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Аннотация. Аннотация. Публикация является продолжением и развитием положений, рассмотренных 
в статье «Диатоника: порождающие закономерности. “Белоклавишная” диатоника» (Вест-
ник музыкальной науки. 2022. № 3. С. 5–15). Закономерности европейской диатоники, 
определившиеся в результате исторического отбора и нашедшие полное отражение еще  
в античной совершенной системе, актуальны и в музыке XX в., несмотря на изменчивость 
локальных структурных и функциональных характеристик. Структурная упорядочен-
ность диатонических ладов в модели уникальной «белоклавишной» диатонической систе-
мы позволила не только сохранить ее как основу для ряда звуковысотных систем музыки  
XX в., но и породить многие разновидности, обладающие сложным конструктивным содер-
жанием. В статье рассматриваются сложные структурные разновидности диатоники ХХ в., 
предполагающие суммирование звукорядов различных диатонических ладов, создающих 
более плотную структуру из 9, 10, 11, 12 ступеней, выбранных из двенадцатизвукового 
основания. К таковым относятся сложноладовые системы, объединяющие лады разновы-
сотной локализации: образованные ладами одного наклонения (мажорного или минорного), 
отстоящие друг от друга на полутон, тритон, однотерцовые системы. Сложноладовые систе-
мы, как и зеркально-симметричная исходная диатоника, обладают структурной переход- 
ностью сопряженных составляющих ее ладов и, благодаря действию толерантного отно-
шения, порождают мелодически и гармонически противоположные пары. Для более на-
глядного выражения рассмотренных закономерностей использован метод формализованной 
записи как диатонических ладов, так и сложных двенадцатизвуковых систем. Этот метод  
в контексте данной работы целесообразен не только для наглядной демонстрации мелоди-
ческой и гармонической противоположностей сложных систем, но и необходим для поиско-
вых операций, позволяющих более простым способом выявлять новые ладотональные орга-
низации по закономерностям, спроецированным от исходной «белоклавишной» диатоники. 
В логическом смысле благодаря действию толерантного отношения процесс перерождения 
разворачивается от одной относительно простой и упорядоченной формы мышления к более 
масштабной, и так бесконечно, следуя всеобщим законам цикличности и порядка. Индиви-
дуальные творческие процессы творцов как бы черпают каждый свои фрагменты из бездны 
возможностей и граней гармонии, порядка, симметрии.
Ключевые слова: Ключевые слова: двенадцатизвуковая диатоника, ладовые системы XX века, формализо-
ванная запись, творческие варианты
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Abstract. Abstract. The article is a continuation and development of the provisions considered in the 
article “Diatonics: generating patterns. «White-key» diatonics” (Journal of Musical Science. 
2022. No. 3. pp. 5–15). The patterns of European diatonics, determined as a result of historical 
selection and fully reflected in the ancient perfect system, have retained their relevance  
in the music of the XX century, despite the variability of local structural and functional 
characteristics. The structural ordering of diatonic scales in the model of a unique “white-key” 
diatonic system allowed not only to preserve it as the basis for a number of high-pitched music 
systems of the XX century, but also to give rise to many varieties with complex constructive 
content. The article deals with complex structural varieties of diatonics of the twentieth 
century, involving the summation of the sound orders of various diatonic modes, creating  
a denser structure of 9, 10, 11, 12 steps selected from the twelve-tone base. These include 
complex modes systems that combine modes of different heights of localization: formed by modes 
of the same mood (major or minor), separated from each other by a semitone, tritone, one-terts 
system. Complex modes systems, like the mirror-symmetrical initial diatonic, have a structural 
transitivity of the conjugated components of its modes and, thanks to the action of a tolerant 
attitude, generate melodically and harmonically opposite pairs. For a more visual expression of 
the considered patterns, the method of formalized recording of both diatonic modes and complex 
twelve-tone systems was used. In the context of this work, this method is expedient not only 
for visual demonstration of the melodic and harmonic opposites of complex systems, but also 
is necessary for search operations that allow identifying new modal organizations in a simpler 
way according to regularity projected from the original “white-key” diatonics. In a logical sense, 
thanks to the action of a tolerant attitude, the process of rebirth unfolds from one relatively 
simple and orderly form of thinking to a larger one, and so on endlessly, following the universal 
laws of cyclicity and order. The individual creative processes of the creators seem to draw their 
fragments from the abyss of possibilities and facets of harmony, order, symmetry.
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Диатоника, вне ориентации ее на 
античный вид, модальный, тональ-
но-гармонический контексты, пред-
ставляет собой обобщенное единство 
пространственно-структурированно-
го типа, обладающее конструктив-
ным постоянством. Закономерности 
европейской диатоники, определив-
шиеся в результате исторического 
отбора и нашедшие полное отраже-
ние еще в античной совершенной си-
стеме, актуальны и в музыке XX в., 

несмотря на изменчивость локаль-
ных структурных и функциональ-
ных характеристик1. Структурная 
упорядоченность диатонических ла-
дов в модели уникальной «белокла-
вишной» диатонической системы 
позволила не только сохранить ее 
как основу для ряда звуковысотных 
систем музыки XX в., но и породить 
многие разновидности, обладающие 
сложным конструктивным содержа-
нием.
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Целью статьи является рассмо-
трение сложных структурных раз-
новидностей двенадцатизвуковой 
диатоники, предполагающих сум-
мирование звукорядов различных 
диатонических ладов по определен-
ным принципам, создающим бо-
лее плотную структуру (9, 10, 11, 
12 ступеней), которые представ-
ляют собой выбор из 12-звукового  
основания.

Подобные звуковысотные образо-
вания имеют исходные структурные 
формы упорядоченности и изна-
чальную линеарную пространствен-
ность «белоклавишной» диатоники 
и функционируют по соответствую-
щим закономерностям2.

Как было ранее сказано (Алек-
сандрова Л., 2022, с. 5–15), струк-
турная основа диатонической си-
стемы – «белоклавишная» шкала, 
сложившаяся исторически, имеет 
зеркально-симметричную структу-
ру в чередовании тонов и полутонов 
относительно оси – звука d и вир-
туальную осевую точку зеркальной 
симметрии между звуками g–a. Зер-
кальная симметричность шкалы обу- 
словила и зеркальную структурную 
симметричность в расположении 
ладов относительно осей и их ме-
лодическую и гармоническую про-
тивоположности (Должанский А., 
1962; Кон Ю., 1969; 1982а; Алек-
сандрова Л., 1995; 2022). Это – ме-
лодически противоположные пары, 
формирующиеся относительно оси 
d: ионийско-фригийская, локрий-
ско-лидийская, эолийско-миксоли-
дийская, а также дорийский лад  
с внутренней зеркальной симметри-
ей (2, 1, 2, 2, 2, 1, 2) и самообра-
тимостью (Александрова Л., 2022,  
с. 7). Это – гармонически противопо-
ложные пары: эолийско-ионийская, 

дорийско-миксолидийская, фригий-
ско-лидийская и гармонически са-
мопротивоположный локрийский 
лад (Александрова Л., 2022, с. 10). 

Исходя из определения отноше-
ний симметричности и антисиммет- 
ричности (Александрова Л., 2022, 
с. 8, 13) для более наглядного выра-
жения рассмотренных закономерно-
стей воспользуемся методом форма-
лизованной записи диатонических 
ладов, предложенным Ю.Г. Коном 
(1969; 1982а, с. 29), но в более со-
кращенном виде, пригодном для 
решения наших задач. Этот метод 
в контексте данной работы целесо-
образен не только для наглядной 
демонстрации мелодической и гар-
монической противоположностей 
сложных систем, но и необходим для 
поисковых операций, позволяющих 
более простым способом выявлять 
новые ладотональные организации 
по закономерностям, спроецирован-
ным от исходной «белоклавишной» 
диатонической системы.

Итак, система обозначений по  
Ю. Кону: К – квинтовый шаг, «+» 
(знак плюса) – восходящий ряд чис- 
тых квинт; «–» (знак минуса) –  
нисходящий ряд чистых квинт;  
0, 1, 2, 3... – индексы, означаю-
щие количество шагов по чистым 
квинтам; М, m – индексы для обо-
значения мажорного и минорно-
го трезвучий: КМ, Кm  (у Ю. Кона 
минор обозначен как «м») (1982а,  
с. 29).

Мелодическая противополож-
ность ионийского и фригийского ла-
дов очевидна в формульной записи 
по Ю.Г. Кону:

Ион.  = К(0) + К(1, 2, 3, 4, 5) – К(1);

фриг. = К(0) – К(1, 2, 3, 4, 5) + К(1).

Гармоническая противополож-
ность ионийского и эолийского ла-
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дов наглядно представлена в форма-
лизованном виде:

Ион. = К(0)М + К(1)М + К(2, 3, 4)m – К(1)М;

эол.  = К(0)m –  К(1)m – К(2, 3, 4)М + К(1)m.

Здесь и далее при формализации 
мелодической и гармонической про-
тивоположностей ладов предпримем 
сокращенную запись.

Мелодическая противополож-
ность ионийского и фригийского  
ладов:

Ион.   = К(0) + К(1…5) – К(1);

фриг. = К(0) – К(1…5) + К(1).

Гармоническая противополож-
ность ионийского и эолийского ла-
дов: 

Ион. = К(0)М + К(1)М + К(2…4)m  – К(1)М;

эол.  = К(0)m – К(1)m – К(2… 4)М + К(1)m.

Мелодическая противополож-
ность миксолидийского и эолийско-
го ладов: 

Микс. = К(0) + К(1…4) – К(1, 2);

эол.    = К(0) – К(1…4) + К(1, 2).

Гармоническая противополож-
ность миксолидийского и дорийско-
го ладов: 

Микс. = К(0)М + К(1…3)m – К(1, 2)M;

дор.    = К(0)m – К(1…3)М + К(1, 2)m.

Мелодическая противополож-
ность лидийского и локрийского  
ладов: 

Лид.  = К(0) + К(1…6);

локр. = К(0) – К(1…6).

Гармоническая противополож-
ность лидийского и фригийского  
ладов: 

Лид.   = К(0)М + К(1, 2)М
 + (3…5)m;

фриг. = К(0)m – К(1, 2)m – (3…5)М.

В связи со свойствами мелоди-
ческой и гармонической противо-
положностей, напомним, что про-
тивоположность по знаку в данном 
случае полностью совпадает с трак-
товкой А.В. Шубникова (1975,  
с. 79, 80; Александрова Л., 2022,  
с. 8) антисимметричности как анти-

равенства, при котором соблюдается 
равенство чисел по абсолютной ве-
личине, но противоположность по 
знаку. Поэтому метод формализо-
ванной цифровой записи сложных 
систем представляется наиболее це-
лесообразным.

Итак, структурная четкость мас-
штабной модели достигается с помо-
щью симметричности и антисиммет- 
ричности, а также рефлексивности 
(трактуемой как повтор определен-
ных сегментов звукорядов ладов) 
(Александрова Л., 2022, с. 8, 13)  
в качестве «тактических действий» 
при организации ладов в упоря-
доченную систему. При трактовке 
симметричности, антисимметрич-
ности, рефлексивности как свойств 
выявляется толерантное отноше-
ние3, благодаря которому осуществ- 
ляется толерантное последователь-
ное перерождение исходной ладо-
вой структуры в противоположную. 
Толерантность предстает здесь как 
«стратегическая» форма управле-
ния, определяемая только на уров-
не полного объема диатонической 
системы. В этом смысле целостная 
диатоническая система вызывает ас-
социации с искусственно сконстру-
ированной моделью (Александро- 
ва Л., 2022, с. 7, 10), однако твор-
ческие композиторские процессы 
доказывают обратное – ее жизнеспо-
собность.

Обратим внимание на те порож-
дающие факторы, которые, будучи 
предопределены объективно-логиче-
скими отношениями, способствова-
ли не только структурной сохранно-
сти и замкнутости диатоники ХХ в., 
но и возможности преодоления этой 
особенности. Область преодоления 
заключается в изменчивости вы-
сотного положения ладов в органи-

48
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зации двенадцатизвучности. Вслед-
ствие действия этих амбивалентных 
принципов на более сложных уров-
нях формируются новые ладовые 
системы – «толерантные простран-
ства», образованные уже объедине-
нием ладов на основе единства двух 
принципов. Первый принцип связан 
с перегруппировкой в сочетаниях 
ладов, второй обусловлен высотной 
дифференциацией, исходящей из 
возможностей двенадцатизвукового 
основания.

Рассмотрим вначале первый 
принцип. Так, новый виток гармо-
нических противоположностей об-
разуется из объединения ладовых 
структур, отстоящих друг от друга 
на диатоническую терцию – d, f, a, 
c, e, g, h (рис. 1).

Рис. 1. Замкнутый цикл структур гармони-
чески самопротивоположного локрийского 

и мелодически самопротивоположного 
дорийского ладов

Этот виток является продолже-
нием исходной «белоклавишной» 
системы (Александрова Л., 2022,  
с. 7). В нем заключительный само-
противоположный гармонически ло-
крийский лад сопоставляется с ме-
лодически самопротивоположным 
дорийским, инициирующим диато-
ническую систему (Александрова Л.,  

2022, с. 10) на ином уровне. Как 
видно, особенностью данной систе-
мы переходов-противопоставлений 
является, прежде всего, замкнутость 
по кругу. При построении гармо-
нических ладовых форм возникает 
необходимость определения локали-
зации уменьшенных (ум) трезвучий  
и противостоящих им мажорного 
(М) или минорного (m) трезвучий.

На рис. 2 показан фрагмент сис- 
темы, в котором сопоставляют-
ся дорийский и локрийский лады  
в гармоническом виде.

Рис. 2. Симметричная локализация 
уменьшенных трезвучий (ум) 

с противоположением с мажорных (М)  
и минорных (m) трезвучий в дорийском  

и лидийском ладах

При анализе ладов (дорийский – 
локрийский) этой заключительной 
пары, находящихся в соотношении 
инверсии ракохода (IR – I и II пози-
ции), обнаруживаются симметрично 
расположенные минорные и умень-
шенные трезвучия на противополож-
ных ступенях: [m ум ] ↔ [ум m ] ↔  
[m ум ], при этом локализация  
М и m трезвучий на остальных сту-
пенях совпадает.

При сопоставлении пары локрий-
ский–дорийский в параллельном рас-
положении (II и III позиции) выяв-
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ленные разновидности могут иметь 
разнообразное ладовое наполнение. 
Они включаются в структурно- 
замкнутое толерантное простран-
ство, спроецированное от исходной 
диатонической системы и обладаю-
щее характерными составляющими 
системообразующего толерантного 
отношения – симметричностью, ан-
тисимметричностью и рефлексивно-
стью. Более того, дифференцирован-
ный тональный (высотный) признак 
придает двигательную силу и по-
рождает постоянную внутреннюю 
превращаемость по четкой схеме – 
мелодической и гармонической про-
тивоположностей. Благодаря это- 
му возникает движущаяся, кон-
структивно регулируемая простран-
ственно-структурная изменяемость, 
приводящая как к структурному пе-
рерождению, так и к перерождению 
в противоположное качество, конт- 
растный образ.

Из всех возможных объедине-
ний ладов сложной диатоники 
выберем вначале для рассмотре-
ния системы однотерцового ма-
жоро-минора (Мm(3)) и однотер-
цового миноро-мажора (mM(3)) 
с точки зрения мелодической  
и гармонической противополож-
ностей в цифровой записи. Дан-
ные системы имеют звукоряды, 
состоящие из 10 и 11 ступеней. 
Исходные структуры в 10-ступен-
ных образованиях – мелодически 
противоположные в семиступен-
ной диатонике – ионийский (С)  
и фригийский (cis), но находящи-
еся в рассматриваемой системе на 
расстоянии полутона. Исходные 
звукоряды в 11-ступенной систе-
ме – гармонически противополож-
ные – ионийский (С) и эолийский  
(cis).

ляется следующая локализация ум, 
М, m трезвучий: [ум m] ↔ [М ум] ↔  
[ум m]. В этом случае локализация 
М и m трезвучий на остальных сту-
пенях противоположна. При сравне-
нии I и II, II и III позиции ладов 
обнаруживается антисимметричное 
соотношении [ум m] и [М ум]. По-
лярность в расположении трезвучий 
и противопоставления М и m дает 
возможность заключить, что эта си-
стема одновременно симметрична  
и антисимметрична. Подобные зако-
номерности при сопоставлении пар 
ладов по принципу симметричности 
и антисимметричности отмечают-
ся в дорийско-лидийском, лидий-
ско-эолийском, эолийско-ионий- 
ском, ионийско-фригийском, фри-
гийско-миксолидийском, миксоли-
дийско-локрийском объединениях.

Рассмотрение данного вопроса об 
уменьшенном трезвучии представля-
ется важным потому, что при дальней-
шей формализации сложных двена- 
дцатизвуковых систем уменьшенные 
трезвучия из цифровой записи подле-
жат исключению, не нарушающему 
логики содержания. Уменьшенные 
трезвучия сохраняются при цифровой 
записи гармонического тождества ло-
крийской системы (см. рис. 10, б).

Второй принцип преодоления 
обусловлен высотно-тональными 
различиями ладов, сливающихся 
в единые сложноладовые системы. 
Это – системы, объединяющие ма-
жорные и минорные лады, отстоя- 
щие на полутон и имеющие одну 
терцию – «однотерцовые» (Мm(3)  
и mM(3)); системы ладов одного на-
клонения, отстоящие на полутон 
(ММ(-1/2) и mm(-1/2)); объединение 
ладов, отстоящих на тритон, обо-
значенных индексом (ув4): Мm(ув4)  
и mМ(ув4), ММ(ув4) и mm(ув4). Перечис-



ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

51

Рис. 3. Циклы мелодической и гармонической противоположностей 
однотерцовых ладовых систем

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ (10-ступенный)
Мелодическая противоположность:

I.  1. Мm(3)  (С ион.     – cis фриг.) = К(0) + К(1...8) – К(1)
II. 1. mМ(3) (cis фриг. – С ион.)     = К(0) – К(1...8) + К(1)

Гармоническая противоположность:
I. 1. Мm(3) (С ион. – cis фриг.) = К(0)M  + К[1М, (2...4)mМ, (5...7)m]  – К(1)М

I. 2. mМ(3) (cis эол. – С лид.)    = К(0)m  –  К[1m, (2...4)Мm, (5...7)M] + К(1)m

Гармоническая противоположность:
II.1. mМ(3) (cis фриг.–С ион.) = К(0)m – К[(1, 2)m, (3...5)Мm, (6...8)М]
II.2. Мm(3) (С лид.– cis эол.)   = К(0)М + К[(1, 2)М, (3...5)mМ, (6...8)m]

Мелодическая противоположность:
Mm(3)    (C ион. – cis фриг.)  = К(0) + К(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – К(1)
mM(3) (cis фриг. – C ион.)    = К(0) –  К(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) + К(1)

Гармоническая противоположность:

Mm(3) (C ион.– cis фриг.)  = К(0)M + К(1M, 2mM, 3mM, 4mM, 5m, 6m, 7m)  – К(1)M

mM(3) (cis фриг. – C ион.) = К(0)m –  К(1m, 2Mm, 3Mm, 4Mm, 5M, 6M, 7M) + К(1)m

Количество ступеней в звукоряде 
зависит от их совпадения. Отметим, 
что данная 10-ступенная система 
исключает дорийский лад как не 
находящий пары, а 11-ступенная 
система – локрийский лад на том 

Приведем полную формализо-
ванную запись всех систем в сокра-
щенном виде, дающую исчерпываю-
щее представление о мелодической  

и гармонической противоположно-
стях 10- и 11-ступенного однотерцо-
вых объединений, ориентируясь на  
графику схем на рис. 3.

же основании. Как выше было ска-
зано, не учитываются уменьшенные 
трезвучия, находящиеся на проти-
воположных ступенях (см. рис. 2, 
а также: (Александрова Л., 2022,  
с. 10)).
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Итак, симметричность, а также 
антисимметричность описанных од-
нотерцовых систем очевидна. Рас-
шифровка в нотной записи содер-
жится на рис. 4.

Обратим внимание еще на один 
немаловажный фактор в структуре 
противоположных ладовых систем –  
это почти полное пересечение зву-
ковых полей (действие рефлексив-
ности), определяемое при сравне-
нии звукорядов: совпадение девяти 
звуков в 10-ступенных системах  
(см. рис. 4 строки 1, 2, 3) десяти 
звуков в 11-ступенных системах 
(см. рис. 4 строки 4, 5, 6). При этом 
основные ступени исходной ладото-
нальности обозначены белыми нота-
ми, черными – альтерационные сту-
пени, привнесенные из своей пары. 
Для первой пары С ион. – это повы-
шенные I (VIII), IV, V ступени, для 
сis фриг. – это пониженные IV, V, 
VIII ступени и далее аналогично.

Подобным образом формируют-
ся системы, объединяющие лады, 

отстоящие на тритон и обозначен-
ные как Мm(ув4) и mМ(ув4). Это –  
9- и 10-ступенные ладовые систе-
мы, представленные на рис. 5. Нот-
ные расшифровки выявляют те 
же закономерности в структурах  
звукорядов.

Итак, симметричность, а также 
антисимметричность описанных 
выше систем, выявляемые с помо-
щью гармонической и мелодической 
противоположностей, очевидны. 
Также очевидна и рефлексивность – 
третья составляющая толерантного 
отношения. Однако свойство имен-
но не до конца выдержанной струк-
турной рефлексивности является 
побудительной силой толерантности 
к структурно-смысловому переро-
ждению сложных ладотональных 
систем, подразумевающих звуковы-
сотные трансформации.

Проследим способность подобного 
типа систем к дальнейшему перерож- 
дению на тональном (звуковысотном) 
уровне. Для этого необходимо обра-

Мелодическая противоположность:
I. 2. mМ(3) (cis эол.  – С лид.)     = К(0)  – К(1...7) + К(1,2)
I. 3. Мm(3) (С микс. – cis локр.) = К(0) + К(1...7) – К(1,2)

Мелодическая противоположность:
II. 2. Мm(3) (С лид.     – cis эол.)  = К(0) + К(1...9)
II. 3. mМ(3) (cis локр. – С микс.) = К(0) – К(1...9)

ВТОРОЙ ЦИКЛ (11-ступенный) 
Гармоническая противоположность:

III.1. Мm(3) (С ион.  – cis эол.) = К(0)М + К[1М, (2...5)mМ, (6...8)m]  – К(1)М

IV.1. mМ(3) (cis эол. – С ион.)   = К(0)m – К[1m, (2...5)Мm, (6...8)М] + К(1)m

Мелодическая противоположность:
III.1. Мm(3) (С ион.    – cis эол.)  = К(0) + К(1...9) – К(1)
III.2. mМ(3) (cis фриг.– С микс.) = К(0) – К(1...9) + К(1) 

Гармоническая противоположность:
III. 2. mM(3)   (cis фриг. – С микс.) = К(0)m   – К[(1, 2)m,  (3...6)Mm, (7...9)M]
III. 3. Mm(3) (C лид.       – сis дор.)  = К(0)M  +  К[(1, 2)M,  (3...6)mM, (7...9)m]

Мелодическая противоположность:
VI. 1. mM(3) (cis эол. –  С ион.)     = К(0)  – К(1...8) + К(1, 2)
VI. 2. Mm(3) (C микс. – cis фриг.) = К(0) + К(1...8) –  К(1, 2)

Гармоническая противоположность:
IV. 2. Mm(3) (C микс. – cis фриг.) = К(0)M  + К[(1...4)mM, (5...7)m] – К(1, 2)M

IV. 3. mM(3) (cis дор. –  С лид.)    = К(0)m  – К[(1...4)Mm, (5...7)M] + К(1, 2)m.
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Рис. 4. Звукоряды однотерцовых ладовых систем
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титься к таблицам, изображенным 
на рис. 6, 7, демонстрирующим 11- и 
10-ступенные системы, которые с по-

мощью мелодической и гармониче-
ской противоположностей образуют 
двойные замкнутые круги.

Рис. 5. Циклы мелодической и гармонической 
противоположностей тритоновых ладовых систем

Рис. 6. 11-ступенный замкнутый цикл мелодически и гармонически 
противоположных однотерцовых ладовых систем 
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Рис. 7. 10-ступенный замкнутый цикл мелодически и гармонически 
противоположных однотерцовых ладовых систем

Чтобы расшифровать изображен-
ные схемы на табличках, необходи-
мо построение промежуточных зву-
корядов X1 и Х2.

Рассмотрим этот процесс внача-
ле на базе 11-звуковой однотерцо-
вой системы. Построение звукоряда 
X1 некоторой системы от звука cis, 
формула которой мелодически про-
тивоположна по знаку квинтовых 
шагов формуле C лид. – cis дор.:  
C лид. – cis дор. = К(0) + К(1...10)  
и X1 = К(0) – К(1...10), дает возмож-
ность по характерным альтерацион-
ным тонам определить однотерцовую 
систему h эол. – B ион. (рис. 8, строки 
1, 2). И наоборот, построение звуко-
ряда X2 некоторой системы от звука 
С, формула которой по направле-
нию квинтовых ходов мелодически 
противоположна системе cis дор. –  
C лид. (рис. 8, строки 3, 4), выявля-
ет по характерным альтерационным 
ступеням однотерцовое ладотональ-

ное объединение B ион. – h эол.: 
cis дор. – C лид. = К(0) + К(1...3) –  
К(1...7) и X2 = К(0) – К(1...3) + 
К(1...7) (цифры над и под звукоря-
дами обозначают номер квинтового 
шага; знаки «+» и «–» – восходящее 
и нисходящее направление квинт).

Уточним: в формальном смысле 
звукоряд системы X1, построенный  
с помощью квинтовых шагов, безраз-
личен к его интерпретации по типу 
однотерцовости mM(3) или Mm(3). Но 
предпочтительность альтерацион-
ной ступени, с которой начинается 
звукоряд (звук cis – II ступень ла-
дотональности h), предрасполага-
ет к определению его как h эол. –  
B ион., в противоположность зву-
коряду X2, начинающемуся со зву-
ка c – II ступени ладотональности  
B и выявляющему однотерцовую си-
стему B ион. – h эол. С этих гар-
монически противоположных меж-
ду собой систем h эол. – B ион.  
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и B ион. – h эол. начинается новый 
виток однотерцовых объединений 
ладотональностей мажорного накло-
нения B и минорного наклонения h. 
После того как данный цикл (I.4–
I.5–I.6 и II.4–II.5–II.6) исчерпает 
себя, происходит новый этап толе-
рантного преобразования в систему 
As–a и a–As. И так далее до полного 

замыкания круга на основании це-
лотоновых шагов (см. рис. 6).

Аналогичные преобразования проис-
ходят и в 10-ступенном цикле (рис. 7). 
Гармоническая система C микс. – cis 
локр. (ячейки III. 3 и IV. 3), завершаю-
щая первый виток однотерцовых ладо-
тональных объединений, гармонически 
противоположна некоторой системе X1

Рис. 8. Вспомогательные звукоряды Х1 и Х2 для определения однотерцовых 
ладовых систем (h эол. – B ион. и B ион. – h эол.)

C микс.–cis локр. = К(0)M + К[(1...3)mM, (4...6)M] – К(1, 2)m,
                    X1  = К(0)m –  К[(1...3)Mm, (4...6)m] + К(1, 2)M.

Воплощение системы X1 в нотной 
записи от звука cis дает возможность 
определить ее звукоряд, отличитель-
ные признаки которого – предпочти-

тельность мажора в порядке трезвучий 
К(1)Mm, К(2)Mm, К(3)Mm. На основе звуко-
ряда X1 – выявляют принадлежность 
к системе dis фриг. – D ион. (рис. 9).

Рис. 9. Вспомогательная гармоническая система Х1 
и звукоряд Х1 для определения звукоряда 

однотерцовой ладовой системы dis фриг. – D ион.
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Таким же образом устанавливает-
ся момент перехода от однотерцовой 
системы cis локр. – C микс. к системе 
D ион. – dis фриг. через вспомогатель-
ную систему Х2 (рис.7, малый внут- 
ренний круг).

Однотерцовые объединения  
dis фриг. – D ион. (III.4) и D ион. – 
dis фриг. (IV.4), противоположные 
между собой мелодически, через 
преобразования в гармонически про-
тивоположные системы D лид. – dis 
эол. (III.5) и dis эол. – D лид. (IV.5), 
затем в мелодически противополож-
ные пары dis локр. – D микс. (III.6) 
и D микс. – dis локр. (IV.6), откры-
вают новый тональный (высотный) 
виток, который, будучи исчерпан-
ным, преобразуется в системы E–f  
и f–E и далее по целым тонам в вос-
ходящем направлении до смыка-
ния с исходными системами C–cis  
и cis–C (см. рис. 7).

Итак, однотерцовые системы 
типа Mm(3) и mM(3) могут иметь раз-
нообразное ладовое наполнение. Они 
включаются в структурно замкнутое 
толерантное пространство, спроеци-
рованное от исходной диатонической 
системы в виде «пирамиды-антипи-
рамиды» (Александрова Л., 2022,  
с. 7) и обладающее характерными со-
ставляющими системообразующего 
толерантного отношения – симмет- 
ричностью, антисимметричностью  
и рефлексивностью. Более того, 
дифференцированный тональный 
(высотный) признак придает двига-
тельную силу и порождает постоян-
ную внутреннюю превращаемость 
по схеме мелодической и гармони-
ческой противоположностей.

Порождающие способности ди-
атоники распространяются и на 
12-звуковые звуковысотные орга-
низации. По методу, действующе-

му при образовании однотерцовой 
и тритоновой систем, аналогично 
возникают 12-ступенные объедине-
ния ладотональностей одного на-
клонения, отстоящие на полутон, –  
это MM(–1/2) и mm(–1/2), где индекс  
«(–1/2)» означает звуковысотную 
разницу в полутон. При этом ладо-
вое содержание их также обусловле-
но исходной «белоклавишной» диа-
тонической системой. Особенностью 
этих интегральных систем является 
то, что они, по существу, буквально 
воспроизводят диатоническую схе-
му противоположностей, но на более 
сложном уровне. Если в исходной 
диатонической системе противо-
положностей наблюдается обрати-
мость одного лада в другой, то в дан-
ную сложную систему вовлекаются 
два разновысотных ладотональных 
объединения, которые так же, как  
и в «пирамиде-антипирамиде» ба-
зисной диатонической схемы, требу-
ют возвратного движения к исход-
ным ладотональностям наподобие 
квинтового круга. В результате обра-
зуется жесткая схема мелодической  
и гармонической противоположно-
стей сложных систем, состоящая 
как бы из двух полукругов. Первый 
полукруг образован диезным накло-
нением, второй – бемольным (или 
наоборот, что не имеет значения), 
которые тоже противоположны 
между собой по знаку (рис. 10, а, б).

Как в исходной диатонической 
системе дорийский лад мелодически 
самопротивоположен, а его гармони-
ческая форма противоположна мик-
солидийскому ладу в гармоническом 
виде и т.д. (Александрова Л., 2022, 
с. 10), так и в группе объединен-
ных дорийских ладотональностей 
с–cis, cis–с обнаруживается мело-
дическая самопротивоположность.  
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До
ри

йс
ка

я 
си

ст
ем

а 

1 Мелодическая противоположность   
c–cis = K(0) + K(1…8) – K(1…3) 

 
cis–c = K(0) – K(1…8) + K(1…3) 

 
2 Гармоническая противоположность 3 

М
иксолидийская систем

а 

 
c–cis = K(0)mM + K[(1…4)mM, (5…7)m] – K(1…3)M  <=> Cis–C = K(0)Mm – K[(1…4)Mm, (5…7)M] + K(1…3)m 

 
      cis – c = K(0)m – K[(1…5)Mm, (6…8)M] + K(1, 2)m <=> C–Cis = K(0)M + K[(1…5)mM, (6…8)m] – K(1, 2)М 

 

Эо
ли

йс
ка

я 
си

ст
ем

а 

5 Мелодическая противоположность 4 
 

 с–cis=K(0) + (1…7) – K(1…4) <–> Cis–C=K(0) – K(1…7) + K(1…4) 
 

cis–c=K(0) – K(1…9)+K(1, 2) <–>C–Cis=K(0) + K(1…9) – K(1, 2) 
 
6 Гармоническая противоположность 7 

Ионийская систем
а 

 
с–cis = К(0)mM  + K[(1…3)mM, (4…6)m] – K[1mM, (2…4)M] <=> Cis–C = K(0)Mm  – K[(1…3)Mm, (4…6)M] + K[1Mm, (2…4)m] 

  
      cis–c = K(0)m – K[1m, (2…6)Mm, (7…9)M] + K(1)m <=> C–Cis = K(0)M + K[1M, (2…6)mM, (7…9)m] – K(1)M 
 

Ф
ри

ги
йс

ка
я 

си
ст

ем
а 

9 Мелодическая противоположность 8 
 

  c–cis = K(0) + K(1…6) – K(1…5) <–> Cis – C = K(0) – K(1…6) + K(1…5) 
 

cis–c = K(0) – K(1…10) + K(1) <–> C–Cis = K(0) + K(1…10) – K(1) 
 
10 Гармоническая противоположность 11 

Лидийская систем
а 

 
с–cis = K(0)mM + K[(1,2)mM, (3…5)m] – K(1, 2)mM,  (3…5)M <=> Cis–C = K(0)Mm – K[(1, 2)Mm, (3…5)M] + K(1, 2)Mm, (3…5)m] 

 
         cis–c = K(0)m  – K[(1, 2)m, (3…7)Mm, (8…10)M] <=> C–Cis = K(0)M + К[(1, 2)M, (3…7)mM, (8…10)m] 
 

Ло
кр

ий
ск

ая
 си

ст
ем

а 

13 Мелодическая противоположность 12 
 

с–cis = K(0) + (1…6) + K(1…5) <–> Cis–C = K(0) + K(1…6) – K(1…5) 
 

                                 cis–c = K(0) – K(1…11) <–> C–Cis = K(0) + K(1…11) 
 
14 Гармоническое тождество 15 Локр. систем

а 

 
   с–cis =  К(0) умMm + K[1mM, (2…4)m] – K[1…3)mM, (4…6)M] = des–c = K(0)умMm  + K[(1mM, (2…4)m] – K[1…3)mM, (4…6)M] 

 
           cis–c = K(0)ум – K[(1…3)m, (4…8)Mm, (9…11)M] = c–des = K(0)ум  – K[(1…3)m, (4…8)Mm, (9…11)M] 

 
Рис. 10. Замкнутый цикл мелодически и гармонически

а)
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Ли
ди

йс
ка

я 
си

ст
ем

а 

17 Мелодическая противоположность 16 Локр. систем
а 

 
  C–Des = K(0) + K(1…6) – K(1…5) <–> des–c = K(0) – K[(1…6) + K(1…5) 

 
Des–C = K(0) + K(1…11) <–> c–des = K(0) – K(1…11) 

 
18 Гармоническая противоположность 19 

Ф
ригийская систем

а 

 
C–Des =K(0)Mm + K[(1, 2)Mm, (3…5)m] – K[(1, 2)Mm, (3…5)M] <=> des–c = K(0)mM – K[(1, 2)mM, (3…5)M] + K[(1, 2)mM, (3…5)m] 

 
Des–C = K(0)M+ K[(1, 2)M, (3…7)mM, (8…10)m] <=> c–des=K(0)m – K[(1, 2)m, (3…7)Mm, (8…10)M] 

 

    
  И

он
ий

ск
ая

 си
ст

ем
а 

21 Мелодическая противоположность 20 
 

C–Des = K(0) – K(1…6) + K(1…5) <–> des–c = K(0) + K[(1…6) – K(1…5) 
 

      Des–C = K(0) + K(1…10) – K(1) <–> c–des = K(0) – K(1…10) + K(1) 
 
22 Гармоническая противоположность 23 

Эолийская систем
а 

 
C–Des = К(0)Mm -K[(1…3)Mm,(4…6)M] + K[1Mm, (2…4) m] <=> des–c = K(0) mM+K [(1…3) mM, (4…6) m] + K[1mM,(2…4)M] 

  
 Des–C = K(0)M – K[1M, (2…6) mM, (7…9) m] + K(1)M <=> c–des = K(0)m + K[1m, (2…6)Mm, (7…9)M] – K(1) m 
 

М
ик

со
ли

ди
йс

ка
я 

си
ст

ем
а 

25 Мелодическая противоположность 24 
 

C–Des = K(0) – K(1…7) + K(1…4) <–> des–c = K(0) + K(0) + K(1…7) – K(1…4) 
 

Des–C = K(0)+K(1…9) – K(1, 2 ) <–> c–des = K(0) – K(1…9) + K(1, 2) 
 

26 Гармоническая противоположность 27 Дорийская систем
а 

 
C–Des = K(0)Mm – K[(1…4)Mm, (5…7M] + K(1…3)m <=> des–c = K(0)mM + K[(1…4)mM, (5…7)m] – K(1…3)M 

 
Des–C = K(0)M + K[(1…5)mM, (6…8)m] – K(1, 2)M <=> c–des = K(0)m – K[(1…5)Mm, (6…8)M] +K(1, 2)m 

 

До
ри

йс
ка

я 
си

ст
ем

а 1 Мелодическая самопротивоположность Мелодическая самопротивоположность 28 
 

  с–cis = K(0) + K(1…8) – K(1…3) = des–c = K(0) + K(1…8) – K(1…3) 
 

cis–c = K(0) – K[(1…8) + K(1…3) = c–des = K(0–K[(1…8) + K(1…3) 

Мелодическое тождество 
 

б)

противоположных ладовых систем минорного (а) и мажорного (б) наклонения, 
отстоящих на полутон
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Благодаря данному тождеству 
осуществляется переключение диез-
ного полукруга (см. рис. 10, а) на 
бемольный (см. рис. 10, б), кото-
рый противоположен диезному по 
знакам квинтовых шагов. Точнее 
сказать, мелодическая и гармони-
ческая формулы обоих полукругов 
совпадают у ладотональностей про-
тивоположного направления. На-
пример, Cis–C (лид., см. рис. 10,  
а 11) = C–Des (лид., см. рис. 10,  
б 18), при этом в первом объеди-
нении исходным будет Cis лид., 
во втором – C лид. В гармониче-
ском выражении локрийского лада  
(см. рис. 10, а 14 и рис. 10, б 15) 
наблюдается полное тождество в со-
отношениях c–cis и des–c, а также  
в cis–c и c–des. Бемольный полу-
круг (см. рис. 10, б 16, 17) соверша-
ет обратный процесс и возвращается  
к мелодической самопротивополож-
ности дорийских объединений des–c 
и c–des (см. рис. 10, б 28.1), кото-
рые тождественны инициирующим 

схему объединениям дорийских ла-
дов c–cis и cis–c (см. рис. 10, а 1).

Итак, при сравнении обоих цик- 
лов полутоновых систем (см. рис. 
10, а, б) с базовой диатонической 
системой (Александрова Л., 2022,  
с. 10) видно, что высотная дифферен-
циация способствует образованию 
диезного и бемольного направления 
в сочетании ладотональностей, ко-
торые противоположны по знаку.

Рассмотрим кратко функциональ-
ные закономерности однотерцовой, 
тритоновой, полутоновой систем. 
Сравнивая все поле возможных ин-
тегрированных диатонических сис- 
тем, способных к самоорганиза-
ции и толерантному перерождению  
и далеко не исчерпанных описанны-
ми выше, можно заметить, что их 
звукорядное выражение отличается 
количеством ступеней (от 9 до 12) 
и некоторым различием в повыше-
нии или понижении одних и тех 
же ступеней. Изменчивость альте-
раций связана с имманентно при-

В формализованном виде:
c–cis (дор.) = К(0) + К(1...8) – К(1...3),

cis–c (дор.) = К(0) – К(1...8) + К(1...3) (см. рис. 10, а 1).

c–cis (дор.)     = К(0)mM + К[(1...4)mM, (5...7)m] – К(1...3)M (рис. 10, а 2),
Сis–С (микс.) = К(0)Mm –  К[(1...4)Mm, (5...7)M] + К(1...3)m (рис. 10, а 3).

cis–c (дор.)     = К(0)m – К[(1...5)Mm, (6...8)M] + К(1, 2)m (рис. 10, а 2),
С–Сis (микс.) = К(0)M + К[(1...5)mM, (6...8)m] – К(1, 2)M (рис. 10, а 3).

c–cis (локр.)  = К(0)ум mM + К[1mM, (2…4)m] – К[(1…3)mM, (4…6)M] (см. рис. 10, а 14),
des–c (локр.) = K(0)ум Mm + K[1mM, (2…4)m] – K[(1…3)mM, (4…6)M] (см. рис. 10, а 15),

cis–c (локр.)  = К(0)ум – К[(1…3)m, (4…8)Mm, (9…11)M] (см. рис. 10, а 14),

c–des (локр.) = К(0)ум – К[(1…3)m, (4…8)Mm, (9…11)M] (см. рис. 10, а 15).

Гармоническая форма этих объе- 
диненных ладовых систем проти-

воположна миксолидийской группе 
Cis–C и C–Cis:

и так далее – через мелодиче-
скую и гармоническую противо-
положности – вплоть до локрий-
ских объединений. Завершающая 

локрийская диезная система об-
наруживает гармоническое тож-
дество с локрийской бемольной 
системой:



ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

61

сущей системам вариантностью при 
устойчивых и однородных системо-
образующих отношениях, благодаря 
которым ведущая ладотональность  
в системе получает понижающие 
или повышающие интонации.

Так, при исходной ладотональнос- 
ти cis в эолийcко-ионийской системе 
cis–С могут быть понижены II, IV, 
V, VIII ступени; в эолийской систе-
ме cis–c – II, IV, V, VII, VIII ступени;  
в эолийско-ионийской системе fis–C 
при исходной ладотональности fis 
соответственно понижаются II, V,  
VIII ступени. Повышающие интонации 
при исходном C возникают в ионий-
ско-эолийской системе C–cis (II, IV, V, 
VIII ступени); в ионийско-эолийской 
системе C–fis (IV, V, VIII ступени);  
в эолийской системе c–cis (III, IV, V, VI, 
VIII ступени). Аналогичные процессы 
происходят и в остальных сложных 
ладовых системах, описанных выше.

Однако обилие возможных то-
чечных звуковых альтерационных 
изменений при всем многообразии 
сложных ладовых систем, состо-
ящих из объединения различных 
натуральных ладов, в качествен-
ном смысле воспринимается недо-
статочно определенно, поскольку 
образуется тот самый дифференци-
альный порог, за пределами которо-
го абсолютное слуховое восприятие 
мельчайших интервально-ладовых 
различий неосуществимо. В опти-
мальном плане эти различия фик-
сируются только лишь зрительно  
в звукорядной форме4. В то же вре-
мя качественный контекст, понима-
емый в данном случае как способ-
ность к передаче содержательного 
плана через интонационную сферу 
для всего внутреннего многообразия 
сложных однотипных систем, оста-
ется примерно в одном ключе.

Семантически контекст обуслов-
лен исторически сложившейся за-
крепленностью интонационных фор- 
мул, при которых повышающие 
и понижающие интонации харак-
теризуют все уровни позитивных  
и негативных форм внутренних 
эмоциональных состояний в диапа-
зоне, простирающемся от передачи 
скрябинских экзальтаций с инто-
нациями повышенных ступеней до 
напряженной интонационной траге-
дийности через понижение ступеней 
музыки Д. Шостаковича.

Итак, основные структурно-функ-
циональные закономерности слож-
ных ладовых систем заключаются  
в следующем:

I. Четкая закрепленность зна-
ков альтерации, которая позволяет, 
во-первых, отличать одну систему 
от другой по звукоряду (энгармо-
ническое равенство отсутствует), 
во-вторых, выявлять при анализе  
в ладовом объединении исходную 
ладотональность. Например, в одно-
терцовой системе cis локр. – С микс. 
звуки ведущей ладотональности  
cis локр. носят постоянный характер, 
звуки же C микс. – дополняющий.

II. Неполнота использования зву-
ков сложных систем – отличительная 
черта каждой из них, поэтому появ-
ление ладов с дополнительно пони-
женными или повышенными ступе-
нями более распространено, нежели 
использование полных звукорядов.

III. Описанные и подобные им сис- 
темы – линеарны, в них действует 
импульс функциональных мелоди-
ческих тяготений. Функциональ-
ные гармонические проявления по 
сравнению с классической гармони-
ческой формулой ослаблены, функ-
циональная гармоническая логика, 
как правило, эпизодична, ограни-
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чена и чаще всего растворяется  
в мелодической связи созвучий.

IV. В связи с линеарной направ-
ленностью и конструктивной слож-
ностью интегрированных систем, 
а также со способностью к охвату 
значительного количества ступеней 
темперированной системы и внут- 
ренней подвижностью возможны 
мутации: 

из исходной ладотональности  
в свою дополняющую пару;

из одной пары в противоположную; 
из одного высотного положения 

в другое при едином звукоряде, 
напоминающие переходы в состав-
ляющие ладотональности при па-
раллельно-переменных ладах в до-
классической музыке;

и мелодические переходы в ладо-
тональности ближайшего родства,  
в качестве которых оказываются ла-
дотональности, трезвучия которых 
входят в гармоническую схему дан-
ной системы.

Благодаря перечисленным зако-
номерностям данные системы следу-
ет классифицировать как сложные 
диатонические системы, которые, 
невзирая на количественный охват 
ступеней (до 12) и тональную измен-
чивость, сохраняют связь с исход-
ной 7-ступенной «белоклавишной» 
диатоникой (и в этом смысле отли-
чаются от хроматики позднероман-
тического типа).

Музыкальная практика не по-
родила художественного вопло-
щения структурно завершенного 
ладового «толерантного простран-
ства», которое продемонстрировало 
бы полную картину перерождения  
в противоположные структурно-со-
держательные формы. Такая твор-
ческая задача, наподобие гравюр 
М. Эшера, может быть поставлена 

и решена сознательно. Однако ис-
пользование «выбранных» из слож-
ных целостных конструкций объе-
диненных ладовых систем с опорой 
на перечисленные признаки – до-
вольно распространенное явление  
в музыке XX в.

Безусловно, столь разнообразное 
тональное соотношение различных 
ладов и возможная организация 
их в сложные схемы подготовлены 
развитием тонально-гармонической 
системы XIX в. Решающую роль 
сыграли процессы, происходившие 
в романтической и особенно поздне-
романтической музыке, где в грани-
цах зрелой расширенной тональной 
системы участились однотерцовые, 
полутоновые, тритоновые соотно-
шения тональностей как выраже-
ние хроматической усложненности 
музыкального языка5. Насыщение 
сходных процессов многообразными 
ладовыми сочетаниями представля-
ется характерной чертой русской 
музыки второй половины XIX в. 
Поэтому распространенность подоб-
ных ладообразований в творчестве 
отечественных композиторов ХХ в., 
близкий контекст применения впол-
не объяснимы традициями русской 
композиторской школы, особенно 
М.П. Мусоргского6. 

Отсутствие целостной конструк-
ции, повторяющей схему толерант-
ных преобразований в творческой 
реализации музыки любого направ-
ления, закономерно, поскольку 
интонационные процессы живой, 
пульсирующей музыкальной мысли 
композитора превосходят возможно-
сти теоретических схем-обобщений. 

Однотерцовые системы и системы 
двух ладов мажорного или минорно-
го наклонений, отстоящих на полу-
тон, тритоновые объединения встре-
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чаются в музыке Д.Д. Шостаковича, 
С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, 
М.С. Вайнберга, зарубежных ком-
позиторов, например, Б. Бартока,  
А. Онеггера, П. Хиндемита, пишу-
щих в границах расширенной то-
нальной организации. Эти явления 
в их содержательной определенности 
представляются стилевой чертой, 
своего рода «привилегией» музыки 
Д. Шостаковича, драматическая на-
правленность которой, не в послед-
нюю очередь, создается особым инто-
национным строем, обусловленным 
частотой использования понижаю-
щей малой секунды, введение кото-
рой связано с нижележащей ладото-
нальностью в пределах какой-либо 
сложноладовой системы.

Не рассматривая подробно опи-
санную классификацию сложнола-
довых систем в стилевом направ-
лении, так как задачей данного 
раздела является подкрепление со-
ответствия теоретических обобще-
ний и музыкальной практики, при-
ведем ряд примеров из цикла «24 
прелюдии и фуги» Шостаковича.

В музыке Шостаковича однотер-
цовые системы, системы двух мажо-
ров или двух миноров (отстоящих на 
полутон), включающие различные 
лады, составляют в целом гибкую, 

изменчивую структуру музыкаль-
ной ткани. Оставляя в стороне про-
блему звуковысотной организации  
и функциональных закономерностей 
музыки Шостаковича в целом, об-
ратим внимание на те образцы, ко-
торые выборочно соответствуют от-
дельным участкам схемы на рис. 3, 
подтверждая теоретическую возмож-
ность толерантного перерождения 
однотерцовых ладовых образований.

Так, в Фуге gis-moll ладовая основа 
фрагмента (тт. 109–113) представле-
на объединением cis локр. – C микс. 
(в тт. 109–110 фрагмента очерчено 
поле локрийского лада, характерный 
признак C микс. – звук b – остается 
за очертаниями), cis фриг. – C микс. 
(в тт. 110–111 примера очерчено поле 
фригийского лада, дополняющие 
признаки C микс. – за очертаниями), 
cis эол. – C ион. (тт. 112–113 приме-
ра, очерчено поле эолийского лада, 
признаки C ион. – за пределами). 
Локрийско-миксолидийское одно-
терцовое объединение соответствует 
подсистеме II. 3 10-ступенного цик-
ла; фригийско-миксолидийское объе- 
динение – подсистеме III. 2 11-сту-
пенного цикла, эолийско-ионийское 
однотерцовое объединение – под-
системе IV. 1 11-ступенного цикла  
(см. рис. 3, пример 1).

Пример 1. Фуга gis-moll («24 прелюдии и фуги» Шостаковича)
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Интересен фрагмент из Фуги As-
dur (тт. 36–37), где в последователь-
ном движении gis эол. переходит  
в G ион. (на рис. 3 – это участок  
IV. 1), затем происходит ладовая 
мутация: G ион. перетекает в G лид. 
(т. 37). Однотерцовое эолийско-ли-
дийское построение соответствует 
подсистеме I. 2 10-ступенного цикла 
(пример 2).

Для Прелюдии Es-dur из этого же 
цикла характерны последователь-
ные переходы из Es-dur в e-moll, 
который имеет дорийский оттенок, 
довольно стабильный в масштабах 
пьесы. В заключительном разделе 
Прелюдии (тт. 106–133) происходит 
следующее: es дор. переходит через 
доминантовый секстаккорд в e дор. –  
Es (с признаками es эол. в верхнем 
тетрахорде), затем в Es лид. Соче-
тание устойчивых ладотональностей  
e дор. и Es лид. соответствует подсис- 
теме IV. 3 (см. рис. 3), а соотноше-
ние es дор. – e дор. характерно для 
полутонового цикла ладотональных 
объединений на рис. 10, а 2.

В ладотональном развитии Фуги 
F-dur наблюдается переход d дор. 
(от т. 38) в d фриг. (от т. 49), да-
лее следуют Des ион. (от т. 50)  

Пример 2. Фуга As-dur («24 прелюдии и фуги» Шостаковича)

и Des лид. (тт. 60–64), что представ-
ляет собой смешение ладотональ-
ностей, соответствующее участку 
IV. 3 однотерцовых ладовых систем  
(см. рис. 3).

Бегло сошлемся на Прелюдию 
cis-moll (тт. 43–48), где объединя-
ются c эол.– C ион.– cis фриг. од-
нотерцовых ладовых сочетаний (см.  
рис. 3), Прелюдию h-moll, для которой 
характерно сочетание тональностей 
B–h–c в различных ладовых оттен-
ках. В Прелюдии f-moll наблюдается 
полутоновое соотношение f фриг. –  
fis фриг. (тт. 22–23). В Прелюдии 
As-dur многократно обыгрывает-
ся полутоновое соотношение ла-
дотональностей As–A (тт. 79–82).  
В Прелюдии Des-dur представляют-
ся интересными переходы из Des-dur  
в g фриг. (со вспомогательным зву-
ком fis) – тт. 15–20. В Фуге a-moll 
(тт. 16–19) отмечается последова-
тельное сопоставление d–es–D–Es, 
где d–es, D–Es являются ладото-
нальностями одного наклонения, 
отстоящими на полутон, es–D – од-
нотерцовое сопоставление ладото-
нальностей.

К этому перечислению добавим 
пример песни «Зима» (вокальный 
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Функциональные характеристики ан-
тичной совершенной системы, в основе ко-
торой мог находиться любой античный лад, 
обусловлены пространственным планом, 
включавшим соотношение звуков по их 
локализации (высший, низший, средний, 
рядом лежащий и др.), соответствием по 
тесису и динамису и т.д. В средневековой 
модальности «мерность», как известно, свя-
зана с ролевым распределением тонов лада 
на иниций, финалис, реперкуссу, а также  
с упорядоченностью по амбитусу. В класси-
ческой диатонике действует функциональ-
ное соподчинение тонов и переориентация 
на системно-функциональный тип организа-
ции при сохранении исходной структурной 

модели. Закономерно упорядочивающую 
роль в тональной организации сыграли фак-
торы временнóго плана, выразившиеся в фе-
номене ладового ритма. Жизнеспособность 
остальных ладов в пределах тонально-гармо-
нической системы проявилась по-разному: 
в классической тональной организации –  
ограниченно, в романтическом варианте – 
достаточно широко.

2 Известно, что в контексте тональ-
но-гармонической организации структур-
ное расширение диатонической основы 
первоначально обусловлено альтерацион-
ной изменчивостью, затем хроматическими 
преобразованиями. В границах сложных 
звуковысотных ладовых систем ХХ в. аль-

цикл «Из еврейской народной по-
эзии»), где звучит устойчивое три-
тоновое тональное сопряжение cis-
moll–g-moll. Характерно, что в 12-м 
такте тонический квартсекстаккорд 
g-moll в качестве d

6/4
 привлекает  

C микс. В итоге образуется однотер-
цовая связь cis–C. Подобные приме-
ры бесконечны.

В завершение необходимо еще 
раз подчеркнуть, что фундаменталь-
ная первичная система мышления 
диатоника с ее конструктивной сущ-
ностью и следующими из нее так-
тическими приемами – зеркальной 
симметричностью, антисимметрич-
ностью и рефлексивностью – это 
исторически сложившаяся форма 
толерантного пространства. Следую-
щим историческим этапом в завое-
вании этого пространства является 
тональная (высотная) организация, 
которая образована энгармонически 
смыкающимся круговым квинто-
вым (условно положительным и от-
рицательным) движением (наподо-
бие гравюры Эшера «День и Ночь», 
где функцию Дня семантически 
выполняет восходящее диезное на-
правление, а функцию Ночи – нис-
ходящее бемольное).

Объединение обеих форм порож-
дает новые циклы в виде сложно-
масштабных диатонических систем, 
многообразие которых не исчерпы-
вается однотерцовыми, тритоновы-
ми, полутоновыми объединениями. 
В логическом смысле процесс раз-
ворачивается от одной относитель-
но простой и упорядоченной фор-
мы мышления к более масштабной,  
и так бесконечно, следуя всеобщим 
законам цикличности и порядка. Ин-
дивидуальные творческие процессы 
создателей музыкального искусства 
как бы черпают свои фрагменты из 
бездны возможностей и граней гар-
монии, порядка, симметрии.

В этом смысле каждый новый 
творческий вариант ладообразова-
ния, рожденный музыкой Д. Шоста-
ковича, С. Прокофьева, О. Мессиа-
на, Б. Бартока или другого гения, 
подобен кристаллу, который «неиз-
бежно несет на себе следы предыду-
щих моментов своего существова-
ния, и по его форме, по скульптуре 
его граней, мелочам и деталям его по-
верхности мы можем читать его про-
шлое» (Ферсман А., 1955, с. 15), его 
истоки, восходящие к драгоценному 
алмазу – диатонической системе.
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терационно и хроматически видоизменен-
ные тоны обретают, с одной стороны, полное 
равноправие, с другой – гибкую интонаци-
онную изменчивость линеарного плана, 
отражающую переходы-мутации по диато-
ническим ступеням данной сложной ладото-
нальности. Понятие хроматизма, связанное 
с тонально-гармонической системой, как  
и модуляционности, классической функ-
циональности в этом случае теряет смысл. 
Устойчивость видоизмененных тонов («аль-
тераций» по отношению к «белоклавишной» 
диатонике) в двенадцатизвуковой диатонике 
вызывает сопоставление с модальной диа-
тоникой, обладающей постоянством звуко-
рядного основания – в теоретическом пла-
не и изменчивостью в функциональном. 
Нивелирование модуляционных процессов  
и возрождения мутаций, близких средневе-
ковому типу, происходит через определенные 
переходные тоны, интонационные ячейки.

3 Напомним: математическое определе-
ние отношения толерантности составляют 
свойства рефлексивности и симметричности 
(Шрейдер Ю., 1971, с. 80), а также антисим-
метричности. В контексте данного исследо-
вания антисимметричность трактуется как 
антиравенство, выявляемое только лишь  
в паре с симметричностью (Александро- 
ва Л., 1995, с. 49; 2000, с. 127; 2022, с. 8–9).

4 Проблему восприятия современных 
многозвучных ладовых образований рассма-
тривает Ю.Г. Кон, ссылаясь, в свою очередь, 
на Е. Назайкинского, В. Ингве, Дж. Мил-
лера и др. Согласно положениям исследова-
телей «в области ладообразований, в част-
ности, в многочисленных вариантах ладов, 

характерных для музыки ХХ века, объем 
оперативной памяти, необходимый для раз-
личения глубины воспринимаемого лада, 
колеблется в диапазоне 7± синкретических 
единиц». Для восприятия сложноладовых 
систем «слушатель может выработать навы-
ки, облегчающие понимание все расширяю-
щегося круга явлений музыки» описывае-
мого периода (Кон Ю., 1982б, с. 63).

5 Наиболее характерные формы связи 
однотерцовых, полутоновых, тритоновых 
ладотональностей – это энгармонические, 
мелодико-гармонические, мелодические мо-
дуляции, модуляции-сопоставления. Напри-
мер, в Скерцо Сонаты fis-moll Р. Шумана  
в тт. 20–21 переход из F-dur в Fis-dur совер-
шается мелодически через энгармоническую 
замену звука f на вводный тон eis к ладо-
тональности Fis. Во Втором Мефисто-вальсе 
Ф. Листа в тт. 354–355 происходит переход 
из es-moll в однотерцовый D-dur путем со-
поставления на основании энгармонической 
замены звука ges на fis. Примеры, под-
тверждающие это положение, можно беско-
нечно множить.

6 Сошлемся в этой связи на Вступитель-
ный раздел «Бориса Годунова» М. Мусорг-
ского (I действие, 2-я картина), тональный 
план которого представлен как cis фриг. –  
d дор. – С ион. – cis фриг., демонстриру-
ющий соотношение полутоновых, однотер-
цовых ладотональностей. В песне «На сон 
грядущий» (вокальный цикл «Детская») 
сопоставляются однотерцовые ладотональ-
ности а и Аs. Большинство подобных фраг-
ментов из произведений Мусоргского выдер-
жаны в модальном плане.
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