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Аннотация: Данная статья исследует процессы образования музыкальных 

форм через призму мотивных оттенков и их взаимодействия с гармоническими 

структурами. Работа рассматривает, как мельчайшие изменения в мотивном 

материале в рамках музыкального предложения влияют на формирование 

крупных архитектонических структур произведения. Особое внимание 

уделяется концепции мелодической ткани как единой системы. В статье 

представлен новый подход к анализу музыкальных произведений, основанный 

на понимании неразрывной связи между микроструктурными элементами. 

Данный подход имеет практическое значение для композиторов, исполнителей 

и педагогов, предоставляя им инструменты для более глубокого понимания 

логики музыкального развития. 
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Abstract: This article explores the processes of formation of musical forms 

through the prism of motive shades and their interaction with harmonic structures. 

The work considers how the smallest changes in the motive material within a musical 

sentence affect the formation of large architectonic structures of the work. Particular 
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presents a new approach to the analysis of musical works based on understanding the 
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Формообразование в музыке представляет собой сложный процесс, в 

котором мельчайшие структурные элементы - мотивы и их оттенки - играют 

определяющую роль в создании крупных архитектонических построений. 

Традиционный подход к анализу музыкальных форм часто сосредотачивается 

на изучении крупных разделов и их соотношений, упуская из виду 

микропроцессы, происходящие на уровне мотивного развития. 

Концепция мотивных оттенков предполагает, что даже незначительные 

изменения в структуре мотива - будь то интервальные модификации, 

ритмические варианты или гармонические переосмысления - оказывают 

существенное влияние на характер музыкального развития и, в конечном счете, 

на формирование целостной архитектуры произведения. 

Понимание музыкальной формы как результата взаимодействия 

мелодической ткани и гармонических соединений открывает новые 

возможности для анализа и интерпретации музыкальных произведений, 

позволяя проследить логику развития от самых малых структурных единиц до 

завершенных художественных образований. 

Теоретические основы мотивных оттенков 

Определение мотива и его структурные компоненты 

Мотив представляет собой наименьшую структурную единицу 

музыкальной речи, обладающую определенной интонационной и ритмической 

характерностью. В контексте данного исследования мотив рассматривается не 

как статичная структура, а как динамическое образование, способное к 

постоянной трансформации и развитию. 

Структурные компоненты мотива включают интонационное ядро, 

ритмическую формулу и гармоническую основу. Каждый из этих компонентов 

может подвергаться модификации, создавая различные оттенки исходного 

мотивного материала. 

Типология мотивных оттенков 

Интонационные оттенки возникают в результате изменения высотной 

структуры мотива. Это может быть расширение или сужение интервалов, 

хроматизация диатонических ходов, октавные перенесения отдельных звуков. 

Ритмические оттенки связаны с модификацией временной организации 

мотива. Сюда относятся агогические изменения, синкопирование, 

пунктирование, дробление или укрупнение длительностей. 

Гармонические оттенки проявляются через изменение гармонического 

контекста, в котором звучит мотив. Один и тот же мелодический оборот может 

приобретать различную выразительную окраску в зависимости от 

сопровождающей его гармонии. 
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Тембровые оттенки в фортепианной музыке достигаются через различные 

способы звукоизвлечения, использование педали, регистровые перенесения. 

Механизмы образования оттенков 

Мотивные оттенки не возникают случайно, а формируются по 

определенным закономерностям. Основными механизмами их образования 

являются: 

Вариантность - создание различных вариантов исходного мотива с 

сохранением его узнаваемости. 

Секвенцирование - повторение мотива на различных высотных уровнях с 

возможными модификациями. 

Инверсия - обращение интервальной структуры мотива. 

Ракоходное движение - воспроизведение мотива в обратном порядке. 

Аугментация и диминуция - увеличение или уменьшение длительностей. 

Мотивные оттенки в структуре музыкального предложения 

Функциональная роль оттенков в предложении 

Музыкальное предложение представляет собой законченную музыкальную 

мысль, состоящую из двух фраз. В рамках предложения мотивные оттенки 

выполняют различные функции: 

Экспозиционная функция - первоначальное изложение мотива в его 

основном виде. 

Развивающая функция - постепенная трансформация мотива через систему 

оттенков. 

Кульминационная функция - использование наиболее выразительного 

оттенка мотива в момент кульминации. 

Заключительная функция - возвращение к исходному варианту мотива или 

его стабилизация в новом качестве. 

Взаимодействие мотивных оттенков 

В рамках одного предложения различные оттенки мотива 

взаимодействуют между собой, создавая сложную систему внутренних связей. 

Это взаимодействие может осуществляться по принципу: 

Контраста - сопоставление различных вариантов мотива для создания 

драматического эффекта. 

Градации - постепенное усиление или ослабление выразительности через 

последовательность оттенков. 

Комплементарности - дополнение одного оттенка другим для создания 

целостного образа. 

Синтеза - объединение различных оттенков в новое качество. 

Роль предложения в формообразовании 
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Предложение, насыщенное мотивными оттенками, становится активным 

участником процесса формообразования. Богатство внутреннего развития на 

уровне предложения создает потенциал для дальнейшего развертывания 

музыкальной формы. 

Каждый оттенок мотива в предложении может стать источником нового 

тематического материала, основой для разработочных разделов или элементом, 

объединяющим различные части формы. 

Мелодическая ткань как единая система 

Концепция непрерывности мелодического развития 

Мелодическая ткань в данном контексте понимается как непрерывный 

поток музыкального развития, в котором каждый элемент связан с предыдущим 

и последующим через систему мотивных трансформаций. Эта концепция 

противопоставляется традиционному пониманию мелодии как 

последовательности отдельных фраз и предложений. 

В рамках единой мелодической ткани мотивные оттенки выполняют 

функцию связующих элементов, обеспечивающих плавность перехода от 

одного состояния материала к другому. Каждый новый оттенок 

подготавливается предыдущим развитием и одновременно подготавливает 

последующие трансформации. 

Принципы организации мелодической ткани 

Генетическое единство - все элементы мелодической ткани происходят из 

общего мотивного источника, что обеспечивает органическую связность 

произведения. 

Иерархическая структура - мелодическая ткань организована по принципу 

подчинения мелких структур более крупным, при этом каждый уровень 

иерархии имеет свою логику развития. 

Динамическое равновесие - баланс между стабильностью и 

изменчивостью, позволяющий сохранить узнаваемость материала при его 

постоянной трансформации. 

Направленность развития - мелодическая ткань имеет векторную 

организацию, движется к определенным целям, что создает ощущение 

логической последовательности. 

Типы мелодической ткани 

Монотематическая ткань - развитие одного основного мотива и его 

оттенков на протяжении всего произведения. 

Политематическая ткань - взаимодействие нескольких мотивных 

комплексов, каждый из которых имеет свою систему оттенков. 

Интегративная ткань - постепенное слияние различных мотивных 

элементов в единую систему. 
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Вариантная ткань - развитие через постоянное варьирование исходного 

материала. 

Гармонические соединения как связующие элементы 

Функциональная роль гармонии в мотивном развитии 

Гармонические соединения в контексте мотивного развития выполняют не 

только традиционные функции тонального развития, но и специфические 

задачи по связыванию различных оттенков мотива в единую систему. 

Контекстуальная функция - гармония создает контекст, в котором 

мотивный оттенок приобретает определенную выразительную окраску. 

Трансформационная функция - гармонические изменения стимулируют 

мотивные трансформации. 

Интегративная функция - гармония объединяет различные мотивные 

элементы в целостные построения. 

Направляющая функция - гармоническое развитие задает вектор мотивных 

трансформаций. 

Типы гармонических соединений 

Функциональные соединения - основанные на традиционных тонально-

функциональных отношениях, создающие ощущение устойчивости и 

направленности развития. 

Колористические соединения - используемые для создания определенных 

звуковых красок и атмосферы. 

Контрапунктические соединения - возникающие в результате 

полифонического взаимодействия мелодических линий. 

Педальные соединения - основанные на выдержанных тонах, создающих 

гармоническую основу для мотивного развития. 

Взаимодействие мелодии и гармонии в формообразовании 

Взаимодействие мелодической ткани и гармонических соединений создает 

многоуровневую систему музыкальной организации. На каждом уровне этой 

системы происходят специфические процессы: 

Микроуровень - взаимодействие отдельных мотивных оттенков с их 

гармоническим сопровождением. 

Мезоуровень - формирование фраз и предложений через сочетание 

мотивного развития и гармонического движения. 

Макроуровень - создание крупных разделов формы через координацию 

мелодического и гармонического развития. 

Процессы формообразования 

От мотива к форме: механизмы развития 

Процесс формообразования, основанный на мотивных оттенках, 

представляет собой постепенное развертывание потенциала, заложенного в 
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исходном мотивном материале. Этот процесс происходит по определенным 

закономерностям: 

Экспозиция - первоначальное изложение мотива и демонстрация его 

основных оттенков. 

Развитие - систематическая разработка мотивного материала через 

различные виды трансформаций. 

Кульминация - достижение максимальной интенсивности развития 

мотивного материала. 

Разрешение - стабилизация материала в новом качестве или возвращение к 

исходному состоянию. 

Типы развития мотивного material 

Линеарное развитие - последовательная трансформация мотива от одного 

оттенка к другому. 

Спиральное развитие - возвращение к исходному материалу на новом 

уровне развития. 

Кумулятивное развитие - постепенное накопление различных оттенков 

мотива. 

Дивергентное развитие - расхождение от исходного мотива к различным 

вариантам. 

Конвергентное развитие - сближение различных мотивных элементов. 

Формообразующие факторы 

Повторность - создание структурных опор через повторение определенных 

мотивных оттенков. 

Контрастность - использование противоположных оттенков для создания 

разделов формы. 

Симметрия - организация материала по принципу зеркального отражения. 

Пропорциональность - соблюдение определенных соотношений между 

разделами формы. 

Анализ конкретных примеров 

Прелюдия до мажор И.С. Баха (ХТК I том) 

Данное произведение представляет собой классический пример 

формообразования через мотивное развитие. Основной мотив - 

арпеджированная фигура - подвергается постоянным трансформациям: 

Гармонические оттенки - один и тот же мелодический рисунок 

приобретает различную выразительность в зависимости от гармонической 

основы. 

Регистровые оттенки - перенесение мотива в различные регистры создает 

тембровое разнообразие. 
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Интенсивностные оттенки - изменение плотности фактуры влияет на 

восприятие мотива. 

Форма прелюдии складывается из непрерывного развития мотивного 

материала, где каждый новый раздел представляет собой новый этап в развитии 

исходной идеи. 

Соната № 14 Л. Бетховена (1-я часть) 

Первая часть «Лунной сонаты» демонстрирует принцип формообразования 

через взаимодействие мелодической ткани и гармонических соединений: 

Мелодическая линия - непрерывное развитие основного мотива через 

систему оттенков. 

Гармоническая основа - остинатная формула сопровождения, создающая 

стабильную основу для мелодического развития. 

Структурная организация - форма возникает из взаимодействия 

мелодического развития и гармонических смен. 

Ноктюрн ми-бемоль мажор Ф. Шопена 

Это произведение показывает, как мотивные оттенки создают богатство 

выразительных возможностей в рамках относительно простой формы: 

Орнаментальные оттенки - основная мелодия обогащается системой 

украшений и вариантов. 

Динамические оттенки - один и тот же мотив звучит по-разному в 

зависимости от динамического контекста. 

Агогические оттенки - свободное обращение с темпом создает различные 

выразительные характеристики мотива. 

Практические аспекы анализа и интерпретации 

Методы анализа мотивных оттенков 

Сравнительный анализ - сопоставление различных вариантов мотива для 

выявления принципов трансформации. 

Структурный анализ - исследование внутренней организации мотива и его 

оттенков. 

Функциональный анализ - определение роли каждого оттенка в общей 

структуре произведения. 

Семантический анализ - изучение выразительного значения различных 

мотивных вариантов. 

Исполнительские аспекты 

Понимание мотивных оттенков имеет важное значение для 

исполнительской интерпретации: 

Дифференциация оттенков - исполнитель должен уметь различать и 

передавать различные варианты мотива. 
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Связность развития - важно показать логику перехода от одного оттенка к 

другому. 

Структурная ясность - необходимо выявить роль каждого оттенка в общей 

архитектуре произведения. 

Выразительная характеристика - каждый оттенок должен получить 

соответствующую интерпретацию. 

Педагогические принципы 

Постепенность - изучение мотивных оттенков должно происходить 

поэтапно, от простого к сложному. 

Систематичность - необходимо выработать системный подход к анализу и 

интерпретации оттенков. 

Творческий подход - учащиеся должны развивать способность к 

самостоятельному выявлению и интерпретации мотивных вариантов. 

Практическая направленность - теоретические знания должны находить 

применение в исполнительской практике. 

Композиторские техники работы с мотивными оттенками 

Техники развития мотива 

Секвенцирование - повторение мотива на различных высотных уровнях с 

возможными модификациями. 

Имитация - воспроизведение мотива в различных голосах с временным 

сдвигом. 

Инверсия - обращение интервальной структуры мотива. 

Стретта - сжатие временных интервалов между имитационными 

проведениями. 

Фрагментация - разделение мотива на более мелкие элементы для 

самостоятельного развития. 

Гармонические техники 

Реharmonизация - изменение гармонического сопровождения при 

сохранении мелодической линии. 

Модальные трансформации - изменение ладовой окраски мотива. 

Хроматизация - внесение хроматических элементов в диатоническую 

структуру. 

Полифункциональность - использование аккордов в различных 

функциональных значениях. 

Фактурные техники 

Регистровые переносы - размещение мотива в различных регистрах для 

создания тембрового разнообразия. 

Удвоения - усиление мотива через октавные или унисонные удвоения. 

Полифонизация - превращение гомофонной фактуры в полифоническую. 
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Фигурация - украшение основного мотива различными типами пассажей. 

Современные тенденции в использовании мотивных оттенков 

Расширение понятия мотива 

В современной музыке понятие мотива значительно расширилось. 

Мотивом может стать не только мелодический оборот, но и ритмическая 

формула, тембровая краска, динамический профиль или даже способ 

звукоизвлечения. 

Это расширение понятия мотива влечет за собой и расширение 

возможностей создания оттенков. Современные композиторы используют: 

Тембровые оттенки - изменение способа звукоизвлечения для создания 

различных красок. 

Пространственные оттенки - использование акустических свойств 

помещения. 

Динамические оттенки - тонкая работа с градациями громкости. 

Временные оттенки - различные способы организации времени. 

Новые техники развития 

Статистические методы - использование случайных процессов для 

создания вариантов мотива. 

Компьютерные алгоритмы - применение математических моделей для 

генерации оттенков. 

Интерактивные техники - создание мотивных вариантов в процессе 

исполнения. 

Мультимедийные подходы - сочетание звуковых и визуальных элементов. 

Психологические аспекты восприятия мотивных оттенков 

Механизмы восприятия 

Восприятие мотивных оттенков связано с фундаментальными 

особенностями человеческой психики: 

Узнавание образцов - способность выявлять сходство между различными 

вариантами мотива. 

Категоризация - группировка оттенков по определенным признакам. 

Ожидание - предвосхищение развития мотивного материала. 

Эмоциональная оценка - эмоциональная реакция на различные оттенки. 

Факторы, влияющие на восприятие 

Музыкальный опыт - знакомство с различными стилями и жанрами влияет 

на восприятие оттенков. 

Культурный контекст - принадлежность к определенной музыкальной 

культуре. 

Индивидуальные особенности - личностные характеристики слушателя. 

Ситуативные факторы - условия прослушивания музыки. 
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Развитие восприятия 

Обучение - систематическое развитие способности различать оттенки. 

Практика - регулярное прослушивание музыки различных стилей. 

Анализ - сознательное изучение мотивной структуры произведений. 

Творчество - собственная композиторская или исполнительская 

деятельность. 

Заключение 

Исследование оттенков мотива в предложении и их роли в образовании 

музыкальных форм через взаимодействие мелодической ткани и гармонических 

соединений открывает новые перспективы для понимания процессов 

музыкального формообразования. Данный подход позволяет проследить логику 

развития музыкального произведения от его мельчайших структурных 

элементов до завершенной архитектонической формы. 

Концепция мотивных оттенков предоставляет эффективный инструмент 

для анализа музыкальных произведений различных стилей и эпох. Она 

позволяет выявить скрытые связи между различными разделами формы, понять 

логику тематического развития и оценить мастерство композитора в работе с 

музыкальным материалом. 

Для исполнителей понимание мотивных оттенков открывает новые 

возможности интерпретации. Осознание того, как мельчайшие изменения в 

мотивном материале влияют на характер музыки, позволяет создавать более 

тонкие и убедительные исполнительские версии произведений. 

В педагогической практике данный подход способствует развитию 

аналитического мышления учащихся, помогает им лучше понимать логику 

музыкального развития и более осознанно работать над интерпретацией 

произведений. 

Для композиторов изучение принципов работы с мотивными оттенками 

предоставляет богатый арсенал техник развития музыкального материала. 

Понимание того, как из простого мотива через систему оттенков может вырасти 

целостная музыкальная форма, является важным элементом композиторского 

мастерства. 

Дальнейшее развитие данной теории может идти по пути более детального 

изучения психологических механизмов восприятия мотивных оттенков, 

исследования их роли в музыке различных культур, а также разработки новых 

аналитических методов и педагогических подходов. Особый интерес 

представляет применение компьютерных технологий для анализа и 

моделирования процессов мотивного развития. 

Важность данного исследования заключается в том, что оно предлагает 

целостный взгляд на процессы музыкального формообразования, показывая 
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неразрывную связь между микро- и макроструктурными уровнями 

музыкальной организации. Это способствует более глубокому пониманию 

природы музыкального искусства и открывает новые возможности для его 

изучения и практического освоения. 

 

Использованная литература 

1. К.Б.Холиков. Развитие музыкального материала контрапунктических 

голосах произведения. Science and Education 3 (1), 553-558 

2. К.Б.Холиков. проблематика построения современных систем 

мониторинга объектов музыкантов в сфере фортепиано. Scientific progress 2 (3), 

1013-1018 

3. К.Б.Холиков. Гармония к упражнению голоса их роль в регуляции 

мышечной деятельности при вокальной музыки. Scientific progress 2 (3), 705-

709 

4. К.Б.Холиков. Область применения двойные фуги. Scientific progress 2 

(3), 686-689 

5. К.Б.Холиков. Музыкально театральные драмы опера, оперетта Science 

and Education 3 (2), 1240-1246 

6. К.Б.Холиков. Фактуры, музыкальной формы, приводящие к 

структурной, драматургической и семантической многовариантности 

произведения. Scientific progress 1 (4), 955-960 

7. К.Б.Холиков. О принципе аддитивности для построения музыкальных 

произведения. Science and Education 4 (7), 384-389 

8. К.Б.Холиков. Своеобразность психологического рекомендация в вузе по 

сфере музыкальной культуре. Science and Education 4 (4), 921-927 

9. К.Б.Холиков. Обученность педагогике к освоению учащихся сложным 

способам деятельности. Science and Education 5 (2), 445-451 

10. К.Б.Холиков. Уровень и качество усвоения предмета музыки, 

закрепление памяти и способности учащихся. Science and Education 5 (2), 452-

458  

11. К.Б.Холиков. Сложная система мозга: в гармонии, не в тональности и 

не введении. Science and Education 4 (7), 206-213 

12. К.Б.Холиков. Звуковой ландшафт человека и гармоническая структура 

головного мозга. Science and Education 6 (1), 21-27 

13. К.Б.Холиков. Приёмы формирования музыкально теоретический 

интересов у детей младшего школьного возраста. Science and Education 4 (7), 

357-362 

14. К.Б.Холиков. Возможность использования этнически сложившихся 

традиций в музыкальной педагогике. Science and Education 4 (7), 345-349 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2025 / Volume 6 Issue 6

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.526 148



 

 

15. К.Б.Холиков. Преобразование новых спектров при синхронном 

использование методов и приёмов музыкальной культуре. Science and Education 

4 (7), 107-120 

16. К.Б.Холиков. Организация учебного сотрудничества в процессе 

обучения теории музыки младших школьников. Science and Education 4 (7), 363-

370  

17. К.Б.Холиков. Конструирование потока информаций в балансировке 

разделения познания и поведение абстрактного воздействия на мозг человека. 

Science and Education 6 (1), 28-34 

18. К.Б.Холиков. Динамическая обработка музыкального тембра и ритма в 

гипоталамусе мозга, переработка в рефлекторной дуге. Science and Education 6 

(1), 65-70 

19. К.Б.Холиков. Влияние классической музыки в разработке центральной 

нервной системы. Science and Education 6 (1), 49-56 

20. К.Б.Холиков. Некоторые новые вопросы, связанные с применением 

методов и приёмов музыки в общеобразовательной системе. Science and 

Education 4 (7), 100-106 

21. К.Б.Холиков. Музыкально компьютерные технологии,«музыкальный 

редактор» в науке и образовании Узбекистана. Science and Education 4 (7), 130-

141 

22. К.Б.Холиков. Диалоговые методы определения тональностей (не по 

квинтовому кругу). Science and Education 4 (7), 198-205  

23. К.Б.Холиков. Музыкально педагогические приёмы по улучшению 

освоения учебного материала в школе. Science and Education 4 (7), 338-344 

24. К.Б.Холиков. Музыкальная идея и создание новых идей, его развитие. 

Science and Education 5 (6), 129-136 

25. К.Б.Холиков. Система грамматических форм полифонии, свойственных 

для классической многоголосной музыки. Science and Education 5 (11), 137-142 

26. К.Б.Холиков. Искажения при синхронном направлении двух голосов в 

одновременной системе контрапункта и их решение. Science and Education 5 

(11), 143-149 

27. К.Б.Холиков. Три новые версии дефиниции формулировки мажора и 

минора. Science and Education 5 (11), 150-157 

28. К.Б.Холиков. Совокупность идей и понятий, определяющих стиль 

написания ноты в компьютерной программе Сибелиус 9. Science and Education 

5 (10), 171-178 

29. К.Б.Холиков. Правила пользования печатными или электронными 

вариантами пользования музыкального редактора «финал». Science and 

Education 5 (10), 179-185 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2025 / Volume 6 Issue 6

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.526 149



 

 

30. К.Б.Холиков. Обобщенные функции связок при исполнения 

академического пения включающей преобразования фальцета и вибрационной 

функции. Science and Education 5 (11), 287-292 

  

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz June 2025 / Volume 6 Issue 6

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.526 150


