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Актуальность исследования. Авторы 

многочисленных научно-методических 

трудов, провозглашая тезис об исполни-

тельской технике как средстве художе-

ственного выражения, часто 

рассматривают ее отдельно от смыслового 

интонационного содержания исполняемого 

музыкального произведения, вне контекста 

развертывания драматургии. Такое отде-

ление целесообразно в процессе анализа 

элементов исполнительского мастерства, 

когда оно методически обоснованно. Так, в 

моей докторский диссертации “Теоретиче-

ские основы формирования исполнитель-

ского мастерства баяниста” концепция 

художественного мастерства представлена 

в двух аспектах: мануально-двигательном, 

“спортивном”, который включает в себя 

слухо-моторные навыки ориентирования 

на клавиатуре, приемы касательного кон-

тактирования с клавиатурой (нажим, тол-

чок, удар), психомоторные ощущения как 

своеобразную “техническую доминанту”, 

серию приемов артикуляцийно-штриховых 

приемов (скачок, утверждающий позици-

онность движения, стаккатная игра, фор-

мирующая пульсирующий характер 

работы мышц, мелодическая игра на осно-

ве хватательных движений пальцев как 

средство овладения последовательностью 

их движения на основе ощущения веса 

рук, леджиеро как синтез легатно-

стаккатной игры в виртуозной пассажной 

технике, жемчужная техника и т. п.); тех-

ника меховедения, аккордовая техника, 

координация и аспект выразительный 

(агогика, направляющее движение ритмо-

единиц наименьшего масштаба, встреча-

ющегося в музыкальном произведении, 

артикуляция, акцентуация, динамика, про-

изнесение штрихов, произнесение голо-

сов). Именно последняя из выше 

названных позиций – произнесение голо-

сов, является исходной и весьма актуаль-

ной для последующего развития в данном 

разделе. Существенным шагом к целост-



ному функционированию исполнительской 

техники в выше упомянутом труде была 

детальная разработка формул микрострук-

турного интонирования (предикт, икт, по-

стикт [2]), в которых оптимально раскрыто 

разнообразие линеарних разномасштабных 

характеризующих мелодичных структур, 

показана методика их исполнительского 

интонирования на баяне. Сделан вывод, 

что микро-макро-интонирование является 

ключом к контролю протекания эмоций у 

эмоционально одаренных исполнителей, и 

средством развития чувственности у ис-

полнителей рационального склада психи-

ки, что является результатом 

эмоционального восприятия логики разви-

тия мелодической линии. Недовыяснен-

ным остался целостный реализующий 

технологический “механизм” исполнитель-

ского интонирования, которым является 

ритмодинамика исполнительского процес-

са. Следовательно, актуальность данной 

постановки определяется необходимостью 

детального раскрытия исполнительской 

художественной техники как целостного 

организующего звукотворческого ком-

плекса.  

Основной задачей здесь является те-

зисное изложение идеи ритмодинамики, 

как базы для возможного расширенного 

исследования в контексте исполнительско-

го анализа музыкальных произведений. 

Ожидаемым результатом должно стать 

два аспекта: преодоление механической 

специфики самодостаточного звучания ба-

яна и его одухотворение, а также образо-

вание комплекса ритмодинамики как орга-

низующего исполнительского 

технологического средства смыслового 

микро-макро-интонирования в процессе 

исполнения музыкального произведения. 

Относительно первого постулата – 

определенной механичности, специфиче-

ской в баянной органике, имеем в виду его 

силабичность при ровном ведении меха и 

художественно-характеризующую неопре-

деленность атаки без соответствующих 

целесообразно направленных музыкально-

игровых движений меха; подчеркнутую 

яркость артикуляционно-штриховых паль-

цевых приемов на клавиатурах. Именно 

комплекс приемов ритмодинамики в своем 

целостном единстве является средством 

преодоления “сопротивления материала”, 

способом духовного “продолжения испол-

нителя” в звучании инструмента, что явля-

ется общим принципом в любой сфере 

интерпретаторского искусства. Речь идет о 

поиске средств одухотворения музыкаль-

ной звучности. Выше было отмечено, что 

идеальным показателем интонационно-

выразительной одухотворенности музы-

кального звучания является человеческий 

голос. Если сравнивать с баяном звучание 

струнных инструментов, которые имеют 

четкую определенность атаки и фонич-

ность звучания (особенно фортепиано, 

щипковых), соответствующие естествен-

ной одухотворенности их звучания, то на 

баяне в гораздо большей степени необхо-



дим целостный комплекс исполнительских 

технических средств для преодоления ме-

ханичности звучания инструмента и до-

стижения его одухотворенности в 

напевной кантилене, в художественно це-

лесообразной атаке, в артикулировании, в 

интонационной мобильности смыслового 

микро-макро-интонрования как по гори-

зонтали, так и по вертикали. Имеем в виду 

также ряд специфических особенностей 

баянного звука: чрезвычайную динамиче-

скую подвижность его длительности; осо-

бенную яркость артикуляции связывания и 

разделения; специфическую усложнен-

ность художественно целесообразной ата-

кировки, связанную с 

бифункциональностью мехо-пальцевых 

музыкально-игровых движений. 

Баян, так же как и скрипка с напевно-

стью ее длительного звука, нуждается в 

непрерывности вмешательства динамики 

как одухотворенной вокализации, посто-

янной реальной и подтекстовой кантилен-

ности, линеарности даже в кратчайших 

стакатных длительностях. Именно с этим 

связана профессиональная академизация 

музыкально-исполнительского искусства. 

Целью является попытка направить ба-

янное исполнительство на достижение 

максимально приближенного воссоздания 

написанного нотного текста к логике ком-

позиторского структурного мышления. 

Точнее – максимальное сокращение “рас-

стояния” композиторской интерпретации 

образного содержания музыки и исполни-

тельского воплощения. 

На основе всего вышесказанного воз-

никает конкретная задача: учитывая спе-

цифику баянной органики, сформировать 

технологический комплекс исполнитель-

ского интонирования выразительного му-

зыкального содержания в разнообразной 

фактуре музыкальных произведений как 

целостной интерпретаторски определен-

ной художественно целесообразной про-

цессуальной ритмодинамики. 

Методологическую основу такой по-

становки проблемы составляет интонаци-

онная теория Б. Асафьева [4], в частности, 

ее ведущий музыкально-исполнительский 

аспект. 

Научная новизна заключается в обос-

новании понятия ритмодинамики как це-

лостного комплекса технологических 

средств исполнительского интонирования 

логического художественно-образного со-

держания музыкального произведения. 

Комплекс составляют 12 понятий, сфор-

мулированных как результат обобщения 

многолетней и высоко результативной ис-

полнительской и педагогической практики 

в баянном искусстве. 

1. Сопряжение (термин Б. Асафьева) 

вертикальной и горизонтальной динамики. 

Мера напряжения метрических долей, 

произносимая на баяне художественно-

целесообразным характером атаки звука, 

нуждается в адекватном процессуальном 

сопряжении связующих элементов мело-



дичной структуры (или их фонического 

контраста) по отношению к интонируемой 

вертикальной динамике опорных тонов. 

Технически искусное повторение этих со-

отношений в аналогичном структурном 

материале, соответственно логике драма-

тургического развертывания музыкального 

произведения составляет внутреннюю 

ритмодинамику исполнительского мехо-

пальцевого процесса-действия. 

В целом это положение мы характери-

зуем как адекватность вертикальной и 

процессуальной динамики. 

2. Неадекватность темпоритма и ди-

намики в процессе исполнительского вос-

произведения мелодичной структуры. 

Известно, что ведущим фактором компо-

зиторского мышления, а следовательно и 

мелодичной структуры в музыке традици-

онного направления, основанной на лине-

арности мелодичной структуры, является 

интонационно-высотное, ладовое движе-

ние тонов, изложенных в определенной 

логической ритмо-интонационной после-

довательности. В ней заложена смысловая 

сущность не только текстового, но и под-

текстового значений композиторского 

мышления. Деликатность выразительного 

воплощения логики композиционного 

мышления наблюдается тогда, когда ис-

полнитель видит первоочередность автор-

ской мысли, сдерживая проявления 

собственных эмоций. На этом фундаменте 

слухомоторных представлений и динамики 

эмоций исполнителя возникает эффект от-

ставания громкостно-динамического 

напряжения при крещендо и упреждаю-

щий ее спад при диминуэндо (относительно 

темпоритма интонационного движения 

линеарной структуры). В вертикальной 

динамике при интонировании аккордных 

комплексов эта деликатность проявляется 

в том, что исполнитель мыслит, в первую 

очередь, функционально, темброво, хо-

рально и т. п., а лишь затем – динамиче-

ски, акцентно и т.п. 

3. Пульс восьмушки как средство гар-

монизации ритмики динамических сопря-

жений разномасштабных длительностей по 

вертикали путем организации их темпо-

ритмических соотношений. 

Пульс восьмушки представляет собой 

слухомоторный контроль точности шест-

надцатых, а, следовательно, и точную 

взвешенность динамического напряжения, 

определяемого частотой их пульсации, а 

также меру динамического напряжения 

массой – длительностей большего масшта-

ба: четвертей, в которых содержится по 

две восьмушки и половинных с четырьмя 

восьмушками в каждой. 

Кроме того, пульс восьмушки способ-

ствует формированию естественности 

функционирования мускульной системы в 

процессе приобретения музыкально-

игровых навыков, ощущению позицион-

ной контактности рук исполнителя с кла-

виатурой, а, следовательно, ─ 

стабильности непрерывной игры. 



Результатом пульса восьмушки как 

вертикального действия на звучание, явля-

ется ритмо-динамический эффект фонич-

ности и густоты тембра баяна. 

4. Стабильность линеарной ритмо-

динамики штриха (внутренней ритмики 

артикуляцийного средства) – характери-

зующий фактор мелодичного движения 

(как медленного, так и быстрого). 

Имея певучую природу звука, баян, 

вместе с тем, отличается чрезвычайной яр-

костью действия артикуляционно-

штриховых средств-эффектов: четкости 

стаккато, полноты, протяжности нон лега-

то, связности легатиссимо, легкости ле-

джиєро, а также мягкости деташе, четкости 

маркато, резкости сфорцандо. 

Поэтому искусно выполненная линия 

каждого из названных штрихов создает и 

совершенно определенный характер соот-

ветственно интонируемой мелодичной ли-

нии: гротескного, напевного, 

мужественного и т. п. характера, т. е. точ-

но определенную ритмодинамику мело-

дичной линии.  

Когда исполнитель достигает точности 

ритмодинамики в стаккатности, порта-

ментности, одинаковой меры наплыва со-

седних тонов в легатиссимо, одинаковой 

четкости атаки каждого тона на фоне лег-

кой связности в леджиеро, или одинаковой 

активности маркатной линии и т. д., то об-

разуется и точно определенный соответ-

ствующий характер мелодии, что 

составляет так называемую внутреннюю 

ритмику, характеризующую интонирова-

ние мелодической линии, где повторяе-

мость – это темпоритм, а мера звуковой 

массы – это динамика напряжения звуча-

ния. Несовершенство мастерства в штри-

ховой линеарности нарушает единство 

исходного характера мелодичной линии. 

Слухо-моторный контроль внутренней 

ритмики штриха опосредовано влияет 

также на формирование ритмической чут-

кости исполнителя. 

5. Ритмодинамика фонической глуби-

ны как средство акустического воссозда-

ния многокомпонентной фактуры на баяне. 

Фоническая перспектива звучания му-

зыкального произведения, как известно, 

имеет несколько слоев. Главным преиму-

щественно является рельеф крайних голо-

сов – нижнего басового и верхнего, 

ведущего, иногда расположенного в сере-

дине фактурного комплекса; дальше – зву-

чание связующих, вспомогательных 

интонаций, гармонического сопровожде-

ния, тишина в паузах и цезурах, междумо-

тивная звучащая тишина. Такая 

многослойная фоническая иерархия пред-

ставляет собой определенным образом ор-

ганизованную ритмодинамику в 

озвучивании полифонической или гомо-

фонной фактуры, что нуждается в соответ-

ственной ритмодинамике всех 

исполнительских средств интонирования: 

артикуляционного, штрихового, динами-

ческого, тембрового. В данном контексте 

выделим динамику двух основных уров-



ней, встречающихся в исполнении мело-

дической структуры, а именно междумо-

тивную минимальность звучности, 

обеспечивающую непрерывность текуче-

сти музыкальной мысли на стыке мотивов, 

фраз; и противоположное напряжение от-

носительно максимальной звучности, при-

сущее завершению предиктового мотива 

на иктовой опоре. Параллельную повторя-

емость этих противоположных динамиче-

ских рельефов мы рассматриваем как 

основной стержень иерархии целостной 

ритмодинамики в интонационно вырази-

тельном воспроизведении многокомпо-

нентной фактуры на баяне. 

6. Ритмодинамика акцентуации. 

Музыка как линеарно-процессуальное 

искусство ставит исполнителя-баяниста 

перед необходимостью и соответствующе-

го технического мышления, а именно, - 

применения выразительных средств пре-

имущественно на мелодичной, а не на 

ударной основе. Ведь удар по своей инто-

национной сути противоречит линеарной 

процесуальности и поэтому останавливает 

ее движение. Пропетость же тонов, моти-

вов, фраз, импонирует именно мелодиче-

ской природе музыки как временнóму 

искусству. Этому соответствует и певучая 

природа баянного звука как ведущая черта 

его специфики. Ее нужно корректно при-

менять в акцентуации как ”агогический” 

аспект последней. Агогическая акцентуа-

ция, отображающая линеарную природу 

музыки, неотъемлема от метрических 

опор. В ее основе, в первую очередь, 

должно присутствовать пропетость акцен-

тированного тона, и часто этого “агогиче-

ского” средства бывает достаточно для 

корректного художественно целесообраз-

ного выделения опорного тона, без вмеша-

тельства громкостной динамики, что также 

не исключается, в зависимости от содер-

жания музыки и интерпретаторских наме-

рений, темперамента исполнителя, 

выделения других тонов – на слабых до-

лях, в синкопированных ритморисунках, в 

характеризующей акцентуации на первый 

план часто выходит резкость громкостной 

динамики как результат рывков меха, хотя 

и здесь весьма желательным преимуще-

ственно является элемент агогичности, то 

есть пропетость акцентированных тонов, 

особенно в синкопах. 

Следовательно, применение агогично-

сти в громкостном акцентировании на ба-

яне требует от исполнителя чувства 

художественной меры, вкуса и соответ-

ствующего мастерства владения артикуля-

ционными звуковыразительными 

интонационными средствами. 

7. Ритмодинамика штрихового кон-

траста. 

Длительный звук или мелодия, испол-

няемые на баяне (аккордеоне) легато-

легатиссимо, всегда имеют непрерывную 

наполненность, текучесть при самом изыс-

канном нюансировании. Сочетание двух и 

больше голосов легато в разных регистрах, 

на разных клавиатурах часто требует при-



менения разных штрихов, своеобразной 

ритмодинамики штрихового контраста. 

Все, что на баяне связывается, плотно 

мелодизируется. В то же время, сопут-

ствующие линии, особенно расположен-

ные ниже основного голоса, часто не 

нуждаются в подчеркнутом мелодизирова-

нии, которое может безосновательно вы-

делить такой голос. В связи с этим, 

следует расширить наши представления 

относительно функции стаккатности, ко-

торая может выполнять не только роль со-

ответственно характеризующей линии, но 

и рассматриваться как средство артикуля-

цийно-штрихового контраста по отноше-

нию к выдержанным тонам или голосам, 

исполняемым стаккато. Следовательно, 

ритмодинамика штрихового контраста 

призвана взаимно подчеркивать художе-

ственную значимость мелодизма, с одной 

стороны, и характеризующую точечность 

стаккатной линии ─ с другой стороны, 

способствуя, вместе с этим, прозрачности 

звучания многоголосой фактуры. 

8. Ритмодинамика кантиленного под-

текста отдельности. 

В отличие от струнных инструментов, 

которым присуща естественность фониче-

ской педальности, на баяне этот эффект 

создается искусственным приемом – при-

остановкой движения меха при нажатых 

клавишах. Ударность по клавише противо-

речит как напевной природе баяна, так и 

мелодичной сущности музыки. Поэтому не 

только связные и отдельно выдержанные 

тоны, но и стаккато должны интониро-

ваться на баяне преимущественно с эле-

ментом горизонтально-напевного, а не 

вертикально-ударного произнесения. Сле-

довательно, самым эффективным спосо-

бом мануальных движений пальцев в 

плане интонирования является естествен-

ная хватательность рук “к себе” в ком-

плексе с соответствующим “дыханием” 

движения меха. При этом следует учиты-

вать, что стаккатность, в первую очередь, 

означает не столько саму краткость, сколь-

ко активность, внезапность атакировки. 

Что же касается краткости, то в ней дол-

жен присутствовать элемент певучести. 

Длительности внезапной, краткой, с ощу-

щением горизонтали. Микро-горизонтали. 

Следовательно, ритмодинамика кан-

тиленного подтекста в стаккатности 

сохраняет линеарность как естественную 

основу музыкального процесса в исполни-

тельском интонировании на баяне. 

9. Ритмодинамика временного мас-

штаба в интонировании элементов мело-

дической структуры. 

Постепенная активизация процессу-

альной громкостной динамики на баяне 

зависит от длительности отдельного тона 

или масштаба музыкальной мысли, вло-

женной в интонацию, мотив, фразу. Чем 

более короткая интонация, тем оживлен-

нее, как правило, должна быть филировка 

звучности.  

Среди всех других выразительных 

средств, в создании напряженности и со-



пряженности (по Б. Асафьеву), громкост-

ная динамика занимает ведущее место, 

развиваясь по законам, аналогичным чело-

веческим эмоциям (вызревание в тишине 

размышлений, постепенность накопления 

энергии – внезапность взрыва – мгновен-

ность спада), она имеет самое непосред-

ственное влияние на восприятие 

слушательской аудитории. 

Поэтому ритмодинамика временнóго 

масштаба – один из ведущих факторов ис-

полнительского одухотворения написанно-

го нотного текста. 

10. Ритмодинамика эмоционально-

смысловой диалогичности. 

Микроинтонирование отдельных то-

нов, интонаций, фраз мы рассматриваем 

как произнесение элементов целостной 

структуры-формы музыкального произве-

дения, а их диалогичность как первый шаг 

от микро-макро-интонирования в исполни-

тельском процессе. 

11. Последовательное развитие драма-

тургии музыкального произведения вплоть 

до диалога крупных разделов (экспозиция 

– разработка – реприза в сонатной форме; 

сопоставление эпизодов в вариационной 

форме; частей в циклической) составляет 

исполнительскую ритмодинамику в макро-

масштабе.  

12. Артикуляционно-штриховая рит-

модинамика.  

Среди других средств исполнитель-

ского интонирования артикуляция наибо-

лее близка к композиторским средствам 

музыкальной выразительности – ладу, 

гармонии, мелодии, метроритму, фактуре, 

контрапункту, тембру. 

Именно в ритмодинамике сопряжения 

артикуляционно-штриховых исполнитель-

ских средств реализуется смысловая выра-

зительная сущность, художественная 

значимость голосов композиторского нот-

ного текста. Как было показано выше, на 

баяне это положение имеет особенное спе-

цифическое значение. 

Сказанное в данном разделе составля-

ет теоретическую основу для открытия за-

кона образования штриховой системы, 

который состоит в оригинальном, харак-

теризующем проявлении выразительных 

мобильных средств – динамики, внутрен-

ней ритмики, артикуляции и тембра в 

штрихах. 

Так, динамика в штрихах, связанная с 

атакированным характером вхождения в 

звук: мягким, твердым, резким; в раздель-

ных штрихах – мерой полноты выдержан-

ности звуков, то есть их массой 

(постоянной или переменной); в связных – 

напряженностью слияния тонов; в тремо-

люванни – частотой мелкомасштабных 

длительностей; в комбинированных штри-

хах уровень динамической напряженности 

и сопряженности создается суммой 

названных средств. 

Внутренняя ритмика выразительных 

средств в штрихах действует периодиче-

ской повторяемостью заданного характера: 

степени активности атаки – в атакиро-



ванных штрихах; меры выдержанности в 

штрихах нон легато и стаккато; глубины 

связи в легатиссимо, полноты и логично-

сти соотношений между выразительными 

элементами в комбинированных штрихах 

и равномерности пульсации метрических 

единиц в тремоло и рикошете меха. 

Артикуляция в штрихах проявляется 

характером розчленения целого и объеди-

нения раздельного, соотношением преры-

вистого и непрерывного звучаний, 

прекращением звуков и цезурами между 

ними; характером связанности тонов; глу-

биной легато. 

Тембровые оттенки в штрихах образу-

ются специфическим выявлением глуби-

ны, динамики и артикуляции. На густоту 

тембра или его прозрачность влияет мера 

динамической напряженности в атаке, в 

полноте или краткости звуков, в глубине 

их слияния, в частоте ритмодвижения, в 

пульсации малых единиц. 

Как видим, характеризующий аспект 

артикуляции, динамики, внутренней рит-

мики, тембра и выразительного исполни-

тельского интонирования лежит в основе 

дифференциации штрихов не только по 

линеарному признаку «связно – раздель-

но» и «протяжно – коротко», что является, 

безусловно, самой общей чертой для 

штрихов, но и по вертикальным призна-

кам, а именно: мягко, активно, фонично. 
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Стаття присвячена характеризуючому ритмодинамичному виконавському мовленню; 

проблемі технології логічно-послідовного абресного вимовлення елементів лінеарної струк-
тури-форми музичного твору у виконанні на баяні; вміщує детальний опис комплексу з 12-
ти прийомів, що ґрунтуються на концептуально-художньому синтезі слухо-моторних реа-
лізуючих виконавських дій, спрямованих на слухацьке сприймання. 

Ключові слова: мікро-макро-інтонування, спряження, пульс вісімки, стабільність лінеар-
ної ритмодинаміки штриха, ритмодинаміка виражальних засобів, абресне виконавське мов-
лення. 

 
The article covers problem of technology of logically consistent абресного pronunciation of el-

ements of linear structure-form of musical composition in button accordion’s execution; includes 
detailed description of the complex of 12 methods based on conceptually artistic synthesis ear- mo-
toric realizing performing actions directed at audience’s perception. 

Key words: micro-macro intonation; conjugation; stability of the linear rhythmodynamic’s dash; 
rhythmodynamics’ expressive means. 
 


