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Ilya OSTROMOGILSKY

Rhythmic accelerations  
and decelerations in music  
of the second half of the  
XX – early XXI century 

Илья ОСТРОМОГИЛЬСКИЙ

Ритмические ускорения 
и замедления в музыке 
второй половины  
ХХ – начала XXI века 

An analytical examination of rhythmic accelerations and 
decelerations in the music of composers of the second 
half of the XX – early XXI century is based on a multi-aspect 
identification of the properties of dramaturgy, form-building, 
texture, polyphony and other compositional parameters. 
Accelerations and decelerations are created by composers of the 
period under consideration in different stylistic conditions.
Keywords : rhythmic accelerations and decelerations, sonorous 
space, texture, relief, sense of musical time, new trend.

Аналитическое рассмотрение ритмических ускорений 
и замедлений в музыке композиторов второй половины 
XX – начала XXI века основано на многоаспектном 
выявлении свойств драматургии, формообразования, 
фактуры, полифонии и других композиционных параметров. 
Ускорения и замедления создаются композиторами 
рассматриваемого времени в разных стилевых условиях.
Ключевые слова : ритмические ускорения и замедления, 
сонорное пространство, фактура, рельеф, ощущение 
музыкального времени, новая тенденция.

Ритмические ускорения и  замедления разрабатыва-
ются композиторами второй половины XX – начала 

XXI века сугубо индивидуально. Одной из  тенденций 
музыки этого периода становится проработка длитель-
ностей по  их разным пульсациям, что актуализирова-
лось в  творчестве Карлхайнца Штокхаузена и  Дьёрдя 
Лигети. Поочередные контрасты пульсаций и  их нало-
жения как, соответственно, замедления, ускорения рит-
ма, основа сложной фактурной организации действуют 
в Orion для оркестра (2002) Кайи Саариахо. Совме щение 
ритмических структур у Саариахо в данном произведе-
нии разное по  своим имманентным характеристикам. 
Другой подход к  реализации специфической ритми-
ческой полифонии задействован в  «Метаболах» для 
оркестра (1964) Анри Дютийё в  виде значимой много-
уровневой организации с размещением разных ритмов 
по  пластам фактуры. Основной пласт представляет со-
бой замедление по  отношению к  вторгающимся крат-

ким мотивам, образующим полислойность. Полифония 
пластов модифицируется, ритмика группировок мел-
ких длительностей, часто обособленных, очень разноо-
бразна (пример 1).

Взаимодействие ритмических структур по  их со-
вмещению предстает в современной музыке в виде по-
лиритмии или моноритмии, а  также их сочетаний. Ча-
сто выходят на  первый план специфические свойства, 
определяющие звуковой колорит и функционирующие 
на  основе ритма. Так, размывание пульсационной мо-
норитмии с  помощью проработки множества линий 
на основе частичного внедрения синкоп, тремоло, тре-
лей, глиссандо привело к  особой слитности звучания 
в  первой части Memento mori трехчастного оркестро-
вого произведения Orion Кайи Саариахо. В  начальном 
фрагменте имитационные переклички у деревянных ду-
ховых с  долгими с  гармоническим «мерцанием» струн-
ных с  длящимся «вибрирующим» звуковым колоритом 

Пример 1 
Дютийё А. «Метаболы» 
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усиливаются пластами ударных, двух арф, форте пиано 
и оркестровыми педальными тонами валторн. Сложная, 
изобретательная композиторская работа с  ими та ци он-
ным и  контрастным контрапунктом в  данном построе-
нии восходит по  своей вариантной повторяемости 
к  остинатным пластам в  ряде оркестровых произведе-
ний Яна Сибелиуса. Мягкость звучности у Саариахо осу-
ществляется такими красками, как звончатое глиссандо 
арф, равномерный ритмический рисунок в партии роя-
ля и  т. д. Все совмещения линий слагаются благодаря 
отсутствию полиритмии, что компенсируется внедре-
нием полиметрии в организации отдельных фактурных 
линий.

Тем не  менее, вся часть Memento mori базируется 
на  основополагающем ритмическом контрасте разных 
пульсаций: фрагментарные шестнадцатые восприни-
маются как временное ускорение. Этому способству-
ет массивность фактуры, ее детальная проработка, 
обилие линий с  разными ритмическими структурами. 
В  результате достигается мощная продолжительная 
кульминационная зона. Постоянное tutti во  всей ча-
сти воспринимается как оригинальное сонорное про-
странство, полислойное по  своей сути, но  звучащее 
едино с особым саундом.

Ритмические замедления и  ускорения могут, есте-
ственно, отсутствовать и  присутствовать в  определен-
ных частях сочинений, как, к примеру, в «Трансценден-
тальных этюдах» для флейты, гобоя, сопрано, клавесина 
и виолончели (1985) Брайана Фернихоу на слова Эрне-
ста Майстера, Алруна Молла. В  этом циклическом про-
изведении действуют как однородные ритмы (в  пятой 
части), так и  неоднородные (в  первой части). В  обоих 
данных частях ритм организуется периодически, но ас-
симетрично, а в третьей части появляются вышеупомя-
нутые ускорения и замедления, как проявление апери-
одичности и асимметричности.

Эффект ритмического ускорения создается в  Kon
zentra tionen для флейты, виолончели и клавесина (1981)  

Томаса Мюллера средствами уплотнения фактуры при 
доминировании ритмических структур на  основе дли-
тельностей: шестнадцатых секстолями и  тридцать вто-
рых. Данное уплотнение возникает в середине од но част-
ного произведения, когда преодолеваются эле менты 
пуантилизма, смещенные в  фоновый слой (при мер 2). 
В  крайних построениях Konzentrationen важна полифо-
ния пластов, образованная совмещением линий с  раз-
ным ощущением времени. Длящиеся звуки словно 
отдалены друг от  друга по  семантике; они предстают 
своеобразным «пуантилизмом на легато». Контрастные 
им краткие мотивы с  паузами несут функцию «непре-
рывной нити» во всем произведении.

Постепенное ритмическое ускорение возникает 
в начале «Движений» для 15 исполнителей (1979) Класа 
де Вриса. От  начального гулкого, но  таинственно зву-
чащего сонора большого барабана, там тама и  форте-
пиано образуется учащение появления звуков на бази-
се сохранения повторов высот в  почти каждой линии. 
Появление полифонии пульсаций знаменует творче-
ское претворение Врисом композиторских тенденций 
Лигети. Но  в  отличие от  Виолончельного концерта 
(1966) и Камерного концерта для 13 инструменталистов 
(1969–1970) Лигети, техника Вриса основана на  совме-
щении пуантилизма и длящихся тонов. Такое начальное 
одновременное сочетание приводит к усилению конти-
нуальности совместно ритмически учащенными повто-
рами тонов на  уровне репетитивности, действующей 
в  чередованиях одних и  тех же высот. Если у  челесты 
точное остинато действует вместе с  варьированными 
по  ритму и  высотной последовательности повторами 
звуков, то  у  фортепиано такой принцип усложнен бла-
годаря внедрению третьего среднего нотного стана, 
аналогичному по  своему принципу организации мате-
риала низкой линии в  партии челесты: в  басовом го-
лосе у  рояля продолжающийся органный пункт ведет 
к  особой многослойности. Такая фактура в  фортепиан-
ной партии постепенно разрастается от  первого такта.  

Пример 2 
Мюллер Т. Konzentrationen для флейты, виолончели и клавесина

Ритмические ускорения и замедления в музыке
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Пуантилистические вкрапления большого барабана, там 
тама, а  затем треугольника регламентируют восприя-
тие музыки данного произведения, так как является 
рельефным фоновым пластом. Партия литавр на  од-
ном звуке си-бемоль иная по  своей функционально-
сти, то  есть относится к  варьированным остинатным 
ли ниям, действующим в  «Движениях». Партия арфы 
пред ставляет собой рельеф мелодии. Поэтому созда-
ется в начале данного сочинения сложная конструкция  
по  разным функциям фактуры (такты 3–7). Варьирова-
ние ритма логично. Так у литавр материал пятого такта 
является ракоходом «фигуры» в  третьем такте. Далее 
выбранные композитором четверти внутри квинтолей 
восьмыми предстают одним мотивом, без начальных 
пауз. Следующие затем две четверти подряд словно 
разъединяют рассматриваемые мотивные построения. 
Полифония линий со  своими характеристиками, в  том 
числе в сфере ритма становится импульсом дальнейше-
му развертыванию звукового пространства на  основе 
действия ускорения ритма, что определяет один из ве-
дущих процессов формообразования.

Рельеф всех драматургических модификаций в «Кон-
тра- Пунктах» для 10 исполнителей (1952) Штокхаузена  
строится на  ведущем принципе ускорения и  замедле-
ния ритма, регулирующем действие функций остальных 
параметров. Противоположно многим постсери аль ным 
сочинениям Штокхаузена, в  «Молотке без мас тера» для 
контральто и ансамбля (1953–1955) Пьера Бу леза на сло-
ва Рене Шара функционирует стабильное ритмическое 
состояние в каждой части.

Специфическое ритмическое ускорение возника-
ет в  начале пятой части Appassionato Скрипичного кон-
церта (1990–1992) Лигети как результат появления 
энер гичных мотивов солирующей скрипки, контраст-
но выделяющихся на  фоне мягко звучащих струнных 
со скордатурой и линий деревянных духовых, представ-
ленных как единая мелодия с  меняющейся дубли ров-
кой. Полидинамика способствует данному эффекту 
в сфере ритма.

Ускорение в  области ритмического параметра со-
ответствует такой идее, как «сжатие времени» [3, с. 76], 
о которой пишет В. Ценова по отношению к творчеству 
Антона Веберна. В  музыке второй половины XX  века 
само «сжатие времени» стало организовываться часто 
как набор разных ритмических фигур на  основе ка-
ких-либо пульсаций, что определило сложность кон-
струкции сонорного пространства музыки Штокхаузена 
и  Лигети. В  произведениях этих двух композиторов за-
медления и  ускорения ритма организуются часто со-
гласно варьированию длительностей внутри выбран-
ных ими пульсаций. Иной подход к данному параметру 
с  элементами моноритмии или единой пульсации не-
смотря на  внешнее ритмическое сходство заметен 
в партитурах Оливье Мессиана, где статика регулирует-
ся полифонией слоев или пластов без особых ускоре-
ний и замедлений на уровне драматургии.

Явление «остановка времени (статическое время)» 
В. Ценова рассматривает как концепцию «техники ми-
нимализма» [3, с. 76]. Такой феномен предстает в  Orion 
для оркестра Саариахо, где в  первой части элементы 
репетитивности регулируют сонорное пространство 
с  его сложными ритмическими замедлениями и  уско-
ре ниями. Вторая часть Winter Sky воспринимается как 
остановка времени по  отношению к  Memento mori, 
и в ней постепенно замедляется ритм на уровне формо-
об ра зования, что определяется сменами пульсаций. 
Третья часть Hunter становится основой для полифонии 
ритмов с их постоянным длением в построениях.

«Наложение (контрапункты) слоев времени» [3, с. 77] 
исследует В. Ценова, рассматривая произведения Шток-
хаузена, в  том числе «Группы» для трех оркестров  
(1955–1957). В  этом произведении совмещение разных 
ука заний по  метроному и  единый метр с  контрастны-
ми ритмами в  их полифонии становятся многоярус-
ной композиционной основой для изощренной кон-
струкции. «Контрапункты слоев времени» с ускорени ем 
ритма ре гулируют специфику появления материала 
в «Атмо сфе рах» для оркестра (1961) Лигети, но не всех  
разделах.

Уплотнение фактуры без общего ускорения ритма 
действует в  начале Четвертой главы «Книги для орке-
стра» (1968) Витольда Лютославского. В этом фрагменте 
оригинально претворяется такое явление, рассматри-
ваемое В. Ценовой, как «отпущенное (неметризован-
ное) время, не заключенное в тактовые рамки» [3, с. 78]. 
В  начальном построении Четвертой симфонии (1992) 
Лютославского некоторое уплотнение фактуры ведет 
к  сильному контрасту — тембровому и  ритмическому, 
дающему внезапное ускорение. Далее следуют вариан-
ты этого противопоставления.

Сопоставления фрагментов с  разным ощущением 
музыкального времени представлены в  Музыке для 
оркестра (1969, редакция 1988) Леона Кёрчнера. По-
сле начальных диалогических высказываний духовых 
следуют резкие контрасты, в  том числе с  темповыми 
модификациями, двух тематических элементов. Первый 
из  них — патетический, резко диссонантный, второй 
ярко экспрессивные краткие мотивы из  мелких дли-
тельностей с  иными фактурными формами: неподвиж-
ной «полосой» [2] (по терминологии А. Маклыгина), не-
регулярными повторами интервалов. Взаимодействие 
всех фактурных составляющих образует сонорику, 
то есть технику композиции, основанную на акцентиро-
вании темброкрасочной звучности в музыкальных про-
изведениях. Данное взаимодействие сонорно по  рас-
положению тонов в  звуковом пространстве. Темповые 
модификации образуют эффекты ускорения и замедле-
ния ритма, наряду со сменами фактурной организации.

Постоянная смена темпов, ведущая к метроритми-
ческим ускорениям и замедлениям, действует в первой 
части Второй Фортепианной музыки (1984) Пауля-Хайн-
ца Диттриха. Во второй части представлен изысканный 
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контраст алеаторики и точного ритма и метра, опреде-
ляющий новые временные сопоставления. Свободные 
чередования ритмических группировок направлены 
на  создание техники, немного приближающейся к  «но-
вой сложности» Брайана Фернихоу и представляющей 
ее необычный индивидуальный вариант, что прису-
ще также и  другим композиторам, в  том числе Эрнсту 
Хельмуту Фламмеру.

Смена типов движения в  первой и  четвертой час-
тях Камерного концерта для 13 инструменталистов 
Лигети построена на  чередовании эффектов ритми-
ческого замедления и  ускорения, и, соответственно, 
в  обратном порядке. Данное явление связано со  вза-
имодействием метрически точных и  алеаторических 
элементов музыкального письма. Их взаимопроник-
новение базируется на  воплощении идеи длящейся 
фактуры, что связано с реализацией сонорной техники.

Совмещения слоев фактуры в качестве оригиналь-
ной контрастной полифонии в  музыке Харрисона Бёр-
туистла часто приводит единовременному контрасту 
замедления и ускорения. Смены материала изощренны 
и направлены часто в его оркестровых и ансамблевых 
произведениях на  непрерывный звуковой «поток», до-
статочно дифференцированный, далекий от  одноимен-
ного сонорного вида фактуры, но часто многослойный, 
приводящий к одновременности многих событий.

Большая рельефность интонаций и  укрупненность 
деталей фактуры, чем в  музыке Бёртуистла, но  с  мень-
шей событийной вариантностью и  более редким 
рас  кру чиванием замедления и  ускорения ритма, но 
в вер  тикальной плоскости, заметны в оркестровых про-
изведениях Оливера Нассена. В  сочинениях Фернихоу 
рассматриваемые ритмические модификации направ-
лены на образование ощущения импровизационности, 
на что влияет также изощренность группировок.

Вариантность длительностей, приводящая к пооче-
редным контрастам движения, регулирует формообра-
зование в  ряде формульных композиций Штокхау зена. 
Более сложна ритмическая драматургия в оркестровой 
музыке Бруно Мадерны, где часто возникает плаваю-
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щее в слуховом отношении звуковое поле, где действу-
ют замедления и  ускорения. В  произведениях Лючано 
Берио для оркестровых составов и больших ансамблей, 
в том числе с солистами формообразование различно, 
но оно часто построено на взаимодействии нескольких 
контрастных элементов, что определяет модификации 
ритмического параметра.

Ускорения и  замедления в  композиторском твор-
честве рассматриваемого времени определили но-
вую тенденцию. Ее противовесом стала статика рит-
ма, к  при меру в  зрелом творчестве Джачинто Шельси, 
начи ная с  конца 1950-х годов, когда длящиеся тоны 
образуют непрерывное звучание, далекое от  сильных 
ритмических трансформаций, ведущих к  образованию 
своего рельефа в  тематизме, как в  музыке Мюллера, 
Фернихоу, Фламмера и  многих других композиторов. 
У  Джонатана Харви часты периодические пульсации 
и  их отсутствие в  статичном звуковом пространстве, 
медленно развивающемся, не  включающем ускорения 
и  замедления, которые во  внезапных сменах иногда 
присущи музыке Питера Максвелла Дейвиса, а в посте-
пенных модификациях — произведениям Саариахо, что 
только подчеркивает значимость наличия или отсут-
ствия рассматриваемых ритмических преобразований. 
Кроме того, эффект замедления может возникать с  ак-
центуацией на  драматургическом уровне, как появле-
ние более медленного раздела после более быстрого, 
как проявление дуализма временного дления музыки, 
что встречается у Микаэля Жарреля.

Поиски композиторов второй половины XX века  – 
начала XXI века в области ритма, музыкального времени 
стали знаковыми явлениями искусства этого вре мени. 
М. Лобанова подчеркивает: «Осмысление пространства, 
времени, движения в  эпоху переломов отражает стре-
мительное расширение космоса искус ства, соверша-
ющийся информационный взрыв» [1,  с.  54]. Ускорения 
и  замедления в  музыке определили наряду с  другими 
новациями в  области трактовки ритмического компо-
зиционного параметра основу для дальнейших творче-
ских поисков в данной сфере музыкального языка.

Ритмические ускорения и замедления в музыке
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