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STuDIA
Денис�Кр�ти�ов

В
м�зы�ально-теоретичес�ой� на��е� область� вре-

меннóй�ор�анизации�является�одной�из�малоиз�-

ченных.� Что� �асается� ритми�и� татарс�их� �омпо-

зиторов,�то�она�предметом�специально�о�исследования

до�сих�пор�не�становилась.�Межд��тем�ритм�в�их�м�зы-

�е�не�просто�своеобразен�—�в�нем�прис�тств�ет�нацио-

нальная� хара�терность,� позволяющая� рассматривать

ритми��� в� �ачестве� важнейше�о� репрезентанта� татар-

с�о�о�национально�о��омпозиторс�о�о�стиля.

Материалом�наше�о�рассмотрения�сл�жит�во�аль-

но-инстр�ментальная�м�зы�а�С.�Сайдашева�—��омпо-

зитора,�стояще�о���исто�ов�формирования�татарс�ой

�омпозиторс�ой�ш�олы.� Творчес�ий� опыт�Сайдашева

о�азал�весомое�влияние�на�творчество�татарс�их��ом-

позиторов� цело�о� ряда� по�олений:� в� е�о� сочинениях

был� ос�ществлен� ор�аничный� интонационный� синтез

новоевропейс�их� и� национальных� �омпонентов,� что

способствовало� символизации� фи��ры� �омпозитора,

позволяя� видеть� в� нем� «создателя� национально�о

�омпозиторс�о�о�идиостиля»�[4,�с.�170].

Хара�теристи�а� Сайдашева� �а�� основоположни�а

татарс�ой� �омпозиторс�ой� ш�олы� а�т�ализир�ет� ин-

терес�исследователей���определению�стр��т�рных�па-

раметров�тех�язы�овых�идиом,�бла�одаря��оторым�е�о

м�зы�а� приобретает� яр��ю� национальн�ю� самобыт-

ность.� Последние� связываются� со� специфи�ой� ис-

польз�емых� �омпозитором� ладомелодичес�их� и� �ар-

моничес�их�средств.�Считается�(и�не�без�оснований),

что� сочинения� Сайдашева� ор�анизованы� на� основе

прис�ще�о�татарс�им�народным�песням�пентатонно�о

ладово�о� зв��оряда,� в �ачестве� излюбленно�о� прин-

ципа��онстр�ирования�мелодичес�ой�линии��омпози-

тор� избирает� «принцип� постепенно�о� развертывания

трихордовой� интонационности,� свойственной� татар-

с�ой�мелоди�е»�[3,�с. 27],�а�при�построении�мно�о�о-

лосия� придерживается� ло�и�и� монодийно-�армони-

чес�ой� системы,� проявляющейся� в� использовании

а��ордов� та�� называемой� тематичес�ой� стр��т�ры,

взаимодейств�ющих� др��� с� др��ом� на� основе� ло�и�и

слабо�централизованно�о�мажора-минора.�Д�мается,

одна�о,� что� число� «национально� ориентированных»

элементов�м�зы�ально�о�язы�а��омпозитора�не�о�ра-

ничивается�перечисленными:�национальным�своеобра-

зием�отличается�и�ритмичес�ий�строй�е�о�м�зы�и.

При� рассмотрении� ритми�и� во�ально-инстр�мен-

тальных�сочинений�Сайдашева�стал�иваешься�с�инте-

ресной� особенностью,� необычной� для� ритмичес�о�о

строя� м�зы�и� новоевропейс�их� �омпозиторов:� в� них

обнар�живается�арсенал�стабильных�ритмичес�их�ри-

с�н�ов,� �оторые� мно�о�ратно� использ�ются� в разных

сочинениях.

Прежде� все�о,� отметим,� что� в� во�альной� м�зы�е

Сайдашева� сло�оритмичес�ий� рис�но�� мелодии� не-

ред�о� строится� на� основе� повторения� одной� ритми-

чес�ой�фи��ры,�«�держиваемой»�на�протяжении�все�о

сочинения� или� �р�пно�о� е�о� раздела.� Например,� во-

�альная�партия�«Песни�З�барзят»�из�драмы�Т. Гиззата

«Наемщи�»�ор�анизована�во�времени�на�основе�повто-

рении�ритмичес�ой��р�ппы�1:2�(пример�1).�М�зы�аль-

ная�т�ань�темы�женс�о�о�хора�«Песни�Батыржана�и�хора»

из драмы� Т.� Гиззата� «Наемщи�»� строится� на� основе

с�андирования� ритмичес�ой� �р�ппы� 1:1:2� (пример 2).
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В� статье� предпринимается� попыт�а� расширить� пере-

чень� идиом� национально�о� в м�зы�е� татарс�их� �омпози-

торов� за� счет� ритмичес�их� параметров.�На� примере� во-

�ально-инстр�ментальных�сочинений�С.�Сайдашева�по�а-

зывается,�что�в�основе�временнoй�ор�анизации�татарс�ой

профессиональной�м�зы�и�лежат��вантитативные�нормы,

определяющие�ритмичес�ий�строй�татарс�о�о�песенно�о

фоль�лора.� Последние� преломляются� мно�ообразно:� от

�он�ретных�народно-песенных�ритмичес�их�интонаций�до

общей�ло�и�и�временнo�о�процесса.

In� this� article� the� effort� is� made� to� increase� the� list� of

national� idioms� in� the�music�of�Tatar�composers�due� to� the

rhythmical� parametres.� Using� S.� Saidashev’s� vocal-instru-

mental�works� it� is�shown� that� the�quantitative�norms,�deter-

mining� the� rhythmical� structure� of� the� Tatar� song� folklore,

form�the�basis�of�the�Tatar�professional�music�in�terms�of�its

time�structure.�These�quantitative�norms�are�divers:�from�spe-

cific�folk-song�rhythmical�intonations�to�the�common�logic�of

the�time�process.
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ния происходили� бла�одаря� от-

дельным� м�зы�антам,� их� пра�ти-

чес�ой� деятельности,� до�азы-

вавшей� состоятельность� их� систе-

мы�преподавания�и�ры�на��итаре�и

профессионалам,�и�любителям.
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О�ритми�е�во�ально-инстр�ментальных�произведений�Салиха�Сайдашева

Ритмичес�ая� фи��ра� 1:1:1:1:4� лежит� в� основе� вре-

меннóй�ор�анизации�песни�«О�ни,�что�мы�заж�ли�сер-

дцами...»� (мелострофа� 2)� из� драмы�К. Тинч�рина� «На

Кандре»�(пример�3).

Типизация�ритмичес�их�фи��р�в�во�альных�сочине-

ниях�Сайдашева�проявляется�не�толь�о�на��ровне�со-

ставных�элементов�стро�,�но�и�на��ровне�мелостро�и

�а��целостной�единицы.�К�формированию�ритмичес�и

идентичных�мелостро��в�разных�сочинениях�ведет,�на-

пример,�типичный�для�Сайдашева�прием моноритмично-

�о�построения�мелодии�на�основе�одной�нотной�величи-

ны� (с� останов�ой� на� более� �р�пной� длительности� в

�онце�пол�строф).�Сло�оритмичес�ая�форма,�образо-

ванная� равномерной� п�льсацией� равных� по� вре-

меннóй�величине�дол�от,�образ�ет�сам�ю��стойчив�ю

строчн�ю�ритмоформ�л��в�м�зы�е�Сайдашева,�встре-

чающ�юся�пра�тичес�и�в� �аждом� третьем�е�о�произ-

ведении.� В� �ачестве� примера� приведем� два� из� них

(примеры�4,�5).

Сло�оритмичес�и��стойчивые�мелостро�и�с�лады-

ваются� и� в� том� сл�чае,� �о�да� стро�а� образ�ется� за

счет�соединения�различных�ритмичес�их�фи��р.�Та�о-

вой� является,� например,� дол�отная� форма:

1:1:1:1:2:2:2:2:2:2�в�д�эт�Ма�ин�р�и�Тимер�ая�из�дра-

мы�Т. Гиззата�«Бишб�ля�»�(пример�6)�и�в�«Застольной

песне»� из� �омедии� Г. Камала� «Милая� Хафиза»� (при-

мер�7).

Из�то�о,�что�временнáя�ор�анизация�мелодии�в�во-

�альных�сочинениях��омпозитора�основывается�на�ти-

повых�ритмичес�их�фи��рах�разно�о�объема�—�от�со-

ставных� элементов� стро�� до� мелостро�,� —� ло�ично

выте�ает�тенденция�� тиражированию�сло�оритмичес�их

форм� более� �р�пно�о� �омпозиционно�о� �ровня� —

строф.�Этот�момент�особенно�важен.�Пос�оль���боль-

шинство� во�альных� сочинений� Сайдашева� представ-

ляют� собой� строфичес��ю� форм�,� становится� ясно,

что� сло�оритмичес�ие� стр��т�ры� в� е�о� песнях� носят

�ниверсальный� хара�тер,� что� позволяет� �оворить� не

просто� об� однотипности� сайдашевс�их� ритмичес�их

рис�н�ов,�но�о�явлении�мелодичес�ой�заменяемости,

при��оторой�одно�и�то�же�сло�оритмичес�ое�построе-

ние�«озв�чивается»�разными�мелодиями.

Та�,�в�частности,�абсолютное�тождество�ритмиче-

с�ой� ор�анизации� отличает� мелодии� «Песни� Г�лью-

з�м»,�«Песни�Г�льби�е»�из�IV�а�та,�д�эта�Батыржана�и

Г�льюз�м� из� IV� а�та� драмы� Т. Гиззата� «Наемщи�»,

перво�о�д�эта�Хафиза�и�Хафизы�из��омедии�Г.�Кама-

ла� «Милая� Хафиза»,� второй� и� третьей� песни� Нажии

«До�свидания»�и�«Белый��ол�бь»�из�драмы�Т. Гиззата

«Священное�пор�чение»,�«Деревенс�ой�песни»,�песен

«Застенчивый� джи�ит»,� «Золотое� озеро».� Все� они

строятся� на� основе� дол�отной� формы,� ор�анизован-

ной� равномерным� движением� сло�онот.� В� �ачестве

примера�приведем�дол�отн�ю�форм��первой� строфы

«Песни�Г�льюз�м»�из�м�зы�и���драме�Т. Гиззата�«На-

емщи�»�(пример�8).

В�основ��ритми�и�ряда�др��их� сочинений�—�арии

Ма�ин�р� «Соловей»� (строфы� 1,� 5)� из� м�зы�альной

драмы�Т. Гиззата�«Бишб�ля�»,�арии�бри�адира�(запев)

из� спе�та�ля� Г. З�ль�арнаева� «Вихрь»,� арии� Хафизы

(строфы�1,�2)�из��омедии�Г. Камала�«Милая�Хафиза»,

«Песни�Г�льби�е»�(строфа�1)�из�III�а�та�и арии�Г�лью-

з�м�из�II�а�та�драмы�Т. Гиззата�«Наемщи�»�—�ложится

дол�отная�стр��т�ра,�образованная�мно�о�ратным�по-

вторением�дв�сло�овой�ритмичес�ой��р�ппы,�элемен-

ты� �оторой� соотносятся� по� принцип�� 1:2.� Та�ова,

в частности,� сло�оритмичес�ая� ор�анизация� первой

Пример�8. Песня�Г�льюз�м�

(«Наемщи�»)�

Пример�1. Песня�З�барзят�

(«Наемщи�»)�

Пример�2.�Песня�Батыржана�и�хора

(«Наемщи�»)

Пример�3.�«О�ни,�что�мы�заж�ли�сердцами...�»

(«На�Кандре»�)

Пример�4. Трио�Батыржана,�Г�льюз�м�и�Би�чентая�

(«Наемщи�»)�

Пример�5. «Застенчивый�джи�ит»

Пример�6. Д�эт�Ма�ин�р�и�Тимер�ая�

(«Бишб�ля�»)

Пример�7. Застольная�песня�

(«Милая�Хафиза»)�
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строфы�арии�Ма�ин�р�«Соловей»�из�м�зы�альной�дра-

мы�Т. Гиззата�«Бишб�ля�»�(пример�9).

Песня� «О�ни,� что� мы� заж�ли� сердцами»� (запев),

ария�Г�ляндам�(строфа�5)�из�драмы�К. Тинч�рина�«На

Кандре»,�д�эт�Ма�ин�р�и�Тимер�ая�(припев)�из�драмы

Т. Гиззата�«Бишб�ля�»,�песни�«Татарс�ие��рая»�(стро-

фа�1�запева)�распеваются�на�основе�дол�отной�стро-

фичес�ой� модели,� образованной� последованием� че-

тырех��орот�их�и�шести�длинных�дол�от.�Примером�ее

использования�в�м�зы�е��омпозитора�может�сл�жить

припев�д�эта�Ма�ин�р�и�Тимер�ая�(пример�10).

В�ритмичес�ой�ор�анизации�во�альной�партии�сочи-

нений�«О�ни,�что�мы�заж�ли�сердцами...»�(припев,�стро-

фа�1)�из�драмы�К.�Тинч�рина�«На�Кандре»,�«Баб�ш�а»�из

детс�о�о� во�ально�о� ци�ла� «Прощай,� цветочный� сад»,

«Песня�Б�лата»�(припев)�из�драмы�К. Тинч�рина�«Гол�-

бая�шаль»�применяется�дол�отная� стр��т�ра,� основан-

ная�на�повторении�пятисло�овой�стопы,�ор�анизованной

равномерным� движением� сло�одлительностей� с� оста-

нов�ой�на�последней�сло�оноте.�В��ачестве�примера�ее

использования�в�м�зы�е�Сайдашева�приведем�дол�от-

н�ю�стр��т�р��первой�строфы�припева�песни�«О�ни,�что

мы�заж�ли�сердцами...»�(пример�11).

Для� м�зы�и� новоевропейс�их� �омпозиторов,

хара�териз�ющейся� разнообразием,� «бес�онечной

вариантностью»� ритмичес�их� рис�н�ов,� подобный

принцип�ритмичес�ой�ор�анизации� абсолютно� не� ха-

ра�терен1.� Данная� особенность� ритмичес�о�о� язы�а

Сайдашева,� одна�о,� о�азывается� вполне� за�ономер-

ной,�если�соотнести�ее�с�ло�и�ой,�ор�аниз�ющей�рит-

мичес�ий�строй�татарс�ой�народной�песни.

Хара�териз�я� специфи��� ритмичес�о�о� строя� та-

тарс�ой� народно-песенной� традиции,� исследователи

отмечают�ее��вантитативн�ю�природ��и�соответств�ю-

щ�ю� ей� систем�� ор�анизации� сло�оритмичес�их

форм,� определяем�ю� принципом� сложения2.� Данный

принцип�обнар�живает�себя�в�формировании�дол�отной

стр��т�ры� народных� напевов,� �о�да� типовые� сло�о-

ритмичес�ие�ячеей�и,�вст�пая�в�типовые��омбинации

др��� с� др��ом,� образ�ют� типовые� стро�и,� �оторые,

в свою� очередь,� образ�ют� стабильные� сло�оритми-

чес�ие�формы�в�пределах�строф3.�Выявляют�исследо-

ватели� и� принадлежность� определенных� �стойчивых

дол�отных�схем�тем�или�иным�жанрам�татарс�о�о�на-

родно-песенно�о� творчества,� не� ис�лючая� при� этом

возможности�использования�ряда�временных�стр��т�р

в�напевах�разных�жанров:�«отличные�др���от�др��а�по

интонационном�� обли��,� ф�н�циональном�� назначе-

нию�образцы�[народно-песенно�о�творчества�татар�—

А. Х.]� сходятся� на� �ровне� ритмичес�о�о� �лише»� [7,

с. 110].

Не�менее�по�азательной�особенностью�сло�оритми-

чес�о�о�строя�татарс�их�народных�напевов�является�ха-

ра�терное�для�них�явление��онтрафа�т�ры�—�перепод-

те�стов�и� напева� �же� с�ществ�юще�о� образца,� �о�да

использ�ется�е�о�сло�оритмичес�ая�схема�или�цели�ом

мелодия.�Фа�т�с�ществования�данной�пра�ти�и�м�зици-

рования�в�татарс�ой�м�зы�е��стной�традиции�исследо-

ватели� признают� бесспорно,� отмечая� наличие� всех� ее

возможных� разновидностей� —� �онтрафа�т�ры� полной

Пример�11. «О�ни,�что�мы�заж�ли�сердцами…�»

(«На�Кандре»)

1�В�данном�сл�чае�речь�не�идет�о�мно�очисленных�сл�чаях�адаптации�традиционных��вантитативных�форм�л,�свойственных�жанрам�м�зы�и�бы-

та.�Ка��известно,�в��омпозиторс�ой�м�зы�е,�написанной��же�по�за�онам�та�товой�ритми�и,�нашли�претворение�мно�ообразные�типовые�дол�отные

�лише,�хара�терные�для�песенно-танцевальной���льт�ры�XVI,�XVII�и�даже�XVIII�ве�ов.�В�наибольшей�степени�они�о�азались�распространены�в�мет-

ричес�ой�ор�анизации�м�зы�альных�произведений�второй�половины�XVIII–XIX�ве�ов,�имеющих�трехдольный�размер:�со�ласно�исследованиям�М.�Хар-

лапа,�все�традиционные�трехдольные�форм�лы�—�за�ис�лючением�ритма�вальса�—�в�той�или�иной�степени�нес�т�на�себе�пережит�и�дол�отно�о�вос-

приятия� �вантитативно�о� хорея� и� �вантитативно�о� ямба� и,� тем� самым,� связаны� с� �вантитативным� восприятием� м�зы�ально�о� времени� [13,

с. 91–102].�Именно�среди�та�о�о�рода�образцов,�особенно�частых���романти�ов�в�связи�с�предпринимаемой�ими�поэтизацией�бытовых�танцев,�и

можно�найти�более�или�менее�сходные�(типовые)�дол�отные�рис�н�и.
2�Среди�исследований,�в�той�или�иной�форме�затра�ивающих�вопросы�временнóй�ор�анизации�татарс�ой�традиционной�м�зы�и,�назовем�рабо-

ты�М.�Ни�медзянова�[10],�Н.�Альмеевой�[1],�Э.�Каюмовой�[7],�С.�Ильиной�[5],�Е.�Смирновой�[11].�О�принадлежности�песенно�о�фоль�лора�татар��

�вантитативной�ритмичес�ой�традиции�одни�авторы�пиш�т��а��о�фа�те�само�собой�раз�меющимся,�не�останавливаясь�подробно�о�на�соответств�-

ющих�до�азательствах�(см.,�например,�работы�Н.�Альмеевой�[1],�Э.�Каюмовой�[7]);�др��ие�рассматривают�эт��проблем��специально,�выбирая�в��а-

честве�материала�исследования�образцы,�представляющие�различные�жанры�татарс�о�о�м�зы�ально-поэтичес�о�о�творчества�(см.�исследования

С. Ильиной�[5],�Е.�Смирновой�[11]).
3�См.�об�этом�работы�Э.�Каюмовой�[7,�с.�108–126]�и�Е.�Смирновой�[11],�в�первой�из��оторых�предла�ается�«�атало�»�стабильных�сло�оритми-

чес�их�стр��т�р�татарс�их�лиричес�их�песен�«�орот�ой»�сло�оритмичес�ой�стр��т�ры�(деревенс�их,��личных),�та�ма�ов,�во�второй�—�лиричес�их

Пример�10. Припев�д�эта�Ма�ин�р�и�Тимер�ая�

(«Бишб�ля�»)�

Пример�9. Ария�Ма�ин�р�«Соловей»�

(«Бишб�ля�»)�

—�баитов,�м�наджатов,��нижных�напевов.песен�«длинно�о»�сло�оритмичес�о�о�строения�и�напевов�жанров�
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ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ XX ÂÅÊÀ
О�ритми�е�во�ально-инстр�ментальных�произведений�Салиха�Сайдашева

(�о�да� различные� поэтичес�ие� те�сты� распеваются� на

один�напев)�и��онтрафа�т�ры�частичной�(�о�да�в��ачес-

тве��стойчивой�модели,�объединяющей�ряд�традицион-

ных�м�зы�ально-поэтичес�их�образцов,�выст�пает�сло-

�оритмичес�ая� схема� напева,� доп�с�ающая� различное

зв��овысотное�оформление)4.

Все�с�азанное�свидетельств�ет�об�очевидном�нали-

чии� типоло�ичес�ой� общности,� связывающей� ритми-

чес�ий� строй� во�альных� сочинений�Сайдашева� с� вре-

меннoй� ор�анизацией� татарс�их� народных� песен.� Для

татарс�о�о� �омпозитора,� решающе�о� задач�� создания

национально�о�м�зы�ально�о� язы�а,� �омпозитора,� со-

единяюще�о�черты�национальные�с�чертами,�хара�тер-

ными�для�новоевропейс�ой�профессиональной�м�зы�и,

это�представляется�вполне�естественным.�Что��асает-

ся� стр��т�рных� соответствий,� возни�ающих� на� �ровне

�он�ретных�ритмичес�их�интонаций5,� то�их� �становле-

ние� та�же� о�азывается� вполне� ожидаемым:� мно�ие

�стойчивые�сло�оритмичес�ие�формы,�встречающиеся

в�м�зы�е��омпозитора,�совпадают�с�типовыми�форма-

ми� временнoй� ор�анизации� татарс�их� традиционных

напевов.�Последовательно�рассмотрим�те�из�них,��ото-

рые�были�представлены�выше�(см.�с.�43–44).

Семи-восьмисло�овая� дол�отная� модель,� образо-

ванная� равномерным� движением� сло�онот,� является

одной� из� самых� распространенных� в� песенном� твор-

честве� татар,� представляя� собой� сло�оритмичес�ий

тип��ыс�а�êšé (�орот�о�о�напева)�(пример�12).

В� татарс�ой� фоль�лористи�е� �� �орот�им� песням

принято�относить�м�зы�ально-поэтичес�ие�стр��т�ры,

стро�и� �оторых�по�протяженности�не�превышают�се-

ми-восьми�сло�ов�(стр��т�рной�оппозицией��орот�им

напевам выст�пают�та��называемые�длинные�напевы�—

îçûí êšé ,�длина�стро���оторых�образ�ется�девятью-де-

сятью�и�более�сло�ами).�Данная�сло�оритмичес�ая�фор-

ма�встречается� в� татарс�их�напевах�разных�жанров�—

лиричес�их�песнях�(деревенс�их,��личных�и�др.),�плясо-

вых,�та�ма�ах.�У�Сайдашева�данная�строфичес�ая�дол-

�отная� стр��т�ра� является� излюбленной:� на� ее� основе

строятся�о�оло�40�е�о�произведений.

Др��ая� сло�оритмичес�ая� форма� �омпозитора� —

форма,� образованная� повторением� ячей�и� 1:2�—� ха-

ра�терна� для� татарс�их� мно�осло�овых� лиричес�их

песен� та�� называемо�о� «ямбичес�о�о»� типа� (опреде-

ление�М. Ни�медзянова,� см.:� [10,�с.� 28])7.�Она� осно-

вывается�на�повторении�стопы,�длительности��оторой

мо��т� находиться� �а�� в� двойном� соотношении� (1:2),

та��и�в�соотношениях�более�сложных�(1:3,�1:4�и�т.�д.;

0,5:2,� 0,75:3� и� т. д.).� Непостоянство� дол�отной� про-

порции�стопы�связано�с�импровизационным�хара�те-

ром�исполнения�îçûí êšé:�в зависимости�от�степени

сложности� орнаменти�и� в� распевах� длинных� сло�ов

протяженность�долей�«ямбичес�ой»�ячей�и�изменяет-

ся;�наиболее�часто�встречающийся�хара�тер�измене-

ний�связан�с��величением�второй�—�дол�ой�—�сло�о-

ноты�(пример�13).

В�во�альных�сочинениях�Сайдашева,�для��оторо�о

использование� сложных� вн�трисло�овых� распевов� не

хара�терно,� «ямбичес�ая»� дол�отная�форма�пол�чает

жест��ю�дол�отн�ю�ре�ламентацию:�она�применяется

на� основе� точно�о� повторения� стоп� «�держанной»

стр��т�ры�—�либо�стопы�1:2,�либо�—�1:3.

След�ющая� мно�осло�овая� дол�отная� модель

(ее� строительным� элементом� является� стро�а 1:1:1:1:

2:2:2:2:2:2)� та�же� встречается� в� татарс�их� лириче-

с�их�песнях.�Исследователи�татарс�о�о�фоль�лора�та-

�о�о� рода� стр��т�р�� определяют� �а�� «равнодлитель-

н�ю»� (см.:� [10,� с. 38;� 7,� с.� 116])�—� в� противополож-

ность� «ямбичес�ой»� строфичес�ой� модели,� строение

�оторой� определяется� взаимодействием� разных� по

протяженности�дол�отных�единиц.�Возможность�при-

менения���рассматриваемой�сло�оритмичес�ой�стр��-

т�ре� термина� «равнодлительный»� определяется� род-

[9,�№�76]

[9,�№�191]

4�Данная��лассифи�ация�типов��онтрафа�т�ры�представлена�в�исследованиях�Ф.�Генриха�[15],�В.�Верфа�[16],�Р.�Фаль�а�[14].
5�Термин�«интонация»��потребляется�мною�в�том�широ�ом�смысле,��оторый�придает�ем��Б.�Асафьев.�Интонация�—�носитель�м�зы�ально�о�со-

держания,�что�делает�возможным��потребление�форм�лирово��типа�«тембровая�интонация»,�«�армоничес�ая�интонация»,�«ритмичес�ая�интонация»

и�т. п.�[2].
6�«К�моем��о�н��парень�подошел».
7�Применяя�термин�«ямбичес�ий»,�М.�Ни�медзянов�понимает�е�о�в�значении,�принятом�в��валитативном�(силлабо-тоничес�ом)�стихосложении

—��а��сочетание�без�дарно�о�и��дарно�о�сло�а,�что�по�отношению���татарс�им�традиционным�напевам�представляется�спорным.�В�настоящей�ра-

боте�данный�термин�использ�ется�в�значении,�сложившимся�в�метричес�ом�стихосложении�—�т. е.��а��сочетание��рат�ой�и�дол�ой�сло�одлитель-

ностей.
8�«Г�льжамал».
9�«Бере�а�Камы».

Пример�14. Татарс�ая�народная�песня�«Кама�б�е»9

[6,�№�28б]
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ством�образ�ющих�ее�стро��со�стро�ой��орот�ой,��ото-

рая,�соединяясь�с�мно�осло�овым�поэтичес�им�те�стом,

�сложняется� за� счет� дробления� нес�оль�их� —� одной,

дв�х,�реже�трех�—�сло�онот�(см.�об�этом:�[3,�с.�116;�10,

с.� 190–198]).�Считается,� что� данная� сло�оритмичес�ая

модель� строфы� хара�терна� для� песенно�о� фоль�лора

поздне�о� историчес�о�о� слоя,� в� противоположность

«ямбичес�ой»�форме,��оторая�связана�с�более�ранним

пластом�традиционной���льт�ры�(пример�14).

Последняя� из� дол�отных� стр��т�р,� приведенных

выше� �а�� хара�терных� для� м�зы�и� Сайдашева,� рас-

пространена� в� разных� жанрах� татарс�ой� традицион-

ной� м�зы�и:� она� широ�о� применяется� и� в� напевах

«с�азываемо�о�стиха»�(баитах,�м�наджатах),�и�в�лири-

чес�их�песнях�татар-мишарей�(пример�15).

Исследователи�традиционной�м�зы�и�отмечают�с�-

ществование� различных� вариантов� данной� строфи-

чес�ой�формы,� отличающихся� др��� от� др��а� продол-

жительностью� последней� сло�оноты� строительной

стопы:� 1:1:1:1:2,� 1:1:1:3,� 1:1:1:1:4�—� см.:� [10,� с. 27].

Из�различных�вариантов�дол�отной�формы�Сайдашев

выбирает�толь�о�последний.

Перечень� применяемых� Сайдашевым� традицион-

ных� дол�отных� форм� можно� продолжить� и� далее;

о�раничимся� представленными� выше,� отметив� при

этом,�что��р���народнопесенных�моделей,�использ�е-

мых� �омпозитором,� достаточно� широ�.� Одни� из� них

являются� �потребимыми� часто,� др��ие� встречаются

реже;� они� мо��т� применяться� �омпозитором� �а�� в

пределах�целой�строфы,�та��и�в�виде�отдельных�эле-

ментов� строф.� Анализ� жанровой� природы� народных

сло�оритмичес�их��онстр��ций,�использ�емых�Сайда-

шевым,�свидетельств�ет�о�том,�что�из�фонда��стойчи-

вых� дол�отных�форм� традиционной�м�зы�и� �омпози-

тор�наиболее�часто�и�последовательно�отбирает�типо-

вые�формы�временнoй�ор�анизации�напевов�песенных

жанров,�причем�тех�из�них,��оторые�являются�самыми

типовыми,� распространенными,� находящимися� на

сл�х����самой�широ�ой�а�дитории�татарс�о�о�сл�ша-

теля.�Д�мается,�что�для�татарс�о�о��омпозитора,�ра-

ботающе�о�в жанре�песни,�это�вполне�за�ономерно.

Множественность� сл�чаев� точно�о� соответствия

дол�отных� стр��т�р� песен� Сайдашева� типовым� дол-

�отным� �онстр��циям� народных� песен� не� оставляет

ни�а�их� сомнений� относительно� �енезиса� ритмиче-

с�о�о�строя�е�о�м�зы�и:�по�отношению��о�мно�им�во-

�альным�сочинениям��омпозитора�можно� �оворить�о

том,�что�он�фа�тичес�и�на�ладывает�собственные�ме-

лодии�на��отовые,�отложившиеся�в�е�о�памяти�тради-

ционные�дол�отные�формы.�Иными�словами,�творчес-

�ий� процесс� Сайдашева� неред�о� предстает� в� виде

переподте�стов�и,�полностью�соответств�я�той�пра�-

ти�е�м�зицирования,��оторая�сложилась�в�татарс�ой

традиционной� ��льт�ре.� Это� можно� рассматривать

�а��еще�одно�—�и�весомое�—�подтверждение�хара�-

теристи�и�творчес�о�о�метода��омпозитора��а��про-

явления� традиций� �стно-профессионально�о� ис��с-

ства,�данной�А. Л. Ма�лы�иным�[8, c. 175].�Коль�с�о-

ро�это�та�,�в�число��стойчивых�«м�зы�альных�идиом»,

использ�емых�Сайдашевым,�помимо�стабильных�ме-

лодичес�их�оборотов�(мно�о�ратно�описанных�иссле-

дователями� та�� называемых� «мелоформ�л»)� след�ет

в�лючить� и� арсенал� типизированных� сло�оритмиче-

с�их�рис�н�ов.

Тот�фа�т,�что�ритмичес�ая�ор�анизация�мно�их�во-

�альных� сочинений� Сайдашева� представляет� собой

ретрансляцию� «�отовых»,� сложившихся� в� традицион-

ной�м�зы�е�сло�оритмичес�их�форм,�вовсе�не�означа-

ет,� что� процесс� создания� е�о� песен� о�раничивается

пра�ти�ой�переподте�стов�и:�прис�тствие�в�е�о�м�зы-

�е�собственно�авторс�о�о�начала�в�области�формиро-

вания� ритмичес�ой� интонации� ис�лючать� ни� в� �оей

мере�не�след�ет.�Опираясь�на�интонационный�словарь

народно-песенной�традиции,�Сайдашев�зачаст�ю�пре-

ломляет�е�о�составляющие�по-своем�,�обновляя�и�ин-

дивид�ализир�я�их.�Данная�проблема�треб�ет�отдель-

но�о�рассмотрения;�отметим�лишь,�что�инт�итивно�из-

брав� традиционные� дол�отные� стр��т�ры� в� �ачестве

ритмичес�ой�основы�своих�песен,��омпозитор�зачас-

т�ю�подвер�ает�их�авторс�ой�интерпретации:�модифи-

цир�ет� собственно� народно-песенные� сло�оритми-

чес�ие� формы� и� создает� собственные� —� на� основе

все�тех�же��вантитативных�за�онов.

Анализ� временнoй� ор�анизации� во�ально-инстр�-

ментальных� сочинений� С. Сайдашева� расширяет

представления� о� стилевых� особенностях� творчества

�омпозитора,� о� понимании� е�о� роли� �а�� «основопо-

ложни�а»� татарс�ой� профессиональной� �омпозитор-

с�ой�м�зы�и�и,�одновременно,�позволяет�определить

возможные�ра��рсы�из�чения�проблем�татарс�ой�про-

фессиональной� м�зы�альной� ��льт�ры,� связанных� с

ритмом.� Д�мается,� что� значимость� ритмичес�их

средств��а��стилеобраз�юще�о�и�национально�репре-

зентир�юще�о�фа�тора�проявляется�не�толь�о���Сай-

дашева.�Б�д�чи�неотъемлемым�составляющим�татар-

с�ой�народной�песни,��стойчивые�ритмичес�ие�модели

(и�шире�—�сам�принцип��вантитативности)�в�творчес-

тве� татарс�их� �омпозиторов� вплоть� до� настояще�о

времени�выст�пают�в��ачестве�важнейших�форм�пре-

ломления�«национальной»�интонации.
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10�«Баит�Са�-Со�».
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В
1930–1940-е� �оды� �омпози-

торс�ая� ш�ола� Китая� фа�ти-

чес�и�еще� толь�о� совершала

первые� ша�и� в� создании� фортепи-

анной�м�зы�и.�В� 1934� �од�� в�Шан-

хайс�ом� м�зы�альном� инстит�те

был� проведен� первый� в� истории

страны��он��рс�—�«Китайс�ое�фор-

тепианное� творчество»,� —� иниции-

рованный�А. Н.�Черепниным�с�целью

выявить� �омпозиторс�ие� силы� [1,

с. 26].�Кон��рс�от�рыл�имена�Хэ�Л�

Тина,�Лао�Чжи�Чэна,�Юй�Бянь�Мина,

Чень�Тян�Хия,�Цзян�Дин�Сиана,�чьи

фортепианные�миниатюры�по�азали

возможность�полно�ровно�о�вопло-

щения� �итайс�ой� интонационности,

�итайс�их� зв��овых� образов� и вне

привязанности����итайс�ом��нацио-

нальном��инстр�ментарию.�В�1930-е

�оды� фортепиано� чрезвычайно

�вле�ло� �итайс�их� м�зы�антов,� но

создание�произведений�для�форте-

пиано�проте�ало�не�слиш�ом�быст-

ро.�К�1940-м��одам�профессиональ-

ная� �итайс�ая� м�зы�а� насчитывала

не� более� соро�а� пяти� пьес,� напи-

санных� �итайс�ими� м�зы�антами

для� это�о� инстр�мен1.� Фортепиано

еще�толь�о�входило�в��онтин��м�м�-

зы�альной�жизни� �р�пнейших� ��ль-

т�рных�центров�страны.�Межд��тем,

среди� сочинений,� датированных

1930–1940��одами,�о�азались�и�пье-

сы,� вошедшие� впоследствии� в� м�-

зы�ально-педа�о�ичес�ий� обиход

или,�по��райней�мере,�сохранившие

историчес�ое� значение,� подтверж-

дающие� с�ществование� не�оторо�о

разнообразия� творчес�их� задач.

Среди�этих�пьес�—�поэтичные�м�зы-

�альные� зарисов�и� идилличес�о�о

хара�тера�(«Малень�ая�флейта�пас-

т�ш�а»�и�«Колыбельная�песня»�Хэ�Л�

Тина,� «Колыбельная� песня»� Цзян

Дин� Сиана),� жанровые� сцен�и

WU Na

Preludes by Ding Shande op. 3 №�1: 

Prototypes, Allusions and Observations 

Прелюдия�Дин�Шан�Дэ�ор. 3�№1:�

прообразы,�аллюзии�и�наблюдения

У�На

В� статье� рассматривается� фортепианное� сочинение

�итайс�о�о��омпозитора�Дин�Шн�Дэ,�считающе�ося�одним

из� родоначальни�ов� �итайс�ой� фортепианной� м�зы�и.

Прелюдия�анализир�ется��а��произведение,�в��отором�от-

разился�сплав��л�бинных�национальных�традиций,��итай-

с�ой�интонационности�и�отдельных�приемов��омпозитор-

с�о�о�письма�Клода�Дебюсси.�Выс�азано�предположение

о� возможном� влиянии� на� творчес�ое� сознание�Дин�Шан

Дэ�и�др��их��омпозиторс�их�ш�ол�начала�XX�ве�а.

The� article� examines� a� composition� for� piano� by� the

Chinese�composer�Ding�Shande,�considered�to�be�one�of�the

forefathers�of�Chinese�piano�music.�The�prelude�is�analysed

as�a�work�in�its�own�right,�a�work�agglomerating�deep�nation-

al�traditions,�Chinese�intonation�and�some�artistic�features�of

Claude�Debussy`s� composing� technique.�Some� influence� of

several�early�20th�century�schools�on�the�creative�mentality�of

Ding�Shande�has�been�suggested.�

Дин�Шан�Дэ

1�Эти�данные�—�в�р��описи�Ван�Ин�«Претворение�национальных�традиций�в�фортепианной�м�зы�е��итайс�их��омпозиторов�XX–XXI�ве�ов»,�лю-

безно�предоставленной�автором.


