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Аннотация: В статье исследуются закономерности взаимодействия 

тональной организации и ритмических структур в контексте сложных 

музыкальных форм. Анализируется, как ритм влияет на восприятие и развитие 

тональных процессов, а также каким образом изменение тонального плана может 

преобразовывать ритмическую организацию. Приводятся примеры из 

произведений И.С.Баха, Л.Бетховена, И.Стравинского и других композиторов. 

Подчёркивается значение синтеза ритма и тональности как одного из ключевых 

факторов формирования целостности музыкальной формы. 
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Abstract: The article examines the patterns of interaction between tonal 

organization and rhythmic structures in the context of complex musical forms. It 

analyzes how rhythm influences the perception and development of tonal processes, as 

well as how a change in the tonal plan can transform rhythmic organization. Examples 

are given from the works of I.S.Bach, L.Beethoven, I.Stravinsky and other composers. 

The importance of the synthesis of rhythm and tonality as one of the key factors in the 

formation of the integrity of musical form is emphasized. 
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Музыкальная ткань представляет собой сложную систему, где различные 

параметры (мелодия, гармония, ритм, тембр) находятся во взаимозависимости. 

Одним из важнейших аспектов такого взаимодействия является связь тонального 

и ритмического уровней. Несмотря на относительную независимость этих 

компонентов, в сложных музыкальных структурах они часто оказываются 

взаимосвязанными: изменения в ритмической организации могут 
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предвосхищать, подготавливать или подчеркивать смену тонального центра и 

наоборот. 

Цель данной статьи - выявить закономерности взаимодействия тональности 

и ритма в крупной музыкальной форме, проанализировать принципы 

синхронизации и рассогласования между этими уровнями, а также 

продемонстрировать, как эти взаимосвязи используются композиторами 

различных эпох. 

1. Тональность и ритм: уровни взаимодействия 

Тональность и ритм относятся к различным аспектам музыкальной 

структуры: первая определяет высотную организацию, вторая - временную. 

Однако в реальной музыкальной практике они оказывают взаимное влияние. 

Формы взаимодействия: 

• Синхронизация: важные тональные события (модуляции, каденции) 

совпадают с ритмически акцентированными точками (сильными долями, 

началом тактов, пунктирными ритмами). 

• Контрапункт: ритмическая структура и тональные изменения могут 

вступать в противоположное движение (например, ритм ускоряется, а гармония 

остаётся статичной). 

• Полиметрия и политональность: создают ощущение независимости 

уровней, но при этом порождают новые закономерности взаимодействия. 

2. Ритмическая организация как фактор тонального восприятия 

Ритмическое оформление может усиливать или ослаблять ощущение 

устойчивости тонального центра. Например: 

• Регулярный метр и симметричный ритм часто сопровождают устойчивое 

тональное состояние. 

• Смещение акцентов (синкопы, гемиолы) может сопровождать отклонение 

от главного тонального центра. 

• Ускорение или замедление ритма используется для создания напряжения, 

часто совпадающего с модуляцией или нестабильным тональным состоянием. 

Пример: В экспозиции первой части сонаты Бетховена № 21 «Вальдштейн» 

(C-dur) переход в E-dur сопровождается не только гармоническим движением, но 

и ритмической реорганизацией: фигурации становятся более дробными и 

легкими, тем самым подчеркивая ощущение новой тональной среды. 

3. Влияние тональных изменений на ритмическую ткань 

Модуляции и переходы в другие тональности нередко влекут за собой 

изменение характера ритма: 

• Переход к доминанте часто сопровождается наращиванием ритмического 

движения, созданием ожидания. 
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• Возвращение к тонике часто совпадает с ритмическим стабилизированием 

(например, при завершении формы). 

• В контрастных разделах (например, в форме рондо или сонаты) новая 

тональность сопровождается изменением метра или ритма, подчеркивая 

структурную границу. 

Пример: У Стравинского в балете «Весна священная» тональные смещения 

происходят одновременно с ритмической дестабилизацией: полиметрия, резкие 

синкопы и асимметрия подчеркивают ломаный, хаотичный характер смены 

гармонической опоры. 

4. Полиритмия и политональность: согласованность в конфликте 

В XX веке композиторы стали активно использовать одновременно 

противоположные ритмические и тональные структуры: 

• Полиритмия (например, 3 против 4) может создавать конфликт, который 

разрешается через гармоническое разрешение. 

• Политональность (одновременное звучание нескольких тональностей) 

может быть организована ритмически: каждая тональность развивается в 

собственном метрическом пространстве. 

Пример: В «Петрушке» Стравинского одновременно звучат тональности C-

dur и F#-dur, при этом ритмическая организация каждого слоя помогает 

воспринимать их как отдельные логические линии. 

5. Системный анализ тонально-ритмической структуры 

Для анализа сложных произведений необходимо учитывать оба аспекта как 

единый комплекс. Эффективно применять: 

• Графическую фиксацию ритмо-гармонических точек (совпадения 

тональных изменений с метрически сильными долями). 

• Лейерный анализ: разложение музыкальной ткани на слои - ритмический, 

гармонический, мелодический. 

• Микро- и макро-уровни: исследование коротких ритмических групп 

(мотивов) и их роли в формировании глобальных гармонических планов. 

Заключение Тонально-ритмическая взаимосвязь в сложных музыкальных 

структурах является важным элементом целостной формы и выразительности 

произведения. Внимательное изучение этих взаимодействий позволяет не только 

точнее анализировать музыку, но и глубже понимать композиторский замысел. 
Ритм и тональность не просто сосуществуют в музыкальном тексте - они 

формируют единую ткань, в которой каждый элемент усиливает или преобразует 

другой. Композиторы всех эпох, от Баха до Прокофьева и Лигети, использовали 

эти связи как инструмент выразительности, драматургии и архитектуры формы. 
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