникает благодаря употребле-
нию микромотивов (нередко из одного звука, а также двух-трех с паузами), благода-
ря  быстрой смене тембров (каждый инструмент играет минимум звуков), благодаря 
широким мелодическим скачкам (скачки расчленяют мелодию на отдельные точки 
<...>.  Для пуантилистического письма  характерно отсутствие фигурации, дублиро-
вок, фона, декоративных элементов" Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — 
СПб. 2002, С. 188. 



                              
                                                          

  

рвальная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными эле-
ментами являются гармонические интервалы, разделённые паузами; 

▪ фактура дискретная кластерная* (= фактура дискретно-клас-
терная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элемен-
тами которой являются кластеры; 

▪ фактура дискретная мономерная* (= фактура дискретно-моно-
мерная*) — фактура дискретная, в роли дискрет* которой выступают 
звуковые компоненты, имеющие одну и туже протяжённость; то же, что 
Фактура дискретная моноритмическая*. В том числе: 

 фактура дискретно-мономерная аккордовая* — фактура дис-
кретная мономерная, конструктивными элементами которой яв-
ляются аккорды одинаковой длительности; то же, что Фактура 
дискретно-хоральная; 

 фактура дискретно-мономерная интервальная* — фактура 
дискретная мономерная, конструктивными элементами которой 
являются интервалы одинаковой длительности; 

 фактура дискретно-мономерная кластерная* — фактура 
дискретная мономерная, конструктивными элементами которой 
являются кластеры одинаковой длительности; 

 фактура дискретная мономерная сонорная* — фактура дис-
кретная мономерная, конструктивными элементами которой яв-
ляются соноры одинаковой длительности; 

 фактура дискретно-мономерная тоновая* — фактура дис-
кретная мономерная, конструктивными элементами которой яв-
ляются тоны одинаковой длительности; 

▪ фактура дискретная моноритмическая* (= фактура дискретно-
моноритмическая*) — то же, что Фактура дискретная мономерная (см. 
там же о её разновидностях); 

▪ фактура дискретная монофоническая* (= фактура дискретно-
монофоническая*, фактура дискретно-одноголосная*) — фактура дис-
кретная, функционирующая в одноголосной музыкальной ткани. В том 
числе: 

 фактура дискретно-монофоническая со скрытым двухголоси-
ем* — фактура дискретно-тоновая монофоническая (= одного-
лосная)*, содержащая в себе в качестве относительно скрытого и 
второй голос; 

 и др.; 

▪ фактура дискретная полиритмическая* (= фактура дискретно-
разнодлительностная*) — дискретная фактура, в роли дискрет* кото-
рой выступают звуковые компоненты, которые имеют и одинаковую и 
различную протяжённость; 
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▪ фактура дискретная полифоническая (= фактура дискретно-
полифоническая, фактура дискретно-многоголосная) — фактура дис-
кретная многоголосная613, в том числе: имитационная, контрастно-
полифоническая; 
▪ фактура дискретная ритмоалеаторическая* (= фактура дис-
кретно-ритмоалеаторическая*) — фактура дискретная, ритмические 
конструктивные единицы которой имеют алеаторическую природу (т.е. 
выбираются исполнителем самостоятельно, т.к. не указаны композитором 
в его сочинении); 
▪ фактура дискретная тоновая* (= фактура дискретно-тоновая*) 
— фактура дискретная*, в качестве основных конструктивных звуковых 
единиц которой выступают отдельные тоны или относительно небольшие 
группы тонов (2-5). Различаются: 

 фактура дискретно-тоновая интервально-прогрессирующая 
(= крещендирующая)* — фактура дискретно-тоновая*, в кото-
рой происходит постепенное расширение интервалики между её, 
дискретно расположенными тонами; 

 фактура дискретно-тоновая интервально-регрессирующая (= 
диминуирующая)* — фактура дискретно-тоновая*, в которой 
происходит постепенное сужение интервалики между её, дис-
кретно расположенными тонами;   

 фактура дискретно-тоновая ритмоалеаторическая* — фак-
тура дискретно-тоновая*, ритмическая структура которой не 
выписана композитором, а при каждом новом исполнении им-
провизируется исполнителем; 

 фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — фактура дис-
кретно-тоновая*, отдельные, многие  или все тоны которой бе-
рутся с форшлагами; 

▪  фактура квази дискретная* — фактура, в целом напоминающая 
фактуру дискретную, но имеющая при этом некоторые э п и з о д и ч е -
с к и е  нарушения отдельных закономерностей дискретности  музыкально-
го пространства (напр.,  кратковременный отказ от ритмической, тембро-
вой, регистровой и др. автономности звуковых единиц, следующих друг за 
другом); то же, что Фактура квази пуантилистическая; 
▪ фактура квази пуантилистическая —  то же, что Фактура квази 
дискретная. 
▪ фактура дискретная хоральная* (= фактура дискретно-хораль-
ная*)— 1) хоральный склад изложения, все аккорды которого появляются 
только после  пауз; 2) то же, что фактура дискретно-аккордовая, все со-
звучия которой разделены паузами; то же, что Фактура дискретно-
аккордовая; 
▪ и др. 

   фактура жанровая, образная,"эмоциональная" — 1) виды и подвиды 
фактуры, определяемые по её жанровой принадлежности (напр., вальсовая, мар-

                                                           
613 См.: Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. М. 1994. 



                              
                                                          

  

шевая, ноктюрновая и т.п.), а также в опосредованной связи с различными наши-
ми образными ассоциациями (напр. с какими-то природными явлениями) и эмо-
циональными состояниями; 2) виды фактуры, содержание которых определяется 
на уровне основных и косвенных признаков (в том числе, аллюзий), относящих к 
разным музыкальным жанрам, образам природы, нашим эмоциям. Одна и та же 
жанровая фактура может иметь несколько видов и подвидов. К числу таких фак-
тур, в частности относятся:  

▪ фактура-ария полифоническая* — фактура, ассоциирующаяся с 
арией, в которой присутствует синхронно-полифонический аккомпане-
мент;  
▪ фактура беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, об-
разующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют на 
своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шепчут 
и т.д.; 
▪ фактура вальсовая; 
▪ фактура-ветер* — фактура, ассоциирующаяся с "разноголосым" 
ветром; 
▪ "фактура ветер-позёмка" — фактура, ассоциирующаяся с ветром-
позёмкой 614; 
▪ фактура волнообразная — фактура, представляющая собой восхо-
дяще-нисходящую мелодическую линию или восходяще-нисходящую 
гармоническую фигурацию, некое circulatio восходяще-нисходящая мело-
дическая волна или гармоническая фигурация, circulatio; 
▪ фактура маршевая; 
▪ "фактура-порыв"* — фактура, представляющая собой стреми-
тельную глиссандирующую ритмоединицу относительно небольшой про-
тяжённости;  
▪ фактура с беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, 
образующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют 
на своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шеп-
чут и т.д.; 
▪ фактура-танец кластеров*— фактура, представляющая собой как 
бы какой-то танец кластеров; 
▪ фактура-тирата*615; 

                                                           
614 Такое название фактуры предложено композитором Э.В. Денисовым в беседах 

о своём творчестве с автором данной книги (см. Д.И.Шульгин «Признание Эдисона 
Денисова»). "ПОЗЁМКА, –и, ж. и ПОЗЁМОК, –мка, м. Метель без снегопада, 
поднимающая снег с поверхности земли…" Толковый словарь русского языка 
С.И.Ожёгова и Н.Ю.Шведовой. 

615 "Тирата (итал. tirata, букв. — вытягивание; фр. tirade, также coulade, нем. Zug, 
Anlauffigur), в музыке — украшение в виде гаммообразного диатоническо-
го восходящего или нисходящего пассажа между двумя выдержанными звуками по 
образцу диминуции, а также форшлага из нескольких звуков. 

Тирата могла записываться композиторами, обозначаясь условным знаком, но 
часто была результатом импровизаций исполнителей. Особенно широко тирата 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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▪ фактура "тирольская" — фактура, напоминающая тирольское 
пение; 
▪ фактура токкатная; 
▪ фактура чаконная; 
▪ и мн. др.; 

  фактура имитационная — ведущий вид фактуры полифонической, в ко-
торой обязательным конструктивным условием является точное или относитель-
но свободное повторение содержания одного из голосов музыкальной ткани 
(полностью или каких-либо его характерных компонентов, в том числе: вектора 
движения, интервальной структуры, позиции и пр.) в других её голосах. Наиболее 
распространенные виды и подвиды этой фактуры: 

▪ фактура имитационная векторная* — фактура имитационная, 
объектом имитации которой является вектор движения616; 
▪ фактура имитационная гаммобразная* — фактура имитационная, 
конструктивными элементами которой являют два и более голоса гамма-
образного содержания; 
▪ фактура имитационная голосовая*  — фактура имитационная, 
конструктивными элементами которой являют два и более относительно 
самостоятельных в плане своего разнопараметрного содержания голоса 
музыкальной ткани; 
▪ фактура имитационная дискретная* — фактура имитационная, 
объектом имитации в которой являются различного рода  дискреты* (= 
пуанты*); 
 фактура имитационная дискретная с алеаторической ритми-
кой* — фактура имитационная, основными конструктивными эле-
ментами голосовых линий являются дискреты* с алеаторическим 
метроритмическим решением; 
 и др.; 

▪ фактура имитационная звуковая* —  разновидность имитационной 
полифонии, для которой характерная имитация только звукового материа-
ла ведущего голоса; 
▪ фактура имитационная инверсионная — фактура имитационная, 

                                                                                           
вошла в использование с 17 века, а первые упоминания термина появились в работах 
музыкальных теоретиков конца 16 — начала 17 веков.  

В «Музыкальном словаре» И. Г. Вальтера выделяется четыре разновидности 
тираты: mezza — половинная (диапазон кварты, квинты); defective — неполная 
(больше квинты, но меньше октавы); perfecta — полная (диапазон октавы); aucta, или 
excedens, — увеличенная (больше октавы). 

Понимаемая как музыкально-риторическая фигура тирата несёт образ «стрелы», 
«выстрела». Поэтому в музыкальных произведениях часто сопровождалась 
подобающими словами текста: «бежать», «стрелять», «бросать» и т.п." Википедия. 

616 Имитация векторная* — имитация направлений движения, возникающих в 
голосе с мелодическим или упрощенно линеарным содержанием, с сохранением или 
без сохранения его интервально-звукового, ритмического, штрихового и др. содержа-
ния. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4


                              
                                                          

  

в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) и 
их инверсионные варианты; 
▪ фактура имитационная инверсионно-ракоходная — фактура 
имитационная, в которой используются наряду с основными видами го-
лосов (пластов) их инверсионно-ракоходные варианты; 
▪ фактура имитационная квази синхронная* —  фактура имитаци-
онная, в которой ритмическая структура на уровне всех голосов складыва-
ется почти синхронно; 
▪ фактура имитационная линеарная — фактура имитационная, в 
которой имитируемые голоса представляют собой линии какого-либо век-
торного параметра (восходящие, нисходящие, прямолинейные, зигзагооб-
разные и др.). В том числе: 
 фактура имитационная линеарная с форшлагом* — фактура 
имитационная линеарная, объектом имитации в которой являются ли-
нии с форшлагом; 
 фактура имитационная линеарная с суперфоршлагами* — 
фактура имитационная, объектом имитации в которой являются од-
нопозиционные линии, которые предваряются протяжёнными фор-
шлагами различного интервального и векторного решения; то же, что 
Фактура имитационная линеарно-тоновая с суперфоршлагами*; 
 фактура имитационная линеарно-тоновая с суперфоршлага-
ми* — то же, что Фактура имитационная линеарная с суперфоршла-
гами*; 
 фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — факту-
ра имитационная, объектом имитации в которой является остинатно 
повторяющиеся гаммы; 
 фактура имитационно-линеарная дублированная* —  фактура 
имитационная, объектом имитации в которой являются голоса-линии, 
продублированная какими-либо созвучиями;  
 фактура имитационно-линеарная недублированная* —  факту-
ра имитационная, объектом имитации в которой являются не продуб-
лированные голоса-линии; 
 фактура имитационно-линеарная однопозиционная* —  —  
фактура имитационная, объектом имитации в которой являются од-
нопозиционные голоса-линии; 

▪ фактура имитационная мелодическая — фактура имитационная, 
объектом имитации в которой является мелодия;  
▪ фактура имитационная мобильно-многоголосная* — фактура 
имитационная, число мелодических голосов в которой в процессе по-
строения полифонической ткани изменяется; 
▪ фактура имитационная монокомпонентная* — фактура имита-
ционная, в которой имитируется только один из компонентов других голо-
сов (напр. только вектор движения ведущего голоса, только его интер-
вальная структура и т.д.); 
▪ фактура имитационная мономерная* — фактура имитационная, в 
которой используется только один вид длительности;    
▪ фактура имитационная на уровне отдельного интервала ведущего 
голоса * — фактура имитационная, в которой имитируется только какой-
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либо отдельный интервал ведущего голоса; 
▪ фактура имитационная неполнопараметрная* — фактура ими-
тационная, в которой имитируется только один, несколько, но не все па-
раметры тех или иных голосов полифонической ткани. При этом различа-
ются:  
 фактура имитационная на уровне отдельного интервала ими-
тируемого объекта* — фактура имитационная, в которой имитиру-
ется только отдельные интервалы из другого голоса; 
 фактура имитационная на уровне отдельных соинтервалий 
имитируемого объекта* — фактура имитационная, в которой ими-
тируется только отдельные соинтервалия* из другого голоса; 
 фактура имитационная "число-длительностная"* — фактура 
имитационная, объектом имитации которой является число длитель-
ностей в какой-либо ритмической группе (группах) имитируемого го-
лоса; 
 фактура имитационно-векторная* (= графическая) — фактура 
имитационная, объектом имитации которой является вектор движения 
имитируемого голоса617; 
 и др.;             

▪ фактура имитационная остинатно-дискретная*— фактура ими-
тационная, голоса которой имеют дискретную структуру, отдельные дис-
кретные группы в которых проводятся остинатно;  
▪ фактура имитационная панкомпонентная* — фактура имитаци-
онная, в которой имитируются все компоненты ведущего голоса;  
▪ фактура имитационная пластовая* 618 — фактура имитационная, 

                                                           
617 Имитация векторная* — имитация направлений движения, возникающих в 

голосе с мелодическим или упрощенно линеарным содержанием, с сохранением или 
без сохранения его интервально-звукового, ритмического, штрихового и др. 
содержания. 

618 Первое определение полифонии пластов принадлежит В.В. Протопопову: 
«Под "полифонией пластов" разумеется такое одновременное сочетание, где место 
мелодий могут занять целые многоголосные, многозвучные комплексы, каждый из 
которых обладает характеристичностью» (Протопопов Вл. История полифонии в её 
важнейших явлениях. Русская классическая и советская музыка. М., 1962. С. 66). 

В работе В.Н. Холоповой, посвященной исследованию фактуры, понятие "поли-
фония пластов" определяется как "частный вид многоголосия, в котором контра-
пунктируют многозвучные фактурные слои". Там же рассматриваются два понима-
ния этого вида фактуры: "Первое — драматургическое, соотнесенное со спецификой 
оперы, указывающее на неслитность музыкальных партий, принадлежащих про-
странственно разделённым группам действующих лиц и звуковым фонам. Много-
звучный фактурный пласт в партитуре может быть всего один. <...> Другое понима-
ние "полифонии пластов" — собственно фактурное, когда каждая контрапункти-
рующая партия мыслится именно как многозвучный комплекс. Сферой систематиче-
ского применения полифонии пластов во втором, собственно фактурном смысле, 
стал особый род музыкальной ткани середины ХХ в., получивший название сверх-

 



                              
                                                          

  

конструктивно-имитирующими элементами которой являются два и более 
относительно самостоятельных пласта музыкальной ткани; 
▪ фактура имитационная пластово-голосовая* — фактура имита-
ционная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются 
относительно самостоятельные голос (голоса) и пласт (пласты) музыкаль-
ной ткани; 
▪ фактура имитационная поликомпонентная* — фактура имита-
ционная, в которой имитируется несколько компонентов ведущего голоса; 
▪ фактура имитационная разномерная* — фактура имитационная, 
при построении голосов которой используются разнообразные длительно-
сти; 
▪ фактура имитационная ракоходная — фактура имитационная, в 
которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) их 
ракоходные варианты; 
▪ фактура имитационная свободная — фактура имитационная, в 
которой применяется в разных голосах  или одном из них относительно 
свободная имитация на уровне каких-либо параметров материала ведуще-
го голоса; Напр.: 
   фактура имитационно-свободная с монофонической прослой-
кой* — фактура имитационная свободная, в которой между имити-
рующими голосами находится мелодически независимый голос; 
   и мн. др. 

▪ фактура имитационная синхронная — фактура имитационная, 
ритмическая структура всех голосов которой складывается синхронно. 
(Разновидности этой фактуры см. также в термине Фактура полифониче-
ская синхронная*; 
▪ фактура имитационная строгая — фактура имитационная, в кото-
рой материал основного голоса имитируется без каких-либо изменений); 
▪ фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура 
имитационная, число голосов в которой в процессе построения полифо-
нической ткани не изменяется; 
▪ фактура имитационная тонопедальная полилинеарная с супер-
форшлагами* — то же, что Фактура имитационная линеарно-тоновая с 
суперфоршлагами*;  
▪ фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — фактура 
имитационная, объектом имитации в которой является остинатно повто-
ряющиеся гаммы; 
▪ фактура имитационно-остинатно-сонорная* — фактура имита-
ционная остинатная с относительно большим числом голосов, располо-
женных столь плотно, что при её прослушивании не возникает реальной 
возможности для  дифференцированного восприятия детального содержа-
ния этих голосов; 
▪ фактура макроимитационная* — фактура имитационная, в кото-
рой имитируются относительно очень значительные по своему разнопа-

                                                                                           
многоголосия <...>. (В.Н. Холопова. Теория музыки. Фактура. — С. 187).  
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раметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости мате-
риалы; 
▪ фактура микроимитационная — фактура имитационная, в кото-
рой имитируются относительно очень незначительные по своему разнопа-
раметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости 
(обычно на уровне кратких  мотивов) материалы;   
▪ фактура-канон — то же, что фактура имитационная строгая. В том 
числе: 
 фактура-канон линеарная*— фактура-канон, в которой объек-
том имитации является линеарный голос; 
 фактура-канон мелодическая* — фактура-канон в которой объ-
ектом имитации является мелодический голос; 
 фактура-канон строгий — то же, что Фактура имитационная 
строгая; 
 фактура-канон свободный — фактура имитационная, в которой 
наблюдаются относительно незначительные отклонения в имитации 
музыкального материала имитируемого объекта; 
 фактура-канон векторный* — фактура-канон, в которой объек-
том имитации является только векторное содержание имитируемого 
объекта;  
 фактура-канон число-длительностный* — фактура-канон, в 
которой объектом имитации является только число длительностей 
имитируемого объекта и их содержание; 
 и  др.; 

▪ фактура эпизодически имитационная* — фактура, в которой эпи-
зодически (= непостоянно) имитируются отдельные из эпизодически воз-
никающих в имитируемой теме конструктивных составляющих, в том 
числе: звуковых (интервалы, соинтервалия*, созвучия), метроритмиче-
ские обороты, векторное содержание отдельных мелодических и линеар-
ных оборотов и пр.. В том числе: 
 фактура эпизодически имитационная на уровне отдельных 
интервалов имитируемого объекта* — фактура, в которой имити-
руются только отдельные, эпизодически возникающие в имитируемой 
теме интервалы; 
 фактура эпизодически имитационная на уровне отдельных со-
интервалий имитируемого объекта* — фактура, в которой имити-
руются только отдельные, эпизодически возникающие в имитируемой 
теме соинтервалия*; 
 и др.; 

   фактура континуальная* — 1) фактура, голос или голоса которой раз-
виваются непрерывно без пауз или почти без пауз; 2) в многоголосии — то же, 
что Фактура полифоническая (исключение — Фактура дискретно-
полифоническая). При этом, в частности, различаются: 

▪ фактура континуальная многоголосная* — фактура континуаль-
ная, объемлющая два и более совместно звучащих голосов. При этом раз-
личаются: 
 фактура континуальная многоголосная линеарная* — фактура 
континуальная многоголосная, основными конструктивными элемен-



                              
                                                          

  

тами голосов которой являются гаммообразные и арпеджиальные раз-
новекторные линии (восходящие, нисходящие, горизонтальные, зигза-
гообразные); 
 фактура континуальная многоголосная мелодическая*— фак-
тура континуальная многоголосная, основными конструктивными 
элементами голосов которой являются мелодические образования раз-
личного интервального и графического содержания; 
 и мн. др.; 

▪ фактура континуальная  одноголосная*— фактура континуаль-
ная, образующаяся в одноголосной музыкальной ткани или в отдельных 
из её голосов; то же, что Монодия континуальная. Различаются: 
 фактура континуальная одноголосная линеарная* — фактура 
континуальная одноголосная, основными конструктивными элемента-
ми которой являются гаммообразные и арпеджиальные разновектор-
ные линии (восходящие, нисходящие, горизонтальные, зигзагообраз-
ные);  
 фактура континуальная многоголосная мелодическая* — фак-
тура континуальная одноголосная, основными конструктивными эле-
ментами которой являются мелодические образования различного ин-
тервального и графического содержания; 
 и мн. др.; 

▪ фактура континуальная дублированная* —  фактура континуаль-
ная, линеарный или мелодический голос (голоса) которой продублирова-
ны какими-либо созвучиями.  Её разновидности: 
 фактура континуальная аккордо-дублированная — фактура 
континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-
либо аккордами; 
 фактура континуальная интервально-дублированная — факту-
ра континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-
либо интервалами; 
  фактура континуальная кластерно-дублированная* — факту-
ра континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-
либо гармоническими кластерами; 

▪ фактура континуальная тоновая* — фактура континуальная, го-
лос или голоса которой создаются из тонов;  
▪ фактура континуально-аккордовая* — фактура аккордовая, ак-
корды которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими 
паузами; то же, что Фактура континуально-хоральная; 
▪ фактура континуально-кластерная* — фактура кластерная, кла-
стеры которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими 
паузами; 
▪ фактура континуально-хоральная* — то же, что Фактура конти-
нуально-аккордовая; 
▪ мн. др.; 

   фактура контрастно-полифоническая (= фактура полифоническая 
контрастная) — вид фактуры полифонической, голоса (= пласты) которой кон-
трастны друг к другу по своему материалу и параметрам его изложения. К её 
подвидам,в частности, относятся: 
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 фактура контрастно-полифоническая голосовая* — фактура 
контрастно-полифоническая, образующаяся из двух и более голосов, 
контрастных друг к другу на уровне большинства или всех компонентов 
своего материала и параметров его изложения; 
 фактура контрастно-полифоническая дискретная* — фактура 
контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов голо-
сов которой выступают дискреты*; 
 фактура контрастно-полифоническая линеарная* — фактура 
контрастно-полифоническая, образующаяся из двух и более л и н е а р -
н ы х  г о л о с о в, контрастных друг к другу на уровне большинства или 
всех компонентов своего материала и параметров его изложения; 
 фактура контрастно-полифоническая мелодическая* — фактура 
контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов вы-
ступают м е л о д и ч е с к и е  г о л о с а, контрастные друг к другу уровне 
большинства или всех компонентов своего материала и параметров его 
изложения;    
 фактура контрастно-полифоническая парно-имитационная* — 
фактура полифоническая, в которой голоса, имитирующие друг друга, 
тематически связаны попарно, но при этом образуют контрастные по сво-
ему содержанию пласты в рамках общей полифонической ткани; 
 фактура контрастно-полифоническая пластовая — фактура 
контрастно-полифоническая, составляющие пласты которой контрастны 
по отношению друг к другу уровне большинства или всех компонентов 
своего материала и параметров его изложения; 
 фактура контрастно-полифоническая пластово-голосовая* — 
фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты и голоса 
которой контрастны по отношению друг к другу уровне большинства или 
всех компонентов своего материала и параметров его изложения; 
 фактура контрастно-полифоническая  прослоечная* — фактура 
контрастно-полифоническая, в которой срединный голос или пласт ок-
ружены  каким-либо контрастно-фактурными голосами или пластами, 
имеющими относительное сходство на уровне многих своих параметров; 
 и др.; 

 фактура мономерная — фактура, в которой используется только какая-
либо одна длительность. Наиболее распространённые варианты этой фактуры: 

▪ фактура мономерная аккордовая* — фактура мономерная, в каче-
стве основного гармонического материала выступают аккорды; 
▪ фактура мономерная асинхронная* — фактура мономерная, рит-
мическая структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и 
голосов) которой выстраивается на основе одной и той же длительности, 
но при этом в каждом голосе (пласте) эти длительности различны; 
▪ фактура мономерная интервальная* — фактура мономерная, в 
качестве основного гармонического материала выступают гармонические 
интервалы; 
▪ фактура мономерная многоголосная* — фактура мономерная, 
применяемая в многоголосии; 
▪ фактура мономерная одноголосная* — фактура мономерная, при-
меняемая в одноголосии; 



                              
                                                          

  

▪ фактура мономерная пластовая* — фактура мономерная, приме-
няемая на уровне пласта музыкальной ткани; 
▪ фактура мономерная синхронная* — фактура мономерная, ритми-
ческая структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и 
голосов) которой выстраивается одномоментно (= синхронно) на основе 
одной и той же длительности; 
▪ фактура мономерная тоновая* — фактура мономерная, в качестве 
основного гармонического материала выступают музыкальные тоны; 
▪ и др. 

   фактура монофоническая* 619 — одноголосный склад музыкальной тка-
ни. Её наиболее распространённые виды и подвиды: 

▪ фактура монофоническая ансамблевая* — фактура монофониче-
ская ансамблевого сочинения, исполняемого участниками ансамбля в 
унисон. Различаются: 
 фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фактура 
монофоническая, в которой два и более участника вокального ансамб-
ля или весь вокальный ансамбль поют в унисон (в однотембровый или 
разнотембровый); 
 фактура монофоническая вокально-инструментальная* — 
фактура монофоническая, в которой два и более участника вокально-
инструментального ансамбля поют и играют в унисон; 
 фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* — 
фактура монофоническая, в которой два и более участника инстру-
ментального ансамбля или весь инструментальный ансамбль играют в 
унисон (однотембровый или разнотембровый); 

▪ фактура монофоническая  арпеджированная* — фактура монофо-
ническая, конструктивными элементами которой являются арпеджио. В 
связи с тем, что варианты арпеджио разнообразны (см. Фактура арпед-
жированная) в ряде случаев возникают аналогичные подвиды названной 
фактуры. Напр.: 
 фактура монофоническая арпеджированная дублированная* — 
фактура монофоническая арпеджированная*, звуки которой продуб-
лированы каким-либо созвучием (интервалом, аккордом): 

 фактура монофоническая арпеджированная интервально-
дублированная* — фактура монофоническая арпеджированная*, 
продублированная в секунду, в терцию и в др. интервалы; 
 фактура монофоническая арпеджированная аккордо-
дублированная* — фактура монофоническая арпеджированная*, 
продублированная аккордами какой-либо структуры; 

 фактура монофоническая арпеджированная волнообразная* —  
— фактура монофоническая арпеджированная* вектор движения 

                                                           
619 Термин "монофония" означает то же, что "одноголосие" и Фактура монофо-

ническая*. Данный термин взят из работы Л.С. Дьячковой "Модальности гармониче-
ских категорий: история и современность" // Диссертация в форме научного доклада. 
М. 1998.   
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звуков которой ассоциируется с конфигурацией волны; 
 и мн. др.;  

▪ фактура монофоническая вокальная* — вокально-одноголосный 
склад изложения или вокально-многоголосный, но исполняемый в унисон 
(однотембровый или разнотембровый). Различаются при этом: 
 фактура монофоническая вокально-ансамблевая* — фактура 
инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя 
поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);  
 фактура монофоническая вокально-сольная* — фактура соль-
ного вокального сочинения; 
 фактура монофоническая хоровая* — фактура хорового сочи-
нения, в которой все участники хора поют в унисон (однотембровый 
или разнотембровый); 

▪ фактура монофоническая гаммообразная* — фактура монофони-
ческая, конструктивными элементами которой являются гаммы; 
▪ фактура монофоническая дискретная* — (= фактура монофони-
ческая пуантилистическая*, "дискретный голос" 620) — фактура, имею-
щая дискретную структуру; 
▪ фактура монофоническая дублированная* — то же, что Фактура 
монофоническая ленточная* (см. ниже); 
▪ фактура монофоническая инструментальная* — инструменталь-
но-одноголосный склад изложения или инструментально-многоголосный, 
но исполняемый в унисон (однотембровый или разнотембровый). Разли-
чаются при этом: 
 фактура монофоническая инструментально-ансамблевая* — 
фактура инструментального сочинения, в которой два и более испол-
нителя играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);  
 фактура монофоническая инструментально-сольная* — фак-
тура сольного инструментального сочинения; 
 фактура монофоническая оркестровая* — фактура оркестрово-
го сочинения, в которой все оркестранты  играют, поют или играют и 
поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);         

▪ фактура монофоническая оркестрово-хоровая* — фактура со-
чинения для хора и оркестра, в которой все участники хора и оркестра 
поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый); 
▪ фактура монофоническая сольная* — фактура одноголосного со-
чинения; то же, что Фактура монофоническая;   
▪ фактура монофоническая континуальная* (= монофония непре-

                                                           
620 Понятие "дискреный голос" взято из  книги И.К. Кузнецова "Теоретические 

основы полифонии XX века" . Исследование. М. 1994. 
Монофония дискретная* — одноголосие, все звуки или относительно краткие 

звукогруппы которого относительно изолированы друг от друга в пространственно-
временнòм, динамическом, тембровом, штриховом и др. отношениях и обладают при 
этом определённой конструктивной и выразительно-смысловой автономность; то же, 
что Монофоническая фактура дискретная*. 



                              
                                                          

  

рывная* — одноголосие без пауз или без регулярных и относительно час-
тых пауз) — фактура, имеющая континуально-линеарную или контину-
ально-мелодическую структуру; 
▪ фактура монофоническая со скрытым многоголосием* — факту-
ра монофоническая, в которой помимо единственного (= "реального") го-
лоса возникают дополнительные скрытые ("мнимые") голоса; 
▪ фактура монофоническая сольная* — фактура сольного сочине-
ния; то же, Фактура монофоническая ниточная* (= без дублировок). Раз-
личаются: 
 фактура монофоническая сольно-вокальная* — фактура во-
кального сочинения, исполняемого соло; 
 фактура монофоническая сольно-инструментальная* — фак-
тура инструментального сочинения, исполняемая соло; 

▪ фактура монофоническая  ленточная* 621 — фактура монофониче-
ская, продублированная какими-либо созвучиями; то же, что Фактура 
монофоническая дублированная. Её варианты: 
 фактура монофоническая ленточно-аккордовая* (= фактура 
аккордо-ленточная)  —  1) фактура монофоническая с аккордовой 
дублировкой; 2) одноголосная фактура, голос которой продублирован 
аккордами; 
 фактура монофоническая ленточно-интервальная* (= фактура 
интервально-ленточная) — фактура монофоническая с интервальной 
дублировкой); 
 фактура монофоническая ленточно-сонорная* — фактура мо-
нофоническая, продублированная сонорами; 

▪ фактура монофоническая линеарная* —— фактура монофониче-
ская, конструктивными элементами которой являются линии разной кон-
фигурации (гаммы, арпеджио, педали, волнообразные, континуальные, 
дискретные, недублированные, продублированные и др.), разной  протя-
жённости,  разной векторной (восходящей, нисходящей, однопозицион-
ной) и звуковой (диатонической, хроматической, микрохроматической, 
дублированной, недублированной и др.) природы. Различаются: 
 фактура монофоническая линеарная монотембровая* — фак-
тура монофоническая, конструктивными элементами которой являют-
ся однопозиционные однотембровые звуковые линии; 
 фактура монофоническая линеарно-восходящая* — фактура 
монофоническая, конструктивными элементами которой являются 
восходящие линии (континуальные, дискретные, арпеджированные) 
различной временной протяжённости, а также дублированные и не-
дублированные, разной и одинаковой протяжённости и звуковой при-
роды; 
 фактура монофоническая линеарно-нисходящая* — фактура 
монофоническая, конструктивными элементами которой являются 
нисходящие линии (континуальные, дискретные, арпеджированные) 

                                                           
621 Понятие, производное от термина В.О. Беркова  "ленточное многоголосие". 
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различной временной протяжённости, а также дублированные и не-
дублированные, разной и одинаковой протяжённости и звуковой при-
роды; 

▪ фактура монофоническая мелодическая* — фактура монофониче-
ская, конструктивными элементами которой являются какие-либо мелоди-
зированные звуковые микро- и макроструктуры (в том числе: разнообраз-
ные извилистые и прямые линии с разной интервальной структурой, 
включающей, в частности, интервальные группы типа: скачок с заполне-
нием, опевание, цепи разнонаправленных скачков и цепи однонаправлен-
ных скачков с последующим полным или неполным их заполнением или 
без заполнения и мн. др.); 
▪ фактура монофоническая политембровая линеарно-
однопозиционная* — фактура монофоническая, конструктивными эле-
ментами которой являются однопозиционные разнотембровые звуковые 
линии; 
▪ фактура монофоническая со скрытым многоголосием* — факту-
ра монофоническая, в которой помимо "реального" (континуального) го-
лоса возникают "мнимые" (= дискретные и квази дискретные) голоса; 
▪ фактура монофоническая соло* — фактура сольного сочинения 
(вокального, инструментального); 
▪ и др.; 

 фактура моноформульная — фактура, в которой используется в рамках 
одного или нескольких голосов (пластов) для всех их звуков, гармонических и 
мелодических интервалов, созвучий какая-либо одна ритмическая формула. При 
этом во всех голосах (пластах) может использоваться как одна и та же формула, 
так и в каждом из них только своя. Одна и та же формула может использоваться 
как синхронно так и асинхронно;   
 фактура остинатная — фактура, представляющая собой многократное 

повторение подряд (непрерывное или с использованием пауз) любых отдельных 
конструктивных элементов музыкальной ткани (звуковых, ритмических, тембро-
вых и пр.), групп таких элементов, относительно протяжённых целостных фраг-
ментов этой ткани. К вариантам остинатной фактуры, в частности относятся: 

 "фактура внутри неподвижное остинато" 622 — фактура ости-
натная, содержащая остинатно повторяющийся оборот, внутри кото-
рого не наблюдается какое-либо движение, в том числе: звуковое, мет-
роритмическое; 

 "фактура внутри подвижное остинато" 623 — фактура остинат-
ная, содержащая остинатно повторяющийся оборот, внутри которого 
наблюдается какое-либо движение, в том числе: звуковое, метрорит-
мическое и пр.: 

                                                           
622 Понятие М.Е. Тараканова, подразумевающее сохранение «облика» всех 

компонентов конструктивной формулы "остинато".     
623 Понятие  М.Е. Тараканова, подразумевающее изменение одних компонентов 

"остинато" при сохранении других. Напр., сохранение ритмической структуры 
повторяющейся ритмоформулы при изменении её акцентного содержания. 



                              
                                                          

  

 фактура остинатная внутри подвижная легатная* — факту-
ра остинатная внутри подвижная, состоящая из остинатно повто-
ряющегося легатного оборота, внутри которого наблюдается какое-
либо звуковое движение; 
 фактура остинатная внутри подвижная нонлегатная* — 
фактура остинатная внутри подвижная, состоящая из остинатно по-
вторяющегося нонлегатного оборота, внутри которого наблюдается 
какое-либо звуковое движение; 
 и др.; 

 фактура моноостинатная* — фактура остинатная, в которой в ка-
честве остинатно повторяющегося элемента используется только один 
конструктивный компонент музыкальной ткани или только одна груп-
па её компонентов; 

 фактура остинатная дискретная* — фактура остинатная  с дис-
кретно выстроенной метроритмической структурой; 

 фактура остинатная континуальная* — фактура остинатная без 
пауз между повторяющимися фрагментами; 

 фактура остинатная линеарная* — фактура остинатная, в кото-
рой повторяется линеарный элемент, группа линеарных элементов; 

 фактура остинатная линеарно-мелодическая* — фактура ости-
натная, в которой повторяется линеарно-мелодический элемент, груп-
па линеарно-мелодических элементов; 

 фактура остинатная мелодическая* — фактура остинатная, в ко-
торой повторяется мелодический оборот, группа мелодических оборо-
тов; 

 фактура остинатная мономерная* (= фактура остинатно-
мономерная*) — фактура остинатная, все составляющие длительно-
сти которой одинаковы по своей протяжённости; то же, что Фактура 
мономерная*; 

 фактура остинатная моноритмическая*  —  фактура остинатная, 
выстроенная на основе повторения звукового элемента одной и той же 
протяжённости или группы (групп) этих элементов; то же, что Факту-
ра остинатная мономерная*; 

 фактура остинатная ритмоформульная* (= фактура остинатно-
ритмоформульная*) — фактура остинатная, конструктивным прин-
ципом которой является повторение каких-либо ритмоформул с об-
новляемым или одним и тем же звуковым содержанием в одной и той 
же позиции или разных. В том числе: 
 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая* — 
фактура остинатная ритмоформульная, содержащая повторяющиеся 
глиссандирующие обороты в одной и той же позиции или разных; 
 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая, од-
нопозиционная, зеркальная* — фактура остинатная ритмофор-
мульная, содержащая повторяющиеся в одной и той же позиции глис-
сандирующие обороты, имеющие зеркальную структуру; 
 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая, по-
липозиционная, зеркальная* — фактура остинатная ритмофор-
мульная, содержащая повторяющиеся в разных позициях глиссанди-
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рующие обороты, имеющие зеркальную структуру; 
 фактура остинатная ритмоформульная, мономерная, ломан-
ная, арпеджированная, зеркальная*  — фактура остинатная рит-
моформульная глиссандирующая*, содержащая векторно-ломанные 
(т.е. с частичным возвращением) арпеджированные мономерные обо-
роты с зеркальной структурой; 
 и др.; 

 фактура остинатно-аккордовая* — фактура остинатная, основ-
ным конструктивным элементом остинато является аккорд или группа 
аккордов, в том числе: 
 фактура остинатно-аккордовая дискретная* — фактура ости-
натная дискретная*, конструктивным элементом остинато в которой 
является аккорд; 
 фактура остинатно-аккордовая мелодическая* — фактура ос-
тинатная мелодическая*, конструктивным элементом остинато в ко-
торой является аккорд; 

 фактура остинатно-интервальная* — фактура остинатная, ос-
новным конструктивным элементом остинато является гармонический 
интервал или группа таких интервалов, в том числе: 
 фактура остинатно-интервальная дискретная* — фактура 
остинатная дискретная*, конструктивным элементом остинато в ко-
торой является гармонический интервал; 
 фактура остинатно-интервальная мелодическая* — фактура 
остинатная мелодическая*, конструктивным элементом остинато в 
которой является мелодический интервал; 

 фактура полиостинатная* — фактура, содержащая несколько раз-
личных остинатно повторяющихся элементов (в том числе: отдельных 
тонов, созвучий, групп тех и других, групп смешанных по составу сво-
их конструктивных элементов), которые могут располагаться и после-
довательно в одном и том же голосе и одновременно в разных голосах. 
Напр.: 
 фактура полиостинатная двухслойная мономерная* — факту-
ра, состоящая из двух слоёв (= пластов), каждый из которых  имеет 
мономерную и остинатно выстраивающуюся структуру; 
 и др.; 

 и мн. др.; 
   Фактура «педальная»* — фактура, состоящая из выдерживаемых звуко-

вых элементов, в том числе с помощью педали, одного или нескольких пальцев, 
ладони. К числу таких звуковых элементов относятся аккорд, интервал, тон, кла-
стер или группы  этих элементов, взаимодействующие по горизонтали и вертика-
ли. Наиболее распространены следующие варианты педальной фактуры:  

 фактура педально-аккордовая* — Фактура «педальная»*, со-
стоящая из выдерживаемых аккордов. Её разновидности: 

 фактура педально-аккордовая с форшлагом* — фактура пе-
дально-аккордовая, в которой к выдерживаемым аккордам присоеди-
няются форшлаги одинакового или различного вида;  
 фактура педально-аккордовая с предъёмом* — фактура педаль-
но-аккордовая, в которой выдерживаемым аккордам предшествуют 



                              
                                                          

  

предъёмные звуки (один или несколько); 
 фактура педально-аккордовая с репетиционным предъёмом* — 
фактура педально-аккордовая, в которой выдерживаемым аккордам 
предшествуют репетиционные предъёмные звуки (один или несколь-
ко); 

 фактура педально-вибрирующая имитационная* — Фактура 
«педальная»*, в которой выдерживаемые звуковые элементы вибрируют и при 
этом имитируются в двух и более голосах музыкальной ткани; 
 фактура педально-интервальная* — Фактура «педальная»*, со-

стоящая из выдерживаемых гармонических интервалов. Её разновидности: 
 фактура педально-интервальная фактура с глиссандирующим 
форшлагом* — фактура педально-интервальная*, в которой к вы-
держиваемым интервалам присоединяются форшлаги одинакового или 
различного вида; 
 фактура педально-интервальная с ускоряющимся многозвуч-
ным форшлагом* — фактура педально-интервальная*, содержащая 
многозвучные постепенно ускоряющиеся форшлаги;  

 фактура педально-кластерная*— Фактура «педальная»*, со-
стоящая из выдерживаемых кластеров; 
 фактура педально-тоновая*— Фактура «педальная»*, состоя-

щая из выдерживаемых тонов. Её разновидности: 
 фактура педально-тоновая имитационная*— фактура пе-
дально-тоновая*, состоящая из выдерживаемых тонов, находя-
щихся в имитационных отношениях; 
 фактура педально-тоновая с глиссандирующим форшла-
гом* — фактура педально-тоновая*, в которой к выдерживаемым 
тонам присоединяются глиссандирующие форшлаги; 
 фактура педально-тоновая с форшлагом* — фактура пе-
дально-тоновая*, в которой к выдерживаемым тонам присоединя-
ются форшлаги одинакового или различного вида; 

 фактура педально-трелевая* — Фактура «педальная»*, пред-
ставляющая собой длительную трель, возникающую на основе  на одного или 
нескольких тонов. Её разновидности: 

 фактура педально-трелевая с арпеджированным глиссандирую-
щим форшлагом* — фактура педально-трелевая* с предшествую-
щим длительной трели арпеджированного глиссандирующего фор-
шлага; 
 фактура педально-тремолирующая* — Фактура «педальная»*, 
выдерживаемые гармонические элементы которой исполняются тре-
моло; 

 и мн. др.; 
   фактура подголосочная — разновидность фактуры полифонической, 

представляющая собой совокупность, содержание, соотношение (функции) одно-
временно развёртывающихся двух и более голосов музыкальной ткани и одно-
временно исполняющих различные варианты одной и той же мелодии, периоди-
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чески сливающиеся при этом в унисон (в том числе, октавный, терцовый, квинто-
вый и др. "параллельные унисоны"624); то же, что Фактура гетерофонная. Ха-
рактерная черта временнóй структуры в музыкальной ткани с подголосочной 
фактурой — комплементарность (= дополнительность) ритмических рисунков 
отдельных голосов в момент исполнения ими разных вариантов одной и той же 
мелодии и их ритмическая синхронность при "унисонном многоголосии". 
   фактура полимерная* — фактура, в которой одновременно (многоголо-

сие) и последовательно используются разные длительности; Эта фактура в с раз-
ными параметрами  других типов, видов и подвидов фактур имеет значительный 
ряд своих вариантов, в том числе: 

 фактура полимерная монофоническая* — фактура полимер-
ная*, образующаяся в одноголосии (= монофонии). Её варианты: 

 фактура полимерная монофоническая кантиленная* — факту-
ра полимерная*, представляющая собой певучее мелодическое после-
дование с изредка встречающимися паузами или без них; 
 фактура полимерная монофоническая дискретная* — фактура 
полимерная*, представляющаяся собой последование каких либо зву-
ковых элементов (тонов, интервалов, созвучий) всегда разделённых 
паузами; 
   и мн. др.; 

  фактура полимерная полифоническая* — фактура полимер-
ная*, образующаяся в полифонической ткани, в том числе: 

 фактура полимерная полифоническая  имитационная* —  
фактура полимерная*, образующаяся в полифонической имитацион-
ной ткани; 
 фактура полимерная полифоническая контрастная* — факту-
ра полимерная*, образующаяся в контрастно-полифонической ткани; 
 и мн. др.;  

 фактура полимерная гомофонная* — фактура полимерная*, об-
разующаяся в гомофонной ткани; 
  и  мн. др.; 

 фактура полифоническая — 1) оформление, строение музыкальной ткани, 
для которого присуще совокупность, соотношение (функции) нескольких относи-
тельно самостоятельных и равноправных в тематическом отношении голосов 
(пластов); 2) фактура, в основе которой которой лежат принципы полифонии, в 
том числе: имитационной, контрастно-полифонической и др.  

                                                           
624 "В подголосочной полифонии все голоса одновременно исполняют различные 

варианты одной и той же мелодии. Благодаря различию вариантов в многоголосии 
возникают то слияния голосов в унисон (и движение параллельными унисонами), то 
расхождения их в иные интервалы. Чем богаче различия между вариантами мелодии 
в любом из голосов, тем ближе подходит подголосочный склад к разнотемной (кон-
трастной) полифонии, так как разнотемная полифония строится на сочетании в каж-
дый данный момент времени р а з л и ч н ы х  мелодий" Скребков С. С. Учебник 
полифонии. М., 1965. С. 4. 



                              
                                                          

  

 фактура полифоническая синхронная625 — 1) фактура полифоническая, 
все звуки голосов которой в момент своего одновременного появления имеют 
одинаковую протяжённость, т.е. ритмически идентичны. При этом векторный па-
раметр каждого из голосов, его интервальная структура и другие конструктивные 
составляющие, как правило, развиваются независимо, но в отдельные, относи-
тельно редкие,  моменты могут могут оказаться и одинаковыми; 2) фактура по-
лифоническая, составляющие голоса (= пласты; голоса и пласты) которой относи-
тельно самостоятельны по разным своим параметрам за исключением метрорит-
мического, т.е. имеют один и тот же одновременно складывающийся ритмиче-
ский рисунок; то же, что Синхронная полифония.  

Различаются многочисленные виды и подвиды синхронной полифониче-
ской фактуры. Эти различия определяются сходством и несходством каких-
либо параметров голосов и пластов, образующих синхронную полифониче-
скую фактуру. К числу таких параметров относятся: тип полифонии — ими-
тационные и контрастно-полифонические фактуры; их голосовое, пластовое 
или пластово-голосовое содержание; число, входящих в них  голосов, пла-
стов; их смешение; стабильность и мобильность числа этих голосов или пла-
стов в процессе становления синхронной полифонической фактуры; полная 
или частичная синхронность метроритмического одномоментного решения 
отдельных или всех голосов (пластов, а также пластов и голосов) синхронной 
полифонической фактуры; строгая и свободная имитационность, применяе-
мая в этой фактуре (напр., фактура полифоническая имитационная синхрон-
ная строгая или свободная) мелодичность, линеарность или дискретность го-
лосов полифонической фактуры и др. К её видам и подвидам, в частности, от-
носятся: 
 фактура полифоническая  синхронная имитационная* — фак-

тура полифоническая имитационная с синхронной ритмической структурой. 
Её варианты: 

 фактура полифоническая синхронная свободно-имита-
ционная* — фактура полифоническая имитационная с син-
хронной ритмической структурой, но содержащая относитель-
но незначительные отклонения от разных параметров имити-
руемого голоса; 

 фактура полифоническая синхронная  строго имитацион-
ная* — фактура полифоническая имитационная с синхронной 
ритмической структурой и не содержащая отклонений от лю-
бых параметров имитируемого голоса;  

 фактура полифоническая синхронная,  зеркальная и имита-
ционная — фактура полифоническая имитационная с син-
хронной ритмической структурой, содержащая зеркальные 
имитации отдельных интервальных оборотов имитируемого 
голоса или всей его интервальной структуры; 

 фактура полифоническая синхронная контрастная*— факту-
ра полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани голо-

                                                           
625 См. Синхронная полифония — термин Н.С.Гуляницкой. 
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сами контрастными в своём содержании по отношению друг к другу; 
 фактура полифоническая  синхронно-голосовая* — фактура 

полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой являют-
ся два и более голоса с синхронной метроритмической структурой. К числу её 
разновидностей , в частности, относятся:  

 фактура полифоническая синхронная мобильно-
многоголосная* — фактура полифоническая синхронная*, 
число голосов с синхронной метроритмической структурой ко-
торой в процессе её изложения может изменяться; 

 фактура полифоническая синхронная  стабильно-многого-
лосная* — фактура полифоническая синхронная*, число голо-
сов которой с синхронной метроритмической структурой в 
процессе её изложения не  меняется; 

 фактура полифоническая синхронная супермногоголосная* 
— фактура полифоническая синхронная*, число голосов с син-
хронной метроритмической структурой которой с трудом или, 
практически, совсем не определимо на слух; 

 фактура полифоническая синхронно-двухголосная* — фак-
тура полифоническая синхронная*, содержащая два относи-
тельно самостоятельных голоса с синхронной метроритмиче-
ской структурой; 

 фактура полифоническая синхронно-голосовая мономерная* 
— фактура полифоническая синхронно-голосовая*, выстроен-
ная основе ритмических единиц одной и той же протяжённо-
сти; 

 фактура полифоническая  синхронно-голосовая разномерная 
*— фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из 
двух и более голосов с с различной метроритмической струк-
турой; 

 фактура полифоническая синхронно-многоголосная* — 
фактура полифоническая синхронная*, содержащая три и бо-
лее относительно самостоятельных голоса с синхронной мет-
роритмической структурой; 

 фактура полифоническая  синхронно-пластовая* — фактура 
полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой являют-
ся два и более пласта с синхронной метроритмической структурой. Напр.:  

 фактура полифоническая синхронно-двупластовая*  — фак-
тура полифоническая синхронная, образующаяся в двупласто-
вой ткани; 

 фактура полифоническая синхронно-многопластовая* — 
фактура полифоническая синхронная*, содержащая три и бо-
лее относительно самостоятельных пласта с синхронной мет-
роритмической структурой; 

 фактура полифоническая синхронно-пластовая мономер-
ная* — фактура полифоническая синхронная, складывающая-
ся из двух и более  пластов с мономерной метроритмической 
структурой, но с относительно самостоятельным векторным 
параметром; 



                              
                                                          

  

 фактура полифоническая синхронно-пластовая разномер-
ная*— фактура полифоническая синхронная, складывающаяся 
из двух и более пластов с разномерной метроритмической 
структурой; 

 фактура полифоническая синхронная пластово-голосовая* — 
фактура полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой 
являются два и более относительно самостоятельных по разным параметрам 
пласта и голоса, за исключением временнòго, который во всех них складыва-
ется синхронно;  
   фактура-полоса* — протянутое звучание какого-либо гармонического 

элемента (интервала, аккорда, сонора). Её варианты: 
▪ фактура-полоса мобильная* — последовательное, возвратное одно-
секундовое или многосекундовое смещение какого-либо гармонического 
элемента (интервала, аккорда, сонора) вверх или вниз, а также волнооб-
разно; то же, что фактура-полоса неустойчивая*. Её варианты:  

 фактура-полоса вибрирующая* (интервальная, аккордовая, 
сонорная) — фактура, представляющая собой относительно мед-
ленное, последовательное и регулярное смещение на секунду 
вверх и вниз какого-либо гармонического элемента, в том числе: 
интервала, аккорда, сонора; 
 фактура-полоса глиссандирующая* (интервальная, аккордо-
вая, сонорная) — стремительное секундо-гаммообразное смещение 
какого-либо гармонического элемента (интервала, аккорда, сонора) 
вверх или вниз, а также волнообразно. Её подвиды:  
 фактура–полоса глиссандирующая с некоторым ускоре-

нием*; 
 фактура-полоса глиссандирующая с некоторым замед-

лением*; 
 фактура-полоса неустойчивая* — то же, что фактура –
полоса мобильная*;   

▪ фактура-полоса стабильная* (интервальная, аккордовая, сонорная) 
— протянутое звучание какого-либо созвучия какого-либо гармоническо-
го элемента (интервала, аккорда, сонора); то же, что фактура-полоса ус-
тойчивая*; 
▪ фактура-полоса устойчивая — то же, что фактура-полоса ста-
бильная*;   
▪ и др. 

 фактура репетиционная* — фактура, представляющая собой многократ-
ное повторение одного и того же гармонического элемента (тона, интервала, ак-
корда, сонора), а также групп этих элементов, в том числе: 

▪ фактура репетиционная глиссандирующая* (= фактура репети-
ционно-глиссандирующая*) — фактура, в основе которой лежит прин-
цип повторения какого либо гармонического элемента (звука, интервала, 
аккорда, сонора и др.) с плавным и относительно стремительным его по-
зиционным смещением; 
▪ фактура репетиционная диминуирующая* — фактура, в которой 
многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, 
интервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов повторяется с посте-
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пенным замедлением; 
▪ фактура репетиционная крещендирующая* — фактура, в которой 
многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, 
интервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов повторяется с посте-
пенным ускорением; 
▪ фактура репетиционная мономерная* — фактура, в которой мно-
гократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, ин-
тервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов всегда повторяется с 
одной и той же продолжительностью;  
▪ и др. 

   фактура синтетаккордная* (= "гармоние-мелодия"626) — фактура, свя-
занная с техникой синтетаккордов (автор — Н. Рославец) и "гармонией-
мелодией" (см. сочинения позднего А. Скрябина); 
   фактура синхронная — многоголосная  фактура, все голоса которой 

имеют идентичную ритмическую структуру. Её разновидности см. в Фактуре по-
лифонической синхронной*; 
   фактура сонорная — фактура, конструктивно-гармоническими элемен-

тами которой являются соноры.627 К её разновидностям, в частности, относятся: 

                                                           
626 Термин  В. Дерновой. 
627 "Сонор" — термин Ю.Н. Холопова.  
Наиболее всеобъемлющей и подробно разработанной на сегодняшний день 

классификацией "сонорных звучностей" с позиций фактурно-гармонического 
рисунка представляется классификация А. Маклыгина. Автор сводит все эти 
звучности к шести основным типам такого рисунка, отражающим различные их 
качества, в том числе: дление (континуальность), пульсированность, одно- и 
многоголосность. Ниже приводится ряд пространных цитат, в которых содержатся 
авторские характеристики этих типов, сделанные А. Маклыгиным:  

"Т о ч к а  — своего рода микрозвучание, "микроформа". Это основной 
конструктивный элемент других, более сложных форм. Конкретным выражением 
точки является отдельно взятый краткий звук. Точка не считается чисто сонорной 
формой материала, поскольку из-за своей "скоротечности" она не создаст 
устойчивого красочного впечатления  <...>.  В условиях же сонорной музыкальной 
ткани в кругу звучностей, где каждая есть темброфонический феномен, точка 
становится самостоятельным компонентом в функции сонорного элемента. Это уже 
не просто отдельный тон, а характерная звучность со своими гармоническими, 
тембродинамическими, артикуляционными характеристиками. <...>.  

П о т о к, образуемый сплетением нескольких голосов (куда могут включаться 
россыпи, пятна), <...> — неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, 
кипящая и т.п. по внутренней звуковысотной организации он выражает усиление 
полифонических принципов (составляющие голоса могут соотноситься 
имитационно, контрастно-полифонически, гетерофонно). Эффект слитности, 
нерасчленимости звучания как раз достигается сверхкомплементарной 
"свиваемостью" образующих поток голосов <...>. Типологически /выделяются — 
Д.Ш./… два вида сонорных потоков… — устойчивые и неустойчивые <...>.   

П о л о с а  — <...> соединение двух и более однородных линий. Конкретным 
 



                              
                                                          

  

▪ фактура сонорная типа одноголосная "линия" — фактура, пред-
ставляющая собой одноголосное линеарное движение сонорного содер-

                                                                                           
вертикально-гармоническим выражением полос является длящееся созвучие 
(вертикально неплотные линии) и кластер (вертикально-плотные линии) <...> . 

В соответствии со специфическим обликом "фактурных форм" сонорики воз-
никает необходимость в особых критериях измерения их материала. Такие критерии 
должны отражать диффузный характер звучности, где "сплавливаются" 
звуковысотные, фактурные, временны̀е, тембровые стороны музыки. 
Предпочтительным представляется использование понятия "сонорное поле" <...>.  
Под ним понимается звукофоническая область высотно-временнòго пространства. 
Параметрами поля являются границы ("краевые" высоты), ширина (интервал, об-
разуемый "краевыми" высотами, которые могут сдвигаться или сохранять высотную 
устойчивость), плотность (густота интервального заполнения, обусловленная 
количеством высот поля и его регистрового местонахождения) [Степень тоновой 
неразличаемости, слитности звучания возрастает, согласно теории Л. Володина, к 
"краям" регистрового пространства  (Роль гармонического спектра в восприятии 
высоты и тембра звука // Музыкальное искусство и наука Вып.1. — М. 1970)], моно- 
и политембровая структура (оркестровые группы, артикуляционный состав), 
фактурный "рисунок" (конкретный вид фактурной "формы" — например, подвижный 
поток) <...>.  Сонорное звучание через параметры "поля" получает свою конструктив-
ную характеристику, дополняемую ассоциативно-метафорическим описанием. 
Образные представления, вызываемые сонорными звучаниями, обычно связаны с 
конкретно-реальными природными явлениями (например, "искрящаяся белизна", 
"огненные мириады", "скрежещущий шум"). Важную роль в образном 
"опредмечивании" звучания играет специфичность фактурной формы ("скользящие" 
подвижные линии… или надвигающиеся "лавины" сонорных "потоков"…). Другая 
область сонорной выразительности — передача тончайших нюансов эмоционального 
состояния (переплетающиеся линии в Симфонии Э. Денисова)" Маклыгин А. 
Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. , 1992. — С. 130-137.  

И.К. Кузнецов в своей книге "Теоретические основы полифонии XX века" (на с. 
94-95), называя диапазон между крайними по высоте звуками ленточного "сонорного 
поля" в любой момент временнòго отсчета "полем ленты", предлагает, в частности, 
производить измерение  его плотности по системе Ю. Кона, предложенной им для 
определения напряженности вертикали в атональной музыке (Кон Ю. Об одном 
свойстве вертикали в атональной музыке // Музыка и современность, вып. 7. М. 
1971), но дополнив её коэффициентом  относительной высоты интервалов, равным 
числу полутонов в октаве, что позволяет отразить изменение плотности одного и 
того же интервала в пределах  октавы, а не на только на рубеже различных октав,  как 
это предлагается Ю. Коном. В результате данная формула в работе Кузнецова приоб-
ретает следующий вид:  П = (И — КС) / (Р + КОВ), где " П — плотность, Р — показа-
тель регистра, И — показатель интервалов по системе Хиндемита, «КОВ» — 
коэффициент относительной высоты, равный числу полутонов в октаве, «КС» — 
коэффициент составных интервалов". Кроме того, им же  предлагается учитывать и 
показатель диссонантной ленты, приводимый в диссертации А. Маклыгина — 
Сонорика в музыке советских композиторов. Дис. канд. искусств. М. 1985. 
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жания, в том числе: 
 фактура сонорная типа одноголосная "линия подвижная" 

— фактура сонорная, представляющая собой одноголосное 
явление с исключительно быстрой сменой, входящих в неё зву-
ков, практически не поддающихся своему восприятию в каче-
стве отдельных высотно определённых тонов; то же, что  Фак-
тура глиссандо; 

 фактура сонорная типа  одноголосная "линия устойчивая" 
— фактура сонорная, представляющая собой  протянутый тон 
с почти или совсем неопределённой высотой. Эффект развития 
в ней, если он имеет место, обычно связан только с динамиче-
скими и артикуляционными средствами; 

▪ фактура сонорная остинатно-имитационная*;   
▪ фактура сонорная полиостинатная пиццикатная*;  
▪ фактура соноро-глиссандирующая полилинеарная*; 
▪ фактура соноро-педальная полилинеарная*; то же, что Фактура 
соноролента статическая*;  
▪ фактура соноролента статическая* — фактура, сложенная из оп-
ределённого множества не выделяющихся из общей звуковой массы голо-
сов-линий; то же, что Фактура соноро-педальная полилинеарная*; 
▪ фактура сонорная типа "полоса" — фактура сонорная, представ-
ляющая собой соединение нескольких недифференцируемых в своём зву-
ковом, ритмическом и другом содержании голосов. В том числе:   

 фактура сонорная типа "полоса вибрирующая" — фактура 
сонорная типа "полоса", исполняемая вибрато; 

 фактура сонорная типа "полоса-кластер"— фактура сонор-
ная типа "полоса", представляющая собой последовательность 
нескольких кластеров; 

 фактура сонорная типа "полоса устойчивая" —  фактура 
сонорная типа "полоса", представляющая собой высотно-
стабильную многоголосную сонорную полосу (= "соноро-
педальная полилинеарная соноролента" или "соноролента ста-
тическая"); 

 фактура сонорная "полоса  подвижная"  (= соноролента ди-
намическая) — фактура сонорная типа " полоса", представ-
ляющая собой многоголосное явление с исключительно быст-
рой сменой, входящих в неё звуков, практически не поддаю-
щихся своему восприятию в качестве отдельных высотно опре-
делённых тонов; то же, что "полоса-глиссандо"628; 

▪ фактура сонорная типа "многоголосный поток"* — фактура со-
норная, представляющая собой сплетение множества голосов, возникаю-

                                                           
628 "<...>  "макрозвук, "плывущий" в своих масштабах до внушительных 

высотных границ <...>, либо сужаю[щийся] до постепенно истаивающего звука — 
сонорный рисунок постепенного потухания отзвука выстрела" Маклыгин А. 
Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. 1992. — С. 130-137. 



                              
                                                          

  

щее как  неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, кипя-
щая и т.п. В том числе: 

 фактура сонорная типа "имитационный поток"* — фак-
тура сонорная типа многоголосный "поток" с имитационным 
соотношением голосов, входящих в её сонорную многоголос-
ную ткань; 

 фактура сонорная типа "контрастно-полифонический по-
ток"*— фактура сонорная типа многоголосный "поток" с 
контрастным содержанием (звуковым, метроритмическим, 
тембровы и др.) голосов, входящих в её сонорную многоголос-
ную ткань; 

 фактура сонорная типа "педальный поток"*  — фактура 
сонорная типа многоголосный "поток", представляющая собой 
протянутое звучание одной и того же сонора; 

 фактура сонорная типа "меняющийся поток"*— фактура 
сонорная типа многоголосный "поток", индивидуальность зву-
чания которой непосредственно связана с включением или вы-
ключением, входящих в неё отдельных звуковых элементов, не 
нарушающих её восприятия как сонорного явления; 

 фактура сонорная типа "синхронный поток"* — фактура 
сонорная типа многоголосный "поток", представляющая собой 
многоголосную сонорную  ткань с синхронной ритмострукту-
рой всех голосов; 

 и др.; 
▪ фактура сонорная типа "пятно" — фактура сонорная, представ-
ляющая собой  форму звучания, выражением которого обычно является 
расплывчатый в своём графическом выражении кластер или любое "со-
норно окрашенное созвучие" (Ю.Н. Холопов). В том числе:  

 фактура сонорная типа "пятно мягко звучащее"* — фак-
тура сонорная типа "пятно", связанная с эффектом затухания 
своей звучности, возникающая как некий эквивалент коло-
кольности, звонности в тишине концертного зала; 

 фактура сонорная типа "пятно остро звучащее"* — фак-
тура сонорная типа "пятно",  возникающая как внезапное, от-
носительно краткое и напряжённо звучащее красочное явление; 

 и др.; 
▪ фактура сонорная  типа "россыпь" — "последовательность мелко-
ритмических точек", плотное по времени соединение  которых дает при 
восприятии эффект суммарно пульсирующей единой звучности <...>. Ча-
ще всего россыпи раскидываются в звуковом пространстве, поддерживае-
мые педальными линиями, фоном";  
▪ фактура сонорная типа "точка"629 — 1) кратчайшая из сонорных 
фактур, в роли конструктивного элемента которой может выступать один 

                                                           
629 Маклыгин А. Фактурные формы сонорной музыки // Laudamus. Сб./ст., М. 

1992. — С. 130-137. 
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сонор в виде высотно высотно не дифференцируемого звука или, гармо-
нического интервала, сонорного созвучия; 2) своеобразная сонорная "мо-
нозвуковая микроформа". В том числе: 

 фактура сонорная типа "точка-аккорд" — кратчайшая со-
нороаккордовая "микроформа" (в частности: "аккорд-акцент", 
"аккорд-удар" и пр.); 

 фактура сонорная типа"точка-звук" (= звукоточка) — крат-
чайшая однозвуковая сонорная "микроформа"; 

 фактура сонорная типа "точка-интервал" — кратчайшая 
одноинтервальная "микроформа"; 

▪ и др.; 
   фактура трелевая (= трелевидная) * — фактура, ведущей конструктив-

ной единицей которой является трель; 
   фактура тремолирующая* 630 — 1) фактура, представляющая собой 

многократное быстрое повторение одного звукового элемента (звука, гармониче-
ского созвучия) — т.е. явление, которое также может быть определено как "ости-
нато" в одном из значений последнего; 2) фактура, представляющая собой бы-
строе многократное чередование двух звуковых элементов  (звуков, гармониче-
ских созвучий), находящихся в несекундовых отношениях; 
   фактура хоральная  — фактура, основным конструктивным элементов 

которой является аккорд; то же, что  Фактура аккордовая. В зависимости от на-
личия или отсутствия пауз между аккордами, сходства или, напротив, контраста 
между ними по регистровому, тембровому, динамическому и др. параметрам раз-
личаются: 

▪ фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная хораль-
ная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой обяза-
тельно разделены паузами и могут также различаться по своим регистро-
вым, тембровым, штриховым, динамическим и др. параметрам; 
▪ фактура хорально-континуальная* (= фактура континуально-
хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой 
непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. чередуются без пауз 
или количество этих пауз относительно минимально. 

Фазоформа* — 1) структурно-композиционная составляющая континуального фор-

                                                           
630 "ТРЕМОЛО, нескл., с. [ит. tremolo букв. дрожащий]. муз. Приём игры на 

струнных, клавишных и др. музыкальных инструментах — многократное быстрое 
повторение одного звука либо быстрое чередование двух несоседних звуков. Вирту-
озное т." Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина. 

 (итал. ostinato, от лат. obstinatus — упорный, упрямый) — композитор-
ский приём, основанный на многократном повторении в музыкальном произведении 
какой-либо мелодической или ритмической фигуры, гармонического оборота, от-
дельного звука. Также пьеса, написанная с использованием такого приёма, сочетаясь 
со свободным развитием в других голосах, выполняет важную формообразующую 
роль. Строго говоря, остинато должно представлять собой точное повторение нот, 
хотя на практике встречаются отклонения от этого правила, в том числе и в форме 
вариаций" Википедия — свободная энциклопедия.. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0


                              
                                                          

  

мопроцесса*; 2) относительно самостоятельный в силу каких-либо параметрных 
свойств своей музыкальной ткани "раздел" в целом неделимого, единого, непре-
рывного формопроцесса; 3) фаза непрерывного формопроцесса, выделяющаяся 
среди окружающего материала музыкальной ткани этого процесса по каким-либо 
параметрам, в том числе: темповому, тембровому, штриховому, динамическому, 
звуковому материалу и пр., но не имеющая при этом никаких метроритмических 
и гармонических и т.п. традиционно-каденционных отграничений от других тако-
го формопроцесса. 

Фактурная драматургия* — 1) драматургический процесс, связанный с развитием 
фактуротемы* (фактуротем*); 2) процессуальное изменение фактурного со-
держания музыкальной композиции, связанное с определенными образно-
художественными задачами, решаемыми в ней.  

Фактурная компонентная форма* — форма сочинения на уровне его фактуротема-
тического содержания, процесса; то же, что Фактуроформа*, Фактуротемати-
ческая форма*. 

Фактурная сублимация 631 — постоянное и относительно малозаметное преобразо-
вание какой-либо фактуры на уровне её отдельных элементов, конечном момен-
том которого становится значительная или полная трансформация её "структур-
ного облика"; то же, что Фактуротематическая сублимация*. Напр.:   
• фактурная сублимация рассредоточенная* — преобразование какой-либо 
фактуры, эпизодически прерываемое появлением других фактур; 
• фактурная сублимация сосредоточенная* — последовательная и непре-
рывная фактурная сублимация. 

Фактурная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Фактуротематическая компонентная форма*, Фактурная форма*, Факту-
роформа*. 

Фактуро-драматургический принцип* — правило построения драматургии музы-
кального сочинения на уровне его фактурного материала, в том числе, связанного 
с развитием фактуры одного типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур 
разных  типов (видов). 

Фактуроединица* — 1) составная часть, конструктивный элемент полифактурного 
процесса; 2) какая-либо фактура, являющаяся конструктивным элементом фак-
турной ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующим однора-
зово (с различной временн̀ой протяжённостью), постоянно или эпизодически. 

Фактуро-композиционный принцип* — правило построения музыкальной формы 
на уровне фактурного процесса, в том числе, связанного с развитием фактуры од-
ного типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов). 
Образующая в обоих случаях фактура, по отношению к своим составляющим — 
субфактурам — может быть определена как "панфактура"*; то же, что Формо-
фактурный принцип*.   

Фактуролад* — система отношений фактурных единиц как конструктивных эле-
ментов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. 
Лад. 

Фактуротема* — фактура в значении темы. 

                                                           
631 Термин В.Екимовского. 
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В наиболее широком понимании, термин "фактура" объемлет также и тембр, 
и все три измерения музыкального пространства — глубину, вертикаль и гори-
зонталь632, и является "чувственно воспринимаемым, непосредственно слыши-
мым звуковым слоем музыки"633, способным выступать в роли основного носите-

                                                           
632 Глубина — "расслоение пространства на функционально разнородные в 

тематическом,  динамическом и других отношениях планы; «вертикаль»  — 
дифференциация отдельных тонов, интервалов, аккордов, голосов <…> по высотно-
регистровому положению, «горизонталь» — время, необходимое для развертывания 
всех деталей фактуры" Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. М. 
1972. — С.95.  

"Глубинная координата выявляет отношение между рельефным, «передним» 
(«близким») планом и фоновыми, «задними» («удаленными»), причем  рельеф и фон 
могут существовать либо в одновременности, (например, мелодия и сопровождение в 
гомофонном складе), либо в разновременности (имитации-переклички, отзвуки, 
отголоски, эффекты «удаления» или «приближения»). Это измерение основывается 
на средствах громкостной динамики («близкое» — громче, «далекое» — тише) <…>, 
а также на значительно более сложных — интонационно-тематических — 
соотношениях  компонентов ткани <...>" Скребкова-Филатова М.С. Фактура в 
музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. — М. 1985. — С. 37. 
Специфичным для вертикальной организации  в области фактуры, как пишет далее 
автор, оказывается не столько "дифференцированное интервальное строение", 
сколько "регистровое положение вертикального образования, его внутренняя 
конфигурация (симметричная или несимметричная), число голосов (вернее, звуков), 
расстояние между крайними из них". Там же — С. 38.   

"Даже один, отдельно взятый звук в виде потенций синкретически содержит в 
себе все три координаты фактуры: он имеет абсолютную высоту, (то есть 
ориентирован по вертикали), ту или иную временнýю продолжительность (по 
горизонтали), он выделяется как рельеф, окружённый тишиной-фоном (в «глубине» 
акустического пространства). Фактурные закономерности зарождаются уже на 
уровне точки-звука <...>". Там же — С. 53. 

633 "<…> звуковая ткань произведения, взятая в аспекте  её строения и взаимо-
действия составляющих её голосов (это понятие включает также и всю тембровую 
сторону музыки). Фактура относится к важнейшим средствам музыкальной 
выразительности. Развитость фактуры придает музыке художественное богатство 
чувственной полнокровности выражения. С к л а д — есть принцип или конкретный 
способ  сложения  звуковой ткани; склад — понятие, практически чрезвычайно 
близкое «фактуре»" Холопов Ю.  Гармония. М. 1988. — С.99. 

"<...> строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих её голосов <...> " Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 
2002. — С. 184.  

"<…> конечное звено в цепи трёх соподчиненных понятий: склад музыкальный 
(принцип изложения) — ткань музыкальная (первичное, иногда схематизированное 
представление) — фактура (конечный результат)" Кюрегян Т.С. Музыкально-
энциклопедический словарь. М. 1990. — С.569. 

"Понятие фактуры включает в себя и гармонию, и полифонию, но 
 



                              
                                                          

  

                                                                                           
рассматриваемые не с их специфически гармонической или полифонической сторо-
ны <...>, а со стороны образуемых ими реально  звучащих слоёв музыкальной ткани, 
которые составляют то, что принято называть  к о н к р е т н ы м  и з л о -
ж е н и е м,  т.е. со стороны количества голосов (с возможными удвоениями), их 
расположения, общего характера их движения, фигурации и т.д. <...>. В фактуру, 
понимаемую в  ш и р о к о м  с м ы с л е  с л о в а,  включают и тембр 
(инструментовку), ибо он несомненно относится к сфере конкретного изложения. 
Поскольку, однако, тембр (наряду с высотой, длительностью и силой) является 
одним из свойств звука и самостоятельных элементов музыки, под ф а к т у р о й  
в  т е с н о м  с м ы с л е  понимается соотношение одновременно развёр-
тывающихся компонентов музыкального произведения или отрывка независимо от 
их тембровой окраски (нередко, когда имеют в виду тембр и фактуру вместе взятые, 
говорят о темброво-фактурной стороне музыки, о темброво-фактурных эффектах) 
<...>. Часто вместо термина «фактура» применяется и какой-либо иной, например 
«склад», «сложение», «строение», «изложение»<...>.  Существенно при этом, что в 
подобных случаях под словами «склад», «строение», «сложение» имеется в виду ха-
рактер сложения целого из одновременно звучащих компонентов, а не из 
сменяющих друг друга частей. Впрочем, одно обычно связано с другим <…>. И 
подобно тому как мелодия и гармония находятся в тесной взаимозависимости, так и 
между формой произведения и его фактурой имеется определённая связь. Из этой 
связи исходит, напр., общепринятое деление форм на гомофонные и полифони-
ческие. Правда, такое деление несколько условно (в одном произведении могут 
сменяться разные типы фактуры, а кроме того, существуют смешанные виды самой 
фактуры), но всё же оно имеет свой смысл и показывает тяготение определенных 
типов фактуры к известным типам развития и формообразования (в конечном же 
счёте, жанровая природа музыки в значительной мере обусловливает и то, и другое)" 
Мазель Л.А., Цуккерман В.А.  Анализ музыкальных произведений. М. 1967. — 
С.331-333.  

"В музыкальной фактуре можно насчитать следующие три параметра: высотно-
регистровый, временной и глубинный <...>. Понятия вертикали и горизонтали <...> 
сравнительно недавно  <...>  дополнились монятием диагонали, и в музыкально-
теоретический обиход вошли выражения «диагональная фактура», «диагональная 
гармония», «диагональный тематизм» <...>.  Диагональная фактура была связана с 
целым комплексом выразительных средств одной из стилевых областей музыки ХХ 
в. Составные  такого комплекса — это тотальная хроматика со сплошным 
заполнением полутоноых  «полей», додекафоная серия, созвучия-кластеры, 
crescendo-diminuendo фактуры как способ оформления музыкальной ткани, придания 
ей упорядоченности и целостности. <...>. Глубинный (пространственный) параметр 
фактуры как теоретическое понятие явился отражением одной из существенных осо-
бенностей выразительности и коммуникации музыки ХХ в. и вместе с тем констата-
цией пространственных свойств фактуры, объективно присущих искусству звука и 
бытующих многие века <...>.  Помимо того, что глубинная многоплановость вообще 
объективно присуща музыкальной фактуре, в тех или иных жанрах и композиторских 
школах вырабатывались специфические виды пространственных эффектов. Так, в 
инструментальном концерте барокко специальным приёмом было пространственное 
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ля её мысли — фактуротемы*,  т.е. как относительно самостоятельный эквива-
лент "темы-мелодии" и "темы-гармонии". 

Фактуротематическая компонентная форма*  — форма сочинения, в котором 
роль темы выполняет одна или несколько фактур; то же, что Фактурная компо-
нентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуротематическая 
форма*, Фактуроформа*.  

Фактуротематическая стретта* — стреттное появление нескольких фактуро-
тем* в разных пластах музыкальной ткани. 

Фактуротематическая сублимация* — то же, что Фактурная сублимация*. 
Фактуротематическая форма* — то же, что Фактуротематическая компонент-

ная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуроформа*, Фактурная 
компонентная форма*, Фактурная форма*.  

Фактуротематические вариации* — вариации, темой которых является какая-

                                                                                           
сопоставление tutti и soli <...>. В русле живописно-пленэрной тенденции, близкой к 
импрессионизму, появилось намеренное звуковое контрастирование оркестровых 
групп в одновременности, выделение переднего и дальнего плана звучности. 
(пространственный эффект этого момента подмечен А.Шнитке в его статье 
«Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского»). В 
стиле crescendo-diminuendo Веберна как органическое фактурное свойство сложилось 
глубинное измерение, давшее новый аспект комплементарной полифонии — одни го-
лоса как бы позади других — и снявшее (вместе с приемами  обычной полифонии) 
диссонантное напряжение тотальной хроматики в звуковысотной области <...> 
(Глубинный ракурс фактуры Веберна рассматривается в работе В. Холопова, 
Ю.Холопов. Антон Веберн. М., 1984, с. 259-265.). Во второй половине ХХ в. 
широкое распространение получили стереоэффекты, достигаемые реальными 
пространственными дистанциями между источниками звука — живыми 
исполнителями и магнитофонами. Смысл такой стереофактуры состоит в 
возможности  привнести  черты театральной драматургии, в создании элементов 
«инструментального театра», в художественном освоении  новых технических 
условий бытования  музыки ХХ в. — наличии механических  способов музыкального 
продуцирования" Холопова В.Н. Фактура // Теория музыки. — С-Пб. 2002. — С. 190-
192.  

"Фактурная система иерархична по структуре. К наивысшему и наиболее 
обобщенному её уровню относятся фактурные типы — категория, в которой 
функциональная сторона пространственно-координатной природы музыкальной 
фактуры находит наиболее обобщенное, абстрактное понятие. На более низком и 
одновременно более конкретном уровне иерархии находятся  склады — категория в 
которой функциональная сторона пространственно-координатной природы 
музыкальной фактуры конкретизируется в исторически отстоявшихся видах ткани, 
обладающих некоторыми признаками фонической стороны фактуры <...>.  "В 
понятии склада <…> приемлемы все основные характеристики фактуры, поскольку 
оно включает в себя как характер функциональных отношений, так и определённый 
круг наиболее свойственных данному складу рисунков-конфигураций"." Скребкова-
Филатова М.С. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. 
Функции. — М. 1985. — С., соответственно, 57 и 77.  



                              
                                                          

  

либо фактуротема*. 
Фактуротематический процесс* — 1) процесс становления и развития музыка-

льной ткани, в роли темы которой выступает одна или несколько фактур; 2) про-
цесс развития музыкальной ткани, в которой фактура имеет тематическое значе-
ние. 

Фактуротематическое содержание* —  содержание музыкального сочинения на 
уровне фактуротематического процесса*. 

Фактуротемные (= фактуротематические) вариации* — вариации, темой кото-
рых является фактура музыкальной ткани.  

Фактуротематическая форма* — то же, что Фактуротематическая компонент-
ная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуроформа*, Фактурная 
компонентная форма*, Фактурная форма*.  

Фактуротематическое рондо* — форма рондо, в котором композиционные функ-
ции рефрена и эпизодов выполняют фактуротемы*. 

Фактуротематическое формообразование* — композиционный процесс, склады-
вающийся на уровне становления и отношений фактуротем*.  

Фактуротональность* — тональная организация на уровне отношений ряда фак-
туроединиц*. Напр.:   
• фактурная тональность остинатная* — остинатная фактуротематиче-
ская тональность*, в качестве конструктивных единиц которой остинатно функ-
ционируют несколько фактуротематических единиц*.  

Фактуротоника* (= фактуроцентр*) — фактура, выполняющая роль центра в 
фактурной тональности. 

Фактуроформа* — то же, что Фактурная форма, Фактуротематическая форма*, 
Фактурная компонентная форма*.  

Фактуры вид — 1) уровень высшей групповой дифференциации фактур в составе 
того или иного т и п а  фактуры; 2) одна из высших групповых диф-
ференциаций фактур  в составе того или иного типа фактуры. 

Фактуры подвид* — 1) уровень высшей групповой дифференциации фактур в со-
ставе того или иного в и д а  фактуры; 2) одна из высших групповых диффе-
ренциаций фактур в составе того или иного в и д а  фактуры. 

Фактуры тип* — 1) высший уровень групповой дифференциации фактур; 2) груп-
повая дифференциация фактур  на уровне самых общих их признаков. 

Фактуры типы*. — К основным типам фактуры относятся: Фактура аккордо-
ленточная*; Фактура-брожение*; Фактура вибрирующая*; Фактура гетеро-
фонная, Фактура гомофонная, Фактура дискретная, Фактура мономерная, 
Фактура монофоническая, Фактура полифоническая, Фактура сонорная.   

Фиксированный ритм* — ритм, предложенный композитором в тексте его сочине-
ния. Данное понятие противопоставляется понятию "алеаторический ритм", кото-
рое относится к ритмическому материалу, создаваемому исполнителем на основе  
других "композиторских материалов" (звуковых, ритмических, динамических и 
пр.).   

Форма компонентная* — см. Компонентная форма*.  
Формофактурный принцип*  —  правило построения музыкальной формы на уро-

вне фактурного процесса, в том числе, связанного с развитием фактуры одного 
типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов). Обра-
зующая в обоих случаях фактура, по отношению к своим составляющим — суб-
фактурам — может быть определена как "панфактура"*; то же, что Фактуро-
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композиционный принцип*. 
Форшлаг — "<…> а, м. [нем. Vorschlag < vor перед + Schlag удар]. муз. Разновид-

ность мелизма: мелодическое украшение из одного или нескольких звуков, пред-
шествующих основному звуку и при исполнении как бы сливающихся с ним".634 
См. также Форшлаг запаздывающий*. 

Форшлаг запаздывающий* — форшлаг, появляющийся после звука или созвучия, а 
не перед ним в отличие от традиционного форшлага. 

Фуга континуальная, микроимитационная без индивидуализированной мелодиче-
ской темы* —  фуга, в качестве основных объектов  имитаций которой и её об-
щего квази тематического объекта выступают различного рода  "микротемы", в 
том числе:  отдельные интервалы, относительно краткие группы мелодических и 
гармонических интервалов, а также, так называемые, векторные микротемы* 
("микротемы", представляющие собой  местное, относительно краткое и однона-
правленное линеарное движение) и относительно обособленные ритмоформулы. 
Большинство имитаций в такого рода "фуге" свободные,  поскольку в них встре-
чается: 

• замена в имитируемой микротеме одного интервала на другой при со-
хранении  её векторной структуры;  

• замена интервального и звукового содержания в имитируемых ритмо-
формулах;  

• изменение векторной структуры имитируемой микротемы при сохра-
нении интервальной;  

• проведение имитируемой ритмоформулы в  увеличении, уменьшении и 
ракоходном варианте (при этом встречается удлинение и укорачивание всех или 
отдельных долей такой формулы, но (!) б е з  н а р у ш е н и я  порядка их по-
явления, а также общей закономерности в их пропорциях);  

• имитирование только отдельных частей ритмоформул с одновремен-
ным применением разных приёмов их варьирования. 

Фугато синхронное* — см. Синхронное фугато*. 
Функционально-аккордовая компонентная форма* — компонентная форма*, 

складывающаяся на уровне функциональных отношений аккордов  
Функционально-гармоническая форма* — то же, что Гармоническая форма. 
Целостные вариации* — 1) вариационная форма, складывающаяся как непрерыв-

ный композиционный процесс. Вид вариаций противопоставляемый "рассредото-
ченным вариациям"; 2) то же, что Генеральные вариации.  

Центральный элемент635 — 1) компонент какой-либо структуры музыкального со-
чинения (в том числе: гармонической, временнóй, фактурной, тематической и 
др.), выступающий в роли её конструктивно-координирующего, конструктивно-
ведущего элемента; 2) элемент музыкальной ткани, структура которого является 
законом, эталоном для структуры всех остальных однопараметрных элементов и 
их связей. Структура центрального элемента или ц е н т р а  всегда праоснова 
для структуры периферийных элементов или п е р и ф е р и и, т.е. ее содержа-
ние всегда находит в них свое точное или какое-либо варьированное отражение. 

                                                           
634 Толковый словарь иностранных слов Л.П.Крысина. 
635 Понятие Г. Эрпфа. 



                              
                                                          

  

Оценка значения того или иного элемента музыкальной ткани как центрального 
всегда связана с осознанием, оценкой близлежащих или отдаленных от него од-
нородных элементов и их связей как структурно-подобных и производных от не-
го, как мультипликационно связанных с ним. Центральный элемент может поя-
виться однократно в начале всей структуры и может повторяться в первоначаль-
ном своем варианте на протяжении всего структурного процесса. Координирую-
щее значение центрального элемента может проявляться в непосредственных и 
опосредованных связях периферийных элементов с ним самим, и в их отношени-
ях друг с другом. Непосредственное и опосредованное координирующее воздей-
ствие центрального элемента на остальные конструктивные элементы проявляет-
ся на всех структурных уровнях. В случае организации какой-либо структуры це-
ликом или отдельных ее разделов на основе одного центрального элемента такой 
организации называется центропостоянным; при наличии в этой организации не-
скольких центральных элементов, она называется центропеременной.  

Цепная (= куплетная) геометрическая форма* — разновидность вариационной 
формы, тематическим материалом которой является какая-либо компонентно-
геометрическая геометрическая фигура. Напр.,  треугольник, прямоугольник 
форма и т.п. В случае каких-либо её увеличений или уменьшения по высотным и 
временн̀ым параметрам эта форма обретает значение вариационно-цепной (= ку-
плетно-вариационной ) геометрической формы.  

Циклическая многозначная форма* — 1) цикл, композиционные отношения частей 
которого имеют два и более значения; 2) цикл с несколькими принципами компо-
зиционной структуры. 

Четырехугольная компонентная форма* — 1) компонентная форма*,  имеющая 
конфигурацию четырехугольника; 2) континуальная компонентная форма с не-
изменными параметрами. 

Штриховая компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, 
что Штрихоформа*, Штриховая форма*.  

Штриховая форма* — то же, что Штриховая компонентная форма* (см. в Компо-
нентной формы виды*), Штрихоформа*. 

Штрихоформа* — то же, что Штриховая компонентная форма* (см. в Компонент-
ной формы виды*), Штриховая форма*. 

Шумозвук* — беспорядочные звуковые колебания разной физической природы, 
характеризующиеся случайным изменением своей амплитуды и частоты; то же, 
что "звуко-шум"636. 

Экмелическая микрохроматика* — 1) внесистемная звуковая шкала со свободной 
градацией тонов, возникающая в условиях темперированного и нетемпериро-
ванного строев; 2) "несистемная" звуковая шкала со свободной градацией тонов 
(тоноградацией*), возникающая в условиях темперированного и нетемпериро-
ванного строёв; 3) то же, что "несистемная хроматика"637 . 

Экмелическая ритмосистема* — ритмическая организация, конструктивными эле-
ментами которой являются экмелические  длительности . 

Экмелические длительности — крайне мелкие временны̀е доли в составе различ-

                                                           
636 Термин Ю.Н. Холопова. 
637 Термин Ю.Н. Холопова. 
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ных глиссандирующих (крещендирующих и диминуирующих)  ритмоединиц, не 
предполагающие своей точной дифференциации.  
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	 компонентные формы геометрические строгие*
	(напр., зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая пирамида  в темпоформе* — К5. Каденция Схема 8; пятиступенчатая разносторонняя пирамидная темпоформа* — К31. Die ewige Wiederkunft Схема 49; волнообразная (однофазная) темпоформа* — К16. Ноктюрны Сх...
	 компонентные формы  геометрические свободные*
	(горно-рельефная сонантная форма* — К16. Ноктюрны Схема 26; полипрямоугольная шестичастная прогрессийная  тембровая форма  — К31. Die ewige Wiederkunft; "винтообразная" тембровая* (="форма морской раковины"  — К16. Ноктюрны:  Схема 23);

	 по связи с формами предшествующих музыкальных эпох (см. 1 и 3 классификации74F ).
	3-я КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТНЫХ ФОРМ *


	 сонатная форма (К1, К4, К7, К10. Sublimations - переходы, К16. Ноктюрны и др.);

	К проблеме общекомпозиционных законов
	Об интонационном содержании компонентных структур*
	ФАКТУРА
	Фактурный мир сочинений Виктора Екимовского
	КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТУР 93F
	ПОЛИФАКТУРА
	 гиперполифактура* — полифактура, в состав которой входит более
	 полифактура, состоящая из разных вариантов фактуры полиостинатной с запаздывающим форшлагом*94F  и фактуры монофонической*Пример 2:
	 полифактура, состоящая из фактуры аккордо-ленточной* и фактуры педальной*Пример 3:
	 и  мн. др.

	СИНТФАКТУРА*
	 синтфактура имитационная, мономерная остинатно-интервальная* — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, мономерной и остинатно-интервальной* Пример 4:
	 синтфактура имитационная, мономерная остинатно-тоновая* — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, мономерной и остинатно-тоновой* Пример 5:
	 синтфактура арпеджированная квази пуантилистическая* — синтфактура*, в которой одновременно применяются применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре арпеджированной и фактуре квази пуантилистической* (К64. Фаворитки - La Fav...
	 и мн. др.

	ФАКТУРА АККОРДОВАЯ
	 фактура аккордовая квартовая — фактура аккордовая с квартовой структурой, входящих в неё аккордов;
	 фактура аккордовая квинтовая — фактура аккордовая с квинтовой структурой, входящих в неё аккордов;
	 фактура аккордовая кластерная — фактура аккордовая, конструктивным элементом которой являются кластеры; то же, что Фактура аккордовая  секундовая;
	 фактура аккордовая однородноинтервальная* — фактура аккордовая, интервальная структура аккордов которой состоит только из однородных интервалов (напр., терций, секунд и т.п.);
	 фактура аккордовая секундовая — фактура аккордовая, с секундовой структурой, входящих в неё аккордов; то же, что Фактура кластерная;
	 фактура аккордовая смешанно-интервальная* — фактура аккордовая со смешанной интервальной структурой;
	 фактура аккордовая терцовая — фактура аккордовая с терцовой структурой, входящих в неё аккордов;
	 фактура моноаккордовая — фактура, состоящая из моноаккордов;
	 фактура полиаккордовая — фактура, состоящая из полиаккордов;
	 и др.;
	 фактура аккордо-ленточная  — одноголосная фактура, голос которой продублирован аккордами;
	 фактура арпеджированная — фактура, основными конструктивными элементами которой являются аккорды, изложенные в виде арпеджио; то же, что Фактура-арпеджио. Варианты этой фактуры различаются, в частности:
	▪ фактура арпеджированная многоголосная* — фактура арпеджированная, объединяющая несколько арпеджированных голосов;
	▪ фактура арпеджированная многопластовая* —  фактура арпеджированная, состоящая из нескольких гармонических пластов, каждый из которых представляет собой фактуру арпеджированную многоголосную*;
	▪ фактура арпеджированная одноголосная (или однопластовая*) — фактура арпеджированная, представляющая собой одноголосное или однопластовое арпеджио. Существуют её варианты разного порядка, которые различаются:
	▪ фактура арпеджированная дублированная* — фактура арпеджированная, составляющие тоны которой дублируются какими-либо гармоническими созвучиями (напр., интервалами, аккордами). Её разновидности:
	 фактура арпеджированная с аккордовыми дублировками*  (= супертоновое арпеджио  — дублировка линии арпеджио  аккордами — К80, верхний пласт) Пример 6:
	 фактура арпеджированная с интервальными дублировками — фактура арпеджированная, звуки которой продублированы гармоническими интервалами;

	▪ фактура арпеджированная недублированная* — фактура арпеджированная, составляющие тоны которой не дублируются какими-либо гармоническими созвучиями;
	▪ фактура арпеджированная дискретная* — фактура арпеджированная, все звуковые конструктивные единицы которой разделены паузами (и возможно отличаются по другим параметрам. Напр., тембровому, динамическому, штриховому). Её подвиды:
	 фактура арпеджированная абсолютно дискретная* — фактура арпеджированная, все звуковые конструктивные единицы которой разделены паузами (и, возможно, отличаются по другим параметрам. Напр., тембровому, динамическому, штриховому);
	 фактура арпеджированная аккордодискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются  аккорды, разделённые паузами (а также возможно отличающиеся своими тембровыми, динамическими, штриховыми и др. параметрами);
	 фактура арпеджированная дискретно-групповая*  — фактура арпеджированная дискретная, конструктивными компонентами которой являются звуковые относительно краткие арпеджированные фрагменты, разделённые паузами. Внутри данных фрагментов могут также прис...
	 фактура арпеджированная интервалодискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются отдельные гармонические интервалы арпеджио, разделённые паузами;
	 фактура арпеджированная смешанно-дискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются различные созвучия, в том числе: отдельные тоны, гармонические интервалы, созвучия из трёх и более звуков одинаковой и ра...
	 фактура арпеджированная тонодискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются разделённые паузами отдельные звуки (тоны) арпеджио;
	 фактура арпеджированная частично дискретная* — фактура арпеджированная*, отдельные части которой —  "субарпеджио" — регулярно или относительно регулярно чередуются с паузами сходной и разной протяжённости;

	▪ фактура арпеджированная континуальная* — фактура арпеджированная* конструктивно-звуковые элементы которой следуют друг за другом непрерывно;
	▪ фактура арпеджированная темпопеременная* — фактура арпеджированная*, исполняемая с переменным темпом (однократным, многократным, регулярным и нерегулярным. Её варианты:
	 фактура арпеджированная ускоряющаяся*, т.е. исполняемая с ускорением Пример 8:
	 /фактура арпеджированная замедляющаяся*, т.е. исполняемая с замедлением;

	▪ фактура арпеджированная темпопостоянная* — фактура арпеджированная*, исполняемая с неизменным темпом;
	▪ фактура арпеджированная непедализируемая* — фактура арпеджированная*, звуки которой  не удерживаются при появлении новых тонов;
	▪ фактура арпеджированная удержанная* — фактура арпеджированная*, отдельные или все звуки которой удерживаются при появлении новых тонов;
	▪ фактура арпеджированная волнообразная* — фактура арпеджированная* с волнообразной структурой Пример 9;
	▪ фактура арпеджированная ломанная* — фактура арпеджированная, имеющая временные отклонения от основного направления в своём движении;
	▪ фактура арпеджированная ломанная мономерно-ритмоформульная с зеркальной структурой*— фактура арпеджированная ломанная*, содержащая мономерно-ритмоформульный материал и имеющая временные отклонения от основного направления  в своём движении;
	▪ фактура арпеджированная ломанная супертоновая* (= аккордовая) — фактура арпеджированная ломанная*, продублированная гармоническими интервалами или созвучиями и имеющая временные отклонения от основного направления  в своём движении;
	▪ фактура арпеджированная зеркальная* — фактура арпеджированная*, составленная из арпеджио с противоположным направлением движения. Её варианты:
	 фактура арпеджированная имитационно-зеркальная* — фактура арпеджированная двухголосная (двупластовая), в которой одно арпеджио имитирует другое с противоположным вектором движения (К80. Vers libre - с. 7) 96F ;
	 фактура арпеджированная синхронно-зеркальная* — фактура арпеджированная, двухголосная (двупластовая), движение отдельных арпеджированных голосов (пластов) которой складывается синхронно и зеркально;
	▪ фактура арпеджированная мономерная* — фактура арпеджированная, все тона которой имеют одну и туже протяжённость;
	▪ фактура арпеджированная ритмоформульная имитационная* — фактура арпеджированная многоголосная* (многопластовая)*, в основе метроритмической структуры которой лежит одна или несколько ритмоформул, а отдельные её голоса (= пласты) имитируют друг друга;
	▪ и др.;

	 фактура "гармонические фигурации" — фактура, основными конструктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны появляются разновременно с нарушением их расположения и порядка в основном виде этих созвучий (напр., "альбертиевые басы"), образуя...
	 фактура хоральная — фактура аккордовая, которой присуще синхронное появление всех тонов, входящих в её аккорды. В зависимости от наличия или отсутствия пауз между аккордами, сходства или, напротив, контраста между ними по регистровому, тембровому и ...
	▪ фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой обязательно разделены паузами и могут также различаться по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим и др. параметрам;
	▪ фактура хорально-континуальная* (= фактура континуально-хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. чередуются без пауз или количество этих пауз относительно минимально;

	 фактура "гармонические фигурации"   — фактура, основными конструктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны появляются разновременно с нарушением их расположения и порядка, принадлежащего основному виду этих созвучий (напр., "альбертиевы...

	ФАКТУРА–БРОЖЕНИЕ*
	 фактура– брожение аккордовое*— фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются аккорды. В  том числе: Пример 10:
	 фактура-брожение аккордовое с предъемом* — фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются все или многие аккорды с предъёмом;
	  и др.;

	  фактура брожение диминуирующее* — фактура-брожение*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров. В частности:
	 фактура-брожение диминуирующее  аккордовое*  — фактура-брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и понижением высотных параметров;
	 фактура-брожение диминуирующее  интервальное*— фактура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров;
	 фактура-брожение диминуирующее  тоновое* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров;

	  фактура-брожение интервальное* — фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются разные гармонические интервалы  Пример 11:
	  фактура-брожение интервально-аккордовое*— фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются гармонические интервалы и аккорды;
	  фактура-брожение крещендирующее* — фактура-брожение*, процесс развития которой связан с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров. В том числе:
	  фактура-брожение крещендирующее аккордовое* — фактура-брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;
	  фактура-брожение крещендирующее интервальное*— фактура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;
	  фактура-брожение крещендирующее тоновое*— фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;

	 фактура брожение тоновое* — фактура,  представляющая собой стаккатное, "маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" двух и более относительно близко расположенных тонов. В том числе:
	 фактура-брожение тоновое двухголосное, стаккатное, свободно-имитационное* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой происходит в условиях свободно-имитационного двухголосия и связан с использованием штриха стаккато;  Пример 12:
	 фактура-брожение тоновое диминуирующее* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров (К80. Vers libre, с. 14);
	 фактура-брожение тоновое ритмоформульное (пунктирное)*Пример 13:
	 и др.


	ФАКТУРА ВИБРИРУЮЩАЯ *
	 фактура вибрирующая аккордовая* (= аккордо-вибрирующая полоса*) — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо созвучий любого типа Пример 14,  Пример 15;
	 фактура вибрирующая интервальная* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо гармонических интервалов ( К80, с. 8);
	 фактура вибрирующая кластерная* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо кластеров;
	 фактура вибрирующая с форшлагом* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо звуковых элементов с форшлагом;
	 фактура вибрирующая тоновая* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз тонов;
	 и др.

	ФАКТУРА ГАММООБРАЗНАЯ
	 фактура гаммообразная восходящая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются только восходящие гаммы;
	 фактура гаммообразная зеркальная* — фактура гаммобразная, в которой по горизонтали или по вертикали  объединены разнонаправленные гаммы;
	 фактура гаммообразная зигзаговая* — фактура гаммообразная, состоящая из гамм, образующих в своей последовательности зигзагообразные линии;
	 фактура гаммообразная нисходящая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой  являются только нисходящие гаммы;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются восходящие и нисходящие гаммы, в том числе и  с микрохроматической интерваликой, исполняемые в быстром темпе, как правило, не допускающем слухо...
	▪ фактура гаммообразная, глиссандирующая прямолинейная* — фактура гаммобразная глиссандирующая* одновекторная (т.е. только восходящая, только нисходящая);
	▪ фактура гаммообразная глиссандирующая со скрытым двухголосием* — фактура гаммобразная глиссандирующая*, содержащая признаки скрытого двухголосия Пример 16:
	▪ фактура гаммообразная глиссандирующая с ускорением*— фактура гаммобразная глиссандирующая*, постепенно ускоряющаяся в своём построении;
	▪ фактура гаммообразная глиссандирующая с замедлением* — фактура гаммобразная глиссандирующая*, постепенно замедляющаяся в своём построении;

	 фактура гаммообразная мономерная* — фактура гаммообразная, составленная из одинаковых длительностей;
	 фактура гаммообразная разнодлительностная* — фактура гаммобразная, составленная из разных длительностей;
	 и мн. др.

	ФАКТУРА ГЕТЕРОФОННАЯ
	 фактура гетерофонная континуальная* — фактура гетерофонная, голоса которой непрерывны, а паузы, если и имеют место, то являются относительно редким явлением;
	 фактура гетерофонная с алеаторическими паузами* — фактура гетерофонная с паузами, протяжённость которых при каждом новом исполнении индивидуально определяется исполнителем Пример 17:
	 фактура гетерофонно-сонорная* — сверхплотное многоголосие, отдельные голоса которого не допускают и в принципе не предполагают какой-либо своей дифференциации; то же, что Микрополифония;
	 и  др.

	ФАКТУРА ГЛИССАНДИРУЮЩАЯ
	ФАКТУРА ГЛИССАНДО
	ФАКТУРА ГОМОФОННАЯ
	 мелодия — верхний голос (сопрано с аккордовым сопровождением какого-либо вида, подвида;
	 мелодия — средний голос (= альт, тенор) между двумя аккордовыми слоями (аккорды возможны одинакового вида и подвида и разного);
	 мелодия — нижний голос (= бас с аккордовым сопровождением какого-либо вида или подвида).

	ФАКТУРА ГОМОФОННО-ГАРМОНИЧЕСКАЯ
	ФАКТУРА ДИСКРЕТНАЯ*
	 фактура дискретно-монофоническая* (= фактура дискретно-одноголосная*) — фактура дискретная одноголосная;
	 фактура дискретно-полифоническая (= фактура дискретно-многоголосная) — фактура дискретная многоголосная101F ;
	 фактура дискретная аккордовая* (= фактура дискретно-аккордовая*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами которой являются аккорды, разделённые паузами (К42. Прелюдия и фуга); то же, что Фактура дискретно-хоральная;
	 фактура дискретная интервальная* (= фактура дискретно-интервальная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами являются гармонические интервалы, разделённые паузами (К80. Vers libre, с. 17);
	 фактура дискретная кластерная* (фактура дискретно-кластерная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами которой являются кластеры, разделённые паузами;
	 фактура дискретная тоновая* (фактура дискретно-тоновая*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами являются тоны, разделённые паузами Пример 18:

	 фактура дискретно-тоновая "диминуирующая"* — фактура дискретно-тоновая*, в которой происходит постепенное сужение интервалики между её, дискретно расположенными тонами; то же, что Фактура дискретно-тоновая интервально-регрессирующая*;
	 фактура дискретно-тоновая интервально прогрессирующая (= крещендирующая102F  ) — фактура дискретная*, в которой происходит постепенное (прогрессирующее) интервалики между её, дискретно расположенными тонами (К80. Vers libre, С. 18-19); то же, что Фа...
	 фактура дискретно-тоновая интервально-регрессирующая* — то же, что Фактура дискретно-тоновая диминуирующая*;
	 фактура дискретно-тоновая "крещендирующая"* — то же, что Фактура дискретно-тоновая интервально-прогрессирующая*;
	 фактура дискретно-тоновая ритмоалеаторическая* — фактура дискретно-тоновая*, ритмическая структура которой не выписана композитором, а при каждом новом исполнении импровизируется исполнителем;
	 фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — фактура дискретно-тоновая*, отдельные, многие  или все тоны которой берутся с форшлагами;
	 фактура дискретно-хоральная* — 1) фактура аккордовая, все или почти все аккорды  которой появляются только после  пауз и могут также различаться по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим и др. параметрам; то же, что Фактура дискретная...

	▪ фактура дискретная мономерная* (= фактура дискретно-мономерная*) — фактура дискретная, в роли дискрет* которой выступают звуковые компоненты, имеющие одну и туже протяжённость; то же, что Фактура дискретная моноритмическая*. В том числе:
	 фактура дискретно-мономерная аккордовая* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются аккорды одинаковой длительности; то же, что Фактура дискретно-хоральная;
	 фактура дискретно-мономерная интервальная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются гармонические интервалы одинаковой длительности;
	 фактура дискретно-мономерная кластерная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются кластеры одинаковой протяжённости;
	 фактура дискретно-мономерная сонорная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются соноры одинаковой протяжённости;
	 фактура дискретно-мономерная тоновая* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются тоны одинаковой длительности;
	▪ фактура дискретная моноритмическая* — то же, что Фактура дискретно-мономерная*;
	▪ фактура дискретная полиритмическая* — дискретная фактура  с длительностями одинаковой и разной протяжённости Пример 21:
	▪ фактура дискретно-монофоническая со скрытым двухголосием* — фактура дискретно-тоновая монофоническая (= одноголосная)*, содержащая в себе в качестве относительно скрытого и второй голос;
	▪ фактура дискретно-полифоническая (= фактура дискретная полифоническая, фактура дискретно-многоголосная) — фактура дискретная многоголосная103F , в том числе: имитационная, контрастно-полифоническая;
	▪ фактура дискретно-ритмоалеаторическая* — фактура дискретная, ритмические конструктивные единицы которой имеют алеаторическую природу (т.е. выбираются исполнителем самостоятельно, т.к. не указаны композитором в его сочинении);
	▪ фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — фактура дискретно-тоновая*, отдельные, многие  или все тоны которой берутся с форшлагами;
	▪ фактура абсолютно дискретная * — фактура дискретная, не имеющая  никаких нарушений дискретного музыкального пространства (напр.,  ритмической, тембровой, регистровой и др. автономности звуковых единиц, следующих друг за другом);
	▪ фактура квази дискретная* — фактура, в целом напоминающая фактуру дискретную, но имеющая при этом некоторые эпизодические нарушения отдельных закономерностей дискретности  музыкального пространства (напр.,  кратковременный отказ от ритмической, темб...
	▪ фактура квази пуантилистическая —  то же, что Фактура квази дискретная.
	ФАКТУРА ЖАНРОВАЯ, ОБРАЗНАЯ И "ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ"
	 фактура-ария полифоническая* — фактура, ассоциирующаяся с арией, в которой присутствует синхронно-полифонический аккомпанемент (К9. Лирические отступления, вступление и кода);
	 фактура вальсовая;
	 "фактура ветер-позёмка" — фактура, ассоциирующаяся с ветром-позёмкой 104F , Пример 22:
	 фактура-ветер* — фактура, ассоциирующаяся с "разноголосым" воющим ветром Пример 23:
	 фактура волнообразная — фактура, представляющая собой восходяще-нисходящую мелодическую линию или восходяще-нисходящую гармоническую фигурацию, некое circulatio  —  К5. 27/4-5;
	 фактура маршевая;
	 "фактура-порыв"* — фактура, представляющая собой стремительную глиссандирующую ритмоединицу относительно небольшой протяжённости — К5. 26/2;
	 фактура с беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, образующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют на своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шепчут и т.д. (напр., К81. Словарь непечатных выражений...
	 фактура-танец кластеров* — фактура, представляющая собой как бы какой-то танец кластеров (напр., фактура-танец кластеров*, исполняемая вуд-блоком, темпле-блоком в сопровождении "бесстрастной мономерной глухой дробью" малого барабана в К65. 27 разруш...
	 фактура тирата  (К5. Каденция, 27/1-3) 106F ;
	 фактура токкатная (К5. 28/1-7);
	 фактура чаконная (К5. 26/4-6, 28/8-9/1);
	 и мн. др.

	ФАКТУРА ИМИТАЦИОННАЯ
	 фактура имитационная мобильно-многоголосная* — фактура имитационная, число голосов в которой в процессе построения полифонической ткани изменяется;
	 фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура имитационная, число голосов в которой в процессе построения полифонической ткани не изменяется;
	 фактура имитационная голосовая*  — фактура имитационная, конструктивными элементами которой являют два и более относительно самостоятельных в плане своего разнопараметрного содержания голоса музыкальной ткани;
	 фактура имитационная пластовая* 107F  — фактура имитационная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются два и более относительно самостоятельных пласта музыкальной ткани;
	 фактура имитационная пластово-голосовая* — фактура имитационная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются относительно самостоятельные голос (голоса) и пласт (пласты) музыкальной ткани;
	 фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура имитационная, число голосов в которой в процессе построения полифонической ткани не изменяется;
	 фактура имитационная инверсионная (К2 и др.) — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) и их инверсионные варианты;
	 фактура имитационная инверсионно-ракоходная — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) их инверсионно-ракоходные варианты;
	 фактура имитационная монокомпонентная* — фактура имитационная, в которой имитируется только один из компонентов других голосов (напр. только вектор движения ведущего голоса, только его интервальная структура и т.д.). Напр.:

	▪ фактура имитационная на уровне отдельного интервала ведущего голоса * — фактура имитационная, в которой имитируется только какой-либо отдельный интервал ведущего голоса [К78. Graffiti - Граффити  (2-3 тт.: интервал тритон)] Пример 25 (справа);
	▪ фактура имитационная на уровне отдельных соинтервалий* имитируемого объекта [К78. Graffiti - Граффити  (4—6 тт.: группа 2.1 в 6-м такте)] Пример 25 (слева):
	▪ фактура имитационная "число-длительностная"* — фактура имитационная, в которой имитируется только число длительностей  имитируемого объекта Пример 26 :
	▪ фактура имитационно-векторная* (= графическая) — фактура имитационная, объектом имитации которой является вектор  движения (К78. Graffiti - Граффити);
	▪ и др.;
	 фактура имитационная ракоходная (К2 и др.) — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) их ракоходные варианты;
	 фактура имитационная свободная — фактура имитационная, в которой применяется в разных голосах  или одном из них относительно свободная имитация на уровне каких-либо параметров материала ведущего голоса (К44. В созвездии «Гончих псов». — свободный ...

	▪ фактура имитационно-свободная с монофонической прослойкой* — фактура имитационная свободная, в которой между имитирующими голосами находится мелодически независимый голос Пример 27:
	 фактура имитационная строгая — фактура имитационная, в которой материал основного голоса имитируется без каких-либо изменений (К16. Ноктюрны — каноническое монотембровое трио108F  и др.);
	 фактура макроимитационная — фактура имитационная, в которой имитируются относительно очень значительные по своему разнопараметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости материалы  (К59. Полет воздушных змеев);
	 фактура микроимитационная — фактура имитационная, в которой имитируются относительно очень незначительные по своему разнопараметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости (обычно на уровне кратких  мотивов) материалы  [К39. Мàндала — ...
	 фактура имитационная линеарная* (= фактура имитационно-линеарная*)— фактура имитационная, объектом имитации в которой являются линеарно выстроенные голоса. В том числе:

	▪ фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — фактура имитационная, объектом имитации в которой является остинатно повторяющиеся гаммы. (См. средний пласт Пример 28):
	▪ фактура имитационная однопозиционная линеарно-тоновая с суперфоршлагами* — фактура имитационная, объектом имитации в которой являются однопозиционные линии, которые предваряются протяжёнными форшлагами различного интервального и векторного решения; ...
	▪ фактура имитационно-линеарная дублированная* —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются голоса-линии, продублированная какими-либо созвучиями;
	▪ фактура имитационно-линеарная недублированная* —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются не продублированные голоса-линии;
	▪ фактура имитационно-линеарная однопозиционная* —  —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются однопозиционные голоса-линии;
	▪ фактура имитационная линеарная с кратким форшлагом* — фактура имитационная, объектом имитации в которой являются однопозиционные линии относительно кратким форшлагом* Пример 29, Сноска 109F :
	 фактура имитационная мелодическая — фактура имитационная, объектом имитации в которой является мелодия (К32. Cantus figuralis, II);
	 фактура имитационно-дискретная* — фактура имитационная, объектом имитации в которой являются различного рода относительно краткие  дискреты* (= пуанты*)Пример 30:
	 фактура-канон — то же, что фактура имитационная строгая;
	 фактура-канон линеарно-однопозиционный с форшлагами* — фактура имитационная, в которой объектом имитации является однопозиционная линия с предшествующими ей краткими форшлагами Пример 29;


	▪ фактура-канон мелодическая* — фактура имитационная, в которой объектом имитации является мелодическая линия;
	 фактура имитационно-арпеджированная* — фактура, объектом имитации в которой является арпеджио. В том числе:

	▪ фактура имитационная ломанно-арпеджированная, выполняющая роль форшлага к протянутому звуку* (К10. Sublimations-переходы: 17-20 тт., струнные и дер. духовые. Пример 31):
	 фактура имитационно-остинатно-сонорная* — фактура имитационная остинатная с относительно большим числом голосов, расположенных столь плотно, что при её прослушивании не возникает реальной возможности для  дифференцированного восприятия детального со...
	 фактура имитационная монокомпонентная* — фактура, в которой имитируется только один из компонентов ведущего голоса в нескольких остальных или всех голосах;
	 фактура имитационная панкомпонентная* — фактура, в которой имитируются все компоненты ведущего голоса;
	 фактура имитационная поликомпонентная* — фактура, в которой имитируется несколько компонентов ведущего голоса;
	 фактура имитационная мономерная* — фактура имитационная, в которой используются только одинаковые длительности Пример 33:
	 фактура имитационная разномерная* — фактура имитационная, в которой используются и одинаковые и различные длительности.

	ФАКТУРА КОНТИНУАЛЬНАЯ
	 фактура континуальная многоголосная — фактура континуальная, образующаяся в многоголосной ткани или в двух и более её совместно звучащих голосах. Различаются:
	▪ фактура континуальная многоголосная линеарная — фактура континуальная многоголосная, основными конструктивными элементами её голосов являются линии различного векторного содержания (восходящие, нисходящие, горизонтальные;
	▪ фактура континуальная многоголосная мелодическая — фактура континуальная многоголосная, основными конструктивными элементами её голосов являются мелодические образования различного интервального и интервально-векторного содержания;

	 фактура континуальная  одноголосная — фактура континуальная, образующаяся в одноголосной музыкальной ткани или в отдельных из её голосов; то же, что Монодия континуальная. Различаются:
	▪ фактура континуальная одноголосная линеарная — фактура континуальная одноголосная, основными конструктивными элементами которой являются линии различного векторного содержания (восходящие, нисходящие, горизонтальные;
	▪ фактура континуальная многоголосная мелодическая — фактура континуальная одноголосная, основными конструктивными элементами которой являются мелодические образования различного интервального и интервально-векторного содержания;

	 фактура континуальная дублированная —  фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой продублированы какими-либо созвучиями. В том числе различаются:
	▪ фактура континуальная аккордо-дублированная — фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой продублированы какими-либо аккордами;
	▪ фактура континуальная интервально-дублированная — фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой продублированы какими-либо интервалами;
	▪ фактура континуальная кластерно-дублированная* — фактура континуальная, мелодический голос или голоса которой продублированы какими-либо гармоническими кластерами;

	 фактура континуальная тоновая* — фактура континуальная, мелодические голоса которой создаются из тонов;
	 фактура континуально-аккордовая — фактура аккордовая, аккорды которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими паузами;
	 фактура континуально-хоральная* — то же, что Фактура континуально-аккордовая;
	 и др.

	ФАКТУРА  КОНТРАСТНО-ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ
	 фактура полифоническая  контрастно-голосовая — фактура контрастно-полифоническая, составляющие голоса которой контрастны по отношению друг к другу на уровне большинства или всех своих компонентов (К1, 97-106 тт.)111F ;
	 фактура полифоническая контрастно-пластовая — фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты которой контрастны по отношению друг к другу на уровне большинства или всех своих компонентов (К1,  25-27 тт. — контраст "ритмической дискретно...
	 фактура полифоническая контрастная пластово-голосовая* — фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты и голоса которой контрастны по отношению друг к другу на уровне большинства или всех своих компонентов (контраст пласта и голоса: К1: тт...
	 фактура контрастно-полифоническая  прослоечная* — контрастно-полифоническая фактура, в которой срединный голос или пласт окружены  каким-либо контрастно-фактурными голосами или пластами, имеющими относительное сходство на уровне многих своих па...
	 фактура контрастно-полифоническая дискретная* — фактура контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов голосов которой выступают дискреты*;
	 фактура контрастно-полифоническая мелодическая* — фактура контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов выступают мелодические голоса, контрастные друг к другу по различным параметрам.

	ФАКТУРА МОНОМЕРНАЯ
	 фактура мономерная аккордовая* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают аккорды;
	 фактура мономерная интервальная* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают гармонические интервалы;
	 фактура мономерная синхронная* — фактура мономерная, ритмическая структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и голосов) которой выстраивается одномоментно (= синхронно) на основе одной и той же длительности;
	 фактура мономерная тоновая* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают музыкальные тоны;
	 и др.

	ФАКТУРА МОНОФОНИЧЕСКАЯ112F
	 фактура монофоническая ансамблевая* — фактура ансамблевого сочинения, исполняемого в унисон113F . Различаются:

	▪ фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фактура монофоническая, в которой два и более участника вокального ансамбля ансамбля или весь вокальный ансамбль поют в унисон (в однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная* — фактура монофоническая, в которой два и более участника вокально-инструментального ансамбля поют и играют в унисон;
	▪ фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* — фактура монофоническая, в которой два и более участника инструментального ансамбля или весь инструментальный ансамбль играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая  вокальная* — фактура вокального сочинения, в которой задействован один или  два и более исполнителей, поющих в унисон (однотембровый или разнотембровый).  Различаются:

	▪ фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фактура, в которой два и более исполнителя вокального ансамбля или весь вокальный ансамбль поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая вокально-сольная* — фактура вокального сочинения, исполняемая соло;
	▪ фактура монофоническая хоровая* — фактура хорового сочинения, в которой два и более участника хора или весь хор поют в унисон (разнотембровый);
	 фактура монофоническая вокально-инструментальная* — фактура многоголосного вокально-инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя или все исполнители поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый). Различаются при этом:

	▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная ансамблевая* — фактура вокально-инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя поют, играют или поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая вокально-инструментальная сольная* — фактура вокально-инструментального сочинения, исполняемая одним музыкантом, который поёт и играет в унисон;
	▪ фактура монофоническая вокально-оркестровая* — фактура оркестрового сочинения, в которой все оркестранты (или их определённая часть) поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая оркестрово-хоровая* — фактура сочинения для хора и оркестра, в которой участники хора и оркестра (все или их определённая часть) поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая  инструментальная* — фактура инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя играют в унисон (однотембровый или разнотембровый). Различаются:

	▪ фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* — фактура инструментально-ансамблевого сочинения, в которой задействован один или  два и более исполнителей, играющих в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая инструментально-сольная* — фактура инструментального сочинения, исполняемая соло;
	▪ фактура монофоническая оркестровая* — фактура оркестрового сочинения, в которой два и более исполнителя оркестра или весь оркестр играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая дискретная* (= фактура монофоническая пуантилистическая*, "дискретный голос" 114F ) — фактура, имеющая дискретную структуру;
	 фактура монофоническая континуальная* (= монофония непрерывная* — одноголосие без пауз или без регулярных и относительно частых пауз) — фактура, имеющая континуально-линеарную или континуально-мелодическую структуру;
	 фактура монофоническая  ленточная* 115F  — фактура монофоническая, продублированная какими-либо созвучиями. Её варианты:

	▪ фактура монофоническая аккордовая* (= фактура аккордо-ленточная) — 1) фактура монофоническая с аккордовой дублировкой; 2) одноголосная фактура, голос которой продублирован аккордами;
	▪ фактура монофоническая интервальная* (= фактура интервально-ленточная) — фактура монофоническая с интервальной дублировкой;
	▪ фактура монофоническая сонорная* — фактура монофоническая с сонорной дублировкой;
	 фактура монофоническая ниточная* — фактура монофоническая без дублировок;
	 фактура монофоническая  без скрытого многоголосия*;
	 фактура монофоническая со  скрытым многоголосием*;
	 фактура монофоническая линеарная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются звуковые линии. Различаются:

	▪ фактура монофоническая линеарно-однопозиционная* — факт:ура монофоническая, конструктивными элементами которой являются однопозиционные звуковые линии;
	▪ фактура монофоническая  арпеджированная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются арпеджио;
	▪ фактура монофоническая гаммообразная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются гаммы;
	 фактура монофоническая мелодическая* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются какие-либо мелодизированные звуковые микро- и макроструктуры (в том числе: разнообразные извилистые и прямые линии с разной интервальной стру...
	 фактура монофоническая ансамблевая* — фактура монофоническая ансамблевого сочинения, исполняемого в унисон.
	 фактура монофоническая сольная* — фактура сольного сочинения.

	ФАКТУРА МОНОФОРМУЛЬНАЯ
	ФАКТУРА ОСТИНАТНАЯ
	 "фактура внутри подвижное остинато" 116F  — фактура, подразумевающая при повторении изменение одних компонентов "остинато" при сохранении других (К1, разработка,  2-й раздел применяется остинатная фактура типа двойное свободное остинатно-предыктовое...
	 "фактура внутри неподвижное остинато"— фактура, подразумевающая при повторении сохранение всех компонентов "остинато" 117F ;
	 фактура моноостинатная* — фактура остинатная, в которой в качестве остинатно повторяющегося элемента используется только один конструктивный компонент музыкальной ткани или только одна группа её компонентов Пример 36; она же Фактура мономерная:
	 фактура полиостинатная* — фактура остинатная, в которой по вертикали или горизонтали, либо по обоим параметрам используется несколько разных остинато Пример 37:
	 фактура остинатная дискретная* — фактура остинатная, основным конструктивным материалом которой являются дискретно расположенные звуковые элементы;
	 фактура остинатная континуальная* (= непрерывная — без пауз между повторяющимся фрагментом) — фактура остинатная, основным конструктивным материалом которой являются группы мелодически или линеарно связанных звуковых элементов;.
	 фактура остинатная мономерная* (= фактура остинатно-мономерная*) — фактура остинатная, все составляющие длительности которой одинаковы по своей протяжённости ; то же, что Фактура репетиционная*Пример 36 ;
	фактура остинатная ритмоформульная* (= фактура остинатно-ритмоформульная*) — фактура остинатная, конструктивным принципом которой является повторение каких-либо ритмоформул с обновляемым или одним и тем же звуковым содержанием) Пример 37.  В том числе:
	▪ фактура остинатная ритмоформульная, глиссандирующая, однопозиционная, зеркальная*  — фактура полиостинатная, основным конструктивным материалом которой являются зеркально расположенные по вертикали или горизонтали звуко-ритмоформулы, исполняемые гли...
	▪ фактура остинатно-ритмоформульная глиссандирующая*  — фактура остинатная ритмоформульная, основным конструктивным материалом которой являются глиссандирующие звуко-ритмоформулы (К58. Посиделки двух пианистов, 4 часть: семь формул типа диминуирующе...
	▪ фактура остинатно-ритмоформульная, мономерная, ломанная, арпеджированная с зеркальной структурой* — фактура остинатная ритмоформульная, основным конструктивным материалом которой являются арпеджио со звуковыми элементами одинаковой протяжённости и з...

	 фактура остинатная линеарно-мелодическая* — фактура остинатная, в которой повторяется линеарно-мелодический элемент  Пример 39;
	 фактура остинатная мелодическая интервально-скачковая* — фактура остинатная, в которой повторяется мелодический элемент со скачковой интервальной структурой Пример 40:
	 фактура остинатно-аккордовая — фактура остинатная, основным конструктивным материалом которой являются повторяющийся аккорд (= аккорды) Пример 41:
	В том числе:
	▪ фактура остинатно-аккордовая дискретная — фактура остинатная, основным конструктивным материалом которой являются повторяющийся аккорд (= аккорды), расположенные дискретно по отношению друг к другу Пример 42:
	▪ и др.;

	 фактура остинатно-интервальная*;
	 фактура остинатная полиинтервальная с монофонической прослойкой* Пример 43;
	 фактура остинатная нонлегатная внутри подвижная* (К64. Фаворитки - La Favorite - La Non favorite, 5-я пьеса);
	 и др.

	ФАКТУРА «ПЕДАЛЬНАЯ»
	 фактура педально-аккордовая* — фактура, состоящая из ряда последовательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых аккордов:
	▪ фактура педально-аккордовая с предъёмом* — фактура педально-аккордовая, содержащая предъём Пример 44:
	▪ фактура педально-аккордовая с форшлагом* — фактура педально-аккордовая, содержащая форшлаг Пример 45 :

	 фактура педально-тоновая* (протянутый тон) — фактура, состоящая из ряда последовательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых тонов. В том числе:
	▪ фактура педально-тоновая с предъёмом* (К80.Vers libre, с. 10);

	 фактура педально-интервальная* — фактура, состоящая из ряда последовательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых интервалов (протянутый гармонический интервал). В том числе:
	▪   фактура педально-интервальная с ускоряющимся многозвучным форшлагом* Пример 46:

	 фактура педально-кластерная* — фактура, состоящая из ряда последовательно появляющихся и относительно долго выдерживаемых кластеров (протянутый гармонический кластер. К80. Vers libre, с. 2); = фактура педально-сонорная* — К10. Sublimations - переходы);
	 фактура педально-трелевая* — Фактура «педальная», основным конструктивным материалом является трель на одном или нескольких протянутых тонах Пример 58:
	К80. Vers libre
	 фактура педально-тремолирующая* Фактура «педальная», основным конструктивным материалом являются протянутые тремолирующие созвучия, в том числе интервалы, аккорды (К10. Sublimations - переходы);
	 и др.

	ФАКТУРА ПОДГОЛОСОЧНАЯ
	ФАКТУРА ПОЛИМЕРНАЯ*
	 фактура полимерная монофоническая* — фактура полимерная*образующаяся в у одноголосии (= монофонии). Её некоторые варианты:
	▪ фактура полимерная монофоническая кантиленная* — фактура полимерная*, представляющая собой певучее мелодическое последование с изредка встречающимися паузами или без них;
	▪ фактура полимерная монофоническая дискретная* — фактура полимерная*, представляющаяся собой последование каких либо звуковых элементов (тонов, интервалов, созвучий) разделённых паузами;
	▪ и мн. др.;
	▪  фактура полимерная полифоническая* — фактура полимерная*, образующаяся в полифонической ткани (полифонии). Её некоторые варианты:
	 фактура полимерная полифоническая  имитационная* — фактура полимерная, образующаяся в полифонической имитационной ткани;
	 фактура полимерная полифоническая контрастная* — фактура полимерная, образующаяся в полифонической имитационной ткани;;
	 фактура полимерная полифоническая мономерная*— фактура полимерная полифоническая, в которой все звуковые элементы имеют только одну протяжённость;
	 и др.;


	 фактура полимерная гомофонная* — фактура полимерная*, образующаяся в гомофонной ткани (= гомофонии);
	  и др.

	ФАКТУРА ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ
	ФАКТУРА ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ СИНХРОННАЯ119F
	 фактура полифоническая  синхронная имитационная* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани имитационного вида. К её подвидам относятся:
	 фактура полифоническая синхронная свободно-имитационная* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани со свободно-имитационными отношениями голосов;
	 фактура полифоническая синхронная  строго имитационная*— фактура полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани со строго-имитационными отношениями голосов;

	 фактура полифоническая имитационная, синхронная и зеркальная — фактура полифоническая синхронная имитационная, отдельные голоса которой попарно имеют зеркально-векторную структуру Пример 47:
	 фактура полифоническая синхронная контрастная* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани голосами контрастными в своём содержании по отношению друг к другу;
	 и др.
	 фактура синхронно-полифоническая двухголосная* или двупластовая* (К4) — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в двухголосно (двупластовой) ткани;
	 фактура синхронно-полифоническая многопластовая* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в многоголосной  или многопластовой ткани;
	 фактура синхронная полифоническая супермногоголосная*— — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в супермногоголосной;
	 фактура синхронная  стабильно-многоголосная полифоническая* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в стабильно многоголосной ткани;
	 фактура синхронная мобильно-многоголосная полифоническая* — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в мобильно-многоголосной ткани (т.е. с переменным числом голосов);
	 фактура синхронно-голосовая полифоническая* — фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более голосов с относительно самостоятельным векторным параметром:
	 фактура синхронно-голосовая мономерная полифоническая*— фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более голосов с с мономерной метроритмической структурой, но относительно самостоятельным векторным параметром;
	 и  др.

	 фактура синхронно-пластовая полифоническая* — фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более пластов с относительно самостоятельным векторным параметром:
	 фактура синхронно-пластовая полифоническая мономерная* — фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более пластов с мономерной ритмической структурой, но с относительно самостоятельным векторным параметром (К66. Зеркало Авиценны);
	 и др.

	 фактура синхронная пластово-голосовая полифоническая* — фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из голосов и пластов с относительно самостоятельным векторным параметром.

	ФАКТУРА РЕПЕТИЦИОННАЯ
	 фактура репетиционная диминуирующая* — фактура репетиционная, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) повторяется с замедлением Пример 48;
	 фактура репетиционная крещендирующая* — фактура, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) повторяется с ускорением Пример 48 :
	 фактура репетиционная темпо-зеркальная* — фактура репетиционная, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) повторяется вначале с замедлением, а потом с ускорением или наоборот Пример 48;
	 и др.

	ФАКТУРА СОНОРНАЯ
	 фактура сонорная типа одноголосная "линия" — фактура, представляющая собой одноголосное линеарное движение сонорного содержания, в частности:
	 фактура сонорная типа одноголосная "линия подвижная" — фактура сонорная типа одноголосная "линия", представляющая собой одноголосное явление с исключительно быстрой сменой, входящих в неё звуков; то же, что  Фактура глиссандо — К44. В созвездии «Гон...
	 фактура сонорная типа  одноголосная "линия устойчивая" — фактура сонорная типа одноголосная "линия, представляющая собой  протянутый тон с почти или совсем неопределённой высотой. Эффект развития в ней, если он имеет место, обычно связан только с ди...

	 фактура сонорная типа "полоса" — фактура сонорная, представляющая собой соединение нескольких недифференцируемых в своём звуковом, ритмическом  и пр. содержании голосов. Напр.:
	 фактура сонорная "полоса  неустойчивая"  (= соноролента динамическая) — высотно нестабильная полоса из движущихся линий Пример 49:
	 фактура сонорная типа "полоса устойчивая" —  высотно-стабильная полоса из неподвижных линий (= соноро-педальная полилинеарная или соноролента статическая) Пример 50:
	 фактура сонорная полоса-кластер;
	 фактура сонорная полоса вибрирующая, в том числе:
	фактура сонорная интервало-вибрирующая полоса*Пример 51:
	фактура сонорная аккордо-вибрирующая полоса* (= вибрато аккордовое*121F  — К80. Vers libre);


	
	 фактура сонорная типа "точка"122F  — кратчайшая из сонорно-звуковых фактур, в роли конструктивного элемента которой может выступать один сонор в виде высотно не дифференцируемого звука, гармонического интервала, созвучия сонорного типа; своеобразная...
	 фактура сонорная типа "точка-звук"  (= звукоточка) — кратчайшая из однозвуковых фактур, своеобразная сонорная "монозвуковая микроформа": К44. В созвездии «Гончих псов»: жесткий высотно-неопределённый одиночный удар хлыста на sff   Пример 52:
	 фактура сонорная типа "точка-интервал" — кратчайшая из одноинтервальных фактур, своеобразная сонорная "моноинтервальная микроформа";
	 фактура сонорная типа "точка-аккорд" (в частности: "аккорд-акцент", "аккорд-удар") — кратчайшая из одноаккордовых фактур, своеобразная сонорная "моноаккордовая микроформа":  в К10. Sublimations - переходы;

	 фактура типа сонорно-многоголосный поток* — фактура сонорная, представляющая собой сплетение множества голосов, возникающее как  неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, кипящая и т.п. Пример 53:
	В том числе:
	 фактура сонорная типа имитационный поток* — фактура сонорная с имитационным соотношением голосов, входящих в её сонорную многоголосную ткань;
	 фактура сонорная типа "синхронный поток"*— фактура, представляющая собой многоголосную сонорную  ткань с синхронной ритмоструктурой всех голосов;
	 и мн. др. (см. «Словарь…);

	 фактура сонорная типа "пятно" — фактура, представляющая собой  форму звучания,  выражением которого обычно является расплывчатый в своём графическом выражении кластер или любое "сонорно окрашенное созвучие" (Ю.Н. Холопов). Различаются, в частности:
	 фактура сонорная типа "пятно мягко звучащее"* — фактура сонорная, связанная с эффектом затухания своей звучности, возникающая как некий эквивалент колокольности, звонности в тишине концертного зала (К58. Посиделки двух пианистов, I-я часть: сонор-кл...
	 фактура сонорная типа "пятно остро звучащее"* — фактура сонорная,  возникающая как внезапное, относительно краткое и напряжённо звучащее красочное явление (К39);

	 фактура сонорная типа "россыпь" — "последовательность мелкоритмических точек", плотное по времени соединение  которых дает при восприятии эффект суммарно пульсирующей единой звучности <...>. Чаще всего россыпи раскидываются в звуковом пространстве...
	 и др.




	КОМПОНЕНТНЫЕ РЯДЫ*

	Центричность и ацентричность
	ТЕХНИКА ПИСЬМА
	Алеаторическая техника
	Модальная техника
	 классы модальной организации* (= модальности) — варианты модальной организации, связанные с тем или иным числом модусов, применяемых при её создании, а также  их горизонтальной или вертикальной взаимосвязью:
	Прогрессийная техника142F
	Серийная техника156F
	Сонорная техника
	Техника соинтервалий*
	Тональная техника
	Полифоническое письмо
	Временн`ая организация 172F

	Часть вторая
	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ
	Композиция 1
	Композиция 2
	Композиция 4
	Композиция 5. Каденция
	Композиция 7
	Композиция 8. Трио-соната da camera
	Композиция 9.  Лирические отступления
	Композиция 10. Sublimations — Переходы
	 сонор остинатный:
	 сонор остинатно-имитационный  (в разных голосах многоголосной музыкальной ткани используется ряд мономерных повторяющихся ритмоформул из шестнадцатых с обновляющимся звуковым составом) ) Пример 99;
	 политембровые соноры (цифры 1-11, 14).

	Композиция 13. Ave Maria
	Композиция 14. Baletto
	Композиция 16. Ноктюрны
	Композиция 22. Квартет-cantabile
	Композиция 30. Прощание
	Композиция 31. Die ewige Wiederkunft
	Композиция 32. Cantus figuralis - Многоголосное пение329F .
	Композиция 33. Соната с похоронным маршем
	Композиция 39. Мàндала
	Композиция 40. Стансы
	Композиция 42. Прелюдия и фуга
	Композиция 43
	Композиция 44. В созвездии "Гончих псов"
	Композиция 51. Двойные камерные вариации
	Композиция 52. Успение
	Композиция 55. Deus ex machina — Бог из машины
	Композиция 56. Тройные камерные вариации
	Композиция 58. Посиделки двух пианистов…
	Композиция 59. Полет воздушных змеев
	Композиция 60. Лунная соната
	Композиция 63. Из каталога Эшера
	Композиция 64. Фаворитки — La Favorite - La Non favorite
	 алеаторическая мнимотактовая  (1-я —  4-я пьесы);
	 ограничено алеаторическая (1-я пьеса. Здесь  протяженность каждого аккорда варьируется исполнителем в пределах от двух до четырех секунд);

	Композиция 65. 27 разрушений
	Композиция 66. Зеркало Авиценны
	Композиция 76.    Урок музыки в византийской школе
	 автономные длительности, функционирующие вне ритмоформул — ( и ( ;
	 паузы разной протяженности.

	Композиция 78. Graffiti — Граффити
	Композиция 79.     Corona di sonetti — Венок сонетов466F
	 действие принципа зеркальности на нескольких конструктивных уровнях, в том числе:

	Композиция 80. Vers libre
	Композиция 81. Словарь непечатных выражений (последняя пьеса ХХ века)
	Заключение
	Именной указатель
	Литература (на русском языке)
	Литература (на иностранных языках)
	Каталог хронологический полный
	Каталог по инструментальному составу

	Словарь музыковедческих терминов 506F

	Автономность созвучия — 1) способность созвучия являться в качестве относительно самостоятельного в материальном (структурном, звуковом, красочном) и смысловом (= функциональном) отношении конструктивного элемента гармонического процесса или, иначе го...
	Аккорд (франц. accord, букв. – согласие; ит. accordo – созвучие) — 1) созвучие из трёх и более звуков, способное иметь  различную интервальную структуру и назначение, являющееся ведущим конструктивным элементом гармонической системы и обязательно обла...
	Аккорд монофонический* — аккорд, тоны которого всегда появляются порознь и в пределах одного голоса.508F   При этом различаются:
	 аккорд монофонический сосредоточенный* — монофонический аккорд, образующийся при непосредственных отношениях звуков одного и того же голоса,
	 аккорд монофонический  рассредоточенный*— монофонический аккорд, образующийся при опосредованных отношениях звуков одного и того же голоса, в том числе: самых высоких, самых низких, начальных и конечных тонов каких-либо синтаксических единиц мелодич...
	 аккорд-фаза монофонический*  (= фазовый аккорд*) — монофонический аккорд, представляющие собой сплав двух и более относительно более простых  монофонических аккордов*, в котором  последние тоны предыдущего аккорда становятся начальными тонами следую...

	Аккорд гомофонический — аккорд, тоны которого появляются одновременно или последовательно(диагонально) и принадлежат разным трём и более мелодически несамостоятельным голосам музыкальной ткани.
	Аккорд полифонический — это созвучие, которое образуется при взаимодействии отдельных тонов мелодически самостоятельных голосов полифонической ткани.
	 аккорды полифонические монофонические (= одноголосные)*— одноголосные гармонические комплексы интервалов (=соинтервалий*), возникающие в любом из голосов многоголосной полифонической ткани в качестве комплекса интервалов или, иначе, соинтервалия*, к...
	 аккорды полифонические многоголосные* — гармонические комплексы интервалов (= соинтервалий*), которые представляют собой:
	 одновременное  одномоментные созвучия  (= вертикальные "квази аккордовые" срезы полифонической ткани)  и
	 последовательно-диагональное объединение трёх и более тонов разных голосов многоголосной полифонической ткани (= "полифонические диагональные аккорды").
	 содержание гармонических функций полифонических аккордов, как и любых других,  всегда связано с их общеструктурными и структурнотехническими значениями, но также и с содержанием интервальной структуры начальной темы (= тем) полифонического сочинения...
	 восприятие гармонических функций  полифонических аккордов как явлений, определяемых в своём содержании интервальным отношением и основных тонов этих аккордов,  и нижних;
	 обусловленность функциональной последовательности полифонических аккордов (= закономерности их смены) содержанием интервальной структуры и сосредоточенных, и рассредоточенных монофонических аккордов* темы (тем) полифонического сочинения;
	 различная степень функциональной определённости полифонических аккордов. Наибольшая функциональная определенность тех из них, которые образуются из устойчивых звуков разных голосов полифонической ткани и, прежде всего, звуков, которые появляются на...
	 возможная неопределенность вертикальных граней отдельных полифонических аккордов, обусловленная горизонтальной и диагональной "текучестью", "растворимостью" их границ в общем мелодическом потоке полифонической ткани;
	 частое появление последующих полифонических аккордов в качестве "контрапунктических вариаций" на первоначальные гармонические соединения разных голосов полифонической ткани при удержанных противосложениях.

	Аккорды декоративные — то же, что  Красочные созвучия, Аккорды декоративные.
	Аккорды-дублировки — то же, что Дублирующие аккорды.
	Аккорды-интервалы — двузвучия с октавным удвоением одного или обоих звуков, взятые на любой ступени и применяющиеся как самостоятельные гармонические элементы наравне с собственно аккордами. Особую индивидуализацию им придают расположение и удвоени...
	Аккорды линеарные —   см. Линеарные аккорды.
	Аккорды красочные —  см. Красочные созвучия, Аккорды декоративные.
	Аккорды модальные — см. Модальные аккорды.
	Аккорды монодические* — см. Монодические аккорды; то же, что Аккорды монофонические.
	Аккорды моноинтервальные  — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов. К ним относятся:
	 аккорды моноинтервальные абсолютно однородные* — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов одинакового тонового состава, в том числе:
	 аккорды моноинтервальные абсолютно однородные "необращаемые"* — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов одинакового тонового состава и необращаемые в полиинтервальные созвучия (напр.: из б3 — увеличенное трезвучие, из м3 — уменьшённый септакк...
	 моноинтервальные аккорды абсолютно однородные обращаемые* — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов одинакового тонового состава и обращаемые в полиинтервальные созвучия (напр.: из малых терций — уменьшённое трезвучие, которое обращается и в у...
	 моноинтервальные аккорды условно однородные* — созвучия, состоящие из одноимённых интервалов различного тонового состава (напр.: больших и малых терций — м.М 9; больших и малых секунд — аккорд 2-1-2-2 или "аккорд 2-1-1" и т.п. — относительно многочи...


	Аккорды полиинтервальные— созвучия, состоящие из разнородных интервалов — наиболее многочисленная группа современных созвучий. К ним относятся:
	 аккорды полиинтервальные обращаемые в моноинтервальные аккорды* — созвучия, которые могут быть представлены в виде аккорда моноинтервального однородного* или условно однородного* (напр.:  полиинтервальный аккорд d1-b1-c2-e2  может быть представлена ...
	 аккорды полиинтервальные необращаемые в моноинтервальные аккорды* 511F   — созвучия, которые не могут быть представлены в виде аккорда моноинтервального однородного* или условно однородного* [напр., аккорд — c-es-e-g (= мажоро-мирное трезвучие или,...

	Аккорды с вариантами ступеней — см. Вариантно-ступенные аккорды*.
	Аккорды-фазы (= фазовые аккорды*) — см. Аккорд монофонический*.
	Акустическая форма* — то же, что Акустическая компонентная форма*.
	Акустическая тема* — акустические параметры музыкального сочинения, связанные с месторасположением источника его звучания (= исполнителя или исполнителей, динамика или динамиков), уровня громкости, а также характера звучания этого материала (напр.: пр...
	Акустическая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; см. также Акустическая тема*.
	Алеаединица* — конструктивный элемент в алеаторической технике письма.
	Алеаторика — 1) совокупность различных приёмов, способов совместного сочинения музыкальной ткани исполнителем и композитором, основанный на произвольном соединении, досочинении и прочтении исполнителем ряда музыкальных фрагментов — алеаединиц, создан...
	Алеаторика ограниченная — см. в Алеаторики типы.
	Алеаторика свободная — см. в Алеаторики типы.
	Алеаторики виды — 1) варианты алеаторики (= алеаторической техники), образующиеся на уровне какого-либо отдельного компонента музыкальной ткани, её "материального основания"; 2) то же, что Алеаторической техники компонентные виды. Напр.:
	 алеаторика артикуляционная* — 1) алеаторическая техника, предусматривающая свободное сочинение исполнителем тех или иных артикуляционных элементов в определенных условиях, заданных композитором;  2) свободное применение исполнителем артикуляционных ...
	 алеаторика звуковая* — 1) алеаторическая техника, предусматривающая свободное сочинение исполнителем тех или иных звуковых элементов в заданных композитором ритмических и других условиях;  2) свободное применение исполнителем звуковых единиц из числ...
	 алеаторика аккордовая;
	 алеаторика интервальная*;
	 алеаторика интервальных групп*;
	 алеаторика тоновая*;

	 алеаторика лигатурная* — алеаторическая техника, действующая на уровне протяженности отдельных нот, завершенных лигой;
	 алеаторика пантомимическая* — алеаторика, конструктивным материалом которой являются определённые расположения и позы исполнителей на сцене, варианты их передвижения по сцене, включая сюда хождение, ползание, приседание, подъёмы и т.п., а также ми...
	 алеаторика мимическая* — алеаторическая техника, действующая на уровне мимики исполнителей;
	 алеаторика поз* — алеаторическая техника, действующая на уровне определённых расположений и поз исполнителей, вариантов их передвижения по сцене, включая сюда хождение, ползание, приседание, подъёмы и т.п.;

	 алеаторика ритмическая:
	 алеаторика длительностей;
	 алеаторика паузная* — алеаторическая техника, предусматривающая свободный выбор  исполнителем протяженности пауз, выставленных композитором в нотах;
	 алеаторика ритмоформульная*;

	 алеаторика сонорная;
	 алеаторика тембровая;
	 алеаторика темповая;
	 алеаторика фактурная* — 1) алеаторическая техника, в качестве конструктивных единиц которой используются фактуры, содержащие  точный ритмический рисунок и динамические характеристики, а также  указания на тембр и примерный  диапазон звуков; 2) але...
	 алеаторика шумозвуков*.

	Алеаторики классы* — варианты алеаторической техники, связанные с числом различных компонентов, применяемых при создании алеаторической композиции. Напр.:
	 алеаторика всекомпонентная*(= алеаторика панкомпонентная*) — вариант алеаторики, в котором используются все компоненты музыкальной ткани;
	 алеаторика монокомпонентная* — вариант алеаторики, в котором используется только один из компонентов музыкальной ткани;
	 алеаторика поликомпонентная* — вариант алеаторики, в котором используются несколько компонентов музыкальной ткани;

	Алеаторики типы* — варианты алеаторической техники, связанные с определённой конструктивной свободой, предоставляемой композитором исполнителю при работе с музыкальной тканью своих сочинений. Напр.:
	 алеаторика свободная (= неуправляемая, абсолютная, полная) — алеаторическая техника,  при которой композитор никак не ограничивает исполнителя в обращении с предложенным ему для исполнения—досочинения материалом;
	 алеаторика ограниченная (= управляемая, частичная, неполная) — алеаторическая техника,  при которой композитор предоставляет исполнителю возможность досочинять отдельные компоненты и  их параметры в заданном музыкальном материале.

	Алеаторическая техника — то же, что Алеаторика.
	Алеаторические вариации — вариационная форма, выстроенная с применением алеаторической техники.
	Алеаторические вариации четырёхтемные* — алеаторические вариации с четырьмя темами.
	Алеаторические длительности ограниченные* — временн`ые доли,  протяженность которых ограничена только моментом появления новых звуковых единиц в других голосах и пластах музыкальной ткани или специальными указаниями композитора.
	Алеаторические длительности свободные* — временн`ые доли с абсолютно свободной протяжённостью, не имеющей никакого точного обозначения в авторском тексте.
	Алеаторические паузы* — паузы, протяжённость которых произвольно определяется исполнителем.
	Алеаторический остинатный период* — 1) остинатно повторяющийся период, выстроенный в условиях алеаторической техники*; 2) период, алеаторически выстроенный из остинатно повторяющихся фрагментов разного материала.
	Алеаторический полизеркальный бесконечный векторный канон* — алеаторически выстроенный бесконечный канон с полизеркальной векторно-голосовой структурой.
	Алеаторический ритм — ритм, свободно или относительно свободно создаваемый исполнителем на основе  каких-либо других компонентов музыкальной ткани, предложенных композитором.
	Алеаторический соноропериод*  —  период, выстроенный алеаторически из ряда изначально заданных композитором сонорных фрагментов.
	Алеаторической техники  компонентные виды* — то же, что Алеаторики виды.
	Аллюзийно-полистилистическая композиция — вид полистилистической композиции, часть или весь конструктивный материал которой представляет собой мельчайшие цитаты из нескольких произведений одного или разных авторов, а также квази цитаты.
	Арпеджио — <…> [ит. arpeggio < arpeggiare играть на арфе]. муз. 1. нареч. Об исполнении звуков аккорда: не одновременно, вразбивку, обычно начиная с нижнего тона.512F
	Арпеджированная фактура — см. Фактура арпеджированная.
	Асинхронно-зеркальные фазоформы* — то же, что Имитационно-зеркальные фазоформы*.
	Асинхронное ритмическое поле* — многоголосная структура, отдельные голоса которой комплементируют друг друга  в ритмическом отношении.
	Вариации многозначные* —  форма музыкального сочинения, имеющая два и более конструктивных значения, каждый из которых в своём содержании обусловлен действием вариационного принципа.513F  (Напр., как это происходит в Композиции 39. Мандала В. Екимовск...
	Вариации многоплановые* — полиформа*, содержащая два и более параллельно развивающихся композиционных плана, каждый из которых выстраивается на основе вариационного принципа. Эти планы относиться: к  разным голосам (пластам) музыкальной ткани или толь...
	Вариации предтематические* — см. Предтематические вариации*.
	Вариации фактуротемные (= фактуротематические)* — см. Фактуротемные (= фактуротематические) вариации*.
	Вариационно-цепная (= куплетная) геометрическая форма* — разновидность вариационной формы, тематическим материалом которой является какая-либо компонентно-геометрическая геометрическая фигура (напр.,  треугольник, прямоугольник форма и т.п.), которая ...
	Векторная зеркальность* — зеркальность, возникающая на уровне направления (= вектора) движения как внутри голосов (пластов), так и между ними.
	Векторная имитация* — имитация направления (= вектора) движения голосов (пластов).
	Векторная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.
	Векторная серия* — серия направлений (= векторов) движения.
	Векторная структура — структура отношений голосов (пластов) музыкальной ткани на уровне вектора их движения.
	Векторная тема* — совокупность направлений (= векторов) движения голосов (пластов) музыкальной ткани, являющаяся "эталоном — темой" для их последующего или предыдущего векторного параметра.
	Векторно-графическая фазоформа* —  относительно завершённый в своём конструктивном решении раздел компонентной формы геометрической свободной*.
	Векторно-графическая форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, Рельефная форма*.
	Векторно-графическая компонентная форма*— то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, Рельефная форма*.
	Векторно-графический принцип формообразования* — принцип, обуславливающий  такую композиционную организацию однородных  компонентов музыкальной ткани, при которой графическое выражение их отношений напоминает различные геометрические те...
	Векторно-графической композиции принцип* — то же, что Векторно-графический принцип формообразования*,  Геометрической принцип формообразования*.
	Векторно-зеркальная синхронность* — синхронное ритмическое движение одних голосов многоголосной ткани в направлении зеркальном направлению движения других её голосов.
	Векторно-зеркальная структура* — векторная структура, образующаяся из зеркальных имитаций направления движения голосов музыкальной ткани.
	Векторная имитация* — имитация направления движения ведущего голоса
	Векторный канон* — канон, в котором объектом имитации являются направления движения голосов. Напр.:
	свободный двухголосный зеркальный векторный канон
	Векторный оборот* — оборот, составленный из двух и более направлений движения одного или нескольких голосов музыкальной ткани.
	Векторный принцип звуковой структуры* — принцип построения звуковой структуры на уровне направления движения составляющих её голосов.
	Вибрирующая фактура* —  см. Фактура вибрирующая.
	Внешний рефрен* — рефрен в классическом рондо; то же, что Нечётный рефрен.
	Внутренний рефрен* — рефрен, который не появляется в начале и конце формы рондо.
	Внутренний рефрен добавочный* — добавочный рефрен, который не появляется в начале и конце какой-либо многочастной формы.
	Временнàя система — 1) совокупность, объединение взаимосвязанных и расположенных в определённом порядке, относительно самостоятельных в конструктивном и выразительно-смысловом отношении сходных и различных временн`ых единиц, в том числе: единых дли...
	Всекомпонентная драматургическая структура* —  то же, что Пандраматургическая структура*.
	Всекомпонентная ладовая система* — совокупность ряда взаимодействующих и относительно самостоятельных компонентных систем музыкального сочинения, обладающих определённым собственным интонационным, образно-смысловым значением, т.е.,  условно говоря, ко...
	Всекомпонентная структура* — то же, что Панкомпонентная структура*.
	Всекомпонентная форма* — 1) форма музыкального сочинения, в качестве составляющих которой выступают все его компонентные формы; 2) форма музыкального сочинения, представляющая собой определённый результат взаимодействия всех компонентных форм*  этого ...
	Всекомпонентная композиционная структура* — то же, что Панкомпозиционная структура*.
	Всекомпонентный интонационный процесс* — интонационный процесс, складывающийся при взаимодействии всех конструктивных компонентов музыкальной ткани сочинения; то же что Панладовый процесс*. См. Панлад*, Ладокомпонентный слой*.
	Встречно-прогрессийная ритмоформа* 514F  — компонентная форма*, образующая в сфере конструктивно-синтаксических отношений ритмических единиц музыкальной ткани, характерной закономерностью которой является появление в условиях одного голоса (= пласта, ...
	Гаммообразная фактура — см. Фактура гаммобразная.
	Гармоническая  компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; то же, что Звуковая компонентная форма*.
	Гармоническая форма  многозначная* — см. Компонентная форма многозначная*.
	Гармоническое микророндо* — см. в  Компонентной формы виды*: компонентная форма гармоническая*.
	Генеральная интонация — интонация отдельных разделов или всего сочинения, отражающая в себе выразительно-смысловую целостность таких разделов или всего сочинения, запечатлённую в чувственном восприятии человека.515F
	Генеральный вариационный цикл — то же, что Генеральные вариации.
	Геометрическая композиционная структура* — композиционная структура, в основе которой лежит принцип такого её построения, при котором конструктивный образ этой структуры в своём графическом выражении представляет одну или несколько геометрических...
	Геометрическая компонентная субформа* — компонентная форма геометрическая*, являющаяся составной частью или разделом компонентной формы полигеометрической*.
	Геометрическая компонентная форма* — см. Компонентная форма геометрическая*.
	Геометрическая компонентно-композиционная структура* —  композиционная структура, образующая на уровне одного или нескольких средств музыкальной ткани (= её компонентов), конструктивный образ которой представляет в своём графическом выражении одну или...
	Геометрическая форма* — форма, в основе которой лежит принцип геометрической композиции*, т.е. правило такого построения этой формы, при которой её конструктивный образ представляется в своём графическом выражении одну или несколько геометрических ф...
	Геометрическая форма компонентная* — см. Компонентная форма геометрическая*.
	Геометрическая форма  ландшафтная* — геометрическая форма, графическая структура которой ассоциируется с каким-либо рельефом земной поверхности (холмами, горами различной конфигурации, каньонами и пр.); то же, что Геометрическая форма свободная*.
	Геометрическая форма свободная* — см. Компонентная форма геометрическая свободная*.
	Геометрическая форма строгая* — см. Компонентная форма геометрическая строгая*.
	Геометрический принцип формообразования* — то же, что  Геометрической композиции принцип*, Векторно-графический принцип*, Векторно-графической композиции принцип*.
	Геометрической композиции принцип* — принцип, обуславливающий   такую композиционную организацию однородных  компонентов музыкальной ткани, при которой графическое выражение их отношений напоминает различные геометрические тела и рельефы...
	Гетерофония — совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно развёртывающихся двух и более голосов музыкальной ткани, одновременно исполняющих различные варианты одной и той же мелодии и периодически сливающиеся при этом в октавный, терц...
	 гетерофония модальная — гетерофония с модальной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. компонентов в составе её отдельных голосов (пластов);
	 гетерофония прогрессийная* — гетерофония с прогрессийной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. компонентов в составе её отдельных голосов (пластов);
	 гетерофония серийная — гетерофония с серийной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. компонентов в составе её отдельных голосов (пластов);
	 гетерофония сонорная* — гетерофония, конструктивными элементами которой являются соноры;
	 гетерофония тональная — гетерофония с тональной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. компонентов в составе её отдельных голосов (пластов);
	 гетерофония формульная*  — гетерофония с формульной организацией звуковысотных, временн`ых динамических и др. компонентов в составе её отдельных голосов (пластов);

	Глиссандирующие ритмоединицы* — то же, что Глиссандирующие ритмоформулы*.
	Глиссандирующие ритмоформулы* — группы длительностей, выстроенных по принципу постепенного уменьшения или увеличения этих длительностей и исполняемые в относительно быстром темпе; то же, что Глиссандирующие ритмоединицы*.
	Голосовое поле — звуковое пространство музыкального сочинения, складывающееся как совокупность двух и более относительно  самостоятельных в линеарно-мелодическом отношении голосов.
	 мобильное голосовое поле* — голосовое поле, на протяжении которого варьируется число голосов:
	 плавно-мобильное голосовое поле*,
	 резко-мобильное голосовое поле*;

	 стабильное голосовое поле*. — голосовое поле с неизменным числом голосов.

	Голосоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма голосовая*  (см. в Плотностная компонентная форма*).
	Гомофонная фактура — см. Фактура гомофонная.
	Гомофония — совокупность, содержание, соотношение (функции) связанных голосоведением созвучий и сопровождаемой ими мелодической линии; многоголосие, содержащее один главный —  мелодический голос и несколько (обычно три и более) соподчиненных голосов, ...
	 гомофония модальная — гомофония с модальной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. Модальная техника.
	 гомофония прогрессийная*  — гомофония с прогрессийной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. Прогрессийная  техника*.
	 гомофония серийная — гомофония с серийной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. Серийная техника.
	 гомофония тональная — гомофония с тональной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. Тональная техника;
	 гомофония формульная* — гомофония с формульной организацией звуковысотных, временн`ых, динамических и др. своих конструктивных элементов. См. Формульная техника.

	Графическая имитация* — то же, что Векторная имитация*.
	Графический облик* — очертания внешней границы нотного поля сочинения (его раздела, части), в том числе: относительно плотно заполненного нотным материалом или относительно разряжённого.
	Громкостная драматургия* — процессуальное изменение громкостного содержания музыкальной композиции, связанное с определенными образно-художественными задачами, решаемыми в ней; то же, что Динамическая драматургия*.
	Громкостная структура* — 1) структура всей музыкальной ткани, её отдельных голосов или слоёв  на уровне отношений её громкостных (= динамических) конструктивных единиц; 2) динамическая структура всей музыкальной ткани, её отдельных голосов или слоёв  ...
	Громкостная  компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*.
	Двойная трёхчастная фактуроформа* — двойная трёхчастная форма, в роли тем которой выступают фактуры (=фактуротемы* 518F ).
	Двойные фактуротематические вариации* — вариации на две фактуротемы*.
	Двуплановые микроимитационные вариации* — полиформа*, содержащая два параллельно развивающихся композиционных плана, музыкальная ткань которых имеет микроимитационный склад изложения (= микроимитационную фактуру). Конструктивным материалом такого рода...
	Диапазонная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Диапазонная форма*.
	Диапазонная форма* — то же, что Диапазонная компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*).
	Диапазонный равнобедренный треугольник* — см. в Компонентной формы виды*: диапазонная компонентная форма*.
	Диминуирующая ритмогруппа* — 1) группа длительностей, выстроенных регрессийно; 2) то же, что диминуирующая ритмоединица и диминуирующее глиссандо.
	Диминуирующая ритмоединица* — то же, что Диминуирующая ритмогруппа*.
	Диминуирующая ритмогруппа* — 1) группа длительностей, выстроенных с постепенным уменьшением , входящих в неё длительностей; то же, что Диминуирующая ритмоединица*.
	Диминуирующее глиссандо* — глиссандо с замедлением.
	Диминуирующее хождение* — перемещение исполнителей по сцене движение с постепенным с ускорением — одна из возможных единиц модуса гимнастического*.
	Динамико-драматургический принцип* — правило построения драматургии музыкального сочинения на уровне его динамического материала.
	Динамико-композиционный принцип* — правило построения композиционной структуры музыкального сочинения на уровне его динамического материала.
	Динамическая драматургия* — то же, что Громкостная драматургия*.
	Динамическая единица — конструктивный элемент громкостной компонентной формы*.
	Динамическая компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*; то же, что Громкостная компонентная форма*.
	Динамическая структура — то же, что Громкостная структура*.
	Динамическая ступень* — конструктивная единица громкостной компонентной формы*, в том числе, мобильная или стабильная; то же, что Громкостная ступень*.
	Динамическая ступень мобильная* — изменяющаяся в своих характеристиках конструктивная единица громкостной компонентной формы*, в том числе, крещендирующая или диминуирующая.
	Динамическая ступень стабильная* — неизменная в своих характеристиках конструктивная единица громкостной компонентной формы*.
	Динамическая форма* — форма сочинения на уровне его громкостного содержания, процесса; то же, что Громкостная компонентная форма*, Громкостная форма*, Динамическая компонентная форма*, Динамоформа*.  Её виды и подвиды см. в Громкостной компонентной фо...
	Динамический лад* — система отношений динамических единиц как конструктивных элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. Лад.
	Динамический эллипсис* — 1) неподготовленный, резкий переход к новой динамической единице (т.е. без крещендо или диминуэндо); 2) переход от одной части громкостной компонентной формы* к другой с относительно резкими контрастными громкостными параметра...
	Динамоформа* — форма сочинения на уровне его громкостного содержания, процесса; то же, что Громкостная компонентная форма*, Громкостная форма*, Динамическая компонентная форма*, Динамическая форма*.
	Дискрета* — от "[фр. discret < лат. discrētus отделенный, разделенный]. спец. Прерывистый, состоящий из отдельных частей <…>" — 1) относительно автономный в конструктивном и выразительно-смысловом отношении звуковой элемент музыкальной ткани, в функци...
	Дискретная полифония — полифония, конструктивными  элементами которой являются дискреты*, т.е. звуковые единицы
	Дискретная структура — структура, ведущим или основным конструктивным элементом которой являются дискреты того или иного типа; то де что Пуантилистическая структура.
	Дискретная фактура — см. Фактура дискретная.
	Дискретное музыкальное пространство — 1) музыкальное пространство, складывающееся  как результат взаимодействия множества дискрет*— композиционно-автономных, относительно самостоятельных в метроритмическом, тембровом, агогическом, регистровом и динами...
	Длительность единая* — 1) часть музыкального времени, связанная с одной звукоединицей (в том числе, тоном, созвучием, сонором, шумозвуком*); 2) временнàя доля с определённой или неопределённой протяженностью. Понятие "единая длительность" противопос...
	Длительность единая алеаторическая* — длительность с протяжённостью, импровизируемой исполнителем.
	Длительность иррациональная* — длительность в составе дуоли, триоли и тому подобных временн`ых групп, так называемого, особого ритмического деления.
	Длительность рациональная* — временнàя доля, протяженность которой бинарно или тернарно пропорциональна величине всех других  простых длительностей музыкальной ткани.
	Длительность составная* — 1) часть музыкального времени, связанная с двумя и более звукоединицами (в том числе, тонами, созвучиями, сонорами, шумами); 2) то же, что группа единых длительностей* в составе какой-либо синтаксической единицы, в том числе:...
	Добавочный нечётный рефрен* — рефрен, появляющийся перед каждой частью какой-либо формы, но не замыкающий её.
	Единая длительность* — см. Длительность единая*.
	Жанрово-разработочные вариации — вариации, в которых обновление жанровой природы темы сопровождается активной разработкой её отдельных конструктивных единиц, в том числе: мотивов, ритмоформул, гармонических оборотов и др.
	Жанровое циклическое рондо* — рондо,  рефрен и эпизоды которого имеют разное "жанровое содержание".
	Закон конкретноструктурный* — внутренняя и необходимая, существенная и повторяющаяся связь конструктивных составляющих и явлений, характерная для какой-либо из структур конкретного музыкального сочинения (в том числе: временнóй, гармонической, динамич...
	Закон общеструктурный* — внутренняя и необходимая, всеобщая и существенная, повторяющаяся связь конструктивных составляющих и явлений, характерная для всех структур любого музыкального сочинения (в том числе: гармонической, временнóй и др.),  не завис...
	Закон структуры музыкального сочинения — закон, раскрывающийся в качестве внутренней и необходимой, всеобщей и существенной связи элементов и явлений какой-либо из структур музыкального сочинения (в том числе: временнóй, гармонической, динамической, ...
	Закон техникоструктурный* —  внутренняя и необходимая, существенная, повторяющаяся в своём явлении связь конструктивных составляющих и явлений, присущая только определённым техническим разновидностям какой-либо из  структур музыкального сочинения (в т...
	Звуковая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*; то же, что Гармоническая компонентная форма*.
	Звуколиния* — протянутый звук.
	Звукоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма звуковая*.
	Звукоплотностная составляющая* — одна из сторон конструктивного процесса в музыкальной ткани, связанная с изменением плотности расположения, входящих в неё звуковых элементов (тонов, интервалов, созвучий, соноров, шумозвуков*).
	Звукоплотностной процесс* — процесс, связанный с изменением звуковой плотности музыкальной ткани в процессе её становления.
	Звуко-ритмо-единица* — ритмоэлемент, связанный только с каким-либо одним звуком, гармоническим интервалом, аккордом или сонором.
	Звукорядо-синтаксические единицы*(= звукорядные синтаксические единицы*) — различные синтаксические единицы, в том числе, мотивы, фразы, предложения, периоды, а также отдельные фазы композиционного процесса, связанные с определённым звукорядом. Все зв...
	Звукоточка* — то же, что Пуанта-тон* (см. Пуанта).
	Звучащие временн`ые доли* — временн`ые доли, связанные с определённым звуковым материалом (понятие, противопоставляемое терминам "незвучащие временн`ые доли" и пауза):
	 звучащие длительности*,
	 звучащие ритмоединицы*,
	 звучащие  такты*.

	Зеркально-векторная структура* —  см. Векторно-зеркальная структура.
	Зеркальный бесконечный канон в приму* — бесконечный канон,  объекты имитации в котором (направления движения голосов музыкальной ткани, их интервальная структура) имитируются в унисон (= приму) и зеркально (в частности, подряд или на расстоянии).
	Изоритмическая структура — временнáя структура, состоящая из двух или более разделов с одинаковым метроритмическим и различным мелодико-гармоническим содержанием; временнáя структура, состоящая из двух и более изоритмических периодов.
	Изоритмический период — 1) последовательность длительностей в масштабе одного из разделов многочастной формы (обычно первого), на основе которой выстраиваются последующие разделы этой формы, отличающиеся от данного раздела своим мелодико-гармоническим...
	Изоритмия (от греч. isos — равный, подобный) — 1) техника выстраивания нескольких разделов музыкальной композиции на основе одной и той же метроритмической структуры без одновременного повторения звуковысотного материала, возникающего вместе с первым ...
	 изоритмия горизонтальная* — техника выстраивания нескольких разделов музыкального сочинения на основе одной и той же метроритмической структуры; то же, что просто Изоритмия;
	 изоритмия зеркально-вертикальная* — техника выстраивания метроритмической структуры, при которой в этой структуре образуются несколько пластов с зеркально-симметричным метроритмическим содержанием;
	 изоритмия зеркально-горизонтальная* — техника такого выстраивания метроритмической структуры, при котором в ней образуются несколько разделов с зеркально-симметричным метроритмическим содержанием.

	Имитационная монокомпонентная полифония* — разновидность имитационной полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне только одного из компонентов ведущего голоса. См. также Фактура имитационная.
	Имитационная панкомпонентная полифония* — разновидность имитационной полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне всех компонентов ведущего голоса. См. также Фактура имитационная.
	Имитационная поликомпонентная полифония* — разновидность имитационной полифонии, в которой имитационный процесс складывается на уровне только нескольких, но не всех компонентов ведущего голоса. См. также Фактура имитационная.
	Имитационная число-длительностная фактура* — фактура, в которой имитируется только число длительностей. См. также Фактура имитационная.
	Имитационная фактура — см. Фактура имитационная.
	Имитационно-векторная полифония* — разновидность имитационной полифонии, объектом имитации в которой служит только направление движения ведущего голоса.
	Имитационно-зеркальные фазоформы* — имитационно-зеркальные отношения фазоформ* или, иначе,  отношения сходных фазоформ*, расположенных по отношению друг к другу  в плюсовой и минусовой пространственных координатах; то же, что Асинхронно-зеркальные фаз...
	Имитационно-звуковая полифония* — см. Фактура имитационная звуковая.
	Имитационно-мономерная фактура* — имитационная фактура, в которой используются только одни и те же длительности.
	Имитационно-разномерная фактура* — имитационная фактура с разнообразным ритмическим материалом.
	Имитационно-ритмическая полифония* — разновидность имитационной полифонии, для которой характерна имитация только ритмического материала ведущего голоса.
	Имитация векторная (= графическая)* — имитация направлений движения.
	Интервальная компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*.
	Интервальная форма* — то же, что Интервальная компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*).
	Интервально-плотностной процесс* — процесс, связанный с изменением интервальной плотности музыкальной ткани.
	Интервальный рефрен* — рефрен, функцию которого выполняет какой-либо интервал или соинтервалие* (= группа интервалов).
	Иррациональная длительность* — см. Длительность иррациональная*.
	Канон числа длительностей* — канон, в котором объектом имитации является число длительностей в каждой из относительно автономных ритмогрупп ведущего голоса.
	Каноническая позиционно-ротационная секвенция* —каноническая секвенция с разнонаправленным шагом отдельных звеньев, т.е. с эпизодическим возвращением ранее встречавшихся позиций; то же, что Каноническая тонально-ротационная секвенция*.
	Каноническая тонально-ротационная секвенция* — то же, что Каноническая позиционно-ротационная секвенция*.
	Колор — 1) звуковая последовательность, повторяемая без сохранения своего начального ритмического содержания; 2) последовательность звуков,  используемая в качестве основной модели, формулы в музыкальных композициях Средневековья. См. Колор техника, И...
	Колор техника — техника композиции эпохи Средневековья, основным принципом которой является построение звуковысотной ткани музыкального сочинения на основе звуковой последовательности различной протяженности (= колора), повторяемой, как правило, всегд...
	Композиционная структура стреттная 525F  — многочастная форма, возникающая как результат применения в музыкальном сочинении разновременного перехода из одной его части в другую на уровне разных голосов (пластов).
	Композиционная стретта 526F  — композиционный переход из одной части музыкального произведения в другую, при котором  в одних голосах или  пластах музыкальной ткани сочинения ещё продолжаются конструктивно-композиционные процессы предыдущей части, а в...
	Композиционный контрапункт* — контрапункт форм, относящихся к разным пластами (голосам) музыкальной ткани.
	Компонентная геометрическая субформа* — составная часть (раздел, блок) компонентной формы полигеометрической*, образующейся  в результате последовательного выстраивания компонентной формы* на основе разных принципов геометрической композиции*.
	Компонентная геометрическая субформа* — см. Геометрическая компонентная субформа*.
	Компонентная композиционная система* — 1) совокупность, объединение взаимосвязанных и расположенных в определенном порядке компонентов музыкального сочинения; 2) единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи разнообразных по своим...
	 поликомпонентная композиционная система* —  компонентная композиционная система*, складывающаяся на уровне всех разнопараметрных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= компонентов разной природы), в том числе: гармонических, временн`...
	 монокомпонентная композиционная система* — компонентная композиционная система*, образующаяся на уровне только каких-либо  однопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонентов одной природы), в том числе: только гармонических, тол...

	Компонентная композиционная структура* — (лат. structure — строение, связь) — 1) "прочная, относительно устойчивая связь (отношение)  и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как целого. Значение структуры облегчает изуче...
	 поликомпонентная композиционная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие всех разнопараметрных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= компонентов разной природы), в том числе: гармонических, вр...
	 монокомпонентная композиционная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие только каких-либо  однопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонентов одной природы), в том числе: только гармониче...

	Компонентная композиция* —  то же, что Компонентная форма*.
	Компонентная ладовая система* — ладовая система (= лад), образующаяся на уровне какого-либо из компонентов (= средств) музыкальной ткани (в том числе, метроритмических — ритмолад*, фактур — фактуролад*, динамических — динамический лад* и пр.).
	Компонентная многозначная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Компонентная однозначная форма * — см. Компонентной формы типы*.
	Компонентная полиформа* — 1) компонентная форма*, образование которой связано с относительно самостоятельным одновременным действием двух и более композиционных принципов на уровне только одного компонента музыкальной ткани, нескольких или всех её ком...
	Компонентная полиформа многозначная* — 1) компонентная полиформа*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжении...
	Компонентная полиформа  многоплановая* 527F  — 1) компонентная полиформа*, складывающаяся на основе двух и более композиционных принципов, из которых один или более функционируют рассредоточено, а другой или другие непрерывно; 2) компонентная полифо...
	Компонентная система* — то же, что Компонентная композиционная система*.
	Компонентная структура* — то же, что Компонентная композиционная структура*.
	Компонентной полиформы виды* — см. в Компонентной полиформы типы*.
	Компонентная форма* —  форма, складывающаяся на уровне развития какого-либо из средств музыкальной ткани, т.е. того или иного её компонента  (динамики, фактуры, метроритмических элементов, гармонических элементов и др.); то же, что Параметрная форма....
	Компонентная форма геометрическая* — см. в Компонентной формы типы.
	Компонентная форма многоплановая* — компонентная форма*, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  одновременно и с условием, что одни из них функционируют рассредоточено (т.е. на уровне отдельных этапов композиционн...
	Компонентная форма мобильная* —  компонентная форма*, структурное содержание которой изменяется вместе с применением новых композиционных принципов в процессе её построения.
	Компонентная форма одноматериальная* —  компонентная форма*, образующаяся в процессе развития одного из компонентов (= одного из музыкальных средств) музыкальной ткани сочинения. См. также о ней в Компонентной формы виды*; то же, что Однокомпонентная ...
	Компонентная форма одноплановая* — см. в Компонентной формы типы*.
	Компонентная форма стабильная* — 1) компонентная форма*, структура которой выстраивается от начала до конца на основе одного и того же или одних и тех композиционных принципов; 2) компонентная форма*, содержание композиционно-структурной организации к...
	Компонентно-геометрическая структура* — композиционная структура, складывающаяся на уровне развития каких-либо компонентов музыкальной ткани (в том числе: гармонических, метроритмических, фактуры и др.), графический образ которой представляется ...
	Компонентно-геометрическая форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая*.
	Компонентно-драматургическая структура* — драматургическая  структура, связанная с развитием какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения;то же, что  Компонентно-драматургический план*.
	Компонентно-драматургический план* — то же, что Компонентно-драматургическая структура*.
	Компонентно-драматургический принцип (= принцип компонентной драматургии)* — правило построения сюжетно-образной основы музыкального сочинения на уровне сопоставления и взаимодействия каких-либо его однородных средств (= компонентов), функционирую...
	Компонентно-драматургический процесс* — драматургический процесс, связанный с развитием какого-либо из компонентов музыкальной ткани.
	Компонентно-композиционная многозначность* — конструктивная особенность компонентной формы*, которая связана с восприятием её композиционных закономерностей как относящихся почти на равных к двум и более музыкальным формам.528F
	Компонентно-композиционная многоплановость* — конструктивная многоплановость компонентной формы* или, иначе, образование в компонентно-композиционном процессе* двух и более относительно независимых и параллельно существующих форм, связанных с одним и ...
	Компонентно-композиционная природа* — всё существующее в музыкальной ткани сочинения на уровне содержания и отношений всех составляющих её компонентов (= музыкальных средств).
	Компонентно-композиционная система* — то же, что Компонентная композиционная система*.
	Компонентно-композиционная структура* —  то же, что Компонентная композиционная структура*.
	Компонентно-композиционный материал* — конструктивный материал музыкальной ткани сочинений; см. также Компонентно-тематический материал*.
	Компонентно-композиционный принцип* (= принцип компонентного формообразования*) — правило построения композиционной структуры музыкального сочинения на уровне развития, сопоставления и взаимодействия каких-либо его однородных средств, (напр.,...
	Компонентно-композиционный процесс* —  композиционный процесс, образующийся на уровне тех или иных компонентов (= средств музыкальной ткани). Напр.,  динамики, ритма, фактуры, артикуляции: динамическая форма*, ритмическая форма, фактуроформа*, артикул...
	Компонентно-композиционный слой* —  один из взаимодействующих по вертикали компонентно-композиционных процессов*,  функционирующий в качестве относительно самостоятельного конструктивно-композиционного слоя  музыкальной ткани сочинения. Это взаимодей...
	Компонентно-тематический материал* — любые составляющие музыкальной ткани сочинения, функционирующие в нём как её конструктивные элементы, в том числе, и как квази тематический, а в отдельных случаях даже тематический материал; см. Компонентно-композ...
	Компонентное пространство* — пространство музыкальной ткани, связанное с развитием одного из её компонентов.
	Компонентной формы виды* — компонентные формы*, складывающиеся в процессе развития каких-либо средств музыкальной ткани. (См. также Компонентной формы типы*.) К числу видов компонентной формы*, в частности, относятся:
	 компонентная форма акустическая* — компонентная форма*, образующаяся на уровне акустических параметров музыкального сочинения (см. Акустическая тема*); то же, что Акустическая форма*. Напр.:
	 акустические вариации* — вариации на акустическую тему*;
	 акустические вариации  рассредоточенные* —  разновидность акустической компонентной формы*,  в которой вариации на  акустическую тему* выполняются рассредоточенно, т.е. не подряд;
	 акустические стереовариации* — разновидность акустической компонентной формы*, в которой объектом вариаций служит акустическая тема* со стереофоническими параметрами;
	 акустические стереовариации рассредоточенные* —   разновидность акустической компонентной формы*,  в которой вариации на  акустическую тему* со стереофоническими параметрами выполняются рассредоточенно;
	 и др.;

	 компонентная форма векторная* — форма сочинения, образующаяся на уровне направления (= вектора) мелодического (линеарного) движения в одном голосе, нескольких или всех голосах музыкальной ткани. Напр.:
	 векторная континуально-волнообразная форма* — разновидность векторной компонентной формы*, содержание которой складывается на уровне направления движения голосов (= пластов) музыкальной ткани какого-либо сочинения и представляет собой непрерывное во...
	 векторный канон* — канон, в котором объектом имитации являются направления движения голосов;
	 свободный двухголосный зеркальный векторный канон* — разновидность векторного канона*, в котором голоса имитируют направление движения друг друга зеркально;
	 и др.;

	 компонентная форма гармоническая* — 1) компонентно-композиционная структура*, складывающаяся  на уровне отношений каких-либо однородных гармонических элементов (в том числе: интервалов, аккордов, соноров, шумозвуков), а также на уровне содержания ф...
	 аккордовая компонентная форма* — композиционная структура, складывающаяся  на уровне отношений отдельных аккордов и аккордовых групп:
	 аккордовая форма многозначная*;

	 гармоническое микророндо* — относительно небольшое по своим масштабам рондо, складывающееся на уровне отношений каких-либо однородных гармонических элементов (в том числе: отдельных интервалов, аккордов, соинтервалий* или  групп аккордов, мотивов и...
	 гармоническое микророндо чётное* — форма рондо, образующаяся на уровне кратких элементов и фрагментов гармонического материала, в которой рефрен появляется только вторым, т.е.  после эпизодов;

	 звукорядо-компонентная форма* — то же, что Тономодусная компонентная форма*;
	 интервальная компонентная форма* — компонентная форма*, в качестве основных синтаксических единиц которой выступают отдельные интервалы и интервальные группы (=соинтервалия*); то же, что Интервальная форма*. Напр.:
	 интервально-позиционные микровариации тройные рассредоточенные*,
	 интервально-прогрессийная континуальная пятифазная форма*,
	 интервальное  рондо чётное* — форма рондо, в роли чётного рефрена и эпизодов которой выступают или отдельные интервалы или соинтервалия* (= группы интервалов).
	 многопланово-многозначная интервальная форма* (напр.: позиционно-интервальные микровариации* / микровариации на интервальные группы* / чётное интервальное рондо*; интервальное рондо* / двухчастная контрастно-развивающая форма / рассредоточенные вари...

	 позиционная компонентная форма* — компонентная форма*, складывающаяся на уровне позиционных(=тональных)отношений отдельных разделов или фаз гармонического процесса. Напр.:
	 позиционная рондо-вариационная форма* — форма рондо, складывающаяся на уровне позиционных (= тональных) отношений отдельных разделов или фаз гармонического процесса;
	 позиционно-интервальные тройные рассредоточенные микровариации* — форма рассредоточенных вариаций, в которой функцию "микротем" выполняют три мотива, а роль рассредоточенных микровариаций — относительно краткие фрагменты музыкальной ткани, г...

	 сонорная компонентная форма* — компонентная форма*, образующаяся на уровне композиционных отношений соноров. Напр., Соноро-ленточный континуальный период*;
	 тономодусная компонентная форма* —  1) компонентная форма*, образующая на уровне отношений модусов тонов (= тономодусов*); 2) компонентная форма*, складывающаяся на уровне звукорядного процесса; 3) компонентная форма*,  образующаяся на уровне отноше...
	 континуальная пятифазная тономодусная форма*;
	 регрессирующая тономодусная форма*;
	 тонокрещендирующая колор-форма*;
	 тономодусная, интервально-прогрессирующая континуальная пятифазная  форма* — тономодусная компонентная непрерывная форма* с прогрессийно развивающейся интервальной структурой;


	 компонентная форма громкостная (= динамическая)* — 1) компонентная форма*, образующаяся на уровне сопоставления и взаимодействия громкостных (= динамических) составляющих музыкальной ткани; 2) форма сочинения на уровне его громкостного содержания, г...
	 громкостная волнообразная  форма*:
	 громкостная  волнообразная крещендирующая форма*,
	 громкостная серпантинная волна с обрамлением*;
	

	 громкостная зеркально-прогрессийная шестичастная форма*;
	 громкостная континуальная форма * (= статическая*);
	 громкостнàя многозначная  форма*. Напр.:
	  громкостнàя серпантинная волна с обрамлением* / громкостное рондо пятифазное* 532F ;

	 громкостнàя многоплановая форма*. Напр.:
	     громкостнàя трёхплановая форма*: громкостное чётное рондо* / громкостнàя трехступенчатая крещендирующая рассредоточенная форма* / громкостнàя трёхчастная остинатная рассредоточенная форма*;

	 громкостная многоступенчатая форма*;
	 громкостная остинатная рассредоточенная трёхчастная форма*;
	 громкостнàя статическая форма*. Напр.:
	 громкостной прямоугольник*;

	 громкостнàя трёхчастная остинатная рассредоточенная*;
	 громкостнàя полифигурная строго-геометрическая форма* — геометрическая форма, образующаяся на уровне динамической ткани музыкального сочинения и имеющая многофигурное содержание;
	 громкостная серпантинная волна с обрамлением*;
	 громкостная статическая форма*;
	 громкостная структура серпантинно-прогрессирующая*;
	 громкостная трёхступенчатая крещендирующая рассредоточенная форма*;
	 громкостная форма прогрессийная*;
	 громкостное рондо*:
	 громкостное рондо классическое*;
	 громкостное рондо концентрическое* — форма на уровне динамического процесса, в которой наблюдаются признаки как формы рондо, так и концентрической (напр.,  f - p -f - mp - f  - p - f );
	 громкостное рондо пятифазное*;
	 громкостное рондо серпантинно-крещендирующее с внутренним рефреном*;
	 громкостное рондо чётное;

	 громкостной прогрессийный период*:
	 диминуирующий громкостной период*;
	 крещендирующий громкостной период*;

	 громкостной прямоугольник* — см. (ниже) динамическая геометрическая компонентная  форма*;
	 громкостной равнобедренный  треугольник* — см. (ниже) динамическая геометрическая компонентная  форма*;
	 динамическая геометрическая компонентная форма*:
	 динамический равнобедренный  треугольник* — форма динамического процесса, напоминающая фигуру равнобедренного треугольника (напр., pp< ff > pp);

	 динамическая многоступенная (= многоступенчатая) компонентная форма*:
	 динамическая трёхступенчатая прогрессивная (= крещендирующая) рассредоточенная форма*;
	 динамическая пятиступенная разносторонняя "пирамида"*;
	 динамическая трехступенная "пирамида" неполная восходящая* (т.е. без "спуска");
	 динамическая шестиступенная равносторонняя пирамида*;

	 динамическая полифигурная строго геометрическая форма* — форма многоголосного динамического процесса, напоминающая последовательно складывающуюся многофигурную геометрическую форму; то же громкостная полифигурная строго геометрическая форма* (напр.,...
	 динамическая традиционная форма*:
	 динамический (= громкостной) период прогрессийный*;
	 динамический (=  громкостнòй) период регрессивный (= диминуирующий)*;
	 динамический (= громкостной) период прогрессивный*;
	 динамическое (громкостное) серпантинно-крещендирующее рондо с внутренним рефреном,  местными репризами  и кодой* 533F ;

	 динамический цикл*:
	 зеркально-прогрессийная шестичастная громкостная форма*;
	 зеркально-прогрессийная пятичастная с тихой "репризой"* (= разносторонняя пятиступенчатая громкостная пирамида*);


	 компонентная форма диапазонная* — форма сочинения на уровне его диапазонного содержания, диапазонного процесса. Напр.:
	 диапазонная волнообразная крещендирующая форма* — диапазонная компонентная форма*, содержание которой имеет волнообразную структуру;
	 диапазонная зеркально-волнообразная крещендирующая форма с  обрамлением*;
	 диапазонная свободно-геометрическая (= рельефная, квази ландшафтная) форма* — диапазонная компонентная форма*, структура которой обладает свободными геометрическими параметрами;
	 диапазонная форма крещендирующая* — диапазонная компонентная форма*, параметры который изменяются постепенно в сторону их увеличения; то же, что Диапазонная форма прогрессийная*;
	 диапазонная форма прогрессийная*  — диапазонная компонентная форма*, параметры который изменяются прогрессийно; то же, что Диапазонная форма крещендирующая*. Напр.:
	  диапазонный прогрессийный период*;
	 диапазонный крещендирующий период*;

	 диапазонная форма регрессийная* — диапазонная компонентная форма*, параметры который изменяются регрессийно; то же, что Диапазонная форма диминуирующая*. Напр.:
	  диапазонный регрессийный период*;
	 диапазонный диминуирующий период*;

	 диапазонная форма с обрамлением* — какая-либо диапазонная компонентная форма*, имеющая позиционное обрамление;
	 диапазонный  диминуирующий период (= диапазонный регрессийный период*);
	 диапазонный крещендирующий период* (= диапазонный прогрессийный период*);
	 диапазонный равнобедренный  треугольник* — диапазонная компонентная форма*, графические очертания которой напоминают равнобедренный треугольник;
	 диапазонный регрессийный период (= диминуирующий диапазонный период) *;

	 компонентная форма одноматериальная* — форма, образующаяся в процессе развития одного из компонентов музыкальной ткани. Напр.,  динамики —  компонентная форма динамическая* или фактуры — компонентная форма фактурная*; то же, что Однокомпонентная фор...
	 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, образующаяся на уровне нескольких компонентов музыкальной ткани. Напр.,  динамики и фактуры; то же, что Поликомпонентная форма*;
	 однокомпонентная форма* (= монокомпонентная форма*) — то же, что компонентная форма одноматериальная*;
	  компонентная форма плотностная* — компонентная форма*, образующаяся на уровне плотностных параметров музыкальной ткани, связанных со взаимным расположением тех или иных её однородных конструктивных средств.534F   В зависимости от музыкальных средст...
	 звукоплотностной прогрессийный период*:
	 звукоплотностной крещендирующий период*;

	 звукоплотностной равнобедренный  треугольник*;
	 звукоплотностная свободно-геометрическая (= рельефная) форма*;
	 звукоплотностная серпантинная волна с обрамлением*;
	 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещендирующая  форма*:
	 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещендирующая  форма континуальная*;
	 звукоплотностная строго-геометрическая многоэлементная крещендирующая  форма рассредоточенная*;
	 и др.

	 интервально-плотностная прогрессийная форма*:
	  интервально-плотностная многофазная диминуирующая форма с обрамлением*;

	 плотностно-голосовая зеркально-симметричная форма*;
	 плотностно-голосовая прогрессийная форма*:
	 плотностно-голосовой крещендирующий период*;

	 плотностно-голосовая строго геометрическая форма*:
	 плотностно-голосовая строго геометрическая форма в форме трапеции* 535F ;

	 плотностно-голосовая свободно-геометрическая (= рельефная) форма*;
	 плотностно-голосовая трёхчастная форма*;
	 и др.


	 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, образующаяся на уровне нескольких (но не всех) компонентов музыкальной ткани; то же, что Компонентная форма полиматериальная*;
	 компонентная форма ритмическая* — 1) компонентная форма*, образующаяся на уровне сопоставления и взаимодействия однородных ритмических компонентов музыкальной ткани; 2) композиционная структура, складывающаяся на уровне отношений каких-либо ритмичес...
	 компонентная ритмоформа встречная зеркально-прогрессийная пластовая* — форма, в которой в виде двух встречных ритмических потоков взаимодействуют два композиционных пласта, выстроенных прогрессийно и при этом зеркально повторяющих ритмическое содер...
	 компонентная ритмоформа встречно-прогрессийная* 536F  — компонентная форма*, образующая в сфере конструктивно-синтаксических отношений ритмических единиц музыкальной ткани, характерной закономерностью которой является появление в условиях одного г...
	 компонентная ритмоформа многозначная* — ритмоформа, имеющая несколько конструктивных значений одновременно;
	 компонентная ритмоформа прогрессийно-рассредоточенная* — ритмоформа, отдельные разделы (фазы)которой выстроены по принципу прогрессии, но расположены на некотором расстоянии друг от друга;
	 компонентная ритмоформа рассредоточенная пространственно-регрессийная* — то же, что прогрессийно-рассредоточенная ритмоформа*;
	 компонентная ритмоформа регрессийно-рассредоточенная* — ритмоформа, отдельные разделы (фазы)которой выстроены по принципу регрессии, но расположены на некотором расстоянии друг от друга;
	 компонентные ритмические вариации:
	 компонентные ритмические вариации многозначные* — ритмические вариации, при построении которых используется ещё какой-либо композиционный принцип (= какие-либо), в результате чего ритмоформа сочинения обретает два или более композиционных значений. ...
	 компонентные ритмические вариации двойные*;
	 компонентные ритмо-гармонические вариации*;
	 компонентные ритмополифонические микровариации*;

	 компонентный ритмопериод*:
	 компонентный ритмопериод квази зеркальный* — ритмический период, синтаксические единицы которого содержат зеркально или квази зеркально (т.е. не обязательно отражающий точно) выстроенный ритмический материал;
	 компонентный период изоритмический с репризой-кодой*;
	 компонентный ритмопериод прогрессийный (= крещендирующий) *;

	 компонентное ритморондо с зеркально-прогрессийной структурой*;
	 компонентная ритмоформа серпантинно-прогрессирующая*;
	 компонентная ритмоформа стреттная трёхчастная континуальная* — трёхчастная репризная ритмоформа, образующаяся в многоголосной ткани, с репризой, возникающей не одновременно во всех голосах, а с определённым имитационным запозданием;

	 компонентная форма разноматериальная* — компонентная форма*, в качестве материального основания которой выступает несколько компонентов музыкальной ткани; то же, что поликомпонентная форма*;
	 компонентная форма сонантная* — компонентная форма*, конструктивным материалом которой являются сонантные единицы, т.е. единицы гармонического напряжения.537F  Напр.:
	 компонентная форма сонантная форма горно-рельефная* — сонантная компонентная форма, внешний "облик " которой напоминает очертание какого-либо горного рельефа;
	 и др.;

	 компонентная форма сценическая* — компонентная форма*, конструктивным материалом которой является актёрская игра музыкантов-исполнителей, в том числе: их мимика, жестикуляция, различные, в том числе, подчас очень экстравагантные позы и телодвижения ...
	 компонентно-сценические  вариации* — форма вариаций, конструктивным материалом которой является актёрская игра музыкантов исполнителей (см. сценическая компонентная форма*). Напр.:
	 компонентно-сценические вариации одинарные*;
	 компонентно-сценические вариации двойные*;

	 компонентно-сценический цикл*— разновидность компонентно-циклической формы, конструктивным материалом которой является актёрская игра музыкантов исполнителей (см. сценическая компонентная форма*);

	 компонентная форма тембровая* — форма сочинения на уровне его тембрового содержания, процесса; то же, что Тембровая форма*, Темброформа*. Напр.:
	 темброкомпонентная форма двухчастная развивающая с репризой-кодой*;
	 темброформа многозначная*;
	 темброформа свободно-геометрическая*, в том числе:
	 темброформа "винтообразная"*  (= "форма морской раковины");
	 и др.;

	 темброформа строго геометрическая*:
	 темброформа полипрямоугольная квази симметричная пятичастная*;
	 темброформа полипрямоугольная крещендирующая трёхчастная*;
	 темброформа полипрямоугольная шестичастная прогрессийная*;
	 и др.;

	  тембровариации* — вариационная форма, в которой варьируется тема, представляющая собой тембровое содержание музыкальной ткани, как её основную модель (в том числе, расположенную в начале, в середине  — middle-вариации, в конце сочинения. Напр.:
	 тембровариации высотно-тембровосходящие каскадные стреттные* — тембровариации*, в которых происходит постепенная замена  относительно низких тембров на более высокие с одновременным стреттным появлением как новых тембров, так и самих вариаций;
	 высотно-тембронисходящие вариации каскадные стреттные* — тембровариации*, в которых происходит постепенная замена  относительно высоких тембров на более низкие с одновременным стреттным появлением как новых тембров, так и самих вариаций;
	 темброблочные вариации стреттные * — тембровариации*, в которых происходит обновление тембрового содержания темы на уровне отдельных групп (блоков) инструментов с одновременным стреттным появлением этих вариаций;

	 тембровое рондо* — форма рондо, в роли рефрена и эпизодов которой, выступают отдельные тембры или группы тембров;
	 темброплотностная форма крещендирующая* — прогрессийная форма, складывающаяся на уровне числа тембров, применяемых при создании музыкальной ткани;

	 компонентная форма темповая* — компонентная форма*, образующаяся на уровне соотношения темпов, применяющихся при создании музыкального сочинения. Напр.:
	 темпоформа волнообразная (однофазная *;
	 темпоформа двойная трёхчастная*;
	 темпоформа строго геометрическая*:
	 темпоформа зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая (= пирамидная)*;
	 темпоформа пятиступенчатая разносторонняя пирамидная*;

	 темпоформа типа "двойные вариации"*;
	 темпоформа трехсемичастная*;
	 и др.

	 компонентная форма фактурная* — 1) компонентная форма*, образующая на уровне отношений фактурных конструктивных единиц музыкальной ткани; 2) компонентная форма*, в которой роль темы (тем) выполняет одна или несколько фактур; 3) то же, что Фактуротем...
	 фактуротематическая форма  многозначная*, т.е. форма, имеющая несколько конструктивно-композиционных значений;
	 фактуротематическая форма  многоплановая* — разновидность полиформы*, т.е. формы, имеющей несколько композиционных планов, в том числе: а) параллельно и непрерывно развивающихся в разных голосах (= пластах) музыкальной ткани; б) параллельно развиваю...
	 фактуротематическая форма многопланово-многозначная*;
	 фактуротематическая форма  модулирующая* (т.е. форма,в которой наблюдаются переходы из незавершённой композиционной структуры одного типа в другой);
	 фактуротематическая форма-момент* (= фактуроформа момент* — "музыкальное событие в одновременности"538F );
	 фактуротематическая форма сонатная с двумя разработками и репризами и фактуротематическими реминисценциями*,
	 фактуротематическая форма сонатно-вариационная* (= фактуроформа сонатно-вариацонная*);
	 фактуротематическое рондо* — форма рондо, в котором композиционные функции рефрена и эпизодов выполняют фактуротемы*. Его известные разновидности:
	 фактуротематическое рондо перекрёстное многоплановое* — рондо, в котором отдельные эпизоды — фактуротемы*, повторяются, играя таким образом роль местных рефренов, т.е. рефренов на уровне не всего сочинения, а только каких-либо из его относительно са...

	 фактуротематическая форма стреттная трёхчастная континуальная* — трёхчастная форма, в которой одни композиционные разделы, выстроенные на основе фактуротем* появляются в каких-либо голосах (= пластах) музыкальной ткани, не дожидаясь окончания других...
	 фактуротематические вариации*— форма вариаций, функцию темы (= тем) которых выполняет фактуротема*  (= фактуротемы*). Их разновидности:
	 фактуротематические двойные вариации* — вариации на две фактуротемы*;
	 фактуротематические двойные контрапунктические сквозные микровариации* — вариации на две фактуротемы*,  т.е. фактуротематические вариации, содержащие два параллельно развивающихся композиционных плана, конструктивным материалом каждого из которых я...
	 фактуротематические middle-вариации* — вариации, фактуротема* которых расположена в середине всей вариационной формы;
	 фактуротематические многотемные рассредоточенные вариации* 539F ;
	 фактуротематические однотемные вариации*;
	 фактуротематические  стреттные вариации*;
	 фактурные предтематические вариации*— вариации, фактуротема* которых возникает только после этих вариаций;

	 и др.

	  компонентная форма штриховая* — компонентная форма*, образующая на уровне его штрихового содержания, процесса; то же, что Штрихоформа*, Штриховая форма*. Напр.:
	 компонентная штрихоформа сложная трёхчастная*;

	 компонентная форма штрихоплотностная* — то же, что Плотностная форма штриховая;
	 поликомпонентная форма* —  то же, что Компонентная форма разноматериальная* (см. выше).

	Компонентной формы типы* — компонентные формы*, складывающиеся на уровне каких-либо композиционных принципов. В зависимости от этих принципов и наряду с самыми традиционными композиционными формами (в том числе: периодом, простыми и сложными двух и тр...
	 компонентная моноформа* — компонентная форма*, образование которой связано с действием одного композиционного принципа; то же, что Компонентная форма одноплановая*, Компонентная форма однозначная*. Её разновидности:
	 компонентная полиформа* — 1) компонентная форма*, образование которой связано с относительно самостоятельным одновременным действием двух и более композиционных принципов на уровне только одного компонента музыкальной ткани, нескольких или всех её к...
	 компонентная полиформа вертикальная* — компонентная полиформа*, образующаяся как результат взаимодействия нескольких относительно более простых компонентных форм*,  образующих одновременно в двух и более одноматериальных или разноматериальных пласта...
	 компонентная полиформа асинхронная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани или разных музыкальных средств одного её пласта, в процессе развития которых асинхронно...
	 компонентная полиформа асинхронная однотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых границы разделов (частей) форм одного типа  складываютс...
	 компонентная полиформа асинхронная разнотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых границы разделов (частей) форм разного типа складывают...

	 компонентная полиформа синхронная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани или разных музыкальных средств одного её пласта, в процессе развития которых синхронно с...
	 компонентная полиформа синхронная однотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых границы разделов (частей)  форм одного типа складываются...
	 компонентная полиформа синхронная разнотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых границы разделов (частей)  форм разного типа складывают...
	 разнокомпонентная многозначная полиформа* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких разноматериальных пластов музыкальной ткани и при одновременном конструктивном действии нескольких разнотипных композиционных принципов, следствие...
	 разнокомпонентная полиформа относительно синхронная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких разноматериальных пластов музыкальной ткани, в каждом из которых границы разделов (частей) форм одного или разного типа складываются от...


	 компонентная полиформа горизонтальная* — компонентная полиформа*, состоящая из нескольких частей. В том числе:
	 компонентная полиформа контрастно-составная* — компонентная полиформа*, составляющие части которой взаимно контрастны (но тем не менее содержат несколько сходных относительно кратких конструктивных элементов в точном или варьированном виде), следую...
	 компонентная полиформа циклическая* — компонентная полиформа*, имеющая циклическое строение;
	 компонентная полиформа многозначная* — 1) компонентная полиформа*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжен...
	 компонентная полиформа многозначно-многоплановая* — компонентная полиформа*, обладающая одновременно чертами компонентной полиформы многоплановой* и  компонентной полиформы многозначной*;
	 компонентная полиформа  многоплановая* 541F  — 1) компонентная полиформа*, складывающаяся на основе двух и более композиционных принципов, из которых один или более функционируют рассредоточено, а другой или другие непрерывно; 2) компонентная поли...


	 компонентная полиформа однотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов (= голосов, слоёв) музыкальной ткани, в каждом из которых синхронно складываются границы разделов (частей)...
	 компонентная полиформа разнотипная* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких одноматериальных или разноматериальных пластов (= голосов, слоёв) музыкальной ткани, в каждом из которых синхронно складываются границы разделов (частей...
	 разнокомпонентная многозначная полиформа* — компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких компонентов музыкальной ткани и имеющая одновременно несколько композиционных значений; то же, что Разнокомпонентная многозначная форма*543F ;
	 разнокомпонентная многозначная форма* — то же, что Разнокомпонентная многозначная полиформа*;
	 разнокомпонентная многоплановая полиформа*  —  компонентная полиформа*, образующаяся на уровне нескольких компонентов музыкальной ткани и имеющая два и более одновременно и относительно независимо функционирующих композиционных плана; то же, что Раз...
	 разнокомпонентная многоплановая форма* — то же, что Разнокомпонентная многоплановая полиформа*;

	 компонентная моноформа* — компонентная форма*, имеющая одно композиционное значение; то же, что Компонентная форма однозначная* и Компонентная форма одноплановая*;
	 компонентная форма геометрическая* — 1) форма, в основе которой лежит  принцип, ведущий к такой композиционной организации однородных компонентов музыкальной ткани, при которой графическое выражение их отношений напоминает различные ге...
	 компонентная форма ландшафтная* —  то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*;
	 компонентная форма геометрическая свободная* — компонентная форма геометрическая*, графический образ которой ассоциируется с конфигурацией какого-либо ландшафта; то же, что Компонентная форма ландшафтная. К числу компонентных форм геометрических сво...
	 компонентная форма горно-рельефная* — компонентная форма геометрическая свободная*, сходная в своей конфигурации с каким-либо горным рельефом;
	 компонентная форма "винтообразная" тембровая* (="форма морской раковины");
	 компонентная форма "гряда волн"545F ;
	 и мн. др.;

	 компонентная форма геометрическая строгая* — компонентная форма геометрическая*, графический образ которой напоминает какие-либо геометрические фигуры. К числу вариантов этого подтипа компонентных форм* относятся:
	 компонентная форма пирамидальная* — компонентная форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию пирамиды. Напр.: зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая пирамида  в темпоформе*; пятиступенчатая разносторонняя пирамидная темпоформа*; волнообразная ...
	 компонентная форма трапеционная* — компонентная форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию трапеции;
	 компонентная форма треугольная* — компонентная форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию треугольника;
	 компонентная форма четырёхугольная* — компонентная форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию четырёхугольника;
	 компонентная форма эллиптическая* — компонентная форма геометрическая*,  имеющая конфигурацию эллипсиса546F ;
	 компонентная форма полигеометрическая* — компонентная форма геометрическая*, выстроенная на основе нескольких принципов геометрической композиции* (см. Геометрической композиции принцип*), следствием чего её составляющими разделами (частями, блоками...
	 и др.;
	 компонентная форма геометрическая вариационно-куплетная* (= компонентная форма геометрическая вариационно-цепная*) — компонентная форма геометрическая*, образующаяся в результате варьированного повторения какой-либо компонентной структуры* с геометр...
	 компонентная форма геометрическая куплетная* (= цепная*) — компонентная форма  геометрическая*, образующаяся в результате точного повторения какой-либо компонентной структуры* с геометрической конфигурацией, выполняющей функцию компонентно-тематиче...
	 компонентная форма геометрическая многочастная* (= многофазная*) — 1) компонентная форма геометрическая*, содержащая несколько относительно самостоятельных в композиционном отношении разделов с геометрической конфигурацией; 2) то же, что Компонентна...
	 компонентная форма геометрическая одночастная* (= геометрическая компонентная форма однофазная*) —  компонентная форма геометрическая*, образующаяся в результате однократного действия геометрического принципа формообразования;
	 и др.;


	 компонентная форма однослойная* (= одноголосная, однопластовая) — компонентная форма*, образующаяся в одном голосе (пласте) музыкальной ткани;
	 компонентная форма однослойная монокомпонентная* — компонентная форма*, образующаяся  в одном голосе (пласте) музыкальной ткани  на уровне одного материала;
	 компонентная форма однослойная поликомпонентная* — компонентная форма*, образующаяся  в одном голосе (пласте) музыкальной ткани,  но  на  уровне разных материалов (т.е.  разном "материальном основании" — напр., динамическом и ритмическом);

	 компонентная форма многозначная* — 1) компонентная форма*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжении музыка...
	 компонентная форма многоплановая* — компонентная форма*, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  одновременно и с условием, что одни из них функционируют рассредоточено (т.е. на уровне отдельных этапов композицио...

	 компонентная форма многослойная* — компонентная форма*, образующая в границах нескольких слоёв (= голосов, пластов) музыкальной ткани;
	 компонентная форма мобильная* — компонентная форма*, при построении которой последовательно (в том числе: внезапно или подготовлено) применяются разные композиционные принципы, в результате чего образуются формы с композиционным отклонением, компози...
	 компонентная форма модальная* — форма, связанная с развитием какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на основе принципа модальности (в том числе: различных звуковых и ритмических компонентов, фактуры, а также плотности музы...
	 компонентная форма непрерывная* — компонентная форма*, процесс становления которой происходит непрерывно;
	 компонентная форма рассредоточенная*(= прерывная*) компонентная форма*, процесс становления которой складывается рассредоточенно (=прерывно);
	 компонентная форма однозначная* — компонентная форма*, имеющая одно композиционное значение; то же, что Компонентная моноформа* и Компонентная форма одноплановая*;
	 компонентная форма одноплановая* — компонентная форма*, выстроенная на основе одного принципа композиции; то же, что Компонентная форма однозначная* и Компонентная моноформа;
	 компонентная форма однослойная* (= одноголосная, однопластовая) — компонентная форма*, образующая в границах одного слоя (= голоса, пласта) музыкальной ткани;
	 компонентная форма прогрессийная* — форма, связанная с развитием какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на основе принципа прогрессии (в том числе: различных звуковых и ритмических компонентов, фактуры, а также плотности м...
	 компонентная ритмоформа встречно-прогрессийная*549F  ) — компонентная форма*, разделы которой, складываются на уровне взаимодействия их метроритмических единиц и при этом каждый из этих разделов выстраивается по принципу прогрессии, а также зеркальн...
	 компонентная ритмоформа рассредоточенная регрессийная* — компонентная форма*, разделы которой на уровне взаимодействия их метроритмических единиц, складываются  рассредоточенно и при этом каждый из этих разделов выстраивается по принципу регрессии;
	 компонентная форма рассредоточенная*(= прерывная*) — компонентная форма*, процесс становления которой прерывается и спустя какое-то время возобновляется. Такого рода форма выполняет в многоплановой форме сочинении обычно роль формы второго плана, де...
	 компонентная форма серийная* — форма, связанная с развитием какого-либо из компонентов (средств) музыкальной ткани сочинения на основе принципа серии (в том числе: её различных звуковых и метроритмических компонентов, фактуры, плотностей разного ро...
	 компонентная форма стабильная*  — компонентная форма*, выстроенная от начала до конца на основе одного и того  же композиционного принципа (= одних и тех же композиционных принципов);
	 компонентная форма циклическая* — циклическая форма, складывающаяся на уровне какого-либо компонентно-композиционного процесса*;
	 компонентные формы однотипные* — компонентные формы*, выстроенные на основе одного и того же композиционного принципа;
	 компонентные формы разнотипные* — компонентные формы*, при построении которых используются какие-либо относительно различные композиционные принципы;
	 одноплановая компонентная форма* — компонентная форма*, имеющая один композиционный план;
	 однослойная монокомпонентная форма* — компонентная форма*, образующаяся на основе одного из компонентов музыкальной ткани и в границах одного её слоя (= голоса, пласта);
	 однослойная поликомпонентная форма* — компонентная форма*, образующаяся при взаимодействии нескольких компонентов музыкальной ткани и в границах одного её слоя (= голоса, пласта).

	Компонентно-композиционный процесс* —  процесс  образования композиции на уровне развития какого-либо из компонентов музыкальной ткани; то же, что Компонентный формопроцесс*.
	Компонентный ряд* — 1) совокупность каких-либо одноматериальных и однопорядковых конструктивных единиц музыкальной ткани, в том числе: звуковых, ритмических, динамических, артикуляционных, тембровых, фактурных и др., а также техник письма, выполняющая...
	 аккордоряд* — ряд  аккордов,
	 акценторяд* — ряд акцентов,
	 диапазоноряд* — ряд диапазонов,
	 динаморяд* — ряд динамических оттенков,
	 интервалоряд* — ряд  интервалов,
	 "сонанторяд" — ряд "сонант" 550F ,
	 сонороряд — ряд соноров,
	 темброряд — ряд тембров,
	 темпоряд* — ряд темпов,
	 техноряд *— ряд техник,
	 тоноряд* — ряд  тонов,
	 фактуроряд* — ряд фактур,
	 штрихоряд* (= артикуляционный) — ряд  штрихов,
	 шуморяд* — ряд шумозвуков*.

	Компонентный формопроцесс* — процесс формообразования, происходящий на уровне какого-либо из компонентов музыкальной ткани; то же, что Компонентно-композиционный процесс*.
	Контрастная полифоническая фактура — см. Фактура контрастно-полифоническая.
	Контрастно-фактурная полифония — контрапункт контрастных фактур.
	Консеквентный период — период, предложения которого представляют собой  относительно большие звенья одной секвенции.
	Конструктивно-композиционный ряд* — совокупность каких-либо однородных компонентов музыкальной ткани,  а также техник письма, выполняющая функцию его конструктивно-композиционного макроэлемента; см. Ряд; то же, что Модус, Серия, Прогрессия.
	Континуальная ограничено-алеаторическая ткань* — непрерывно развивающая музыкальная ткань, выстроенная на основе ограниченной алеаторической техники
	Континуально-пульсирующая апериодическая форма* — форма многоголосного сочинения, в которой музыкальная ткань в целом не прерывает своего звучания, но в отдельных её голосах (пластах) апериодически возникают временные(!) остановки. Напр., плотностно...
	Континуальный период* — период, связанный с использованием только одного долго и непрерывно звучащего гармонического элемента, в том числе: звука, интервала, аккорда, сонора или шумозвука*. Напр., континуальный период сонорно-ленточный*.
	Континуальный формопроцесс — непрерывный процесс формообразования, не имеющий делений на разделы, самостоятельные в структурно-композиционном отношении, и, в частности, связанные с какими-либо перерывами в построении этого процесса, в частности, с ква...
	Контрапунктирующее рондо* — рондо, в котором рефрен и эпизоды появляются и как относительно автономные разделы и в контрапункте друг с другом (их наименования в последнем случае: "контрапунктирующий рефрен" и "контрапунктирующий эпизод").
	Контрапунктирующий рефрен* — рефрен, который появляется в контрапункте с эпизодом (см. Контрапунктирующее рондо*).
	Контрапунктирующий эпизод* — эпизод, который появляется в контрапункте с рефреном (см. Контрапунктирующее рондо*).
	Контрапунктические вариации — вариационная многотемная форма, в которой отдельные темы или вариации на них излагаются одновременно в разных голосах (пластах) музыкальной ткани.
	Крещендирующая ритмоединица* — то же, что Крещендирующая ритмогруппа*.
	Крещендирующая ритмогруппа* — группа длительностей, выстроенных с постепенным уменьшением , входящих в неё длительностей; то же, что Крещендирующая ритмоединица*.
	Крещендирующая субполиформа* — полиформа*, образующаяся в составе более крупной формы и имеющая при этом прогрессийную* структуру.
	Крещендирующее хождение* — передвижение исполнителей на сцене с постепенным ускорением  (одна из возможных единиц модуса гимнастического*).
	Крещендо серпантинное* — см. Серпантинное крещендо*.
	Куплетно-вариационная прогрессийная алеаторическая форма типа запев-припев с кодой* — куплетно-вариационная форма типа запев-припев с кодой, конструктивный материал которой имеет абсолютную или частичную алеаторическую природу (т.е. задан композитором...
	Лад — в широком смысле: 1) "интонационная, в общественном сознании  коренящаяся совокупность (мелодико-гармонических) связей"551F ; 2) исторически эволюционирующая система интонационных отношений звуковых элементов любой природы, обладающих определённ...
	Ладовая система —  то же, что Лад.
	Ладогармоническое микророндо* — то же, что  Гармоническое микророндо* (см. также в Гармоническая компонентная форма*).
	Ладокомпонентный слой* — лад (= ладовая система), образующийся на уровне каких-либо из однородных компонентов музыкальной ткани. Напр., фактур — фактуролад*, тембров — тембролад*,  метроритмических единиц — ритмолад*. См. Лад.
	Ландшафтная компонентная форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, Рельефная форма*.
	Ландшафтная форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Рельефная форма*.
	Ландшафтно-графическая форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Ландшафтная форма*, Рельефн...
	Линеарная имитационная фактура с форшлагом* — линеарная фактура, основными конструктивными единицами которой являются линии различного содержания и направления, начинающиеся с форшлага.
	Линеарная фактура — фактура, основными конструктивными единицами которой являются линии различного содержания и направления; то же, что Фактура гаммообразная.
	Макроритмомодус* — модус, составленный из относительно большого числа ритмических единиц.
	Макроритмоформула — ритмоформула с относительно большим числом ритмических единиц.
	Макроформа — то же, что Полиформа.
	Мелизм — "<…>, а, м. [нем. Melisma < греч. melos песнь]. муз. Небольшое мелодическое украшение устойчивое по форме. Мелизматический — относящийся к мелизму. | Разновидности мелизмов: группетто, мордент, трель 2, форшлаг"557F .
	Местная многозначная форма* — многозначная форма, складывающаяся в масштабах отдельной части (раздела, фрагмента) сочинения.
	Местное синхронное фугато* —  синхронное  фугато, функционирующее в качестве отдельной композиционной фазы (фрагмента, раздела) общей формы музыкального сочинения.
	Местные вариации — вариационная форма, складывающаяся на уровне отдельной фазы (фрагмента, раздела) общей композиционной структуры сочинения. Данное понятие противопоставляется понятию Генеральные вариации; то же, что Местный вариационный цикл.
	Местный вариационный цикл — то же, что Местные вариации.
	Микрофактуротема* — фактуротема* крайне небольших размеров.
	Middle-вариации*— вариационная форма, тема (темы) которой появляются в середине вариационного процесса558F .
	Мнимотакт —  такт, не имеющий значения реальной мерной единицы ритмической организации.
	Многозначная компонентная полиформа* — 1) компонентная полиформа*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжении...
	Многозначная компонентная форма* — 1) компонентная форма*, выстроенная в одном голосе (пласте) музыкальной ткани на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжении музыкаль...
	Многозначная паузная ритмоформа* —  многозначная форма, складывающаяся  на уровне опосредованных отношений пауз музыкальной ткани (= её незвучащих временн`ых долей).
	Многозначная субполиформа* — простая многозначная полиформа, выступающая в качестве составной части более сложной формы (или полиформы).
	Многозначная техника* 560F  —  1) техника сочинения, связанная с конструктивными принципами, относящимся к относительно разным техникам построения музыкальной ткани; 2) техника сочинения, применение которой способствует построению такой музыкальной тк...
	Многозначная форма* — 1) композиционная структура, имеющая два и более конструктивных значения; 2) форма музыкальной ткани, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на в...
	Многозначные вариации* — см. Вариации многозначные*.
	Многопараметрная форма — то же, что Поликомпонентная форма*. Первый из терминов "семейства" "параметровых форм", предложенный Ю.Н. Холоповым.
	Многоплановая компонентная форма* — компонентная форма*, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  одновременно, но с условием, что одни из них функционируют рассредоточено на уровне отдельных этапов компонентного пр...
	Многоплановая форма563F  — форма, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  на разных композиционных уровнях, в разных голосах (пластах) музыкальной ткани, в том числе: параллельно и непрерывно, параллельно, но при этом...
	Многоплановая разнокомпонентная форма* — многоплановая форма, образующаяся на уровне двух и более разных компонентных  процессов*.
	Многопланово-многозначная форма* — многоплановая форма, отдельные планы которой имеют многозначное композиционное значение.
	Многоплановые вариации* — см. Вариации многоплановые*.
	Многослойная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*; то же Компонентная форма многослойная* (= многоголосная, многопластовая).
	Многослойная монокомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*; то же, что Монокомпонентная форма многослойная*.
	Многослойная поликомпонентная форма — компонентная форма*, образующаяся в разных голосах (пластах) музыкальной ткани на уровне разных материалов.
	Мобильная компонентная форма* — см. Компонентная форма мобильная*.
	Модальная модусно-ритмоформульная организация* (= модусно-ритмоформульная система*) — ритмическая организация, в основе которой лежит модус ритмоформул.
	Модальная модусно-длительностная организация* (= модусно-длительностная система*) — ритмическая организация, в основе которой лежит модус длительностей.
	Модальная ритмическая система — 1) временнàя организация, выстроенная на основе модальной техники; 2) временнàя организация, в качестве конструктивного материала которой используется модус (= ряд, модусы) ритмических элементов. Её варианты:
	 модусно-длительностная система* — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд каких-либо единых длительностей;
	 модусно-паузная система* — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд пауз;
	 модусно-ритмоформульная система* — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд ритмоформул;
	 модусно-темповая система* — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд темпоединиц; то же, что Темпомодальная система*;
	 паузно-длительностная модальная система* — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд пауз и длительностей;
	 паузно-длительностно-ритмоформульная модальная система* (= модусно-паузно-длительностно-ритмоформульная) — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд каких-либо пауз, длительностей и ритм...
	 паузно-ритмоформульная модальная система* (= модусно-паузно-ритмоформульная) — модальная ритмическая организация, в качестве модуса конструктивных элементов которой используется ряд пауз и ритмоформул.

	Модальная техника — техника построения музыкального сочинения на основе ряда-модуса (рядов-модусов) каких-либо однокомпонентных элементов. В современной музыке эта техника связана с модусами самых разных конструктивных элементов, в том числе: тонов, ...
	Модальной организации виды* — 1) варианты модальной организации, связанные с теми или иными средствами музыкальной ткани; 2) варианты модальной организации, образующиеся на уровне какого-либо особого "материального основания":
	 модальная организация артикуляционная* (= штриховая);
	 модальная организация динамическая*:
	 модальная организация со стабильными динамическими единицами*,
	 модальная организация с мобильными динамическими единицами*;
	 модальная организация со стабильными и мобильными динамическими единицами*;

	 модальная организация звуковая* — модальная организация, в качестве модусов которой используются ряды каких-либо звуковых элементов, в том числе: тонов, гармонических интервалов, аккордов, соноров и шумозвуков:
	 модальная организация аккордовая,
	 модальная организация интервальная*,
	 модальная организация интервальных групп*,
	 модальная организация сонантная*,
	 модальная организация сонорная*,
	 модальная организация тоновая*,
	 модальная организация шумозвуковая*;

	 модальная организация ритмическая — модальная организация, в качестве модусов которой используются ряды каких-либо ритмических элементов, в том числе: единых длительностей,  ритмоформул, пауз и темпоединиц:
	 модальная организация групп длительностей* (разномерных, одномерных),
	 модальная организация  длительностная,
	 модальная организация длительностно-паузная*,
	 модальная организация паузная*,
	 модальная организация паузно-ритмоформульная*,
	 модальная организация ритмическая полная* (= паузно-длительностно-ритмоформульная*),
	 модальная организация ритмоформульная (=  длительностно-ритмоформульная организация*) — то же. Что Ритмоформульная система* (см). Её варианты: модальная организация с модусом алеаторических ритмоформул*, модальная организация с модусом выписанных ...

	 модальная организация темповая*;
	 модальная организация тембровая*;
	 модальная организация тематическая* ("модус тем");
	 модальная организация фактурная* — модальная организация, в качестве конструктивных единиц модуса (модусов)  которой выступают несколько  разных фактур.

	Модальной организации классы* — варианты модальной организации, связанные с тем или иным числом модусов, применяемых при её создании, а также  их горизонтальной или вертикальной взаимосвязью:
	 мономодальная организация — модальная организация с одним модусом,
	 полимодальная организация —  модальная организация с несколькими модусами:
	 полимодальная организация вертикальная* (собственно полимодальность) — модальная организация, разные голоса (пласты) которой выстраиваются на основе разных модусов.
	 полимодальная организация горизонтальная* (= переменная) — модальная организация, отдельные фрагменты годного и того же голоса, пласта (голосов, пластов) которой попеременно выстраиваются на основе разных модусов.


	Модальной организации типы* — варианты модальной организации, связанные с одним из следующих трёх конструктивных принципов: принципом центропостоянности, принципом центропеременности и принципом ацентричности:
	 ацентричная модальная организация — модальная организация, ни одна из конструктивных единиц которой не выделяется в качестве её центра;
	 центропеременная (= полицентричная) модальная организация — модальная организация с несколькими чередующимися центрами;
	 центропостоянная (= моноцентричная) модальная организация — модальная организация с одним центром.

	Модальной системы закономерности — 1) закономерности какой-либо из компонентных систем* музыкального сочинения (в том числе: временнòй, гармонической, динамической, тембровой, темповой, штриховой), выстроенной с помощью модальной техники; 2) закономер...
	Модальность — 1) конструктивное состояние всей музыкальной ткани или какой-либо из составляющих её компонентных субструктур* (в том числе: временнòй, гармонической, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следствие их выстраивания на основ...
	Модальный принцип — 1) обязательность выстраивания музыкальной ткани на основе определённого модуса (модусов) каких-либо, различным образом повторяемых конструктивных элементов (в том числе: гармонических, временн`ых, тембровых, динамических и пр.). Э...
	Модус (лат. modus  — мера, образ, способ)  —  1) "философский термин, обозначающий свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых состояниях" Кондаков Н.И.  Логический словарь-справочник; в музыке — 2.1) в теории музыки Средневековья...
	Модуса виды. —  В зависимости от материальной природы комплекса однородных элементов, выступающий в качестве конструктивного  ряда модально организованной музыкальной ткани, соответственно различаются его различные виды, в том числе:
	 модус аккордовый (= модус гармонический) — комплекс созвучий, с которым связано всё музыкальное движение. "Для функционирования гармонического модуса как фактора именно модальной гармонии необходима его абсолютность и неподвижность, т.е. отсутствие...
	 модус акцентный*,
	 модус гимнастических движений* — модус каких-либо квази гимнастических и т.п. движений музыкантов-исполнителей на сцене, в том числе, разнообразных приседаний и подъёмов, хождений, бега, а также какие-либо специфических поз и пр.;
	 модус групп длительностей,
	 модус динамический;
	 модус длительностей;
	 модус интервальный*;
	 модус мимический*;
	 модус обертоновый*;
	 модус паузный*;
	 модус плотностной*;
	 модус ритмоформул* (= модус ритмоформульный*);
	 модус сонорный;
	 модус тематический*;
	 модус тембровый*;
	 модус темповый*;
	 модус тоновый* (= тономодус*);
	 модус фактурный*;
	 модус штриховой*;
	 модус шумозвуковой*;
	 и др.

	Модусный ряд — то же, что Модус.
	Моноаккорд* — созвучие, структуре которого не свойственна дифференциация на несколько аккордов, обладающих относительной конструктивной автономией, в том числе, функциональной, интервальной и тоновой. В то же время, в отдельных моноаккордах* возможно ...
	Монокомпонентные структуры* — структуры, содержание которых обусловлено связью и взаимодействием каких-либо только однородных, однотипных компонентов музыкальной ткани (напр., только аккордов, только интервалов, только каких-либо ритмических или динам...
	Поликомпонентные структуры* — структуры, содержание которых обусловлено связью и взаимодействием каких-либо разнородных, разнотипных компонентов музыкальной ткани (напр., аккордов, динамических единиц и др.).
	Многоплановая компонентная форма* — см. компонентная форма многоплановая*.
	Многокомпонентная прогрессийная зеркальная двухчастная форма* — двухчастная форма, первая часть которой на уровне развития нескольких компонентов музыкальной ткани имеет прогрессийную* структуру, а вторая — на уровне тех же компонентов — регрессийную*...
	Многофазная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометрическая композиционная структура*; то же, что Многочастная композиционно-геометрическая структура*.
	Многочастная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометрическая композиционная структура*; то же, что Многофазная композиционно-геометрическая структура*..
	Моногромкостная структура* — динамическая структура с одним параметром; то же, что Громкостная статическая форма*.
	Монокомпонентная многослойная форма* — композиционная структура, складывающаяся на уровне одного материала в нескольких голосах (пластах) музыкальной ткани
	Монокомпонентная однослойная форма* — композиционная структура, образующаяся  только в одном голосе и на уровне только  одного его материала.
	Монокомпонентная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие только каких-либо  однопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонентов одной природы), в том числе: только гармонических, только врем...
	Монокомпонентная форма* — 1) композиционная структура, складывающаяся на основе только одноматериальных элементов (напр., только ритмических — ритмоформа*, только тембровых — темброформа* и др.);  2) компонентная форма*, в качестве материального основ...
	Монокомпонентная форма многослойная* — компонентная форма*, образующаяся на уровне одного и того же средства музыкальной ткани, но относящегося к разным голосам (пластам) музыкальной ткани.
	Моноформа компонентная* — 1) компонентная форма*, образование которой связано с действием одного композиционного принципа; 2) компонентная форма*, не содержащая более одного композиционного плана; 3) то же, что Компонентная форма однозначная*.
	Мономерная временнàя организация565F  — 1) временнàя организация, выстроенная только из одинаковых ритмоединиц; 2) временнàя организация, основанная на принципе мономерности (см. Мономерности принцип); 3) то же, что Мономерная ритмическая система.
	Мономерная многоплановая система — макромономерная система, образующаяся на уровне нескольких голосов (слоёв) музыкальной ткани, в каждом из которых образуется собственная мономерная система (мономерная субсистема), выстроенная на основе собственных р...
	Мономерная остинатная педаль* — повторяющийся и неизменный в своей протяженности какой-либо гармонический элемент.
	Мономерная ритмическая система —1) система отношений одинаковых ритмоединиц, в том числе: одних и тех же простых длительностей или ритмоформул; 2) то же, что Мономерная временнàя организация. Её варианты:
	 мономерно-длительностная (= монодлительностная)  система* — система отношений одинаковых простых длительностей:
	 мономерно-длительностная внетактовая — мономерно-длительностная система с внетактовой организацией,
	 мономерно-длительностная тактовая — мономерно-длительностная система с тактовой организацией,

	 мономерно-ритмоформульная (= моноформульная) система* — система отношений одинаковых ритмоформул;
	 полимономерная ритмическая система* — то же, что Полимономерная система.

	Мономерная система —  то же, что Мономерная временнàя организация.
	Мономерная субсистема — 1) мономерная временнàя организация, выполняющая функцию конструктивной единицы мономерной временнòй организации более высокого порядка; 2) мономерная система как макроконструктивная единица мономерной многоплановой системы.
	Мономерная фактура — фактура, в качестве ритмических составляющих которой выступают только одинаковые длительности.
	Мономерности принцип — 1) принцип построения ритмической ткани музыкального сочинения из одинаковых ритмоединиц; 2) использование только одной какой-либо ритмоединицы в качестве измерения музыкального процесса; 3) принцип использования одной какой-либ...
	Мономерность — 1) "измерение музыкального течения какой-либо одной временнòй единицей" Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. М., 1983, 44; 2) конструктивное состояние временнòй структуры музыкальной ткани, обусловленное её выстраиванием на основе...
	 мономерность длительностная — то же, что Мономерно-длительностная (= монодлительностная)  система* (см. в Мономерная ритмическая система);
	 мономерность многоплановая — то же, что Мономерная многоплановая система*:
	 мономерность многоплановая длительностная*,
	 мономерность многоплановая ритмоформульная*;

	 мономерность ритмоформульная — то же, что Мономерно-ритмоформульная (= моноформульная) система* (см. в Мономерная ритмическая система).

	Мономерные отношения — отношения каких-либо  конструктивных единиц музыкальной ткани с одной и той же протяженностью.
	Мономерный ритм — ритм, основанный на принципе мономерности. См. Мономерности принцип.
	Мономерный ритм внетактовый — внетактовая мономерная ритмическая организация.
	Мономерный ритм тактовый — мономерная ритмическая организация с тактовой структурой.
	Монофоническая фактура — какой-либо из вариантов одноголосного склада музыкальной ткани. Подробнее см. Фактура монофоническая*.
	Монофония 566F  — 1) то же, что одноголосие; 2) то же, что Фактура монофоническая*. Варианты монофонии:
	 монофония арпеджированная* — одноголосие, в качестве ведущих конструктивных элементов которого выступают арпеджио;
	 монофония гаммообразная* — одноголосие, в качестве ведущих конструктивных элементов которого выступают гаммы;
	 монофония дискретная* — одноголосие, все звуки или относительно краткие звукогруппы которого относительно изолированы друг от друга в пространственно-временнòм, динамическом, тембровом, штриховом и др. отношениях и обладают при этом опреде...
	 монофония дублированная* —  продублированное одноголосие, в том числе:
	 монофония интервальная* — одноголосие с интервальной дублировкой;
	 монофония аккордовая*— одноголосие, продублированное аккордами;
	 монофония сонорная* — одноголосие, продублированная сонорами;

	 монофония континуальная* — одноголосие без пауз или без регулярных и относительно частых пауз;
	 монофония ленточная*567F  — то же, что Монофония дублированная*;
	 монофония линеарная* — то же, что Монофония гаммообразная;
	 монофония линеарно-арпеджированная* — одноголосие, в качестве ведущих конструктивных элементов которого выступают гаммы и арпеджио;
	 монофония мелодическая* — одноголосие, в качестве ведущих  конструктивных элементов которого применяются разнообразные извилистые и прямые линии  с различной интервальной структурой, включающей, в частности, интервальные группы типа скачок с заполне...
	 монофония ниточная* — монофония недублированная;
	 монофония пуантилистическая* — то же, что Монофония дискретная* и Монофоническая фактура дискретная*;
	 монофония без скрытого многоголосия — одноголосие, не имеющие признаков скрытого многоголосия*;
	 монофония скрыто-многоголосная* — то же, что скрытое многоголосие;
	 см. также  Фактура монофоническая*.

	Моноформа компонентная* — 1) компонентная форма*, образование которой связано с действием одного композиционного принципа; 2) компонентная форма*, не содержащая более одного композиционного плана; 3) то же, что Компонентная форма однозначная*.
	Моноэлементные компонентные формы* — композиционные структуры, складывающиеся на основе только однопорядковых и одноматериальных элементов (напр., только аккордов, только интервалов, только ритмоформул, только пауз, только темпоединиц* и др.).
	Мотивно-тематическая форма рассредоточенная*  —  форма музыкального сочинения, связанная с обретением отдельными мелодическими интервалами, входящими в ткань этого сочинения, и их небольшими группами (в основном, от двух до шести) значения относительн...
	Мотивно-тематическое рассредоточенное рондо* — разновидность мотивно-тематической формы рассредоточенной* , в которой функцию рефрена  и эпизодов выполняют относительно краткие микротемы-мотивы, а также относительно автономные интервалы и созвучия.
	Незвучащие временн`ые доли* — то же, что паузы:
	Нечётный рефрен* — то же, что рефрен в классическом рондо или Внешний рефрен*.
	Неустой — конструктивный элемент музыкального процесса, с появлением которого возникает ожидание какого-либо (кратковременного или долговременного) продолжения этого процесса, движения, ощущение внутреннего беспокойства, неравновесия, эмоционально-см...
	Общекомпозиционное рассредоточенное фугато* — фугато, образующееся с участием всех компонентов музыкальной ткани, но при этом рассредоточенное на уровне своих отдельных композиционных фаз (разделов).
	Общекомпозиционный закон — закон, действие которого обязательно для любой композиции. См. Закон общеструктурный*, Закон структуры музыкального сочинения.
	Общие законы композиционного материала — законы, охватывающие наиболее общие закономерности содержания разных компонентов музыкальной ткани. См. Законы материала.
	Общий закон композиционной структуры — закон, относящийся к ведущим принципам общеструктурных связей и присущий каждой индивидуальной компонентно-композиционной системе*. См. Закон общеструктурный*, Закон структуры музыкального сочинения.
	Ограниченно-алеаторические вариации* — вариации, в процессе построения музыкальной ткани которых применяется ограниченная алеаторика. Напр.:
	Однозначная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*: компонентная форма однозначная*; то же, что Моноформа компонентная*.
	Однокомпонентная форма* — форма, образующаяся в процессе развития одного из компонентов музыкальной ткани. Напр.,  динамики — компонентная форма динамическая*  или фактуры — компонентная форма фактурная*; то же, что Монокомпонентная форма* и Компонент...
	Одноматериальная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*: компонентная форма одноматериальная*; то же, что   Монокомпонентная форма*.
	Одноплановая компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Однослойная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Однослойная монокомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Однослойная поликомпонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Однотипные компонентные формы* — см. в Компонентной формы типы*.
	Однофазная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометрическая композиционная структура*; то же, что Композиционно-геометрическая структура одночастная *.
	Одночастная композиционно-геометрическая структура* — см. в Геометрическая композиционная структура*.
	Остинатная фактура — см. Фактура остинатная.
	Остинато (ит. ostinato,  букв. - упорный) — 1) многократное повторение каких-либо конструктивных элементов музыкальной ткани, групп этих элементов и их отношений (в том числе: гармонических, временн`ых, тембровых и др.), а также целых фрагментов этой ...
	Пандраматургическая структура* — совокупность и взаимодействие всех компонентно-драматургических структур* (планов) музыкального сочинения; то же, что Всекомпонентная драматургическая структура*.
	Пандраматургический процесс* — драматургический процесс музыкального сочинения, в качестве составляющих которого выступают все компонентные драматургические процессы*, или, иначе, драматургический процесс музыкального сочинения, представляющий собой о...
	Панкомпозиционный процесс* — композиционный процесс музыкального сочинения, в качестве составляющих которого выступают все компонентные композиционные процессы*, или, иначе, композиционный процесс музыкального сочинения, представляющий собой определён...
	Панкомпозиция* — совокупность и взаимодействие всех компонентных форм*  музыкального   сочинения.
	Панкомпонентная композиционная структура* — совокупность и взаимодействие всех компонентных структур как композиционных составляющих формы музыкального сочинения.
	Панкомпонентная структура* — совокупность и взаимодействие всех компонентных структур; то же, что Всекомпонентная структура*.
	Панлад* — совокупность ряда взаимодействующих и относительно самостоятельных компонентных композиционных систем* музыкального сочинения, обладающих определённым собственным интонационным, образно-смысловым значением, т.е.,  условно говоря, компонентны...
	Панладовая система* — то же, что Всекомпонентная ладовая система*.
	Панладовый процесс* — ладовый процесс, складывающийся при взаимодействии всех конструктивных компонентов музыкальной ткани сочинения. См. Панлад*,  Ладокомпонентный слой*.
	Пансистема (= собственно система музыкального сочинения) — система музыкального сочинения, складывающаяся на уровне всех его конструктивных элементов.
	Пантональность — понятие, призванное обозначить современный этап тонального мышления, так или иначе ассимилировавшего за последние 100 лет многообразные тенденции в развитии музыкального языка. "Пантональность <...> — это общая композиционная концеп...
	Панфактура* — 1) фактура в масштабе всего музыкального сочинения или его отдельных частей (разделов), представляющая собой определённый результат взаимодействия разных фактур меньшего масштаба; 2) макрофактура сочинения, в качестве составляющих которо...
	Панфактурный процесс* — процесс выстраивания музыкальной ткани сочинения на основе нескольких фактур.
	Полифактурный раздел* — раздел музыкального сочинения, выстроенный на основе нескольких фактур.
	Панформа571F  — 1) форма музыкального сочинения, в качестве составляющих которой выступают все его компонентные формы; 2)  форма музыкального сочинения, представляющая собой определённый результат взаимодействия всех компонентных форм*  этого сочинени...
	Панформа многозначная* 572F  — панформа, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих относительно одновременно и непрерывно на всём протяжении музыкального процесса, придавая ему таким образом многозначное комп...
	Панформа многоплановая* — панформа, выстроенная на основе двух и более композиционных принципов, действующих  одновременно, но с условием, что одни из них функционируют рассредоточено на уровне отдельных этапов музыкального процесса, а другие непре...
	Параметрная форма* — то же, что Компонентная форма*.
	Пауза —  "< ... > 1. В музыке: краткий перерыв в звучании. Знак паузы (в нотном письме) < ... >".573F
	Пауза алеаторическая — пауза, протяжённость которой определяется исполнителем.
	Паузная ритмоформа прогрессийная* — закономерная рассредоточенная организация музыкальной на уровне её пауз, каждая следующая из которых протяженнее предыдущей.
	Педальная фактура — см. Фактура «педальная».
	Период из трёх фраз фраз с зеркальной структурой* — период, какая-либо, несколько или все фразовые субструктуры которых выстроены зеркально по отношению друг к другу. Так, при наличии в периоде двух попарно зеркальных фраз их содержание в буквенном вы...
	Перекрёстное многоплановое фактуротематическое рондо* — рондо, в котором по принципу "вторжения — перекрещивания" взаимодействуют несколько рондообразных фактуротематических субкомпозиций* (напр., пять — пятиплановое перекрёстное фактуротематическое  ...
	Пластовая политехника*574F  — политехника*, каждая из составляющих техник которой (= субтехник) применяется  в отдельном слое музыкальной ткани.
	Плотностная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.
	Плотностная форма* — форма сочинения, складывающаяся на уровне плотности расположения по вертикали и горизонтали тех или иных однородных компонентов музыкальной ткани, в том числе: звуков, интервалов, аккордов (созвучий, соноров — по вертикали и гориз...
	Плотностно-голосовой процесс* — процесс, связанный с изменением плотности музыкальной ткани на уровне составляющих её голосов.
	Плотностной модус* — то же, что Плотностной ряд*.
	Плотностной процесс* — процесс развития плотности музыкальной ткани на уровне каких-либо составляющих её элементов (в том числе: звуков, интервалов, голосов, созвучий (в том числе: аккордов, соноров) и пр. См. Плотностная компонентная форма*.
	Плотностной ряд* — ряд плотностей на уровне каких либо компонентов музыкальной ткани, в том числе: звуков (тонов), интервалов, голосов, созвучий; то же, что Плотностной модус*. Напр.:
	 интервально-плотностной ряд*,
	 плотностно-голосовой ряд*,
	 тоно-плотностной ряд*.

	Плотность вертикальная — 1) плотность расположения тех или иных музыкальных средств по вертикали; 2) то или иное число однородных простейших компонентов музыкальной ткани, появляющихся одномоментно.
	Плотность горизонтальная — 1) то или иное число однородных простейших компонентов музыкальной ткани, приходящихся на какую-либо  единицу измерения музыкального времени; 2) плотность расположения тех или иных музыкальных средств по горизонтали.
	Плотностные фазы* — отдельные этапы плотностного процесса*  континуального характера.
	Позиционная рондо-вариационная форма* — форма, рондообразные закономерности которой проявляются на уровне позиционных (=тональных)отношений отдельных разделов или фаз гармонического процесса, а вариационные — на уровне их звукового, и в том чис...
	Позиционная форма* (= позиционная компонентная форма)* — см. в Компонентной формы виды*: гармоническая компонентная форма*.
	Позиционная рондо-вариационная форма* — см. в Компонентной формы виды*: гармоническая компонентная форма*.
	Позиционно-интервальные тройные рассредоточенные микровариации* — см. в Компонентной формы виды*: гармоническая компонентная форма*.
	Позиционный интервал — интервал, на который смещается центр гармонической системы, её позиция (= тональность).
	Полиаккорд — созвучие, структуре которого  присуща дифференциация на несколько аккордов, обладающих относительной конструктивной автономией, в том числе, функциональной, интервальной и тоновой.
	Поливекторные интервальные обороты* — интервальные обороты, в которых используется несколько направлений движения.
	Полигеометрическая компонентная форма* — 1) геометрическая компонентная форма*, составляющими разделами (частями, фазами) которой выступают разные геометрические субформы*; 2) то же, что Геометрическая многочастная компонентная форма*.
	Полигромкостная структура* — 1) динамическая структура, выстроенная из различных громкостных единиц; 2) динамическая структура с изменяющимися параметрами.
	Полидинамическая структура — то же, что Полигромкостная структура.
	Полидлительностная система*— 1) ритмическая организация, в качестве конструктивных единиц которой выступают разные длительности. Вид ритмической организации, противопоставляемый мономерно-длительностной системе.
	Полизеркальный алеаторический бесконечный векторный канон* — бесконечный канон, объектом зеркальной имитации в котором являются направления движения голосов (= пластов) многоголосной (= многопластовой) и алеаторически выстраиваемой музыкальной ткани.
	Поликомпонентная многоголосная (многослойная) компонентная форма* — полиформа, складывающаяся из разнокомпонентных субформ, каждая из которых образуется в разных голосах (пластах) музыкальной ткани (напр.,  в одном пласте рассматривается только гармон...
	Поликомпонентная одноголосная (однослойная) компонентная форма* — полиформа*, складывающаяся из разнокомпонентных субформ в одном и том же голосе (пласте) музыкальной ткани (напр., из динамической компонентной формы* и ритмической).
	Поликомпонентная структура* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие всех разнопараметрных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= компонентов разной природы), в том числе: гармонических, временн`ых, фактурн...
	Поликомпонентная форма* — форма, на уровне развития нескольких компонентов музыкальной ткани. Напр.,  динамики и фактуры; то же что: Компонентная форма разноматериальная*, Разнокомпонентная форма*,  Разноматериальная компонентная форма*. См. также Раз...
	Полимономерная система* — многоплановая мономерная система,  в которой одновременно — в разных композиционных пластах или последовательно — в последовательно сменяющих друг друга фазах общекомпозиционного процесса действует своя мономерная субсистема,...
	Полимономерная ритмоформульная система* — мономерно-многоплановая ритмическая структура, в каждом из планов которой в качестве единственной конструктивной единицы используется собственная ритмоформула.
	Полиритмоформульная система* — ритмическая организация, в качестве конструктивных единиц которой выступают разные ритмоформулы. Вид ритмической организации, противопоставляемый мономерно-ритмоформульной системе*.
	Полистилистическая макроинтонация* — относительно крупная выразительно-смысловая единица, в качестве конструктивных элементов которой выступают различные по объёму тематические материалы из сочинений одного и того же или разных авторов, относящихся к...
	Полистилистическое рондо* — рондо, в качестве рефрена и эпизодов которого используются разностилистические тематические материалы.
	Политехника* — 1) построение отдельных составляющих музыкальной ткани (звуковых, временн`ых, динамических, тембровых, фактурных и др.) на основе приёмов из разных техник письма 575F ; 2) взаимодействие техник письма как конструктивных единиц более сло...
	Политехническая звуковысотная организация* — звуковысотная организация, выстраиваемая одновременно на основе нескольких техник письма, в том числе, используемых последовательно или одновременно в разных её голосах (пластах), а также в смешении друг с ...
	Политехническая система* — организация музыкальной ткани, выстроенная на основе нескольких техник письма, в том числе, используемых последовательно или одновременно в разных её голосах (пластах), а также в смешении друг с другом на уровне отдельных пр...
	Полифактура — см. Фактура; то же, что Полифактурная организация.
	Полифактурная организация — организация из нескольких фактур, взаимодействующих в качестве относительно самостоятельных конструктивных единиц более сложного фактурного целого (макрофактуры*), в том числе, по вертикали  и горизонтали; то же, что Полифа...
	Полифоническая синхронная фактура — см. Фактура полифоническая синхронная.
	Полифония — 1) совокупность, содержание, соотношение (функции) нескольких относительно самостоятельных и равноправных в мелодическом отношении голосов;578F  совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно и самостоятельно развертывающихся...
	Полифония синхронная 579F  — 1) полифоническая ткань имитационной или контрастной природы, ритмические структуры голосов  которой идентичны в своём содержании; 2) совокупность, содержание, соотношение (функции) двух и более сходных или относительно са...
	Полиформа* —  1) форма, содержащая более одного относительно самостоятельного композиционного плана, в том числе, по вертикали — многоплановая форма или горизонтали — циклическая форма, а также имеющая более одного композиционного значения — многознач...
	Полиформа компонентная* — см. Компонентная полиформа*, а также: Компонентной полиформы виды*, Полиформа  всекомпонентная*, Полиформа многокомпонентная*, Полиформа  монокомпонентная*.
	Полиформа  всекомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием всех конструктивных средств музыкальной ткани; то же, что Полиформа*.
	Полиформа многокомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием нескольких конструктивных средств музыкальной ткани (напр., гармонических, штриховых  и динамических.
	Полиформа  монокомпонентная* — полиформа*, образующаяся с участием только одного из конструктивных средств музыкальной ткани (напр., только метроритма, только динамики).
	Полиформ компонентных виды* — см. Компонентной полиформы виды*, Полиформа  всекомпонентная*, Полиформа многокомпонентная*, Полиформа  монокомпонентная*.
	Полиэлементные компонентные формы* — см. Компонентные формы полиэлементные*.
	Посттематические вариации* (= традиционные) — вариации на тему, появляющуюся в начале сочинения.
	Предтематические вариации*  — вариации на тему, появляющуюся в конце сочинения.
	Принцип геометрической композиции* — см. Геометрической композиции принцип*.
	Принцип геометрического формообразования* — то же, что  Геометрической композиции принцип*, Векторно-графической композиции принцип*.
	Принцип векторно-графической композиции* — то же, что  Геометрической композиции принцип*, Векторно-графической композиции принцип*, Принцип геометрического формообразования*, Принцип векторно-графического формообразования*.
	Принцип векторно-графического формообразования* — то же, что  Геометрической композиции принцип*.
	Принцип геометрической композиции* — см. Геометрической композиции принцип*.
	Принцип компонентного структурообразования* — логика (= закономерность) построения компонентной структуры*.
	Прогрессийная композиция* — то же, что Прогрессийная форма*.
	Прогрессийная компонентная форма* форма, связанная с построением и развитием какого-либо из средств музыкальной ткани сочинения (в том числе: различных её звуковых и ритмических компонентов, фактуры, плотности музыкальной ткани разного рода  и др.) н...
	 встречно-прогрессийная ритмоформа*,
	 рассредоточенная прогрессийная ритмоформа*.

	Прогрессийная ритмическая система* — ритмическая система, основанная на принципе прогрессии.
	Прогрессийная форма* — форма музыкального сочинения, выстроенная на основе принципа прогрессии.
	Прогрессийная техника* (= техника прогрессий) — 1) совокупность приёмов построения всей структуры музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её компонентных структур* (акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмической, тембровой,...
	Прогрессийности виды* — 1) прогрессийность*, возникающая на уровне того или иного материального основания; 2) см. Прогрессийные ряды*. Напр.:
	 динамическая прогрессийность* или динамическая прогрессия* (= прогрессия динамических единиц) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются динамические единицы;
	 звуковая прогрессийность* — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются какие-либо звуковые элементы, в том числе: гармонические интервалы, группы звуков, аккорды, соноры и шумозвуки:
	▪ аккордовая прогрессийность* (= прогрессия аккордов) — последовательное усложнение или упрощение структуры аккордики,
	▪ диапазонная прогрессийность* (= прогрессия диапазонов),
	▪ интервальная прогрессийность* (= прогрессия интервалов) — последовательное расширение или сжатие структуры интервалов,
	▪ прогрессийность длительностная* — прогрессийная* организация длительностей: (= "прогрессия длительностей"580F );
	▪ прогрессийность мнимотактовая* — прогрессийная* организация тактов разной величины;
	▪ прогрессийность паузная* — прогрессийная* организация пауз (= рассредоточенная прогрессия пауз 581F );
	▪ прогрессийность протяжённости разделов  композиционной структуры* (= прогрессия разделов композиционной структуры);
	▪ прогрессийность темповая* — прогрессийная* организация темпоединиц*; то же, что Темпопрогрессийная система*.
	▪ сонантная прогрессийность* (= прогрессия сонант),
	▪ сонорная прогрессийность* (= прогрессия соноров),
	▪ шумозвуковая прогрессийность* (= прогрессия шумозвуков);

	 плотностная прогрессийность* (= прогрессия плотностей) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются какие-либо плотностные единицы музыкальной ткани. Напр.:
	▪ звукоплотностная прогрессийность*,
	▪ интервально-плотностная прогрессийность*,
	▪ плотностно-голосовая прогрессийность*;

	 ритмическая прогрессийность* (= прогрессия ритмическая) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются какие-либо ритмические элементы, в том числе: единые длительности*,  ритмоформулы, паузы и темпоединицы*:
	▪ длительностная прогрессийность* (= "прогрессия длительностей"),
	▪ прогрессия групп длительностей,
	▪ прогрессийность мнимотактовая* (= прогрессия мнимых тактов),
	▪ прогрессийность паузная* (= рассредоточенная прогрессия пауз),
	▪ прогрессийность темповая* (= прогрессия темпов);

	 тембровая прогрессийность* (= прогрессия тембров) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются тембровые единицы музыкальной ткани;
	 фактурная прогрессийность*  (= прогрессия фактурной напряженности) — техника письма, в которой на основе принципа прогрессии выстраиваются однородные фактуры (= фактуроединицы*) с различной степенью напряжённости (напр., имитационные с разным числом...
	▪ монофактурная прогрессийность* (=  прогрессия монофактурная) — прогрессийная организация однородных фактур. Напр., цепь из 2-х, 3-х, 4-х и 5-тиголосных видов полифонической фактуры;
	▪ полифактурная прогрессийность* (= прогрессия полифактур) — прогрессийная организация, выстроенная по принципу нарастания или убывания числа одновременно используемых каких-либо фактуроединиц*;
	▪ фактурная прогрессийность континуальная* (= непрерывная) — прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся непрерывно;
	▪ фактурная прогрессийность рассредоточенная* (= прерывная) — прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся эпизодически — на уровне разделов (фрагментов) композиционной структуры, не следующих друг за другом подряд;
	▪ фактурная прогрессийность многочастная* — прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся в соотношении однородных фактур на уровне нескольких разделов (частей) сочинения;
	▪ фактурная прогрессийность одночастная* — прогрессия фактурной напряжённости, складывающаяся в соотношении однородных фактур на уровне одного раздела (части) музыкального сочинения;
	▪ и др.


	Прогрессийность* — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани или какой-либо из составляющих её компонентных структур (в том числе: временнòй, гармонической, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следствие их выстраивания на основе ...
	Прогрессийность структурообразования* — построение структуры на основе принципа прогрессии.
	Прогрессийные ряды* (= ряды-прогрессии) — ряды каких-либо конструктивных элементов музыкальной ткани выстроенных прогрессийно*; см. Прогрессийность, Прогрессийности виды*.
	Прогрессийный ритмопериод* — период, в котором протяженность отдельных конструктивных синтаксических единиц (мотивов,  фраз или предложений) складывается прогрессийно* по отношению друг к другу.
	Прогрессия — 1) ряд однородных элементов музыкальной ткани (в том числе: гармонических, временн`ых, динамических, темповых и др.) или групп таких элементов, выстроенный по принципу увеличения или уменьшения в них каких-либо общих качеств; 2) ряд квант...
	прогрессия аккордов — ряд аккордов или групп аккордов, выстроенный по принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа звуков (интервалов), входящих в эти аккорды;
	прогрессия аккордовая — то же, что Прогрессия аккордов;
	прогрессия акцентов* — ряд акцентов или групп из них, выстроенный по принципу нарастания или уменьшения силы (тяжести, весомости) этих акцентов;
	прогрессия акцентная* — то же, что Прогрессия акцентов.
	прогрессия величин длительностей584F  — ряд длительностей, выстроенных по принципу какого-либо их увеличения или уменьшения. Основоположник теоретической и практической разработки этой конструктивной идеи О. Мессиан;
	прогрессия групп длительностей585F  — ряд групп длительностей, выстроенных по принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа длительностей, входящих в эти группы (напр., первая группа — ( (, вторая — (((, третья — (((( , четвертая — (((( (). При...
	прогрессия групп гармонических элементов* — ряд групп гармонических элементов, в том числе: отдельных звуков, интервалов, аккордов, выстроенных по принципу какого-либо увеличения или уменьшения числа гармонических элементов, входящих в эти группы. При...
	прогрессия групп аккордов — см. в Прогрессия групп гармонических элементов;
	прогрессия групп звуков — см. в Прогрессия групп гармонических элементов;
	прогрессия групп интервалов — см. в Прогрессия групп гармонических элементов;
	прогрессия диапазонов*— ряд диапазонов (= интервалов между самыми высокими и самыми низкими звуками музыкальной ткани), выстроенный по принципу  какого-либо их увеличения и уменьшения;
	прогрессия диапазонная* — то же, что Прогрессия диапазонов*;
	прогрессия динамическая* — ряд динамических оттенков или групп из них, выстроенный по принципу нарастания или уменьшения силы этих оттенков. Напр., ряд динамических оттенков: ( - ( - ( - ( - ( - ( - (…  или ряд групп этих оттенков:  первая группа —  (...
	прогрессия длительностей — то же, что Прогрессия величин длительностей;
	прогрессия звуковысотная* — ряд звуков, выстроенных по принципу какого-либо их повышения или понижения; то же, что Гамма;
	прогрессия звукорядов* — 1) ряд звуковых модусов,  выстроенный по принципу какого-либо нарастания или убывания числа звуков, входящих в эти модусы; 2) ряд звуковых модусов,  выстроенный по принципу нарастания или убывания их общекрасочного компонента,...
	прогрессия интервалов* — ряд интервалов, выстроенных по принципу какого-либо увеличения или уменьшения их величины;
	прогрессия интервальная* — то же, что Прогрессия интервалов*;
	прогрессия регистров — ряд регистров (степеней высоты голоса или музыкального инструмента), выстроенный  по принципу какого-либо их повышения или понижения;
	прогрессия регистровая — то же, что Прогрессия регистров;
	прогрессия ритмическая — 1) ряд длительностей, выстроенный по принципу какого-либо постепенного увеличения или уменьшения этих длительностей; то же, что Прогрессия величин длительностей; 2) ряд групп длительностей, выстроенный по принципу какого-либо ...
	прогрессия соноров — ряд соноров, выстроенный по принципу постепенного обновления какого-либо из их параметров (в том числе: красочности, звукового состава, гармонической плотности, сонантности);
	прогрессия сонорная — то же, что Прогрессия соноров;
	прогрессия тембров* —  1) ряд тембров, выстроенный по принципу постепенного обновления их красочности (напр., ряд "медных", постепенно вводимых в оркестровую ткань от самых низких по звучанию инструментов к самым высоким); 2) ряд тембровых групп, выст...
	прогрессия тембровая* — то же, что Прогрессия тембров;
	прогрессия темпов* — ряд темпов, выстроенных по принципу постепенного их ускорения или замедления (т.е. увеличения или уменьшения частоты чередования однопорядковых метрических долей в один и тот же период астрономического времени)589F ;
	прогрессия темповая* — то же, что Прогрессия темпов.

	Прогрессия серпантинная* — то же, что Серпантинное крещендо*.
	Прослоечная фактура* — полифактура, в которой какая-либо фактура (напр., монофоническая) "окружена" другой фактурой (напр., хоральной).
	Пуанта*— (от франц. le point — точка) — 1) относительно автономный в конструктивном и выразительно-смысловом отношении звуковой элемент дискретно выстроенной музыкальной ткани, в функции которого могут выступать как отдельные тоны, интервалы, созвучия...
	Пуантилистическая временнàя система — 1) совокупность взаимосвязанных и расположенных в определённом порядке различных простых длительностей и относительно кратких ритмогрупп, при котором каждая из них, с учетом ряда других параметров (в частности: зв...
	Пуантилистическая фактура —  то же, что Фактура дискретная.
	Пууантилистический сонор-фруллато* — сонор, каждая пуанта* в котором представляет собой относительно автономный тон, исполняемый frullato.
	Пуантилистический сонор-остинато* — сонор, каждая пуанта* в котором представляет собой мелодический интервал, повторяемый многократно после регулярных пауз или мелодический интервал, внутри которого помещена пауза.
	Пуантилистическое музыкальное пространство — то же, что Дискретное музыкальное пространство.
	Разнокомпонентная многоплановая полиформа* (= форма) —  то же, что Компонентная форма многоплановая разноматериальная* (см. в Компонентной формы типы*).
	Разнокомпонентная многозначная полиформа* (= форма) — см. в Компонентной формы типы*.
	Разнокомпонентная полиформа относительно синхронная* — см. в Компонентной формы типы*.
	Разнокомпонентная форма* — то же, что Компонентная форма разноматериальная* (см. в Компонентной формы виды*).
	Разнокомпонентные ладовые слои* — лады (= ладовые системы), образующиеся на уровне каких-либо компонентов музыкальной ткани. Напр.,  фактуролад*, тембролад*,  ритмолад* и т.п.
	Разнокомпонентный формопроцесс* — процесс формообразования, складывающийся на уровнях нескольких разных компонентов (музыкальных средств) музыкальной ткани в одном и том же голосе (слое) или в разных её голосах и слоях. См. также Разноматериальная ком...
	Разноматериальные компонентные формы* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Поликомпонентная форма*.
	Разнотипные компонентные формы* — см. в Компонентной формы типы*.
	Разработочные вариации — 1) вариации, в которых происходит различная и, в том числе, ритмическая, позиционная, тембровая, штриховая и микроимитационная работа с отдельными характерными мотивами, созвучиями, группами созвучий и ритмоформулами "вариацио...
	Рассредоточенная компонентная форма* — компонентная форма*, предстающая как прерывающийся на какое-либо время композиционный  процесс с последующим его восстановлением.
	Рассредоточенная обращенная волна* 591F  — обращенная волнообразная графическая структура, выступающая как форма рассредоточенного развития музыкальной ткани на уровне опосредованных отношений каких-либо  её однородных составляющих.
	Рассредоточено регрессирующая форма* — форма,  рассредоточенные разделы которой связаны по принципу регрессии.
	Рассредоточенное диатоническое поле* — диатоническое пространство, образующееся в опосредованных диатонических отношениях отдельных тонов музыкальной ткани.
	Рассредоточенные стереовариации* — разновидность компонетной  формы акустической*, в которой в качестве темы вариаций выступает определённое
	Рациональная длительность* — см. Длительность рациональная*.
	Регистроряд* — ряд регистров.
	Регрессийная глиссандирующая ритмогруппа* — глиссандо с замедлением.
	Регрессийная ритмогруппа* — последовательность длительностей, выстроенных по принципу уменьшения их протяжённости.
	Регрессийная форма* — композиционная структура, выстроенная на основе принципа регрессии.
	Регрессийная форма рассредоточенная* — форма с рассредоточенной структурой, в которой каждый следующий раздел (фрагмент) которой короче предыдущего.
	Регрессийная компонентная форма* — компонентная форма* со структурой, каждый следующий раздел (фрагмент) которой короче предыдущего.
	Рельефная компонентная форма* —  то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Рельефная форма*.
	Рельефная форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*, Векторно-графическая компонентная форма*, Векторно-графическая форма*, Ландшафтная компонентная форма, Ландшафтная форма*, Ландшафтно-графическая форма*, Рельефная компонентна...
	Ритм алеаторический — ритм, сочиняемый (импровизируемый) исполнителем на основе  каких-либо других музыкальных средств, предложенных композитором в тексте своего сочинения (напр., звуковых, динамических и пр.).
	Ритм сонорный — 1) ритмические отношения звуковых компонентов одноголосной или многоголосной музыкальной ткани, неподдающиеся точной дифференциации; 2.1) временн`ые отношения в сонорных образованиях полифонической природы; 2.2) временн`ые  пропорции м...
	Ритм фиксированный* — ритм, содержащийся в нотном тексте. Понятие  коррелятивное к термину "ритм алеаторический".
	Ритмическая драматургия — процессуальное изменение ритмического содержания музыкальной композиции, связанное с определёнными образно-художественными задачами, решаемыми в этой композиции.
	Ритмическая компонентная форма* —  см. в Компонентной формы виды*; то же, что Ритмическая форма, Ритмоформа.
	Ритмическая форма — то же, что Ритмическая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*); то же, что Ритмоформа.
	Ритмомодус* — модус каких-либо ритмических единиц.
	Ритмолад* — система отношений метроритмических единиц как конструктивных элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. Лад.
	Ритмоплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма ритмическая*.
	Ритмополифонические микровариации* — микровариации, в которых обновляется ритмическая и полифоническая структуры микротемы.
	Ритмопрогрессия* — прогрессия ритмических единиц.
	Ритморяд* — ряд, составленный из каких-либо ритмических единиц. Напр.:
	 длительностный ряд* — ряд длительностей,
	 ритмоформульный ряд* — ряд ритмоформул.

	Ритмосерия — серия ритмических единиц.
	Ритмосонорика* — 1) сверхмногоголосное образование, ритмическая структура каждого из голосов которого складывается как взаимодействие множества мельчайших длительностей не поддающихся и не предполагающих своей точной дифференциации; 2) ритмическая с...
	Ритмоформа* — композиционная структура, складывающаяся  на уровне отношений каких-либо ритмических составляющих музыкальной ткани (в том числе: простых длительностей, ритмических групп, макроритмогрупп, темпоединиц), взятых как порознь, так и в разли...
	Ритмоформульная система — временнàя организация, в качестве основных конструктивных единиц которой выступают различные ритмоформулы.
	Рельефная форма* — то же, что Геометрическая форма свободная*.
	Рондо контрапунктирующее* — рондо, в котором рефрен и эпизоды появляются и как относительно автономные разделы, и в контрапункте друг с другом (контрапунктирующий рефрен* и контрапунктирующий эпизод*).
	Ротационная сонатная экспозиция* — экспозиция в сонатной форме, в которой материалы главной и побочной партий неоднократно сменяют друг друга.
	Ряд — "1) линия ровно расположенных однородных предметов <…>; 2) совокупность каких-либо явлений, элементов следующих или расположенных в определённой последовательности <…>"593F ; 3.1) в музыке — совокупность каких-либо однородных конструктивных элем...
	 аккордоряд* — ряд  аккордов,
	 акценторяд* — ряд акцентов,
	 диапазоноряд* — ряд диапазонов,
	 динаморяд* — ряд динамических оттенков,
	 длительностный ряд* — ряд длительностей,
	 интервалоряд* — ряд  интервалов,
	 регистроряд* — ряд регистров,
	 ритмоформульный ряд* — ряд ритмоформул,
	 сонороряд* — ряд соноров,
	 темброряд* — ряд тембров
	 темпоряд* — ряд темпов,
	 тоноряд*  — ряд  тонов,
	 фактуроряд* — ряд фактур,
	 штрихоряд*  (= артикуляционный ряд) — ряд штрихов,
	 шуморяд* — ряд шумозвуков.

	Рядно-организованная форма* — форма, выстроенная на основе определённого ряда однородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, ряда длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием сохранения какого-либ...
	Рядно-свободная форма* — форма, выстроенная на основе определённого ряда однородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, ряда длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием нарушения какого-либо одно...
	Рядно-организованные формы* — формы, выстроенные на основе определённого ряда однородных конструктивных элементов  (напр., ряда звуков, ряда аккордов, ряда длительностей, ряда динамических оттенков, ряда темпов  и др.) с условием сохранения какого-либ...
	Свободная алеаторика  —  см. в Алеаторики типы*: алеаторика свободная.
	Свободная геометрическая компонентная форма* —  см. Компонентная форма геометрическая свободная*.
	Свободный зеркальный алеаторический канон* — канон, объектом зеркальной имитации в котором являются направления движения голосов (= пластов) многоголосной (= многопластовой) музыкальной ткани, выстраиваемой в условиях свободной алеаторики (см. в Алеат...
	Свободно-геометрическая форма* — то же, что Компонентная форма геометрическая свободная*.
	Серийная компонентная форма* — см. в Компонентной формы типы*.
	Серийная ритмическая система — ритмическая система с серийной организацией.
	Серийная техника* (= техника серий) — 1) совокупность приёмов построения всей структуры музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её компонентных структур* (акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмической, тембровой, темповой ...
	Серийная форма — форма музыкального сочинения, выстроенная на основе серийного принципа.
	Серийность — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани или какой-либо из составляющих её компонентных структур* (в том числе: временнòй, гармонической, динамической, тембровой, темповой), возникающее как следствие их выстраивания на основе ряда ко...
	Серийные ряды — ряды элементов, используемые в серийной технике; то же, что просто "серии". Напр., серии тонов, аккордов, интервалов, фактур, каких-либо гимнастических движений, тембров и др.
	Серия — 1) ряд однородных, определённым образом выстроенных каких-либо компонентов музыкальной ткани (в том числе: тонов, интервалов, аккордов, соноров, шумов, акцентов, длительностей, тембров, динамических оттенков, темпов, фактур, тематических фрагм...
	серия аккордов — ряд определенным образом расположенных аккордов, используемый в качестве основного конструктивного комплекса гармонической структуры музыкального сочинения; ряд определенным образом расположенных созвучий, с которым постоянно связано ...
	серия гармоническая — серия, состоящая из какого-либо звукового материала (напр.,  Серия аккордовая, Серия тонов и т.д.);
	серия групп длительностей — то же, что Серия ритмоформул;
	серия акцентов  — серия различных по силе (тяжести, весомости) акцентов, используемая в качестве основного конструктивного комплекса акцентной структуры музыкального сочинения. Функционирование серии акцентов как организующего фактора музыкальной ткан...
	серия акцентная — то же, что Серия акцентов;
	серия временнáя  —  см. Временнáя серия;
	серия динамическая — серия определённым образом расположенных динамических оттенков, используемый в качестве основного конструктивного комплекса динамической структуры музыкального сочинения. Функционирование серии динамических оттенков как организующ...
	серия длительностей — серия определённым образом расположенных простых длительностей, используемый в качестве основного конструктивного комплекса временнóй структуры музыкального сочинения. Функционирование серии длительностей как организующего фактор...
	серия звуков — серия однородных звуков, в том числе с определённой и неопределенной высотой, определенным образом расположенных, используемый в качестве основного конструктивного комплекса звуковой  структуры музыкального сочинения. Различаются звуков...
	серия звуковысотная — серия однородных звуков с определённой высотой; то же, что Серия тонов;
	серия музыкальных фрагментов — серия музыкальных фрагментов, используемая в качестве конструктивного комплекса музыкальной ткани; в широком смысле —  то же, что Серия тематическая, Тематический ряд; в самом широком смысле — то же, что тема. Функционир...
	серия ритмическая — серия простых длительностей,  ритмоформул, длительностей и ритмоформул, используемая в качестве основного конструктивного комплекса временнóй структуры музыкального сочинения. Функционирование такой  серии как организующего фактора...
	серия ритмоформул — серия ритмоформул, используемая в качестве основного конструктивного материала временнóй структуры музыкального сочинения. Функционирование такой серии как организующего фактора музыкальной ткани связано с неизменностью состава  эт...
	серия ритмоформульная  — то же, что Серия ритмоформул;
	серия тематическая — серия тематических фрагментов (одноголосных, многоголосных, дискретных, сонорных и др.), используемая в качестве основного конструктивного материала музыкальной ткани. Функционирование тематической серии как организующего фактора ...
	серия тембров — серия тембров, используемая в качестве ведущего конструктивного материала тембровой структуры музыкального сочинения. Функционирование серии тембров как организующего фактора тембровой ткани музыкального сочинения связано с неизменност...
	серия тембровая — то же, что Серия тембров;
	серия темпов — серия темпоединиц*, используемая в качестве ведущего конструктивного комплекса темповой структуры музыкального сочинения, Функционирование серии темпов как организующего фактора связано с неизменностью этих темпов и  порядка их появления;
	серия темповая — то же, что Серия темпов;
	серия тонов — серия тонов, используемая в качестве ведущего конструктивного комплекса звуковысотной структуры музыкального сочинения. Функционирование серии тонов как организующего фактора звуковысотной ткани музыкального сочинения связано с неизменно...
	серия тоновая — то же, что Серия тонов;
	серия фактур — серия фактур, используемая в качестве ведущего конструктивного комплекса фактурной структуры музыкального сочинения. Функционирование фактурной серии как организующего фактора музыкальной ткани связано с неизменностью "содержания"входящ...
	серия фактурная — то же, что Серия фактур;
	серия шумов — серия шумов, являющаяся организующим фактором звуковой ткани сочинения. Функционирование серии шумов как организующего фактора этой ткани связано с неизменностью "содержания"входящих в неё шумов и  порядка их появления;
	серия гимнастическая* — серия каких-либо движений исполнителей, в том числе, разнообразных их приседаний и подъёмов, хождения и бега по сцене, а также каких-либо специфических поз  и пр.;
	серия движений* — то же, что Серия гимнастическая*;
	серия темброзвуковая* — серия, в которой за каждым звуком закреплен определённый тембр.

	Серпантинная волна* — звуковая волна, в процессе становления которой происходят временные и незначительные отклонения от общей линии её развития:
	 серпантинная громкостная волна* — серпантинная волна как форма громкостного процесса*;
	 серпантинная звукоплотностная волна* — форма звукоплотностного процесса, складывающаяся по принципу серпантинной волны.

	Серпантинная прогрессия* — прогрессия, в процессе развития которой возникают эпизодические возвращения к ранее появлявшимся конструктивным единицам.
	Серпантинная регрессия* — регрессия, в процессе развития которой возникают эпизодические возвращения к ранее появлявшимся конструктивным единицам.
	Серпантинное крещендо* — крещендо, в ходе развития которого наблюдаются незначительные временные отклонения—диминуэндо.
	Серпантинно-крещендирующая громкостная структура* — громкостная структура, имеющая форму  серпантинного крещендо*.
	Серпантинно-прогрессирующая компонентная форма* — компонентная форма*, графическая структура которой выстраивается по принципу прогрессии, но с эпизодическими и незначительными его нарушениями. Напр.:
	 серпантинная звукоплотностная волна* — форма звукоплотностного процесса, складывающаяся по принципу серпантинной волны*;
	  серпантинно-крещендирующее громкостное рондо с внутренним рефреном*;
	  серпантинно-прогрессирующая ритмоформа*.

	Серпантинно-прогрессирующая структура* — структура, содержание которой складывается в соответствии с логикой серпантинного крещендо*.
	Синтжанровая вариация* — вариация,  жанровая природа которой представляется как многозначная (= смешанная), или, иначе, вариация, конструктивный материал которой вызывает аллюзию на различные музыкальные жанры.
	Синтфактура* — см. Фактура.
	Синтфактурная вариация* — 1) вариация,  фактурная природа которой представляется как многозначная (= смешанная) в типовом (или видовом) отношении; 2) вариация, фактура которой вызывает аллюзию на различные типы (или виды) фактуры; 3) вариация, в котор...
	Синхронная мобильно-многоголосная полифоническая фактура* — синхронная полифоническая фактура с меняющимся числом голосов.
	Синхронная полифония — см. Полифония синхронная; то же, что Фактура полифоническая синхронная.
	Синхронная стабильно-многоголосная полифоническая фактура* — полифоническая синхронная фактура с неизменным числом голосов.
	Синхронное ритмическое поле* — многоголосная такни, все голоса которой имеют идентичное ритмическое содержание.
	Синхронное фугато* — фугато, голоса (пласты, голоса и пласты) которого при одновременном своём развитии имеют идентичное ритмическое содержание.
	Синхронно-зеркальные фазоформы* —  одновременные зеркальные отношения фазоформ*  или, другими словами, одновременные отношения сходных фазоформ*, расположенных по отношению друг к другу  в плюсовой и минусовой пространственных координатах.
	Синхронно-зеркальные компонентные формы* — компонентные формы*, образующиеся одновременно в разных пластах музыкальной ткани или одном и том же её пласте и, в том числе, разноматериальные или одноматериальные, графический рельеф которых складывается з...
	Синхронно-параллельные компонентные формы* — 1) параллельно образующиеся разнокомпонентные формы* с одинаковой структурой, в том числе, в одном и том же или разных пластах музыкальной ткани; 2) параллельные разнокомпонентные формы*, имеющие сходный ...
	Система — 1) "[фр. système < лат. systēma < греч. systēma соединенное, составленное из частей]. 1. Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся в определённой связи частей. <...> 2. Определённый порядок в располож...
	пансистема (= собственно система музыкального сочинения) — система на уровне всех его конструктивных элементов;
	субсистема — система на уровне тех или иных материальных составляющих "собственно системы", в том числе:
	субсистема поликомпонентная* — субсистема на уровне нескольких разноматериальных конструктивных элементов музыкального сочинения (напр., субсистема на уровне метроритмических, звуковых и тембровых компонентов музыкальной ткани);
	субсистема монокомпонентная* — субсистема на уровне только одноматериальных конструктивных элементов (напр., субсистема только на уровне метроритмических компонентов музыкальной ткани).

	Система структуры — логическая организация структурных связей с помощью их смысловой дифференциации на основе конкретного избранного материала.
	Свободная геометрическая форма* — см. Геометрическая форма свободная*.
	Сквозные микровариации — вид  вариационной формы, который связан с постоянной ретроспективной переоценкой границ своих отдельных разделов, масштабов их материала и, в том числе, ритмического и звукового. Условные (= временн`ые) границы  микротемы и...
	Смешанная  компонентная форма* — то же, что Полиформа компонентная многозначная*.
	Собирательная макро-фактуротема* — фактуротема*, в качестве конструктивных единиц которой выступают микрофактуротемы, прозвучавшие до неё или после неё.
	Соинтервалие* — комплекс интервалов горизонтальной, вертикальной или смешанной природы, выступающий в качестве основного конструктивного элемента гармонической структуры; то же, что интервальная группа, обладающая аналогичным конструктивным значением.
	 соинтервалие вертикальное* — комплекс интервалов вертикальной природы;
	 соинтервалие гармоническое* — то же, что Соинтервалие вертикальное*;
	 соинтервалие горизонтальное* — комплекс интервалов горизонтальной природы;  то же, что Соинтервалие мелодико-линеарное*;
	 соинтервалие диагональное* — комплекс нескольких интервалов, относящихся к разным голосам  полифонической ткани, функционирующих как относительно самостоятельное конструктивное целое в составе сравнительно небольшой синтаксической единицы;
	 соинтервалие дискретное* — соинтервалие* выступающее в значении относительно самостоятельной фазы дискретного музыкального пространства и состоящее из относительно разрозненных интервалов-точек или, иначе, "интервало-пуант";
	 соинтервалие мелодико-линеарное* — то же, что Соинтервалие горизонтальное*;
	 соинтервалие смешанной природы* — соинтервалие*,  часть интервалов которого появляется в качестве комплекса вертикальной природы, а остальные части — горизонтальной;
	 соинтервалие периферийное* (= производное, побочное) — соинтервалие*, интервальный состав которого повторяет структуру родоначальных интервалогрупп с какими либо изменениями, при которых "интервальный образ" этой группы, её "интервальный колорит", "...
	 соинтервалие центральное*  (= исходное, основное) —  соинтервалие*, интервальный состав которого является исходной и основополагающей конструктивной моделью для всех остальных соинтервалий.

	Соинтервалий техника* — система определённых правил и приёмов построения звуковой ткани, в качестве ведущего конструктивного материала которой выступают интервалы и их различные группы (соинтервалия*); то же, что "техника интервальных групп". Основн...
	Сонантная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*.
	Сонор596F  (от лат. sonōrus — звонкий, звучный, шумный) — 1) многозвучное неделимое целое, в котором, вместе с усложнением звукового и интервального состава, сводится на нет роль акустически обусловленного основного тона  и резко возрастает роль красо...
	 сонор-аккорд — сонор, структура которого представляет собой отдельную, относительно автономную вертикальную конструктивно-гармоническую единицу. При функционировании сонор-аккорда (в отличие от сонор-фазы) невозможны никакие изменения в его соде...
	 сонор-глиссандо — 1) то же, что сонор-лента, но исполняемый в быстром темпе с одновременным ускорением или замедлением; 2) полилинеарный сонор, исполняемый в быстром темпе с одновременным ускорением или замедлением;
	 сонор-импульс* — то же, что сонор-пуанта*;
	 сонор-лента — голосовая линия,  продублированная какими-либо гармоническими элементами;
	 сонор монотембровый* — сонор с однотембровым содержанием;
	 сонор остинатно-имитационный*  (красочный результат взаимодействия многочисленных, имитационно связанных и плотно расположенных голосов музыкальной ткани, в которых используется ряд повторяющихся ритмоформул);
	 сонор-педаль полилинеарный* (= сонор-педаль сверхмногоголосный, полифонический):
	 сонор-педаль полилинеарный с форшлагами*;
	 сонор-тремоло полилинеарный* (= тремолирующий сонор полилинеарный*);

	 сонор политембровый* — сонор с многотембровым содержанием;
	 сонор-пуанта* — 1) относительно краткий конструктивный элемент пуантилистической ткани, обладающий определённой колористической индивидуальностью, конструктивно-смысловой и выразительной самостоятельностью, автономный по своим временн`ым, высотным...
	 сонор-пуанта-фруллато* 598F ,
	 сонор-пуанта-остинато* 599F ,
	 сонор-пуанта-репетиция*;

	 сонор пуантилистический* — 1) сонор с разряженной звукоточечной структурой; 2) относительно самостоятельная в конструктивном отношении фаза пуантилистического движения; 3) "макросонор", состоящий из ряда сонор-пуант;
	 сонор-срез* — одномоментная вертикаль в сверхмногоголосной полифонической ткани, обладающая определённой красочностью;
	 сонор точка; то же, что Сонор-пуанта* или сонор-импульс*;
	 сонор-фаза* — относительно автономная фаза одноголосного ("сонор-линия") или многоголосного (в том числе, дискретно-многоголосного) пространства, отдельные конструктивные  компоненты которого (звуковые, ритмические, тембровые и пр.) в принципе не до...

	Сонорика — 1) вид композиционной техники, в которой в качестве основного конструктивного элемента музыкальной ткани применяется краска созвучий с определённой и неопределённой высотой, а также различного вида шумов; 2) искусство музыкальных красок; 3)...
	Сонорика монотембровая —сонорика, связанная с одним тембром.
	Сонорика политембровая —сонорика, связанная с несколькими тембрами.
	Сонорная гармония —гармония звукового пространства, связанная с применением в качестве  основного конструктивного материала разнообразных по своей красочной (в том числе, тембро-колористической) природе соноров. Сонорно-гармоническое движение обыч...
	Сонорная драматургия —процессуальное изменение содержания сонорной композиции, связанное с определёнными образно-художественными задачами.
	Сонорная модель — 1) эталонная форма, образец отношений соноров в том или иной сонорной структуре; 2) отношения внутри группы каких-либо соноров, являющиеся образцом для построения связей, отношений других (всех или части) однопараметрных соноров и их...
	Сонорная ритмическая система — объединение, взаимосвязь множества мелких длительностей и кратких групп таких длительностей или, напротив, относительно и исключительно крупных, не поддающихся и не предполагающих какой-либо точной своей дифференциации; ...
	Сонорная система —1) совокупность, объединение взаимосвязанных и расположенных в соответствующем определённом порядке соноров  и их групп как так или иначе окрашенных, более или менее напряжённых, устойчивых и неустойчивых конструктивных элементов муз...
	Сонорная структура —прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие соноров  и их групп как так или иначе окрашенных, более или менее напряжённых, устойчивых и неустойчивых конструктивных единиц, а также явления и всего сонорного п...
	Сонорная фактура — 1) метод выработки музыкальной ткани, составленной из соноров , направленный на разнообразные увеличения и уменьшения объёма их звуковой массы, сгущения и разрежения её тоновой и тембровой плотности, а в сонорах-фазах* — также плотн...
	 сонорная полиостинатная фактура*,
	 соноро-линеарная  одноголосная фактура*,
	 соноро-педальная полилинеарная фактура* (= "полоса устойчивая",  соноролента статическая*):
	 соноро-педальная полилинеарная мономерная фактура*,
	 соноро-педальная полилинеарная с форшлагами фактура*,

	 соноро-полифоническая фактура*,
	 соноро-пуантилистическая фактура* (= "россыпь", в которой функцию пуант выполняют отдельные звуки),
	 соноро-тремолирующая полилинеарная фактура*,
	 соноро-глиссандирующая  полилинеарная фактура*.

	Сонорно-временнàя система — то же, что Сонорная ритмическая система.
	Соноро-ленточный континуальный период* — период, функцию которого выполняет относительно протяженный сонор-лента .
	Сосредоточенная компонентная форма* (= целая, непрерывная) — компонентная форма, предстающая как целостный, непрерывный композиционный  процесс.
	Составная длительность* — см. Длительность составная*.
	Стабильная компонентная форма* — см. Компонентная форма стабильная*.
	Стереовариации* — вариации, объектом варьирования в которых является  "акустическая тема" — начальные акустические параметры музыкального материала сочинения, связанные с месторасположением источника звучания (исполнителем), уровнем его громкости и ха...
	Стереовариации рассредоточенные* — см. в Компонентной формы виды: акустическая компонентная форма*.
	Стреттная композиционная структура600F  — форма, в которой переход из одного её раздела (части) в другой происходит на уровне разных голосов (пластов) музыкальной ткани разновременно.
	Стреттная макроритмомодусная модуляция* — разновременная замена длительностей одного макроритмомодуса длительностями другого в разных голосах музыкальной ткани.
	Стреттно-вариантная векторная имитация* —  стреттная свободная имитация направления движения голосов музыкальной ткани; то же, что Стреттно-вариантная графическая имитация*.
	Стреттно-вариантная графическая имитация* 601F  — то же, что Стреттно-вариантная векторная имитация*.
	Стреттно-циклическая композиционная структура* — цикл, в котором переход из одной его части в другую на уровне разных голосов (пластов) музыкальной ткани происходит разновременно.
	Строгая геометрическая компонентная форма* —  см. Компонентная форма строго-геометрическая*.
	Структура (лат. structure — строение, связь) — 1) "прочная, относительно устойчивая связь (отношение)  и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как целого. Значение структуры облегчает изучение элементов, входящих в целое...
	 структура поликомпонентная* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие всех разнопараметрных конструктивных средств ткани музыкального сочинения (= компонентов разной природы), в том числе: гармонических, временн`ых, факту...
	 структура монокомпонентная* — прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие только каких-либо  однопараметрных конструктивных средств музыкальной ткани (= компонентов одной природы), в том числе: только гармонических, только вр...

	Структура компонентная* — см. Компонентная структура*.
	Структура многокомпонентная* — см. Компонентная моноструктура*.
	Структура поликомпонентная* — см. Поликомпонентная структура*.
	Субарпеджио* — арпеджио в составе группы арпеджио.
	Субполиформа* — относительно простая полиформа* в составе более сложной.
	Субполиформа многозначная* — субполиформа*, имеющая несколько композиционных значений.
	Субсистема — система на уровне тех или иных материальных составляющих "собственно системы", в том числе:
	субсистема поликомпонентная* — субсистема на уровне нескольких разноматериальных конструктивных элементов музыкального сочинения (напр., субсистема на уровне метроритмических, звуковых и тембровых компонентов музыкальной ткани);
	субсистема монокомпонентная* — субсистема на уровне только одноматериальных конструктивных элементов (напр., субсистема только на уровне метроритмических компонентов музыкальной ткани).

	Супертоновое арпеджио* — арпеджио, отдельные тоны которого продублированы аккордами.
	Сценическая компонентная форма* — компонентная форма*,  конструктивным материалом которой является актёрская игра музыкантов-исполнителей (в том числе: мимическая, танцевальная, гимнастическая и т.п.).  Её варианты  см. в Компонентной формы виды*.
	Сценические вариации — 1) вариации, конструктивно-тематическим и конструктивно-вариационным материалом которых является мимика, танцевальные и гимнастические и др. движения актёров в театральных представлениях, в кино,  на телевидении  (в том чи...
	Сценические компонентные вариации*  —  разновидность компонентной формы*,  тематическим и вариационным материалом которой является актёрская игра музыкантов-исполнителей (в том числе: мимическая, танцевальная, гимнастическая и т.п.).  См. её варианты ...
	Театрально-иллюстративные компоненты* — различного рода мимика и жестикуляция музыкантов, их многообразные движения на сцене, любой театральный реквизит, просто заполняющий сцену или перемещаемый теми же музыкантами.
	Тематизация фактуры — обретение фактурой  самостоятельного тематического значения (= значения  фактуротемы*).
	Темброединица* — какой-либо тембр, являющийся конструктивным элементом тембровой ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующим одноразово (с различной временн`ой протяжённостью), а также постоянно или эпизодически.
	Темброплотностная компонентная форма* — то же, что Плотностная форма тембровая* (см. Компонентной формы виды*).
	Тембровая компонентная форма* — см. Компонентной формы виды*.
	Тембровая форма* — форма сочинения на уровне его тембрового содержания, процесса; то же, что Тембровая компонентная форма* и Темброформа* (см. Компонентной формы виды*).
	Тембролад* — система отношений тембровых единиц как конструктивных элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. Лад.
	Тембротональность* — тональная организация на уровне отношений темброединиц*.
	Темброформа* —  форма сочинения на уровне его тембрового содержания, процесса; то же, что Тембровая компонентная форма* и Тембровая форма* (см. Компонентной формы виды*).
	Темповая компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Темпоформа*, Темповая форма*.
	Темповая форма* — то же, что Темповая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Темпоформа*.
	Темпоединица* — конструктивный элемент (фаза, раздел, часть) темповой (политемповой) ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующий одноразово (с различной временн`ой протяжённостью), непрерывно или эпизодически.. Различаются:
	 темпоединица мобильная* — темпоединица, для которой характерно изменение начального параметра (напр., accelerando, ritenuto),
	 темпоединица стабильная* — темпоединица, параметры которой неизменны на всем её протяжении.

	Темпомодальная система* — то же, что Модусно-темповая система* (см.  Модальная ритмическая система).
	Темпомодальный процесс* — ход развития отношений темпоединиц, выстроенных на основе модальной техники.
	Темпомобильная временнàя организация* — 1) временнàя организация с нестабильными темпом; 2) временнàя организация, в которой используется несколько темпоединиц*.
	Темпомобильная зона* — раздел, фаза темпового процесса с изменяющимися параметрами.
	Темпомобильная частично алеаторическая система* — система отношений темпоединиц*, каждая из которых может варьироваться исполнителем в диапазоне, указанном композитором.
	Темпомодальная временнàя организация* — 1) временнàя организация, выстроенная на основе модуса темпоединиц*; 2) временнàя организация, становление темповых параметров которой обусловлено модальным принципом .
	Темпопрогрессийная временнàя организация* — 1) временнàя организация, становление темповых параметров которой обусловлено принципом прогрессии; 2) временнàя организация, темпоединицы* которой связаны прогрессийно; 3) то же, что Темпопрогрессийная сист...
	Темпостабильная временнàя организация* — временнàя организация с неизменным темпом.
	Темпостабильная зона*  — раздел (фаза) темпового процесса, обладающий неизменными параметрами.
	Темпомодус* — модус темпоединиц.
	Темпопрогрессийная система* — 1) система отношений темпоединиц, выстроенных на основе принципа прогрессии; 2) то же, что Темпопрогрессийная временнàя организация*  и Прогрессийность темповая*.
	Темпопрогрессия* — последовательность темпов в рамках отдельных конструктивных фаз, разделов, частей сочинения, подчиненная принципу прогрессии.
	Темпосерия* —  серия темпов.
	Темповая компонентная форма* — темпоформа*, образующаяся на уровне какого-либо из компонентов музыкальной ткани.
	Темповая форма* — то же, что Темпоформа*.
	Темпоформа* — форма сочинения, образующаяся на уровне его темпового содержания, процесса; то же, что Темповая форма*. Напр.:
	 зеркально-прогрессийная ступенчатая (=пирамидная) темпоформа *;
	 темпоформа двойная трёхчастная*;
	 темпоформа зеркально-прогрессийная  пятиступенчатая (= темпоформа пятиступенчатая разносторонняя пирамидная темпоформа)*;
	 темпоформа модальная* — темпоформа, складывающаяся на основе модуса темпоединиц;
	 темпоформа строго геометрическая*:
	 темпоформа волнообразная (однофазная) темпоформа*;

	 темпоформа типа "двойные вариации" *;
	 темпоформа трехсемичастная*.

	Темпопрогрессийная система* — темповая система, отдельные темпоединицы*  которой связаны прогрессийным принципом.
	Техника компонентно-композиционного письма* — композиционная техника, применяемая на уровне какого-либо из компонентов музыкальной ткани.
	Техника соинтервалий* — см. Соинтервалий техника*.
	Техника техник — техника, в роли отдельных конструктивных единиц которой выступают отдельные техники письма602F ; то же, что Политехника*.
	Техника тономодусов* — модальная техника, использующая в качестве конструктивных единиц различные модусы тонов.
	Тональная техника — 1) совокупность приёмов построения всей структуры музыкальной ткани или каких-либо из составляющих её компонентных структур* (акцентной, диапазонной, динамической, регистровой, ритмической, тембровой, темповой и гармонической, ...
	Тонального последования фактор — фактор, действие которого направлено на установление какого-либо конструктивного элемента музыкальной ткани (в том числе: тона, интервала, созвучия, длительности, динамического оттенка, темброединицы*, фактуроединицы*,...
	Тональность — 1) конструктивное состояние музыкальной ткани, возникающее как следствие такого её выстраивании на основе определённого ряда (рядов) конструктивных элементов (в том  числе: тонов, интервалов, созвучий, длительностей, динамических оттенко...
	Тональность технико-однородная* — тональность, в которой не используются приёмы организации из других техник письма.
	Тональность технико-смешанная* — тональность, в которой применяются приёмы организации из других техник письма.
	Тональность тоноцентричная* (= тональность тоновая*) — монофоническая тональность, в качестве центра которой выступает какой-либо из её тонов.
	Тональность интервалоцентричная* (= тональность интервальная*) — тональность, в качестве центра которой выступает какой-либо интервал.
	Тональность аккордоцентричная* (= тональность аккордовая*) — тональность, в качестве центра которой выступает какой-либо аккорд.
	Тональность сонороцентричная* (= тональность сонорная)* — тональность, в качестве центра которой выступает сонор.
	Тональный принцип — 1) обязательность такого выстраивания музыкальной ткани на основе определённого ряда (рядов) конструктивных элементов (в том  числе: тонов, интервалов, созвучий, длительностей, динамических оттенков, темброединиц, фактуроединиц, те...
	Тоноградация* —  расположении ряда тонов в порядке постепенного повышения или понижения их высотных, динамических, метроритмических и др. параметров *
	Тонокрещендирующая колор-форма* — разновидность компонентной формы*, конструктивными единицами которой являются те или колоры, при повторении которых или появлении новых колоров число входящих в них тонов постепенно увеличивается за счёт повторения от...
	Тономодусная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Тономодусная форма*.
	Тономодусная форма* — то же, что Тономодусная компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*).
	Тономодусная  формоструктура* — формоструктура, образующаяся на уровне тономодусного процесса .
	Тремолирующая фактура* — см. в Фактура.
	Устой — 1) конструктивный элемент музыкального процесса, с появлением которого возникает ощущение временной или окончательной остановки этого процесса, относительного покоя, равновесия, эмоционально-смысловой завершённости; 2) конструктивный элемен...
	Фактура (от лат. factura - изготовление, обработка, строение) — 1) оформление, строение музыкальной ткани; 2) определённая совокупность, содержание, отношения одновременно и последовательно развертывающихся различных элементов музыкальной ткани...
	   полифактура  —  фактура (= макрофактура), в которой контрапунктируют две и более разных фактур (= субфактур). Вариантность современной полифактуры практически безгранична. В частности, к ней относятся:
	▪ гиперполифактура* — полифактура, в состав которой входит более четырёх разных фактур;
	▪ полифактура, состоящая из разных вариантов фактуры полиостинатной с запаздывающим форшлагом*607F  и фактуры монофонической*;
	▪ полифактура, состоящая из фактуры аккордо-ленточной* и фактуры педальной*;
	▪ и мн. др.

	  синтфактура* — фактура, в которой одновременно применяются отдельные приёмы обработки музыкального материала, присущие разным её типам, видам и подвидам. В современной музыке встречается множество вариантов этого типа фактуры, в частности:
	▪ синтфактура имитационная, мономерная остинатно-интервальная*  — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, мономерной и остинатно-интервальной*;
	▪ синтфактура имитационная, мономерная остинатно-тоновая* — синтфактура*, — синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре имитационной, мономерной и остинатно-тоновой*;
	▪ синтфактура арпеджированная квази пуантилистическая*— синтфактура*, в которой одновременно применяются приёмы обработки музыкального материала, присущие фактуре арпеджированной и фактуре квази пуантилистической*;
	▪ и мн. др.

	    фактура аккордовая — фактура,  основными конструктивными элементами которой являются аккорды; то же, что Фактура хоральная. К этому типу фактуры, в частности, относятся следующие её виды и подвиды:
	▪ фактура аккордовая квартовая — фактура аккордовая с квартовой структурой, входящих в неё аккордов;
	▪ фактура аккордовая квинтовая — фактура аккордовая с квинтовой структурой, входящих в неё аккордов;
	▪ фактура аккордовая кластерная — фактура аккордовая, конструктивным элементом которой являются кластеры; то же, что Фактура аккордовая  секундовая;

	▪ фактура аккордовая монофоническая* — фактура аккордовая, тоны которой всегда появляются  порознь и в пределах одного голоса (см. Аккорд монофонический*);
	▪ фактура аккордовая однородноинтервальная* — фактура аккордовая, интервальная структура аккордов которой состоит только из однородных интервалов (напр., терций, секунд и т.п.);
	▪ фактура аккордовая секундовая — фактура аккордовая, с секундовой структурой, входящих в неё аккордов; то же, что Фактура кластерная;
	▪ фактура аккордовая смешанно-интервальная* — фактура аккордовая, структура аккордов которой содержит разные интервалы;
	▪ фактура аккордовая терцовая — фактура аккордовая с терцовой структурой, входящих в неё аккордов;
	▪ фактура аккордо-ленточная — фактура аккордовая монофоническая*, продублированная аккордами;
	▪ фактура арпеджированная — фактура, основными конструктивными элементами которой являются аккорды, изложенные в виде арпеджио. Её виды и подвиды:
	▪ фактура арпеджированная волнообразная* — фактура арпеджированная* с волнообразным вектором движения;
	▪ фактура арпеджированная восходящая*  — фактура арпеджированная с восходящим вектором движения;
	▪ фактура арпеджированная глиссандирующая* (то же, что Арпеджио глиссандирующее*) — фактура арпеджированная, основными конструктивными элементами которой являются относительно быстрые арпеджио, исполняемое с ускорением или замедлением. Её подвиды:
	 фактура арпеджированная глиссандирующая с интервальными дублировками* — фактура арпеджированная глиссандирующая, звуки которой продублированы интервалами;
	 фактура арпеджированная глиссандирующая  удержанная* — фактура арпеджированная глиссандирующая, звуки которой поочерёдно удерживаются в момент появления следующих;

	▪ фактура арпеджированная диминуирующая* — фактура арпеджированная, исполняемая с замедлением;
	▪ фактура арпеджированная дискретная* — фактура арпеджированная, все звуковые конструктивные единицы которой разделены паузами (и возможно отличаются по другим параметрам. Напр., тембровому, динамическому, штриховому). Её подвиды:
	 фактура арпеджированная абсолютно дискретная* — фактура арпеджированная, все звуковые компоненты которой регулярно или относительно регулярно чередуются с паузами сходной и разной протяжённости;
	 фактура арпеджированная аккордодискретная* — фактура арпеджированная, конструктивными единицами которой являются  аккорды, разделённые паузами (а также возможно отличающиеся своими тембровыми, динамическими, штриховыми и др. параметрами);
	 фактура арпеджированная дискретно-групповая* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными компонентами которой являются звуковые относительно краткие арпеджированные фрагменты, разделённые паузами. Внутри данных фрагментов могут также прис...
	 фактура арпеджированная интервалодискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются отдельные гармонические интервалы арпеджио, разделённые паузами;
	 фактура арпеджированная смешанно-дискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются различные созвучия, в том числе: отдельные тоны, гармонические интервалы, созвучия из трёх и более звуков одинаковой и ра...
	 фактура арпеджированная тонодискретная* — фактура арпеджированная дискретная*, конструктивными единицами которой являются разделённые паузами отдельные звуки (тоны) арпеджио;
	 фактура арпеджированная частично дискретная* — фактура арпеджированная, отдельные части  которой — "субарпеджио" — регулярно или относительно регулярно чередуются с паузами сходной и разной протяжённости;

	▪ фактура арпеджированная зеркальная* — фактура арпеджированная, составленная из арпеджио с противоположным направлением движения. Её подвиды:
	 фактура арпеджированная имитационно-зеркальная* — фактура арпеджированная двухголосная, в которой одно арпеджио имитирует другое с противоположным вектором движения608F ;
	 фактура арпеджированная синхронно-зеркальная* — фактура арпеджированная, двухголосная, движение отдельных арпеджированных голосов которой складывается синхронно и зеркально;

	▪ фактура арпеджированная континуальная* — фактура арпеджированная, конструктивно-звуковые элементы которой следуют друг за другом непрерывно;
	▪ фактура арпеджированная крещендирующая* — фактура арпеджированная, развивающаяся с постепенным ускорением;
	▪ фактура арпеджированная ломанная* — фактура арпеджированная, составленная из "субарпеджио", каждый раз начинающихся в качестве новых частей общего арпеджио с его предыдущих звуков и имеющих ту же интервальную структуру. Её подвиды:
	 фактура арпеджированная ломанная мономерно-ритмоформульная с зеркальной структурой*— фактура арпеджированная ломанная*, содержащая мономерно-ритмоформульный материал и имеющая временные отклонения от основного направления  в своём движении;
	 фактура арпеджированная ломанная с удерживаемыми звуками* — фактура арпеджированная ломанная*, звуки которой удерживаются ("педализируются") в момент появления новых;
	 фактура арпеджированная ломанная супертоновая* (= аккордовая) — фактура арпеджированная ломанная*, продублированная гармоническими интервалами или созвучиями;
	 и др.;

	▪ фактура арпеджированная многоголосная* — фактура арпеджированная, объединяющая несколько арпеджированных голосов;
	▪ фактура арпеджированная многопластовая* —  фактура арпеджированная, объединяющая несколько гармонических пластов, каждый из которых представляет собой фактуру арпеджированную многоголосную*;
	▪ фактура арпеджированная мономерная* — фактура арпеджированная, все звуки которой имеют одинаковую протяженность;
	▪ фактура арпеджированная недублированная* — фактура арпеджированная, составляющие тоны которой не дублируются какими-либо гармоническими созвучиями;
	▪ фактура арпеджированная неудержанная (без педали)* — фактура арпеджированная, звуковые единицы которой (отдельные тона, гармонические интервалы, гармонические созвучия любой структуры) не педализируются в момент появления новых звуковых единиц;
	▪ фактура арпеджированная нисходящая* — фактура арпеджированная с нисходящим вектором движения;
	▪ фактура арпеджированная одновекторная* — фактура арпеджированная с однонаправленным движением;
	▪ фактура арпеджированная одноголосная* — фактура арпеджированная, представляющая собой одноголосное арпеджио. Её подвиды разного порядка:
	 фактура арпеджированная одноголосная дублированная* — фактура арпеджированная одноголосная*, составляющие тоны которой дублируются какими-либо гармоническими созвучиями (напр., интервалами, аккордами). В том числе:
	 фактура арпеджированная одноголосная с аккордовыми дублировками*;
	 фактура арпеджированная одноголосная с интервальными дублировками — фактура арпеджированная одноголосная, звуки которой продублированы гармоническими интервалами;


	▪ фактура арпеджированная одноголосная недублированная* — фактура арпеджированная одноголосная*, составляющие тоны которой не дублируются какими-либо гармоническими созвучиями;
	▪ фактура арпеджированная остинатная* — фактура арпеджированная, фрагменты которой или вся музыкальная ткань с этой фактурой повторяются подряд неоднократно;
	▪ фактура арпеджированная ритмоформульная имитационная* — фактура арпеджированная многоголосная*, в основе метроритмической структуры которой лежит одна или несколько ритмоформул, а отдельные её голоса имитируют друг друга;
	▪ фактура арпеджированная темпопеременная* — фактура арпеджированная*, конструктивные составляющие которой исполняются  в разном темпе. При этом такая переменность темпа может быть диминуирующей, крещендирующей, однократной, многократной, регулярной и...
	 фактура арпеджированная диминуирующая*, т.е. фактура арпеджированная*, исполняемая с замедлением;
	 фактура арпеджированная крещендирующая*, т.е. фактура арпеджированная*, исполняемая с ускорением;
	 и мн. др.;

	▪ фактура арпеджированная темпопостоянная* — фактура арпеджированная, исполняемая в неизменяемом темпе;
	▪ фактура арпеджированная удержанная* — арпеджио, звучащие компоненты которого (отдельные тона, гармонические интервалы, гармонические созвучия)  после своего появления сохраняются в этом арпеджио ("педализируются"). Её подвиды:
	 фактура арпеджированная удержанная восходящая* — фактура арпеджированная  удержанная*, звуки которой имеют восходящий вектор движения;
	 фактура арпеджированная удержанное глиссандирующая* — фактура арпеджированная  удержанная*, звуки которой появляются с постепенным быстрым ускорением или замедлением,
	 фактура арпеджированная удержанная нисходящая*— фактура арпеджированная  удержанная*, звуки которой имеют нисходящий вектор движения;

	▪ фактура "гармонические фигурации" — фактура, основными конструктивными элементами которой являются созвучия, чьи тоны появляются разновременно с нарушением их расположения и порядка, принадлежащего основному виду этих созвучий (напр., "альбертиевые ...
	▪ фактура моноаккордовая — фактура аккордовая, состоящая из моноаккордов;
	▪ фактура полиаккордовая — фактура аккордовая, состоящая из полиаккордов;
	▪ фактура хоральная — фактура аккордовая, которой присуще синхронное появление всех тонов, входящих в её аккорды. К её вариантам в частности, относятся:
	 фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой обязательно разделены паузами и могут также различаться по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим и др. параметрам;
	 фактура хорально-континуальная* (= фактура континуально-хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. чередуются без пауз или количество этих пауз относительно минимально;



	   фактура-аллюзия* — фактура, которая представляется только как аллюзия на какие-либо типы и виды фактуры, т.е. воспринимается только как их относительно неопределённая, как бы "размытая" проекция;
	   фактура–брожение*— фактура,  представляющая собой стаккатное, "маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" нескольких тонов, расположенных друг от друга на секунду и терцию, а также гармонических интервалов и созвучий, напоминаю...
	▪ фактура-брожение аккордовое*— фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются аккорды. В том числе:
	  фактура-брожение аккордовое с предъемом*— фактура-брожение аккордовое*, все или многие аккорды которой имеют предъём;
	 и др.;

	▪  фактура брожение диминуирующее*— фактура-брожение*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров. В частности:
	 фактура-брожение диминуирующее аккордовое* — фактура-брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и понижением высотных параметров;
	 фактура-брожение диминуирующее  интервальное* — фактура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров;

	 фактура-брожение диминуирующее  тоновое* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров;

	▪ фактура-брожение интервальное* — фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются гармонические интервалы;
	▪  фактура-брожение интервально-аккордовое*— фактура-брожение*, основными конструктивно-звуковыми элементами которой являются гармонические интервалы и аккорды;
	▪  фактура-брожение крещендирующее* — фактура-брожение*, процесс развития которой связан с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров. В том числе:
	  фактура-брожение крещендирующее аккордовое* — фактура-брожение аккордовое*, процесс развития которой связан с с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;
	  фактура-брожение крещендирующее интервальное*— фактура-брожение интервальное*, процесс развития которой связан с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;
	  фактура-брожение крещендирующее тоновое*— фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;

	▪ фактура–брожение тоновое* — — фактура,  представляющая собой стаккатное, "маркатное", "легатное" и т.п. многократное "перебирание" двух и более относительно близко расположенных тонов. В том числе:
	 фактура-брожение тоновое двухголосное, стаккатное, свободно-имитационное*— фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой происходит в условиях свободно-имитационного двухголосия и связан с использованием штриха стаккато;
	 фактура-брожение тоновое диминуирующее* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным ослаблением своей метроритмической интенсивности и снижением высотных параметров;
	 фактура-брожение тоновое крещендирующее* — фактура-брожение тоновое*, процесс развития которой связан с постепенным с постепенной активизацией своего метроритмического процесса и наращиванием высотных параметров;
	 фактура-брожение тоновое ритмоформульное пунктирное* — фактура-брожение тоновое*, процесс метроритмического развития которой основан на одной или нескольких пунктирных ритмоформулах;


	 фактура вибрирующая* — фактура, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо звуковых элементов, в том числе:  тонов, гармонических интервалов и созвучий. В зависимости  от содержания гармониче...
	▪ фактура вибрирующая аккордовая* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо созвучий любого типа;
	▪ фактура вибрирующая интервальная* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо гармонических интервалов;
	▪ фактура вибрирующая кластерная* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо кластеров;
	▪ фактура вибрирующая с форшлагом* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз каких-либо звуковых элементов с форшлагом;

	▪ фактура вибрирующая тоновая* — фактура вибрирующая*, для которой характерно регулярное и относительно быстрое смещение на секунду вверх и вниз тонов;
	▪ и др.

	   фактура гаммобразная — фактура, в качестве основных конструктивных элементов которой функционируют гаммы (= линии) различного звукового, векторного и интервального содержания; то же что Линеарная фактура. К разновидностям гаммообразной фактуры, в ...
	▪ фактура гаммообразная восходящая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой  являются только восходящие гаммы;
	▪ фактура гаммообразная глиссандирующая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются восходящие и нисходящие гаммы, в том числе и  с микрохроматической интерваликой, исполняемые глиссандо. Напр.:
	 фактура гаммообразная глиссандирующая восходящая*— фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются восходящие гаммы, в том числе с микрохроматической интерваликой, исполняемые глиссандо;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая зигзагообразная* — фактура гаммобразная зигзаговая*, исполняемая глиссандо;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая нисходящая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются восходящие и нисходящие гаммы, в том числе с микрохроматической интерваликой, исполняемые глиссандо;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая однонаправленная* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются только восходящие или только нисходящие гаммы, в том числе с микрохроматической интерваликой, исполняемые глиссандо;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая прямолинейная* — фактура гаммобразная глиссандирующая* одновекторная (т.е. только восходящая, только нисходящая);
	 фактура гаммообразная глиссандирующая с замедлением* — фактура гаммообразная, исполняемая глиссандо с замедлением;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая с ускорением* фактура гаммообразная, исполняемая глиссандо с ускорением;
	 фактура гаммообразная глиссандирующая со скрытым двухголосием* — фактура гаммобразная глиссандирующая*, содержащая признаки скрытого двухголосия;
	 и др.;
	▪ фактура гаммообразная зеркальная* — фактура гаммобразная, в которой по горизонтали или по вертикали  объединены разнонаправленные гаммы;
	▪ фактура гаммообразная зигзаговая* — фактура гаммообразная, конструктивными единицами которой являются последовательно сменяющие друг друга восходящие и нисходящие гаммы одинаковой и разной протяжённости;


	▪ фактура гаммообразная многоголосная — фактура гаммобразная, складывающаяся в условиях многоголосной ткани. В том числе:
	 фактура гаммообразная многоголосная имитационная* — фактура гаммобразная, складывающаяся в условиях имитационного многоголосия;
	 и др.;

	▪ фактура гаммообразная мономерная* — фактура гаммообразная, составленная только из одинаковых длительностей;
	▪ фактура гаммообразная нисходящая* — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой  являются только нисходящие гаммы;
	▪ фактура гаммообразная одноголосная — фактура гаммобразная, складывающаяся в условиях многоголосия. В том числе:
	 фактура гаммообразная одноголосная восходящая — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются только восходящие гаммы;
	 фактура гаммообразная одноголосная глиссандирующая — фактура гаммообразная одноголосная, исполняемое глиссандо; то же, что Фактура глиссандирующая;
	 фактура гаммообразная одноголосная нисходящая — фактура гаммобразная, конструктивными единицами которой являются только нисходящие гаммы;
	 и др.;

	▪ фактура гаммообразная разнодлительностная* — фактура гаммобразная, составленная из разных длительностей;
	▪ и мн. др.;

	   фактура гетерофонная — совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно развёртывающихся двух и более голосов, исполняющих при этом то различные варианты одной и той же мелодии, то один и тот же её вариант в унисон на одной или разной ...
	▪ фактура гетерофонная континуальная* — фактура гетерофонная, голоса которой непрерывны, а паузы, если и имеют место, то являются относительно редким явлением;
	▪ фактура гетерофонная с алеаторическими паузами*— фактура гетерофонная с паузами, протяжённость которых при каждом новом исполнении индивидуально определяется исполнителем;
	▪ фактура гетерофонно-сонорная* — сверхплотное многоголосие, отдельные голоса которого не допускают и в принципе не предполагают какой-либо своей дифференциации; то же, что Микрополифония;
	▪ и др.

	   фактура глиссандирующая — фактура гаммообразная, в которой используются только микрохроматические интервальные отношения и исполняемая глиссандо; то же, что Фактура глиссандо;
	   фактура глиссандо — то же, что Фактура глиссандирующая; см. также Фактура гаммообразная;
	   фактура гомофонная — 1) совокупность, содержание, соотношение (функции) связанных голосоведением созвучий и сопровождаемой ими мелодической линии; 2) многоголосие, содержащее один главный —  мелодический голос — и несколько (обычно три и более) со...
	▪ мелодическая линия — верхний голос (= сопрано) с аккордовым сопровождением какого-либо вида, подвида;
	▪ мелодическая линия — средний голос (= альт, тенор) между двумя аккордовыми слоями (аккорды возможны одинакового вида и подвида и разного);
	▪ мелодическая линия — нижний голос (= бас с аккордовым сопровождением какого-либо вида или подвида);

	   фактура гомофонно-гармоническая — то же, что Фактура гомофонная;
	   фактура дискретная — 1) фактура, конструктивные единицы которой (в том числе: звуковые, ритмические, тембровые, штриховые и др.) изолированы друг от друга в пространственно-временнòм отношении. Специфическая конструктивная закономерность дискретно...
	▪ фактура абсолютно дискретная* — фактура, не имеющая  никаких нарушений дискретного музыкального пространства (напр., ритмической, тембровой, регистровой и др. автономности звуковых единиц, следующих друг за другом);
	▪ фактура дискретная аккордовая* (= фактура дискретно-аккордовая*)— фактура дискретная*, основными конструктивными элементами которой являются аккорды, разделённые паузами; то же, что Фактура дискретная хоральная;
	▪ фактура дискретная интервальная* (= фактура дискретно-интервальная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами являются гармонические интервалы, разделённые паузами;
	▪ фактура дискретная кластерная* (= фактура дискретно-кластерная*) — фактура дискретная*, основными конструктивными элементами которой являются кластеры;
	 фактура дискретно-мономерная аккордовая* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются аккорды одинаковой длительности; то же, что Фактура дискретно-хоральная;
	 фактура дискретно-мономерная интервальная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются интервалы одинаковой длительности;
	 фактура дискретно-мономерная кластерная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются кластеры одинаковой длительности;
	 фактура дискретная мономерная сонорная* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются соноры одинаковой длительности;
	 фактура дискретно-мономерная тоновая* — фактура дискретная мономерная, конструктивными элементами которой являются тоны одинаковой длительности;

	▪ фактура дискретная моноритмическая* (= фактура дискретно-моноритмическая*) — то же, что Фактура дискретная мономерная (см. там же о её разновидностях);
	▪ фактура дискретная монофоническая* (= фактура дискретно-монофоническая*, фактура дискретно-одноголосная*) — фактура дискретная, функционирующая в одноголосной музыкальной ткани. В том числе:
	 фактура дискретно-монофоническая со скрытым двухголосием* — фактура дискретно-тоновая монофоническая (= одноголосная)*, содержащая в себе в качестве относительно скрытого и второй голос;
	 и др.;

	▪ фактура дискретная полиритмическая* (= фактура дискретно-разнодлительностная*) — дискретная фактура, в роли дискрет* которой выступают звуковые компоненты, которые имеют и одинаковую и различную протяжённость;
	▪ фактура дискретная полифоническая (= фактура дискретно-полифоническая, фактура дискретно-многоголосная) — фактура дискретная многоголосная612F , в том числе: имитационная, контрастно-полифоническая;
	▪ фактура дискретная ритмоалеаторическая* (= фактура дискретно-ритмоалеаторическая*) — фактура дискретная, ритмические конструктивные единицы которой имеют алеаторическую природу (т.е. выбираются исполнителем самостоятельно, т.к. не указаны композитор...
	▪ фактура дискретная тоновая* (= фактура дискретно-тоновая*) — фактура дискретная*, в качестве основных конструктивных звуковых единиц которой выступают отдельные тоны или относительно небольшие группы тонов (2-5). Различаются:
	 фактура дискретно-тоновая интервально-прогрессирующая (= крещендирующая)* — фактура дискретно-тоновая*, в которой происходит постепенное расширение интервалики между её, дискретно расположенными тонами;
	 фактура дискретно-тоновая интервально-регрессирующая (= диминуирующая)* — фактура дискретно-тоновая*, в которой происходит постепенное сужение интервалики между её, дискретно расположенными тонами;
	 фактура дискретно-тоновая ритмоалеаторическая* — фактура дискретно-тоновая*, ритмическая структура которой не выписана композитором, а при каждом новом исполнении импровизируется исполнителем;
	 фактура дискретно-тоновая с форшлагами* — фактура дискретно-тоновая*, отдельные, многие  или все тоны которой берутся с форшлагами;

	▪ фактура квази дискретная* — фактура, в целом напоминающая фактуру дискретную, но имеющая при этом некоторые эпизодические нарушения отдельных закономерностей дискретности  музыкального пространства (напр.,  кратковременный отказ от ритмической, темб...
	▪ фактура квази пуантилистическая —  то же, что Фактура квази дискретная.
	▪ фактура дискретная хоральная* (= фактура дискретно-хоральная*)— 1) хоральный склад изложения, все аккорды которого появляются только после  пауз; 2) то же, что фактура дискретно-аккордовая, все созвучия которой разделены паузами; то же, что Фактура...
	▪ и др.

	   фактура жанровая, образная,"эмоциональная" — 1) виды и подвиды фактуры, определяемые по её жанровой принадлежности (напр., вальсовая, маршевая, ноктюрновая и т.п.), а также в опосредованной связи с различными нашими образными ассоциациями (напр. с...
	▪ фактура-ария полифоническая* — фактура, ассоциирующаяся с арией, в которой присутствует синхронно-полифонический аккомпанемент;
	▪ фактура беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, образующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют на своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шепчут и т.д.;
	▪ фактура вальсовая;
	▪ фактура-ветер* — фактура, ассоциирующаяся с "разноголосым" ветром;
	▪ "фактура ветер-позёмка" — фактура, ассоциирующаяся с ветром-позёмкой 613F ;
	▪ фактура волнообразная — фактура, представляющая собой восходяще-нисходящую мелодическую линию или восходяще-нисходящую гармоническую фигурацию, некое circulatio восходяще-нисходящая мелодическая волна или гармоническая фигурация, circulatio;
	▪ фактура маршевая;
	▪ "фактура-порыв"* — фактура, представляющая собой стремительную глиссандирующую ритмоединицу относительно небольшой протяжённости;
	▪ фактура с беззвучно-инструментальная с голосом* — фактура, образующаяся в тот момент, когда исполнители делают вид, что играют на своих инструментах, но на самом деле либо что-то говорят, поют, шепчут и т.д.;
	▪ фактура-танец кластеров*— фактура, представляющая собой как бы какой-то танец кластеров;
	▪ фактура-тирата*614F ;
	▪ фактура "тирольская" — фактура, напоминающая тирольское пение;
	▪ фактура токкатная;
	▪ фактура чаконная;
	▪ и мн. др.;

	  фактура имитационная — ведущий вид фактуры полифонической, в которой обязательным конструктивным условием является точное или относительно свободное повторение содержания одного из голосов музыкальной ткани (полностью или каких-либо его характерных...
	▪ фактура имитационная векторная* — фактура имитационная, объектом имитации которой является вектор движения615F ;
	▪ фактура имитационная гаммобразная* — фактура имитационная, конструктивными элементами которой являют два и более голоса гаммаобразного содержания;
	▪ фактура имитационная голосовая*  — фактура имитационная, конструктивными элементами которой являют два и более относительно самостоятельных в плане своего разнопараметрного содержания голоса музыкальной ткани;
	▪ фактура имитационная дискретная* — фактура имитационная, объектом имитации в которой являются различного рода  дискреты* (= пуанты*);
	 фактура имитационная дискретная с алеаторической ритмикой* — фактура имитационная, основными конструктивными элементами голосовых линий являются дискреты* с алеаторическим метроритмическим решением;
	 и др.;

	▪ фактура имитационная звуковая* —  разновидность имитационной полифонии, для которой характерная имитация только звукового материала ведущего голоса;
	▪ фактура имитационная инверсионная — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) и их инверсионные варианты;
	▪ фактура имитационная инверсионно-ракоходная — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) их инверсионно-ракоходные варианты;
	▪ фактура имитационная квази синхронная* —  фактура имитационная, в которой ритмическая структура на уровне всех голосов складывается почти синхронно;
	▪ фактура имитационная линеарная — фактура имитационная, в которой имитируемые голоса представляют собой линии какого-либо векторного параметра (восходящие, нисходящие, прямолинейные, зигзагообразные и др.). В том числе:
	 фактура имитационная линеарная с форшлагом* — фактура имитационная линеарная, объектом имитации в которой являются линии с форшлагом;
	 фактура имитационная линеарная с суперфоршлагами* — фактура имитационная, объектом имитации в которой являются однопозиционные линии, которые предваряются протяжёнными форшлагами различного интервального и векторного решения; то же, что Фактура имит...
	 фактура имитационная линеарно-тоновая с суперфоршлагами* — то же, что Фактура имитационная линеарная с суперфоршлагами*;
	 фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — фактура имитационная, объектом имитации в которой является остинатно повторяющиеся гаммы;
	 фактура имитационно-линеарная дублированная* —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются голоса-линии, продублированная какими-либо созвучиями;
	 фактура имитационно-линеарная недублированная* —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются не продублированные голоса-линии;
	 фактура имитационно-линеарная однопозиционная* —  —  фактура имитационная, объектом имитации в которой являются однопозиционные голоса-линии;

	▪ фактура имитационная мелодическая — фактура имитационная, объектом имитации в которой является мелодия;
	▪ фактура имитационная мобильно-многоголосная* — фактура имитационная, число мелодических голосов в которой в процессе построения полифонической ткани изменяется;
	▪ фактура имитационная монокомпонентная* — фактура имитационная, в которой имитируется только один из компонентов других голосов (напр. только вектор движения ведущего голоса, только его интервальная структура и т.д.);
	▪ фактура имитационная мономерная* — фактура имитационная, в которой используется только один вид длительности;
	▪ фактура имитационная на уровне отдельного интервала ведущего голоса * — фактура имитационная, в которой имитируется только какой-либо отдельный интервал ведущего голоса;
	▪ фактура имитационная неполнопараметрная* — фактура имитационная, в которой имитируется только один, несколько, но не все параметры тех или иных голосов полифонической ткани. При этом различаются:
	 фактура имитационная на уровне отдельного интервала имитируемого объекта* — фактура имитационная, в которой имитируется только отдельные интервалы из другого голоса;
	 фактура имитационная на уровне отдельных соинтервалий имитируемого объекта* — фактура имитационная, в которой имитируется только отдельные соинтервалия* из другого голоса;
	 фактура имитационная "число-длительностная"* — фактура имитационная, объектом имитации которой является число длительностей в какой-либо ритмической группе (группах) имитируемого голоса;
	 фактура имитационно-векторная* (= графическая) — фактура имитационная, объектом имитации которой является вектор движения имитируемого голоса616F ;
	 и др.;
	▪ фактура имитационная остинатно-дискретная*— фактура имитационная, голоса которой имеют дискретную структуру, отдельные дискретные группы в которых проводятся остинатно;
	▪ фактура имитационная панкомпонентная* — фактура имитационная, в которой имитируются все компоненты ведущего голоса;
	▪ фактура имитационная пластовая* 617F  — фактура имитационная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются два и более относительно самостоятельных пласта музыкальной ткани;
	▪ фактура имитационная пластово-голосовая* — фактура имитационная, конструктивно-имитирующими элементами которой являются относительно самостоятельные голос (голоса) и пласт (пласты) музыкальной ткани;
	▪ фактура имитационная поликомпонентная* — фактура имитационная, в которой имитируется несколько компонентов ведущего голоса;
	▪ фактура имитационная разномерная* — фактура имитационная, при построении голосов которой используются разнообразные длительности;
	▪ фактура имитационная ракоходная — фактура имитационная, в которой используются наряду с основными видами голосов (пластов) их ракоходные варианты;
	▪ фактура имитационная свободная — фактура имитационная, в которой применяется в разных голосах  или одном из них относительно свободная имитация на уровне каких-либо параметров материала ведущего голоса; Напр.:
	   фактура имитационно-свободная с монофонической прослойкой* — фактура имитационная свободная, в которой между имитирующими голосами находится мелодически независимый голос;
	   и мн. др.

	▪ фактура имитационная синхронная — фактура имитационная, ритмическая структура всех голосов которой складывается синхронно. (Разновидности этой фактуры см. также в термине Фактура полифоническая синхронная*;
	▪ фактура имитационная строгая — фактура имитационная, в которой материал основного голоса имитируется без каких-либо изменений);
	▪ фактура имитационная стабильно-многоголосная* — фактура имитационная, число голосов в которой в процессе построения полифонической ткани не изменяется;
	▪ фактура имитационная тонопедальная полилинеарная с суперфоршлагами* — то же, что Фактура имитационная линеарно-тоновая с суперфоршлагами*;
	▪ фактура имитационно-гаммообразная остинатная* — фактура имитационная, объектом имитации в которой является остинатно повторяющиеся гаммы;
	▪ фактура имитационно-остинатно-сонорная* — фактура имитационная остинатная с относительно большим числом голосов, расположенных столь плотно, что при её прослушивании не возникает реальной возможности для  дифференцированного восприятия детального со...
	▪ фактура макроимитационная* — фактура имитационная, в которой имитируются относительно очень значительные по своему разнопараметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости материалы;
	▪ фактура микроимитационная — фактура имитационная, в которой имитируются относительно очень незначительные по своему разнопараметрному содержанию, объёму и , главное, своей протяжённости (обычно на уровне кратких  мотивов) материалы;
	▪ фактура-канон — то же, что фактура имитационная строгая. В том числе:
	 фактура-канон линеарная*— фактура-канон, в которой объектом имитации является линеарный голос;
	 фактура-канон мелодическая* — фактура-канон в которой объектом имитации является мелодический голос;
	 фактура-канон строгий — то же, что Фактура имитационная строгая;
	 фактура-канон свободный — фактура имитационная, в которой наблюдаются относительно незначительные отклонения в имитации музыкального материала имитируемого объекта;
	 фактура-канон векторный* — фактура-канон, в которой объектом имитации является только векторное содержание имитируемого объекта;
	 фактура-канон число-длительностный* — фактура-канон, в которой объектом имитации является только число длительностей имитируемого объекта и их содержание;
	 и  др.;

	▪ фактура эпизодически имитационная* — фактура, в которой эпизодически (= непостоянно) имитируются отдельные из эпизодически возникающих в имитируемой теме конструктивных составляющих, в том числе: звуковых (интервалы, соинтервалия*, созвучия), метрор...
	 фактура эпизодически имитационная на уровне отдельных интервалов имитируемого объекта* — фактура, в которой имитируются только отдельные, эпизодически возникающие в имитируемой теме интервалы;
	 фактура эпизодически имитационная на уровне отдельных соинтервалий имитируемого объекта* — фактура, в которой имитируются только отдельные, эпизодически возникающие в имитируемой теме соинтервалия*;
	 и др.;


	   фактура континуальная* — 1) фактура, голос или голоса которой развиваются непрерывно без пауз или почти без пауз; 2) в многоголосии — то же, что Фактура полифоническая (исключение — Фактура дискретно-полифоническая). При этом, в частности, различа...
	▪ фактура континуальная многоголосная* — фактура континуальная, объемлющая два и более совместно звучащих голосов. При этом различаются:
	 фактура континуальная многоголосная линеарная* — фактура континуальная многоголосная, основными конструктивными элементами голосов которой являются гаммообразные и арпеджиальные разновекторные линии (восходящие, нисходящие, горизонтальные, зигзагооб...
	 фактура континуальная многоголосная мелодическая*— фактура континуальная многоголосная, основными конструктивными элементами голосов которой являются мелодические образования различного интервального и графического содержания;
	 и мн. др.;

	▪ фактура континуальная  одноголосная*— фактура континуальная, образующаяся в одноголосной музыкальной ткани или в отдельных из её голосов; то же, что Монодия континуальная. Различаются:
	 фактура континуальная одноголосная линеарная* — фактура континуальная одноголосная, основными конструктивными элементами которой являются гаммообразные и арпеджиальные разновекторные линии (восходящие, нисходящие, горизонтальные, зигзагообразные);
	 фактура континуальная многоголосная мелодическая* — фактура континуальная одноголосная, основными конструктивными элементами которой являются мелодические образования различного интервального и графического содержания;
	 и мн. др.;

	▪ фактура континуальная дублированная* —  фактура континуальная, линеарный или мелодический голос (голоса) которой продублированы какими-либо созвучиями.  Её разновидности:
	 фактура континуальная аккордо-дублированная — фактура континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-либо аккордами;
	 фактура континуальная интервально-дублированная — фактура континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-либо интервалами;
	  фактура континуальная кластерно-дублированная* — фактура континуальная, голос или голоса которой продублированы какими-либо гармоническими кластерами;

	▪ фактура континуальная тоновая* — фактура континуальная, голос или голоса которой создаются из тонов;
	▪ фактура континуально-аккордовая* — фактура аккордовая, аккорды которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими паузами; то же, что Фактура континуально-хоральная;
	▪ фактура континуально-кластерная* — фактура кластерная, кластеры которой сменяют друг друга без пауз или с относительно редкими паузами;
	▪ фактура континуально-хоральная* — то же, что Фактура континуально-аккордовая;
	▪ мн. др.;

	   фактура контрастно-полифоническая (= фактура полифоническая контрастная) — вид фактуры полифонической, голоса (= пласты) которой контрастны друг к другу по своему материалу и параметрам его изложения. К её подвидам,в частности, относятся:
	 фактура контрастно-полифоническая голосовая* — фактура контрастно-полифоническая, образующаяся из двух и более голосов, контрастных друг к другу на уровне большинства или всех компонентов своего материала и параметров его изложения;
	 фактура контрастно-полифоническая дискретная* — фактура контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов голосов которой выступают дискреты*;
	 фактура контрастно-полифоническая линеарная* — фактура контрастно-полифоническая, образующаяся из двух и более линеарных голосов, контрастных друг к другу на уровне большинства или всех компонентов своего материала и параметров его изложения;
	 фактура контрастно-полифоническая мелодическая* — фактура контрастно-полифоническая, в качестве конструктивных элементов выступают мелодические голоса, контрастные друг к другу уровне большинства или всех компонентов своего материала и параметров ег...
	 фактура контрастно-полифоническая парно-имитационная* — фактура полифоническая, в которой голоса, имитирующие друг друга, тематически связаны попарно, но при этом образуют контрастные по своему содержанию пласты в рамках общей полифонической ткани;
	 фактура контрастно-полифоническая пластовая — фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты которой контрастны по отношению друг к другу уровне большинства или всех компонентов своего материала и параметров его изложения;
	 фактура контрастно-полифоническая пластово-голосовая* — фактура контрастно-полифоническая, составляющие пласты и голоса которой контрастны по отношению друг к другу уровне большинства или всех компонентов своего материала и параметров его изложения;
	 фактура контрастно-полифоническая  прослоечная* — фактура контрастно-полифоническая, в которой срединный голос или пласт окружены  каким-либо контрастно-фактурными голосами или пластами, имеющими относительное сходство на уровне многих своих па...
	 и др.;

	 фактура мономерная — фактура, в которой используется только какая-либо одна длительность. Наиболее распространённые варианты этой фактуры:
	▪ фактура мономерная аккордовая* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают аккорды;
	▪ фактура мономерная асинхронная* — фактура мономерная, ритмическая структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и голосов) которой выстраивается на основе одной и той же длительности, но при этом в каждом голосе (пласте) эти длительно...
	▪ фактура мономерная интервальная* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают гармонические интервалы;
	▪ фактура мономерная многоголосная* — фактура мономерная, применяемая в многоголосии;
	▪ фактура мономерная одноголосная* — фактура мономерная, применяемая в одноголосии;
	▪ фактура мономерная пластовая* — фактура мономерная, применяемая на уровне пласта музыкальной ткани;
	▪ фактура мономерная синхронная* — фактура мономерная, ритмическая структура нескольких или всех всех голосов (пластов; пластов и голосов) которой выстраивается одномоментно (= синхронно) на основе одной и той же длительности;
	▪ фактура мономерная тоновая* — фактура мономерная, в качестве основного гармонического материала выступают музыкальные тоны;
	▪ и др.

	   фактура монофоническая* 618F  — одноголосный склад музыкальной ткани. Её наиболее распространённые виды и подвиды:
	▪ фактура монофоническая ансамблевая* — фактура монофоническая ансамблевого сочинения, исполняемого участниками ансамбля в унисон. Различаются:
	 фактура монофоническая  вокально-ансамблевая* — фактура монофоническая, в которой два и более участника вокального ансамбля или весь вокальный ансамбль поют в унисон (в однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая вокально-инструментальная* — фактура монофоническая, в которой два и более участника вокально-инструментального ансамбля поют и играют в унисон;
	 фактура монофоническая  инструментально-ансамблевая* — фактура монофоническая, в которой два и более участника инструментального ансамбля или весь инструментальный ансамбль играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);

	▪ фактура монофоническая  арпеджированная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются арпеджио. В связи с тем, что варианты арпеджио разнообразны (см. Фактура арпеджированная) в ряде случаев возникают аналогичные подвиды наз...
	 фактура монофоническая арпеджированная дублированная* — фактура монофоническая арпеджированная*, звуки которой продублированы каким-либо созвучием (интервалом, аккордом):
	 фактура монофоническая арпеджированная интервально-дублированная* — фактура монофоническая арпеджированная*, продублированная в секунду, в терцию и в др. интервалы;
	 фактура монофоническая арпеджированная аккордо-дублированная* — фактура монофоническая арпеджированная*, продублированная аккордами какой-либо структуры;

	 фактура монофоническая арпеджированная волнообразная* —  — фактура монофоническая арпеджированная* вектор движения звуков которой ассоциируется с конфигурацией волны;
	 и мн. др.;

	▪ фактура монофоническая вокальная* — вокально-одноголосный склад изложения или вокально-многоголосный, но исполняемый в унисон (однотембровый или разнотембровый). Различаются при этом:
	 фактура монофоническая вокально-ансамблевая* — фактура инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая вокально-сольная* — фактура сольного вокального сочинения;
	 фактура монофоническая хоровая* — фактура хорового сочинения, в которой все участники хора поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);

	▪ фактура монофоническая гаммообразная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются гаммы;
	▪ фактура монофоническая дискретная* — (= фактура монофоническая пуантилистическая*, "дискретный голос" 619F ) — фактура, имеющая дискретную структуру;
	▪ фактура монофоническая дублированная* — то же, что Фактура монофоническая ленточная* (см. ниже);
	▪ фактура монофоническая инструментальная* — инструментально-одноголосный склад изложения или инструментально-многоголосный, но исполняемый в унисон (однотембровый или разнотембровый). Различаются при этом:
	 фактура монофоническая инструментально-ансамблевая* — фактура инструментального сочинения, в которой два и более исполнителя играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	 фактура монофоническая инструментально-сольная* — фактура сольного инструментального сочинения;
	 фактура монофоническая оркестровая* — фактура оркестрового сочинения, в которой все оркестранты  играют, поют или играют и поют в унисон (однотембровый или разнотембровый);

	▪ фактура монофоническая оркестрово-хоровая* — фактура сочинения для хора и оркестра, в которой все участники хора и оркестра поют и играют в унисон (однотембровый или разнотембровый);
	▪ фактура монофоническая сольная* — фактура одноголосного сочинения; то же, что Фактура монофоническая;
	▪ фактура монофоническая континуальная* (= монофония непрерывная* — одноголосие без пауз или без регулярных и относительно частых пауз) — фактура, имеющая континуально-линеарную или континуально-мелодическую структуру;
	▪ фактура монофоническая со скрытым многоголосием* — фактура монофоническая, в которой помимо единственного (= "реального") голоса возникают дополнительные скрытые ("мнимые") голоса;
	▪ фактура монофоническая сольная* — фактура сольного сочинения; то же, Фактура монофоническая ниточная* (= без дублировок). Различаются:
	 фактура монофоническая сольно-вокальная* — фактура вокального сочинения, исполняемого соло;
	 фактура монофоническая сольно-инструментальная* — фактура инструментального сочинения, исполняемая соло;

	▪ фактура монофоническая  ленточная* 620F  — фактура монофоническая, продублированная какими-либо созвучиями; то же, что Фактура монофоническая дублированная. Её варианты:
	 фактура монофоническая ленточно-аккордовая* (= фактура аккордо-ленточная)  —  1) фактура монофоническая с аккордовой дублировкой; 2) одноголосная фактура, голос которой продублирован аккордами;
	 фактура монофоническая ленточно-интервальная* (= фактура интервально-ленточная) — фактура монофоническая с интервальной дублировкой);
	 фактура монофоническая ленточно-сонорная* — фактура монофоническая, продублированная сонорами;

	▪ фактура монофоническая линеарная* —— фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются линии разной конфигурации (гаммы, арпеджио, педали, волнообразные, континуальные, дискретные, недублированные, продублированные и др.), разной ...
	 фактура монофоническая линеарная монотембровая* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются однопозиционные однотембровые звуковые линии;
	 фактура монофоническая линеарно-восходящая* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются восходящие линии (континуальные, дискретные, арпеджированные) различной временной протяжённости, а также дублированные и недублированны...
	 фактура монофоническая линеарно-нисходящая* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются нисходящие линии (континуальные, дискретные, арпеджированные) различной временной протяжённости, а также дублированные и недублированны...

	▪ фактура монофоническая мелодическая* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются какие-либо мелодизированные звуковые микро- и макроструктуры (в том числе: разнообразные извилистые и прямые линии с разной интервальной стру...
	▪ фактура монофоническая политембровая линеарно-однопозиционная* — фактура монофоническая, конструктивными элементами которой являются однопозиционные разнотембровые звуковые линии;
	▪ фактура монофоническая со скрытым многоголосием* — фактура монофоническая, в которой помимо "реального" (континуального) голоса возникают "мнимые" (= дискретные и квази дискретные) голоса;
	▪ фактура монофоническая соло* — фактура сольного сочинения (вокального, инструментального);
	▪ и др.;

	 фактура моноформульная — фактура, в которой используется в рамках одного или нескольких голосов (пластов) для всех их звуков, гармонических и мелодических интервалов, созвучий какая-либо одна ритмическая формула. При этом во всех голосах (пластах) м...
	 фактура остинатная — фактура, представляющая собой многократное повторение подряд (непрерывное или с использованием пауз) любых отдельных конструктивных элементов музыкальной ткани (звуковых, ритмических, тембровых и пр.), групп таких элементов, отн...
	 "фактура внутри неподвижное остинато" 621F  — фактура остинатная, содержащая остинатно повторяющийся оборот, внутри которого не наблюдается какое-либо движение, в том числе: звуковое, метроритмическое;
	 "фактура внутри подвижное остинато" 622F  — фактура остинатная, содержащая остинатно повторяющийся оборот, внутри которого наблюдается какое-либо движение, в том числе: звуковое, метроритмическое и пр.:
	 фактура остинатная внутри подвижная легатная* — фактура остинатная внутри подвижная, состоящая из остинатно повторяющегося легатного оборота, внутри которого наблюдается какое-либо звуковое движение;
	 фактура остинатная внутри подвижная нонлегатная* — фактура остинатная внутри подвижная, состоящая из остинатно повторяющегося нонлегатного оборота, внутри которого наблюдается какое-либо звуковое движение;
	 и др.;

	 фактура моноостинатная* — фактура остинатная, в которой в качестве остинатно повторяющегося элемента используется только один конструктивный компонент музыкальной ткани или только одна группа её компонентов;
	 фактура остинатная дискретная* — фактура остинатная  с дискретно выстроенной метроритмической структурой;
	 фактура остинатная континуальная* — фактура остинатная без пауз между повторяющимися фрагментами;
	 фактура остинатная линеарная* — фактура остинатная, в которой повторяется линеарный элемент, группа линеарных элементов;
	 фактура остинатная линеарно-мелодическая* — фактура остинатная, в которой повторяется линеарно-мелодический элемент, группа линеарно-мелодических элементов;
	 фактура остинатная мелодическая* — фактура остинатная, в которой повторяется мелодический оборот, группа мелодических оборотов;
	 фактура остинатная мономерная* (= фактура остинатно-мономерная*) — фактура остинатная, все составляющие длительности которой одинаковы по своей протяжённости; то же, что Фактура мономерная*;
	 фактура остинатная моноритмическая*  —  фактура остинатная, выстроенная на основе повторения звукового элемента одной и той же протяжённости или группы (групп) этих элементов; то же, что Фактура остинатная мономерная*;
	 фактура остинатная ритмоформульная* (= фактура остинатно-ритмоформульная*) — фактура остинатная, конструктивным принципом которой является повторение каких-либо ритмоформул с обновляемым или одним и тем же звуковым содержанием в одной и той же позиц...
	 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая* — фактура остинатная ритмоформульная, содержащая повторяющиеся глиссандирующие обороты в одной и той же позиции или разных;
	 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая, однопозиционная, зеркальная* — фактура остинатная ритмоформульная, содержащая повторяющиеся в одной и той же позиции глиссандирующие обороты, имеющие зеркальную структуру;
	 фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая, полипозиционная, зеркальная* — фактура остинатная ритмоформульная, содержащая повторяющиеся в разных позициях глиссандирующие обороты, имеющие зеркальную структуру;
	 фактура остинатная ритмоформульная, мономерная, ломанная, арпеджированная, зеркальная*  — фактура остинатная ритмоформульная глиссандирующая*, содержащая векторно-ломанные (т.е. с частичным возвращением) арпеджированные мономерные обороты с зеркальн...
	 и др.;

	 фактура остинатно-аккордовая* — фактура остинатная, основным конструктивным элементом остинато является аккорд или группа аккордов, в том числе:
	 фактура остинатно-аккордовая дискретная* — фактура остинатная дискретная*, конструктивным элементом остинато в которой является аккорд;
	 фактура остинатно-аккордовая мелодическая* — фактура остинатная мелодическая*, конструктивным элементом остинато в которой является аккорд;

	 фактура остинатно-интервальная* — фактура остинатная, основным конструктивным элементом остинато является гармонический интервал или группа таких интервалов, в том числе:
	 фактура остинатно-интервальная дискретная* — фактура остинатная дискретная*, конструктивным элементом остинато в которой является гармонический интервал;
	 фактура остинатно-интервальная мелодическая* — фактура остинатная мелодическая*, конструктивным элементом остинато в которой является мелодический интервал;

	 фактура полиостинатная* — фактура, содержащая несколько различных остинатно повторяющихся элементов (в том числе: отдельных тонов, созвучий, групп тех и других, групп смешанных по составу своих конструктивных элементов), которые могут располагаться ...
	 фактура полиостинатная двухслойная мономерная* — фактура, состоящая из двух слоёв (= пластов), каждый из которых  имеет мономерную и остинатно выстраивающуюся структуру;
	 и др.;

	 и мн. др.;

	   Фактура «педальная»* — фактура, состоящая из выдерживаемых звуковых элементов, в том числе с помощью педали, одного или нескольких пальцев, ладони. К числу таких звуковых элементов относятся аккорд, интервал, тон, кластер или группы  этих элемент...
	 фактура педально-аккордовая* — Фактура «педальная»*, состоящая из выдерживаемых аккордов. Её разновидности:
	 фактура педально-аккордовая с форшлагом* — фактура педально-аккордовая, в которой к выдерживаемым аккордам присоединяются форшлаги одинакового или различного вида;
	 фактура педально-аккордовая с предъёмом* — фактура педально-аккордовая, в которой выдерживаемым аккордам предшествуют предъёмные звуки (один или несколько);
	 фактура педально-аккордовая с репетиционным предъёмом* — фактура педально-аккордовая, в которой выдерживаемым аккордам предшествуют репетиционные предъёмные звуки (один или несколько);

	 фактура педально-вибрирующая имитационная* — Фактура «педальная»*, в которой выдерживаемые звуковые элементы вибрируют и при этом имитируются в двух и более голосах музыкальной ткани;
	 фактура педально-интервальная* — Фактура «педальная»*, состоящая из выдерживаемых гармонических интервалов. Её разновидности:
	 фактура педально-интервальная фактура с глиссандирующим форшлагом* — фактура педально-интервальная*, в которой к выдерживаемым интервалам присоединяются форшлаги одинакового или различного вида;
	 фактура педально-интервальная с ускоряющимся многозвучным форшлагом* — фактура педально-интервальная*, содержащая многозвучные постепенно ускоряющиеся форшлаги;

	 фактура педально-кластерная*— Фактура «педальная»*, состоящая из выдерживаемых кластеров;
	 фактура педально-тоновая*— Фактура «педальная»*, состоящая из выдерживаемых тонов. Её разновидности:
	 фактура педально-тоновая имитационная*— фактура педально-тоновая*, состоящая из выдерживаемых тонов, находящихся в имитационных отношениях;
	 фактура педально-тоновая с глиссандирующим форшлагом* — фактура педально-тоновая*, в которой к выдерживаемым тонам присоединяются глиссандирующие форшлаги;
	 фактура педально-тоновая с форшлагом* — фактура педально-тоновая*, в которой к выдерживаемым тонам присоединяются форшлаги одинакового или различного вида;

	 фактура педально-трелевая* — Фактура «педальная»*, представляющая собой длительную трель, возникающую на основе  на одного или нескольких тонов. Её разновидности:
	 фактура педально-трелевая с арпеджированным глиссандирующим форшлагом* — фактура педально-трелевая* с предшествующим длительной трели арпеджированного глиссандирующего форшлага;
	 фактура педально-тремолирующая* — Фактура «педальная»*, выдерживаемые гармонические элементы которой исполняются тремоло;

	 и мн. др.;

	   фактура подголосочная — разновидность фактуры полифонической, представляющая собой совокупность, содержание, соотношение (функции) одновременно развёртывающихся двух и более голосов музыкальной ткани и одновременно исполняющих различные варианты о...
	   фактура полимерная* — фактура, в которой одновременно (многоголосие) и последовательно используются разные длительности; Эта фактура в с разными параметрами  других типов, видов и подвидов фактур имеет значительный ряд своих вариантов, в том числе:
	 фактура полимерная монофоническая* — фактура полимерная*, образующаяся в одноголосии (= монофонии). Её варианты:
	 фактура полимерная монофоническая кантиленная* — фактура полимерная*, представляющая собой певучее мелодическое последование с изредка встречающимися паузами или без них;
	 фактура полимерная монофоническая дискретная* — фактура полимерная*, представляющаяся собой последование каких либо звуковых элементов (тонов, интервалов, созвучий) всегда разделённых паузами;
	   и мн. др.;

	  фактура полимерная полифоническая* — фактура полимерная*, образующаяся в полифонической ткани, в том числе:
	 фактура полимерная полифоническая  имитационная* —  фактура полимерная*, образующаяся в полифонической имитационной ткани;
	 фактура полимерная полифоническая контрастная* — фактура полимерная*, образующаяся в контрастно-полифонической ткани;
	 и мн. др.;

	 фактура полимерная гомофонная* — фактура полимерная*, образующаяся в гомофонной ткани;
	  и  мн. др.;

	 фактура полифоническая — 1) оформление, строение музыкальной ткани, для которого присуще совокупность, соотношение (функции) нескольких относительно самостоятельных и равноправных в тематическом отношении голосов (пластов); 2) фактура, в основе кото...
	 фактура полифоническая синхронная624F  — 1) фактура полифоническая, все звуки голосов которой в момент своего одновременного появления имеют одинаковую протяжённость, т.е. ритмически идентичны. При этом векторный параметр каждого из голосов, его инт...
	 фактура полифоническая  синхронная имитационная* — фактура полифоническая имитационная с синхронной ритмической структурой. Её варианты:
	 фактура полифоническая синхронная свободно-имитационная* — фактура полифоническая имитационная с синхронной ритмической структурой, но содержащая относительно незначительные отклонения от разных параметров имитируемого голоса;
	 фактура полифоническая синхронная  строго имитационная* — фактура полифоническая имитационная с синхронной ритмической структурой и не содержащая отклонений от любых параметров имитируемого голоса;
	 фактура полифоническая синхронная,  зеркальная и имитационная — фактура полифоническая имитационная с синхронной ритмической структурой, содержащая зеркальные имитации отдельных интервальных оборотов имитируемого голоса или всей его интервальной стр...


	 фактура полифоническая синхронная контрастная*— фактура полифоническая синхронная, образующаяся в полифонической ткани голосами контрастными в своём содержании по отношению друг к другу;
	 фактура полифоническая  синхронно-голосовая* — фактура полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой являются два и более голоса с синхронной метроритмической структурой. К числу её разновидностей , в частности, относятся:
	 фактура полифоническая синхронная мобильно-многоголосная* — фактура полифоническая синхронная*, число голосов с синхронной метроритмической структурой которой в процессе её изложения может изменяться;
	 фактура полифоническая синхронная  стабильно-многоголосная* — фактура полифоническая синхронная*, число голосов которой с синхронной метроритмической структурой в процессе её изложения не  меняется;
	 фактура полифоническая синхронная супермногоголосная* — фактура полифоническая синхронная*, число голосов с синхронной метроритмической структурой которой с трудом или, практически, совсем не определимо на слух;
	 фактура полифоническая синхронно-двухголосная* — фактура полифоническая синхронная*, содержащая два относительно самостоятельных голоса с синхронной метроритмической структурой;
	 фактура полифоническая синхронно-голосовая мономерная* — фактура полифоническая синхронно-голосовая*, выстроенная основе ритмических единиц одной и той же протяжённости;
	 фактура полифоническая  синхронно-голосовая разномерная *— фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более голосов с с различной метроритмической структурой;
	 фактура полифоническая синхронно-многоголосная* — фактура полифоническая синхронная*, содержащая три и более относительно самостоятельных голоса с синхронной метроритмической структурой;

	 фактура полифоническая  синхронно-пластовая* — фактура полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой являются два и более пласта с синхронной метроритмической структурой. Напр.:
	 фактура полифоническая синхронно-двупластовая*  — фактура полифоническая синхронная, образующаяся в двупластовой ткани;
	 фактура полифоническая синхронно-многопластовая* — фактура полифоническая синхронная*, содержащая три и более относительно самостоятельных пласта с синхронной метроритмической структурой;
	 фактура полифоническая синхронно-пластовая мономерная* — фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более  пластов с мономерной метроритмической структурой, но с относительно самостоятельным векторным параметром;
	 фактура полифоническая синхронно-пластовая разномерная*— фактура полифоническая синхронная, складывающаяся из двух и более пластов с разномерной метроритмической структурой;

	 фактура полифоническая синхронная пластово-голосовая* — фактура полифоническая синхронная*, конструктивными элементами которой являются два и более относительно самостоятельных по разным параметрам пласта и голоса, за исключением временнòго, который...
	   фактура-полоса* — протянутое звучание какого-либо гармонического элемента (интервала, аккорда, сонора). Её варианты:
	▪ фактура-полоса мобильная* — последовательное, возвратное односекундовое или многосекундовое смещение какого-либо гармонического элемента (интервала, аккорда, сонора) вверх или вниз, а также волнообразно; то же, что фактура-полоса неустойчивая*. Её в...
	 фактура-полоса вибрирующая* (интервальная, аккордовая, сонорная) — фактура, представляющая собой относительно медленное, последовательное и регулярное смещение на секунду вверх и вниз какого-либо гармонического элемента, в том числе: интервала, акк...
	 фактура-полоса глиссандирующая* (интервальная, аккордовая, сонорная) — стремительное секундо-гаммообразное смещение какого-либо гармонического элемента (интервала, аккорда, сонора) вверх или вниз, а также волнообразно. Её подвиды:
	 фактура–полоса глиссандирующая с некоторым ускорением*;
	 фактура-полоса глиссандирующая с некоторым замедлением*;

	 фактура-полоса неустойчивая* — то же, что фактура –полоса мобильная*;

	▪ фактура-полоса стабильная* (интервальная, аккордовая, сонорная) — протянутое звучание какого-либо созвучия какого-либо гармонического элемента (интервала, аккорда, сонора); то же, что фактура-полоса устойчивая*;
	▪ фактура-полоса устойчивая — то же, что фактура-полоса стабильная*;
	▪ и др.

	 фактура репетиционная* — фактура, представляющая собой многократное повторение одного и того же гармонического элемента (тона, интервала, аккорда, сонора), а также групп этих элементов, в том числе:
	▪ фактура репетиционная глиссандирующая* (= фактура репетиционно-глиссандирующая*) — фактура, в основе которой лежит принцип повторения какого либо гармонического элемента (звука, интервала, аккорда, сонора и др.) с плавным и относительно стремительны...
	▪ фактура репетиционная диминуирующая* — фактура, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов повторяется с постепенным замедлением;
	▪ фактура репетиционная крещендирующая* — фактура, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов повторяется с постепенным ускорением;
	▪ фактура репетиционная мономерная* — фактура, в которой многократно повторяющийся тот или иной гармонический элемент (тон, интервал, аккорд, сонор) или группа этих элементов всегда повторяется с одной и той же продолжительностью;
	▪ и др.

	   фактура синтетаккордная* (= "гармоние-мелодия"625F ) — фактура, связанная с техникой синтетаккордов (автор — Н. Рославец) и "гармонией-мелодией" (см. сочинения позднего А. Скрябина);
	   фактура синхронная — многоголосная  фактура, все голоса которой имеют идентичную ритмическую структуру. Её разновидности см. в Фактуре полифонической синхронной*;
	   фактура сонорная — фактура, конструктивно-гармоническими элементами которой являются соноры.626F  К её разновидностям, в частности, относятся:
	▪ фактура сонорная типа одноголосная "линия" — фактура, представляющая собой одноголосное линеарное движение сонорного содержания, в том числе:
	 фактура сонорная типа одноголосная "линия подвижная" — фактура сонорная, представляющая собой одноголосное явление с исключительно быстрой сменой, входящих в неё звуков, практически не поддающихся своему восприятию в качестве отдельных высотно опред...
	 фактура сонорная типа  одноголосная "линия устойчивая" — фактура сонорная, представляющая собой  протянутый тон с почти или совсем неопределённой высотой. Эффект развития в ней, если он имеет место, обычно связан только с динамическими и артикуляцио...

	▪ фактура сонорная остинатно-имитационная*;
	▪ фактура сонорная полиостинатная пиццикатная*;
	▪ фактура соноро-глиссандирующая полилинеарная*;
	▪ фактура соноро-педальная полилинеарная*; то же, что Фактура соноролента статическая*;
	▪ фактура соноролента статическая* — фактура, сложенная из определённого множества не выделяющихся из общей звуковой массы голосов-линий; то же, что Фактура соноро-педальная полилинеарная*;
	▪ фактура сонорная типа "полоса" — фактура сонорная, представляющая собой соединение нескольких недифференцируемых в своём звуковом, ритмическом и другом содержании голосов. В том числе:
	 фактура сонорная типа "полоса вибрирующая" — фактура сонорная типа "полоса", исполняемая вибрато;
	 фактура сонорная типа "полоса-кластер"— фактура сонорная типа "полоса", представляющая собой последовательность нескольких кластеров;
	 фактура сонорная типа "полоса устойчивая" —  фактура сонорная типа "полоса", представляющая собой высотно-стабильную многоголосную сонорную полосу (= "соноро-педальная полилинеарная соноролента" или "соноролента статическая");
	 фактура сонорная "полоса  подвижная"  (= соноролента динамическая) — фактура сонорная типа " полоса", представляющая собой многоголосное явление с исключительно быстрой сменой, входящих в неё звуков, практически не поддающихся своему восприятию в ка...

	▪ фактура сонорная типа "многоголосный поток"* — фактура сонорная, представляющая собой сплетение множества голосов, возникающее как  неделимая "макрозвучность" — колышущаяся, бурлящая, кипящая и т.п. В том числе:
	 фактура сонорная типа "имитационный поток"* — фактура сонорная типа многоголосный "поток" с имитационным соотношением голосов, входящих в её сонорную многоголосную ткань;
	 фактура сонорная типа "контрастно-полифонический поток"*— фактура сонорная типа многоголосный "поток" с контрастным содержанием (звуковым, метроритмическим, тембровы и др.) голосов, входящих в её сонорную многоголосную ткань;
	 фактура сонорная типа "педальный поток"*  — фактура сонорная типа многоголосный "поток", представляющая собой протянутое звучание одной и того же сонора;
	 фактура сонорная типа "меняющийся поток"*— фактура сонорная типа многоголосный "поток", индивидуальность звучания которой непосредственно связана с включением или выключением, входящих в неё отдельных звуковых элементов, не нарушающих её восприятия ...
	 фактура сонорная типа "синхронный поток"* — фактура сонорная типа многоголосный "поток", представляющая собой многоголосную сонорную  ткань с синхронной ритмоструктурой всех голосов;
	 и др.;

	▪ фактура сонорная типа "пятно" — фактура сонорная, представляющая собой  форму звучания, выражением которого обычно является расплывчатый в своём графическом выражении кластер или любое "сонорно окрашенное созвучие" (Ю.Н. Холопов). В том числе:
	 фактура сонорная типа "пятно мягко звучащее"* — фактура сонорная типа "пятно", связанная с эффектом затухания своей звучности, возникающая как некий эквивалент колокольности, звонности в тишине концертного зала;
	 фактура сонорная типа "пятно остро звучащее"* — фактура сонорная типа "пятно",  возникающая как внезапное, относительно краткое и напряжённо звучащее красочное явление;
	 и др.;

	▪ фактура сонорная  типа "россыпь" — "последовательность мелкоритмических точек", плотное по времени соединение  которых дает при восприятии эффект суммарно пульсирующей единой звучности <...>. Чаще всего россыпи раскидываются в звуковом пространств...
	▪ фактура сонорная типа "точка"628F  — 1) кратчайшая из сонорных фактур, в роли конструктивного элемента которой может выступать один сонор в виде высотно высотно не дифференцируемого звука или, гармонического интервала, сонорного созвучия; 2) своеобр...
	 фактура сонорная типа "точка-аккорд" — кратчайшая сонороаккордовая "микроформа" (в частности: "аккорд-акцент", "аккорд-удар" и пр.);
	 фактура сонорная типа"точка-звук" (= звукоточка) — кратчайшая однозвуковая сонорная "микроформа";
	 фактура сонорная типа "точка-интервал" — кратчайшая одноинтервальная "микроформа";

	▪ и др.;

	   фактура трелевая (= трелевидная) * — фактура, ведущей конструктивной единицей которой является трель;
	   фактура тремолирующая* 629F  — 1) фактура, представляющая собой многократное быстрое повторение одного звукового элемента (звука, гармонического созвучия) — т.е. явление, которое также может быть определено как "остинато" в одном из значений после...
	   фактура хоральная  — фактура, основным конструктивным элементов которой является аккорд; то же, что  Фактура аккордовая. В зависимости от наличия или отсутствия пауз между аккордами, сходства или, напротив, контраста между ними по регистровому, те...
	▪ фактура хорально-дискретная*  (= фактура дискретная хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой обязательно разделены паузами и могут также различаться по своим регистровым, тембровым, штриховым, динамическим и др. параметрам;
	▪ фактура хорально-континуальная* (= фактура континуально-хоральная*)— фактура аккордовая, все или почти все аккорды которой непосредственно переходят сразу друг в друга, т.е. чередуются без пауз или количество этих пауз относительно минимально.


	Фазоформа* — 1) структурно-композиционная составляющая континуального формопроцесса*; 2) относительно самостоятельный в силу каких-либо параметрных свойств своей музыкальной ткани "раздел" в целом неделимого, единого, непрерывного формопроцесса; 3) фа...
	Фактурная драматургия* — 1) драматургический процесс, связанный с развитием фактуротемы* (фактуротем*); 2) процессуальное изменение фактурного содержания музыкальной композиции, связанное с определенными образно-художественными задачами, решаемыми в...
	Фактурная компонентная форма* — форма сочинения на уровне его фактуротематического содержания, процесса; то же, что Фактуроформа*, Фактуротематическая форма*.
	Фактурная сублимация 630F  — постоянное и относительно малозаметное преобразование какой-либо фактуры на уровне её отдельных элементов, конечном моментом которого становится значительная или полная трансформация её "структурного облика"; то же, что Фа...
	 фактурная сублимация рассредоточенная* — преобразование какой-либо фактуры, эпизодически прерываемое появлением других фактур;
	 фактурная сублимация сосредоточенная* — последовательная и непрерывная фактурная сублимация.

	Фактурная компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Фактуротематическая компонентная форма*, Фактурная форма*, Фактуроформа*.
	Фактуро-драматургический принцип* — правило построения драматургии музыкального сочинения на уровне его фактурного материала, в том числе, связанного с развитием фактуры одного типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов).
	Фактуроединица* — 1) составная часть, конструктивный элемент полифактурного процесса; 2) какая-либо фактура, являющаяся конструктивным элементом фактурной ткани музыкального сочинения, в том числе функционирующим одноразово (с различной временн`ой про...
	Фактуро-композиционный принцип* — правило построения музыкальной формы на уровне фактурного процесса, в том числе, связанного с развитием фактуры одного типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов). Образующая в обоих слу...
	Фактуролад* — система отношений фактурных единиц как конструктивных элементов музыкальной ткани, складывающихся по принципу устой — неустой.  См. Лад.
	Фактуротема* — фактура в значении темы.
	Фактуротематическая компонентная форма*  — форма сочинения, в котором роль темы выполняет одна или несколько фактур; то же, что Фактурная компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуротематическая форма*, Фактуроформа*.
	Фактуротематическая стретта* — стреттное появление нескольких фактуротем* в разных пластах музыкальной ткани.
	Фактуротематическая сублимация* — то же, что Фактурная сублимация*.
	Фактуротематическая форма* — то же, что Фактуротематическая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуроформа*, Фактурная компонентная форма*, Фактурная форма*.
	Фактуротематические вариации* — вариации, темой которых является какая-либо фактуротема*.
	Фактуротематический процесс* — 1) процесс становления и развития музыкальной ткани, в роли темы которой выступает одна или несколько фактур; 2) процесс развития музыкальной ткани, в которой фактура имеет тематическое значение.
	Фактуротематическое содержание* —  содержание музыкального сочинения на уровне фактуротематического процесса*.
	Фактуротемные (= фактуротематические) вариации* — вариации, темой которых является фактура музыкальной ткани.
	Фактуротематическая форма* — то же, что Фактуротематическая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Фактуроформа*, Фактурная компонентная форма*, Фактурная форма*.
	Фактуротематическое рондо* — форма рондо, в котором композиционные функции рефрена и эпизодов выполняют фактуротемы*.
	Фактуротематическое формообразование* — композиционный процесс, складывающийся на уровне становления и отношений фактуротем*.
	Фактуротональность* — тональная организация на уровне отношений ряда фактуроединиц*. Напр.:
	 фактурная тональность остинатная* — остинатная фактуротематическая тональность*, в качестве конструктивных единиц которой остинатно функционируют несколько фактуротематических единиц*.

	Фактуротоника* (= фактуроцентр*) — фактура, выполняющая роль центра в фактурной тональности.
	Фактуроформа* — то же, что Фактурная форма, Фактуротематическая форма*, Фактурная компонентная форма*.
	Фактуры вид — 1) уровень высшей групповой дифференциации фактур в составе того или иного типа фактуры; 2) одна из высших групповых дифференциаций фактур  в составе того или иного типа фактуры.
	Фактуры подвид* — 1) уровень высшей групповой дифференциации фактур в составе того или иного вида фактуры; 2) одна из высших групповых дифференциаций фактур в составе того или иного вида фактуры.
	Фактуры тип* — 1) высший уровень групповой дифференциации фактур; 2) групповая дифференциация фактур  на уровне самых общих их признаков.
	Фактуры типы*. — К основным типам фактуры относятся: Фактура аккордо-ленточная*; Фактура-брожение*; Фактура вибрирующая*; Фактура гетерофонная, Фактура гомофонная, Фактура дискретная, Фактура мономерная, Фактура монофоническая, Фактура полифоническая,...
	Фиксированный ритм* — ритм, предложенный композитором в тексте его сочинения. Данное понятие противопоставляется понятию "алеаторический ритм", которое относится к ритмическому материалу, создаваемому исполнителем на основе  других "композиторских мат...
	Форма компонентная* — см. Компонентная форма*.
	Формофактурный принцип*  —  правило построения музыкальной формы на уровне фактурного процесса, в том числе, связанного с развитием фактуры одного типа (вида) или развитием и сопоставлением фактур разных  типов (видов). Образующая в обоих случаях ф...
	Форшлаг — "<…> а, м. [нем. Vorschlag < vor перед + Schlag удар]. муз. Разновидность мелизма: мелодическое украшение из одного или нескольких звуков, предшествующих основному звуку и при исполнении как бы сливающихся с ним".633F  См. также Форшлаг запа...
	Форшлаг запаздывающий* — форшлаг, появляющийся после звука или созвучия, а не перед ним в отличие от традиционного форшлага.
	Фуга континуальная, микроимитационная без индивидуализированной мелодической темы* —  фуга, в качестве основных объектов  имитаций которой и её общего квази тематического объекта выступают различного рода  "микротемы", в том числе:  отдельные интервал...
	Фугато синхронное* — см. Синхронное фугато*.
	Функционально-аккордовая компонентная форма* — компонентная форма*, складывающаяся на уровне функциональных отношений аккордов
	Функционально-гармоническая форма* — то же, что Гармоническая форма.
	Целостные вариации* — 1) вариационная форма, складывающаяся как непрерывный композиционный процесс. Вид вариаций противопоставляемый "рассредоточенным вариациям"; 2) то же, что Генеральные вариации.
	Центральный элемент634F  — 1) компонент какой-либо структуры музыкального сочинения (в том числе: гармонической, временнóй, фактурной, тематической и др.), выступающий в роли её конструктивно-координирующего, конструктивно-ведущего элемента; 2) элемен...
	Цепная (= куплетная) геометрическая форма* — разновидность вариационной формы, тематическим материалом которой является какая-либо компонентно-геометрическая геометрическая фигура. Напр.,  треугольник, прямоугольник форма и т.п. В случае каких-либо её...
	Циклическая многозначная форма* — 1) цикл, композиционные отношения частей которого имеют два и более значения; 2) цикл с несколькими принципами композиционной структуры.
	Четырехугольная компонентная форма* — 1) компонентная форма*,  имеющая конфигурацию четырехугольника; 2) континуальная компонентная форма с неизменными параметрами.
	Штриховая компонентная форма* — см. в Компонентной формы виды*; то же, что Штрихоформа*, Штриховая форма*.
	Штриховая форма* — то же, что Штриховая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Штрихоформа*.
	Штрихоформа* — то же, что Штриховая компонентная форма* (см. в Компонентной формы виды*), Штриховая форма*.
	Шумозвук* — беспорядочные звуковые колебания разной физической природы, характеризующиеся случайным изменением своей амплитуды и частоты; то же, что "звуко-шум"635F .
	Экмелическая микрохроматика* — 1) внесистемная звуковая шкала со свободной градацией тонов, возникающая в условиях темперированного и нетемперированного строев; 2) "несистемная" звуковая шкала со свободной градацией тонов (тоноградацией*), возника...
	Экмелическая ритмосистема* — ритмическая организация, конструктивными элементами которой являются экмелические  длительности .
	Экмелические длительности — крайне мелкие временн`ые доли в составе различных глиссандирующих (крещендирующих и диминуирующих)  ритмоединиц, не предполагающие своей точной дифференциации.

