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Аннотация. Аннотация. В этой статье участвуют три «персонажа»: измерение, музыкальное произведе-
ние в исполнительской форме, история акустических исследований в музыкальной науке. 
Измерение относится к музыкальному произведению и понимается весьма широко, фак-
тически как сторона восприятия музыки, вне которой интонационные смыслы не суще-
ствуют. Путь к познанию музыкального произведения в исполнительской форме неизбеж-
но лежит через акустические исследования, где измерения выполняют фундаментальную 
роль нотирования текста и оформления грамматики выразительных средств. Предпринята 
попытка объяснить и аргументировать причины снижения интенсивности отечественных 
исследований музыкального произведения в звуковой форме почти до полного исчезнове-
ния. При огромных возможностях современных цифровых акустических программ-редак-
торов это тем более парадоксально на фоне расцвета музыкальной акустики в XX в., когда 
использовалась сложная аналоговая аппаратура. Звучание музыкального произведения – 
важнейшая и единственная объективная онтологическая форма произведения. В западной 
музыкологии интерес к изучению закономерностей исполнительской формы произведения 
значительно возрос в XXI в. Снижение фундаментальных сведений об устройстве музы-
кального произведения в отечественном музыковедении не просто увеличивает незнание 
главного предмета музыкальной науки. Акустические тексты музыкального произведения 
содержат косвенные данные о главном финальном компоненте системы произведения – его 
существовании в восприятии и музыкальном сознании слушателя.
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Abstract. Abstract. This article involves three "characters": dimension, a musical work in performing 
form, a history of acoustic research in musical science. Measurement refers to a musical 
work and is understood very broadly, in fact, as the side of music perception, beyond which 
intonation meanings do not exist. The path to knowledge of a musical work in a performing 
form inevitably lies through acoustic research, where measurements play the fundamental 
role of notating text and decorating the grammar of expressive means. The article attempted 
to explain and argue the reasons for the decrease in the intensity of domestic research on a 
musical work in sound form almost to complete disappearance. With the modern capabilities of 
digital acoustic programs-editors, this is all the more paradoxical against the background of the 
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Каковы бы ни были цели исследования,
исходным пунктом может быть только текст 

М. Бахтин (1976, с. 124)

Терминологическое словосочета-
ние «измерение музыки1», встреча-
ется у разных авторов, как прави-
ло, в единичных случаях: «освоение 
вертикального измерения музыки» 
(Холопов Ю., 2003, с. 38), «новое из-
мерение музыки» (А. Шнитке, см.: 
(Ивашкин А., 1994, с. 7)), «основ-
ные измерения музыки: вертикаль, 
горизонталь, система» (Шульгин 
Д., 1994, с. 16). В статье «Уровни  
и способы измерения в музыке» 
Ю.Н. Рагс относит возникновение 
первых измерений в музыке задол-
го до нотного периода «…для того 
чтобы записать музыку знаками… 
необходимо было предварительно ее 
как-то проанализировать, замерить» 
(2015, с. 67). Ю.Н. Рагс понимает 
«измерение музыки» как обширную 
и фундаментальную категорию му-
зыкальной науки. Об измерении му-
зыки он пишет в методологическом 
плане.

«Строго говоря, анализом му-
зыкального произведения и со-
ответственно необходимыми за-
мерами занимаются не только 
музыковеды-теоретики или музы-
коведы – специалисты в области 

истории и теории исполнительского 
искусства, но и композиторы, ис-
полнители; в определенной мере им 
занимаются и слушатели» (Рагс Ю., 
2015, с. 63–64). Завершая статью, 
Рагс приводит важное и широко из-
вестное суждение античного фило-
софа Протагора: «Человек есть мера 
всех вещей, существующих, что они 
существуют, и несуществующих, 
что они не существуют» (цит. по: 
(Лосев А., 1967, с. 397)). Эта мысль 
не только стала основой антропо-
центризма в современной науке, но 
имела центральное влияние на идеи 
музыкознания.

Если «человек мера всех вещей», 
что особенно верно в гуманитарных 
науках и дисциплинах, то проявле-
ние такой меры будет актом обре-
тения (любого восприятия) произ-
ведения искусства. Одним из таких 
вариантов «измерения музыки» 
является интонирование (компози-
тор, исполнитель) или соинтониро-
вание (слушатель) музыкального 
произведения, вне которого вообще 
невозможно существование и пони-
мание музыки. Пропевая каждый 
тон произведения2 в сфере внутрен-
него слуха, музыкант не только «со-
измеряет» музыку с самим собой, но  
и приобретает произведение в личном 

heyday of musical acoustics in the second half of the 20th century when using complex analog 
equipment. The sound of a musical work is the most important and only objective ontological 
form of the work. In Western musicology, interest in studying the laws of the performing form 
works have increased significantly in the 21st century. Reducing fundamental information 
about the structure of a musical work in its main sound communicative form does not simply 
increase ignorance of the main subject of musical science. Acoustic texts of a musical work 
contain indirect data on the main final component of the work system – its existence in the 
perception and musical consciousness of the listener.
Keywords: Keywords: acoustics of musical work, study of musical performance, sound of music, 
measurement of music
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опыте его интонирования и познания 
как музыкальной действительности.

Понятие «измерение» объединяет 
объект (музыкальное произведение) 
и субъективную художественную 
действительность музыкального со-
знания слушателя. Здесь измерение 
распределяется на несколько форм 
и видов в трех больших сферах: пси-
хофизика слуха, соинтонирование, 
художественные контексты.

Научные исследования в обла-
сти музыкальной акустики «прово-
дятся в крупнейших научно-иссле-
довательских и университетских 
мировых центрах (IRCAM-France, 
CCRA-USA, Megill University (USA), 
Royal Institute of Music (Sweden)  
и др.) и регулярно представляют-
ся на международных конгрессах  
и конференциях по музыкальной 
акустике (ISMA, AES Convention, 
ASA и др.)» (Алдошина И., 1999).

В английском Научно-исследова-
тельском совете по искусству и гума-
нитарным наукам (AHRC The Arts 
and Humanities Research Council) су-
ществует Исследовательский центр 
по музыкальному исполнительству 
как творческой практике (Research 
Centre for Musical Performance as 
Creative Practice (CMPCP).

Деятельность CMPCP отража-
ет важные изменения, произошед-
шие в музыкальной науке XXI в.  
До недавнего времени понятие му-
зыкального творчества было связано 
в основном с работой композиторов 
и сочиненными ими произведения-
ми. Но в последнее время в зарубеж-
ной и отечественной теории музыки 
произошла фундаментальная пере-
оценка ценностей и приоритетов, 
отчасти благодаря значительному 
росту исследований феномена музы-
кального исполнения. 

Большая исследовательская груп-
па при CMPCP выделила три клю-
чевые исследовательские проблемы: 

1. Как создается музыкальное ис-
полнение, и какие знания воплоще-
ны в нем?

2. Как устроено музыкальное 
произведение в исполнении, и по 
каким законам существует сам акт 
исполнения?

3. Как музыкальное исполнение 
варьируется в различных глобаль-
ных контекстах (соло и ансамбль,  
в репетиционном классе, студии 
звукозаписи и концертном зале)3.

В начале XXI в. появились новые 
вопросы, на которые призвана была 
отвечать музыкальная наука. Ре-
пертуарный кризис академической 
музыки привел к ситуации много-
кратного повторения признанных  
и апробированных исполнительской 
практикой шедевров. Возникли во-
просы о природе и истоках обнов-
ления содержания музыкального 
произведения, о новых тенденци-
ях развития исполнительского ис-
кусства. Ответы на эти важнейшие 
вопросы лежали в проблематике 
истории и теории исполнительского 
искусства, а исследования в этой об-
ласти должны были базироваться на 
текстах звуковой формы музыкаль-
ного произведения. Таким образом, 
проблемы музыкальной акустики 
оказались в центре интересов совре-
менного музыкознания.

По своей специфике и предмету 
изучения музыкальная акустика 
наиболее связана с исполнительским 
музыкознанием, с тайнами звуковой 
формы музыкального произведе-
ния. Однако в историческом плане 
музыкальная акустика начиналась  
с весьма обобщенных измерений му-
зыкальной действительности.
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Первые акустические исследова-
ния были выполнены Пифагором  
(VI в. до н.э.), который верил  
в числовое единство Вселенной, со-
зданной «на основе музыкальных 
принципов» (Рагс Ю., 1998, с. 13). В 
Средней Азии музыкальной акусти-
кой занимался Ибн Сина (Авицен-
на), в Китае – Люй-Бувэй4. Посколь-
ку еще не существовало развернутой 
системы текстов и произведение му-
зыки, отзвучав, исчезало бесследно, 
теория музыки обратилась к устрой-
ству инструментов, эксперимен-
там с монохордом, физике звуков, 
числовым выражениям интервалов 
и математическим основам строя. 
Разделение музыкальной акусти-
ки на части изначально было неод-
нородным как по предметам изу- 
чения, так и по степени взаимосвя-
зи с музыкознанием. Акустические 
измерения музыки располагались 
в естественнонаучных традициях, 
а подлинная и содержательная ин-
терпретация их результатов была 
возможна в музыковедческих дис-
циплинах.

Вместе с тем многовековая исто-
рия музыкальной акустики пока-
зала, что в границах и парадиг-
ме этой дисциплины невозможно 
сколько-нибудь полно объяснить ни 
одно из явлений музыкального ис-
кусства. И математические основы 
музыкальных систем, и акустика 
строя, физика, и физиология звука 
по отношению к музыкальной на-
уке были абстракциями слишком 
высокого уровня обобщения, чтобы 
сохранять конкретное содержание 
предмета музыкознания. В этом 
контексте можно вспомнить методо-
логическое положение об оптималь-
ном уровне всеобщности, свойствен-
ном любому исследованию. «Где-то 

между специфичностью, не имею-
щей значения, и обобщенностью, не 
имеющей содержания, должен су-
ществовать... оптимальный уровень 
всеобщности» (Боулдинг К., 1969,  
с. 107). Иными словами, музыкаль-
ная акустика предоставляет факты, 
но не дает приемлемой для музы-
канта интерпретации. Объяснять 
эти данные приходится в концепту-
альных пределах музыкознания.

В 30-е гг. XX в. в отечественной 
музыкальной акустике начинаются 
исследования звуковой формы му-
зыкального произведения. М. Ма-
чинский в 1929 г. предлагает ис-
пользование акустических методов 
изучения звучания музыкального 
произведения, что «даст возмож-
ность судить о действительном со-
ответствии теоретически мысли-
мой музыки с исполняемой» (1929,  
с. 81). Это был новый и важный мо-
мент для музыкальной науки. Му-
зыковеды стали «измерять» глав-
ное – музыкальное произведение, 
в его звучании, тогда практически 
неисследованной форме. Отход от 
нотного текста, главного представи-
теля музыкального произведения, 
имел огромное значение. Акусти-
ческая форма была гораздо ближе  
к реальной и конечной форме музы-
кального произведения. Сама поста-
новка проблемы, «что же является 
финальной, итоговой формой музы-
кального произведения в онтологи-
ческом смысле?», была значитель-
ным шагом вперед.

Впервые, благодаря музыкальной 
акустике, музыкознание начинало 
соприкасаться с текстами звучащего 
музыкального произведения. Исто-
рия музыкальной акустики разде-
лилась на два периода, до фиксации 
«музыкального произведения» и по-
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сле нее. Открывались перспективы 
изменить минимальную структур-
ную единицу музыкального анали-
за, перейти от ноты к звуку, к зву-
чащей интонации, интонационным 
текстам.

В нашей стране музыкальные 
акустические исследования полу-
чили импульс и мощную организа-
ционную форму в виде открытого 
в 1921 г. Государственного инсти-
тута музыкальной науки (ГИМНа). 
Первым директором института был 
Николай Александрович Гарбузов. 
Институт просуществовал до 1931 г. 
«Гарбузов, его ученики и последова-
тели развивали направления музы-
кальной акустики и теоретическую 
концепцию зонной природы музы-
кального слуха, в 30-х–50-х г. –  
Н.А. Гарбузов, А.В. Рабинович, 
С.Г. Корсунский, в 60-х–70-х гг. – 
О.Е. Сахалтуева, Ю.Н. Рагс, Е.В. На-
зайкинский» (Рагс Ю., 1998, с. 23).

А.В. Рабинович предложил ос-
циллографический метод анализа 
мелодии музыкального произве-
дения (1932). Одним из основате-
лей электроакустических методов 
исследования был С.С. Скребков. 
В 1934–1950 гг. им были получе-
ны важные результаты о строении 
музыкального произведения в его 
акустической форме. Его работы от-
крывают исследования громкостной 
динамики в составе выразительных 
средств музыкального произведения 
(Скребков С., 1934). В конце XX в.,  
в 1998 г., итоги отечественной 
музыкальной акустики подвел  
Ю.Н. Рагс в своем докладе на соис-
кание ученой степени доктора ис-
кусствоведения «Акустика в систе-
ме музыкального искусства» (1998).

Проблемы акустических исследо-
ваний музыкального произведения 

оказались существенными и показа-
тельными для междисциплинарных 
отношений музыкальной акустики 
и теории музыки. Уже Г. Риман на-
чинает осознавать сложность аку-
стических исследований. В своей 
«Акустике» он пишет: «...почему 
так делается, что рассмотренные  
в первой главе отдельные звуковые 
величины суть нечто иное, нежели 
единичные явления, изолированные 
факты; в каком отношении они сто-
ят одни к другим как факты мира 
явлений (2 глава) и потом как сла-
гаются их внутренние отношения  
в ухе человека и его душе (3 гла-
ва)» (Риман Г., 1898, с. 82). Об этом 
же пишет С.Е. Фейнберг: «Невольно 
приходишь к выводу, что течение 
воображаемой звуковой ткани про-
ходит по своим законам и принци-
пам и не всегда идентично реально-
му звучанию. <…> Ноты, мысленно 
выделенные, могут и не прозвучать 
громче других. <…> Иллюзорность 
и реальность в музыке всегда допол-
няют друг друга и влияют друг на 
друга. <…> Не все звучащее улавли-
вается слухом и не все слышимое – 
звучит» (1969, с. 48–49; 219).

Удивительное высказывание  
С.Е. Фейнберга носит фундамен-
тальный методологический харак-
тер. Это суждение предполагает, что 
человек, музыкант воспринимает 
и наделяет значениями не всю ин-
формацию звучащего музыкального 
произведения подряд, без разбора,  
в виде непрерывной последователь-
ности. Во-первых, важна роль са-
мого музыканта, самого человека. 
Именно он и никто другой разделя-
ет физический, акустический поток 
изменяющихся состояний звучаще-
го на сегменты, на части. Итак, пер-
вая функция музыкального созна-
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ния – сегментирование, выделение из 
непрерывного звукового потока частей. 

Во-вторых, эти части соотносят-
ся слушателем с музыкальными, 
грамматическими, алфавитными 
стандартами, сопоставляются, иден-
тифицируются и наделяются значе-
ниями. Именно таким образом про-
исходит разделение акустического 
потока на части, несущие значение, 
и части, «игнорируемые» участки 
звучания, которые ничего не значат 
для музыкального сознания. Так 
возникает то звучащее, которое не 
улавливается музыкальным слухом: 
микровибрации по высоте тона, 
громкости, немузыкальные призву-
ки – скольжение пальца по струне, 
призвуки дыхания, звукоизвлечения 
на духовых инструментах и т.д.

В-третьих, одновременно с вос-
приятием выделенные части звуча-
ния начинают преобразовываться, 
объединяться в группы и происходит 
измерение соотношения элементов  
в однородных группах. Таким об-
разом, возникает «незвучащее слы-
шимое»: незвучащие тона, «завис-
шие» в памяти, тональная, ладовая 
разметки, метрическая пульсация, 
динамическая двунаправленная 
шкала относительно центра mp-mf, 
преобразование мелодических по-
следовательностей в гармонические 
и свертывание последовательной ин-
тонации в одномоментный, интона-
ционный гештальт.

Первая, исходная проблема му-
зыкальной акустики заключалась  
в гигантском количестве информа-
ции в звуковой форме музыкального 
произведения. Количество акусти-
ческих событий музыкального про-
изведения многократно превышало 
их понимание, узнавание, расшиф-
ровку и наделение значением. 

Столкнувшись с фиксацией зву-
ковой формы музыки, исследовате-
ли были поражены огромным раз-
нообразием исполнительских форм 
одного и того же произведения. Это 
были не просто незначащие частно-
сти исполнительского произнесения 
музыки, удивляло одновременное 
совпадение и сильное расхождение  
с привычными теоретическими 
представлениями устройства музы-
кального произведения. Измерение 
музыкального произведения ука-
зывало на множество неизвестных 
закономерностей его строения в зву-
ковой исполнительской форме (Са-
халтуева О., 1964; 1970; Назайкин-
ский Е., 1988; 1994; Рагс Ю., 1964; 
1998; 2015; Бажанов Н., 1994; 2012; 
2018; 2019). Этот факт был неви-
дим, не наблюдаем, пока не возник-
ли графические тексты звучания –  
осциллограммы аналоговых элект- 
роакустических устройств, а затем 
цифровая графика компьютерных 
акустических редакторов: Adobe 
Audition, Sound Forge, Audacity  
и т.п. Эти программы не просто ви-
зуализировали звучание, они вы-
водили музыкальное произведение 
из временной формы непрерывного 
звучания во вневременную графику 
текста. Появилась возможность изу-
чать музыкальное произведения как 
динамический объект, находящий-
ся в процессе становления-исчезно-
вения, но в застывшей графике ри-
сунка, пребывающего вне времени5.

Акустические тексты музыкаль-
ного произведения, совмещенные 
для удобства расшифровки и пони-
мания с нотным текстом, принес-
ли гигантский корпус неизвестной 
информации о звуковой форме про-
изведения. Впервые музыкознание 
столкнулось с объектами, полу-
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чившими название в информатике  
XXI в. Big date (Большие данные). 
Первое знакомство с информаци-
онными объемами звучащей музы-
ки было ошеломительным. Авторы 
статьи «О возможности теорети-
ко-информационного подхода к не-
которым проблемам музыкального 
мышления и восприятия» И.Д. Рудь, 
И.И. Цуккерман пишут следующее: 
«Чтобы закодировать исполнение 
музыкальной пьесы, длящейся все-
го две-три минуты, понадобилось бы 
несколько десятков миллионов дво-
ичных цифр – больше, чем нужно, 
чтобы передать по телеграфу собра-
ние сочинений Пушкина или Лер-
монтова» (1974, с. 211).

Большие, а точнее гигантские, 
объемы информации звуковой фор-
мы произведения оказались неодно-
родными. Часть данных явно требо-
вала специалистов в области теории 
исполнительского искусства и зна-
токов исполнительской формы му-
зыкального произведения, которых 
просто не было в силу отсутствия 
исполнительских акустических тек-
стов для анализа. 

Следующей проблемой музыкаль-
ной акустики были пороги. Акусти-
ческие измерительные комплексы 
давали количественные характери-
стики, значительно превосходившие 
возможности слуха музыканта. Не-
обходимо было ответить на вопрос: 
каково пороговое значение вырази-
тельного средства, с которого арте-
факт и случайность превращают-
ся в факт измерения, приобретают 
некоторое значение и наделяются 
музыкантом (исследователем) смыс-
лом? Встал внешне простой, но неи-
моверно сложный вопрос: «с какого 
значения измеренный, неизбежный, 
случайный хаос в игре исполнителя 

превращается в осознанные интона-
ционные смыслы». 

Становилось понятным, что мы 
пытаемся измерительному акусти-
ческому инструменту (будь то ком-
плекс приборов или мультимедий-
ный исследовательский компьютер) 
придать свойства музыкального слу-
ха человека. Требовались консуль-
тации и недостающие исследования 
в области тонпсихологии или психо-
акустики. На очереди стояли вопро-
сы музыкальной эстетики, теории 
исполнительского интонирования, 
теории интерпретации, анализа му-
зыкального произведения в испол-
нительской форме существования  
и т.д.

Так возникала не искусственно 
декларируемая, а подлинная задача 
комплексного междисциплинарного 
исследования музыкального произ-
ведения высокого уровня сложнос- 
ти. В отечественном музыкознании 
консерваторской системы организа-
ции таких ресурсов не было.

Создание акустических текстов 
музыкального произведения было 
значительно сложнее, затратнее, чем 
нотирование. Необходимо было рас-
шифровать графику акустических 
рисунков программных средств, со-
вместить ее с нотным текстом для 
наглядности, отсеять незначащие 
случайные артефакты, собрать ста-
тистику и обобщить обнаруженные 
в исследованиях повторяющиеся си-
туации. И наконец, самое главное, 
полученные результаты надо было 
объяснить исходя из многолетнего 
исполнительского опыта, концерт-
ной практики исполнения музы-
кальных произведений. 

Акустических текстов звучания 
произведений было крайне мало. 
Дефицит текстов множил незнание 
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об акустических формах строения 
выразительных средств музыки. На 
эту особенность музыкальной тек-
стологии были прямые указания ис-
следователей музыковедов-акусти-
ков. Сложилось такое положение 
вещей, когда в «искусстве звуков» 
звучание музыкального произведе-
ния было менее всего изучено. Как 
считал Е.В. Назайкинский, и в клас-
се гармонии, и в классе контрапунк- 
та, и в классе музыкальной фор-
мы по существу нет изучения зву-
ковой формы произведения (1988,  
с. 12–13).

Важнейшей проблемой музыкаль-
ной акустики всегда были проти-
воречия между инструментальным 
характером измерений музыкаль-
ного произведения и финальным 
предназначением произведения вос-
приятию человека. Авторы акусти-
ческих измерений из Лаборатории 
музыкальной акустики Московской 
консерватории четко обозначили эту 
методологическую проблему: «При-
менение приборов для анализа музы-
кального звучания поставило перед 
лабораторией ряд сложных методо-
логических вопросов... о соотноше-
нии возможностей музыкального 
слуха и целостного восприятия с воз-
можностями и особенностями изме-
рительных приборов»6. Остановимся 
на этом суждении более подробно.

Крайне важно, что благодаря 
музыкальной акустике вызрева-
ла и все более утверждалась точка 
зрения, что звуковая форма музы-
кального произведения не является 
финальной, окончательной формой 
его существования. Преобразование 
мысли Протагора: «Человек есть 
мера всех вещей» – приводило к 
пониманию, что конечный пункт 
движения музыкального произ-

ведения находится в сознании,  
в художественном сознании, в музы-
кально-художественном сознании че- 
ловека. Именно здесь заканчивалось 
онтологическое движение произве-
дения в социуме. Именно здесь со-
единялись мера, измерение и само 
музыкальное произведение в своей 
интонируемой форме.

Что позволяет считать психоло-
гическую, перцептивную интонаци-
онную сущность формой все того же 
произведения музыки? Назовем ар-
гументы в подтверждение такой точ-
ки зрения. Эта форма тождественна 
или подобна в фиксируемых подроб-
ностях всей системе текстов исход-
ного опуса композитора. Она длится 
во времени столько, сколько длят-
ся остальные промежуточные виды 
этого произведения. Вместе с компо-
зитором соавторами этой формы ста-
новятся исполнитель и слушатель. 
Правда в том, что эта психологиче-
ская форма произведения не имеет 
фиксации в виде текста и пребывает 
в исходной динамической, времен-
ной форме.

В сжатом виде существо проти-
воречий можно выразить так: мы 
измеряем звук, а надо измерять 
человека, его восприятие и мыш-
ление. Надо заниматься музыкаль-
но-психологической антропометри-
ей, но способы таких измерений 
или еще не созданы, или крайне 
несовершенны. Это неразрешенная 
проблема всего музыкознания в це-
лом. Характерно, что в отношениях 
между музыкознанием и акустикой 
эта проблема проявляется особенно 
ярко, и в этом еще одна заслуга му-
зыкальной акустики.

ВыводыВыводы. Исследования в области 
музыкальной акустики составили 
важный этап развития музыкальной 
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науки. Изучение звуковой формы 
музыкального произведения принес-
ло новые сведения о сложнейшем 
устройстве музыкального произведе-
ния и гигантских информационных 
ресурсах, заключенных в нем.

Музыкальное произведение объ-
ектно-субъектный предмет огром-
ной степени сложности, содержит 
множество элементов, событий му-
зыкального мира, попадающих по 
современной классификации в объ-
екты под названием Big date. Изме-
рение музыки представляет собой 
обширную разностороннюю дея-
тельность в музыкальной науке. По-
нятие «измерение» применительно  
к музыкальному произведению тре-
бует расширения.

Научные ресурсы, выделяемые 
для изучения музыкального про-
изведения, не соответствуют мере 
его сложности, междисциплинар-
ной природе и многоэлементному, 
многоуровневому строению. Сле-
довательно, можно прогнозировать 
развитие лишь локальных фрагмен-
тарных исследований музыкального 
произведения в ближайшем обозри-
мом будущем.

Звучание музыкального произве-
дения есть последняя объективная 
его форма в онтологическом дви-
жении в социуме. По акустической 
форме произведения косвенным об-
разом можно судить об устройстве 
произведения в его главной финаль-
ной форме в сознании слушателя.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Любое измерение по шкале отношений 
предполагает сравнение неизвестного разме-
ра с известным и выражение первого через 
второй в кратном или дольном отношении» 
(Хамханова Д., 2006, с. 35). Человек в своей 
деятельности использует перцептивные пси-
хологические измерения, сопоставляя неиз-
вестные ему величины объективного мира 
с «субъективными оценками ощущений» 
(Гусев А., 2011, с. 7). В некоторых случа-
ях «психологические измерения» человека 
предполагаются настолько однозначными  
и точными, что влекут за собой юридиче-
скую ответственность, вождение автомоби-
ля, управление самолетом, медицинский 
диагноз и т.д.

2 Здесь действует измерение через инто-
нирование всех музыкальных выразитель-
ных средств в системном единстве и взаи-
модействии.

3 Events // CMPCP. URL: https://www.
cmpcp.ac.uk/events/ (дата обращения: 
10.09.2022). Все переводы выполнены авто-
ром статьи.

4 Люй Бувэй (291–235 до н.э.) – поли-
тический и культурный деятель, канцлер 
царства Цинь, инициатор проекта по уни-
фикации интеллектуального наследия доим-
перского Китая.

5 Научные инструментальные наблюде-
ния и измерения базировались на других, 
иногда очень сложных технических устрой-
ствах, фиксирующих графически быстроте-
кущие динамические процессы: ускоритель 
и камера Вильсона в физике элементарных 
частиц, аэродинамическая труба со скорост-
ной фотокамерой, электронный микроскоп  
с фотофиксацией и т.д.

6 Лаборатория музыкальной акустики. 
М.: Музыка, 1966. С. 30.
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