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Аннотация: Звук, в который разрешается задержание, не должен быть 

удвоен в другом голосе. Неаккордовые звуки используются как на сильном 

времени, звуча одновременно с аккордом и диссонируя ему (задержания), так и 

на слабом времени, между аккордами. Задержание – это неаккордовый звук, и 

поступенно переходящий, разрешаясь, в аккордовый тон. Наиболее 

распространены нисходящие на интервал мелодической малой или большой 

секунды задержания. Но иногда встречаются и восходящие на малую секунду, 

реже – на большую секунду задержания. В мелодии фигурационного голоса 

аккордовые звуки чередуются с неаккордовыми звуками.  
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Abstract: The sound into which the retention is resolved must not be doubled in 

another voice. Non-chord sounds are used both in strong time, sounding 

simultaneously with the chord and discordant with it (delays), and in weak time, 

between chords. Detention is a non-chord sound, and gradually passing, resolving, into 

a chord tone. The most common are descending on the interval of a melodic minor or 

major second of delay. But sometimes there are also ascending for a small second, less 

often - for a large second of detention. In the melody of the figurative voice, chord 

sounds alternate with non-chord sounds. 
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Обогащение аккордовой фактуры мелодическим движением с 

использованием неаккордовых звуков называется мелодической фигурацией. 

"Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1

www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 556



В мелодии фигурационного голоса аккордовые звуки чередуются с 

неаккордовыми звуками. Неаккордовые звуки, как правило, образуют 

диссонирующие гармонические интервалы с одновременно звучащими 

аккордовыми тонами и требуют разрешения. 

Неаккордовые звуки используются как на сильном времени, звуча 

одновременно с аккордом и диссонируя ему (задержания), так и на слабом 

времени, между аккордами (вспомогательные и проходящие неаккордовые 

звуки). Задержание - это неаккордовый звук, наслаивающийся на аккорд на 

сильном либо относительно сильном времени, и поступенно переходящий, 

разрешаясь, в аккордовый тон. Наиболее распространены нисходящие на 

интервал мелодической малой или большой секунды задержания. Но иногда 

встречаются и восходящие на малую секунду, реже - на большую секунду 

задержания. Задержание может быть приготовленным и неприготовленным. 

Приготовленное задержание - это неаккордовый звук, представляющий 

собой задержанный в том же голосе аккордовый звук из предыдущей гармонии. 

Приготовленное задержание реализуется в трех моментах: приготовлении 

(аккордовый звук в предыдущей гармонии), собственно задержание 

(диссонирующий неаккордовый звук) и разрешение (см. Правило голосоведения 

ниже). 

Метрически момент задержания должен приходиться на более сильное 

время, чем его разрешение. 

В неприготовленном задержании отсутствует момент его приготовления в 

предыдущем аккорде. Неприготовленное задержание называют также 

апподжиатурой (ит. Appoggiatura). 

Правило голосоведения: звук, в который разрешается задержание, не 

должен быть удвоен в другом голосе, за исключением баса: 

Задержание не скрывает параллельных октав и квинт. 

Проходящие и вспомогательные звуки образуются на слабых долях такта 

между аккордами. Проходящие неаккордовые звуки образуются поступенным 

восходящим либо нисходящим мелодическим движением: 

Вспомогательные неаккордовые звуки образуются на слабом времени 

между аккордовым звуком и его повторением при мелодическом движении на 

интервал секунды вверх или вниз либо на другой интервал: 

Предъём-это диссонирующее опережающее вступление звука из 

следующего аккорда: 

Камбиата - это неразрешенный, “брошенный” неаккордовый звук, подобно 

квинте, переходящей в сексту в аккордах доминанты. 

Неаккордовыми называются звуки, не входящие в состав аккорда и 

линеарно зависимые от его тонов. Неаккордовые звуки служат целям 
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мелодической фигурации, орнаментально-фигурационного украшения 

гармонии. Представление о неаккордовых звуках связывается с ощущением 

длящегося на данном отрезке времени аккорда, на фоне неподвижности которого 

и как контраст к ней сменяются поступенно, гаммообразно движущиеся тоны, 

«вес» которых много меньше монолита-аккорда. Подобно аккордовой фигу-

рации (движению по аккордовым звукам), а чаще всего в соединении с ней, 

неаккордовые звуки детализируют, интенсифицируют звучание аккорда, 

увеличивая художественную значимость его и позволяя сильнее ощутить его 

индивидуальную структуру и экспрессию. 

Таким образом, неаккордовые звуки уже самим фактом своего 

существования предполагают наличие коррелятивного явления - аккорда. 

Однако предложение в качестве коррелята именно аккорда является условным 

(момент условности есть, следовательно, и в самом термине неаккордовые 

звуки), так как функцию коррелятивного понятия может выполнять не только 

аккорд, но и, например, интервал, созвучие. Не случайно в других языках то же 

самое гармоническое явление именуется иначе - «негармонические» тоны (англ. 

- nonharmonic tones), «мелодические» звуки (итал. - note accidentali melodiche), 

«украшающие», или «орнаментальные» (итал. - note ornamentali), - хотя все эти 

понятия совершенно точно соответствуют друг другу. 

Условность термина ясна и из исторического генезиса явления 

неаккордовых звуков. В эпоху полифонии строгого письма (XV-XVI вв.) четко 

выявлены основные формы неаккордовых звуков (задержания, проходящие, 

вспомогательные, камбиаты, предъем) и органный пункт; строго выполняются 

их ограничения как видов диссонирующих созвучий. Но и эти формы 

исторически не были первыми. С самого начала нового, организованного 

европейского многоголосия (параллельный органум IX-X вв.) - раньше, чем 

можно говорить о собственно аккордах, - уже встречаются, в сущности, все 

главнейшие виды «неаккордовых» диссонансов. 

Здесь-то и выявляется сущность этого рода гармонических явлений. 

Задержания, проходящие, вспомогательные звуки существуют как 

противоположность не только аккордам, но и вообще опорным гармоническим 

созвучиям (в частности, и аккордам), то есть в противопоставлении не только 

трезвучиям, но двузвучиям квинты, кварты, октавы (так, например, 

апподжиатуры и вспомогательные к октаве в переходе к трио из скерцо 

фортепианного квинтета Д.Шостаковича, ц. 53, перед темой gis-moll, тем не 

менее являются «неаккордовыми» - совершенно такого же качества, как и при 

аккордах). Некоторые виды неаккордовых звуков (например, вспомогательные, 

предъемы) могут функционировать даже в одноголосии, то есть даже не образуя 

никаких диссонирующих одновременных созвучий. 
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Таким образом, сущность неаккордовых звуков - в их линейно-

мелодических свойствах (отсюда одно из их названий), в способности 

мелодически обвивать выдерживаемое созвучие, фигурировать его, 

орнаментировать секундовыми тонами («подвижные» неаккордовые - 

проходящие и вспомогательные - в эпоху генерал-баса, как уже говорилось, 

иногда объединялись общим наименованием «транзиты», то есть 

«передвигающиеся»). Связь неаккордовых звуков с мелодической текучестью и 

с мелодическими рисунками - иначе говоря, их мелодическая природа - придает 

дополнительно особую важность проблеме этих линейных тонов. В 

рассматриваемом смысле, вероятно, было бы правильнее называть задержания, 

проходящие и прочие подобные звуки не «неаккордовыми», а линейными 

тонами (подразумевая под линией движение секундовой линии). Родственное, с 

точки зрения противоречия основной аккордовой структуре, явление - органный 

пункт - еще естественнее объясняется как неподвижная линия и тем самым 

логично составляет пару к неаккордовым звукам. Различные рисунки линий в 

сочетании с различными положениями их относительно опорного созвучия (как 

бы с различными способами «прикрепления» линии к звукам аккорда) и создают 

основные различия между неаккордовыми звуками, то есть различные основные 

виды и разновидности неаккордовых звуков. 

Исходя из определения сущности неаккордовых звуков (линейных тонов), 

мы получаем основные критерии их классификации. Это: 

1. Секундовость как природа линии (что связано со свойством большой и 

малой секунды стирать след предшествующего звука и благодаря этому давать 

выразительный эффект «перелива» одного звука в другой, отчего и происходит 

впечатление собственно линии). 

 2. Диссонантность, возникающая при движении линии, как противоречие, 

требующее специальных приемов согласования со стоящим созвучием, то есть 

приведения звучания к гармоническому порядку. 

3. Наличие двух способов создания линии: основного - плавного движения 

по секундам (до слияния в гармоничном звучании) и особого - скачкового 

движения (прерывающего собственно линию); причем скачковость сама 

возможна в двух видах - до диссонанса и после диссонанса (последнее из-за 

отсутствия эффекта гармонического слияния, разрешения диссонанса грозит 

внести дисгармонию). 

4. Существенное различие между диссонансами линии, в зависимости от 

того, подчеркиваются ли они благодаря появлению в момент вступления 

созвучия-устоя (либо иногда благодаря его повторению) или, наоборот, 

вуалируются, стушевываются благодаря вытеснению на неакцентируемые 

метрические доли. 

"Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1

www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 559



5. Возможность разных форм мелодических (линейных) рисунков путем 

различных комбинаций линейных диссонансов. 

В строгом смысле слова задержанием называется продление звука 

предшествующего аккорда в пределах последующего, в состав которого он не 

входит. Соответственно задержание состоит из трех моментов (см. пример 18): 

приготовления, задержания и разрешения (секундовым ходом). Продление 

выражается лигой либо точкой, долгой нотой (то есть средствами, 

показывающими, что речь идет об одном звуке, не повторяющемся и не 

берущемся в момент вступления последующего аккорда). 
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