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The Acoustic Images 
of Quasi-Ensemble Music-
Making in the Slow Section 
of Mozart’s Clavier Sonata 
in B-fl at Major, К. 570

Music for clavier from the 18th century 
graphically recreates the acoustic images of 
the musical instruments and models of quasi-
ensemble music making of that period. This 
tradition of “refl ected musical texts” was typical 
for the Baroque period, when piano music 
presented a quasi-ensemble score condensed 
into two-staff notation. The acoustic features 
of the European practice of music-making in 
ensembles have also been universally refl ected 
in the musical graphics of the piano sonatas of 
the Viennese Classicists – Haydn, Mozart and 
Beethoven. On the basis of the observations of 
this migration within the musical text of the 
slow movement of Mozart’s Sonata in B-fl at 
minor K. 570, the article demonstrates the 
modifi cations of the structural dialogic models 

of Baroque practice –  , , ,

 and  – and the process of 
their transformation into unfolded narrative-
contextual signs, the peculiar features of the 
musical scores, and the acoustic images of the 
18th century music-making practice.
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Акустические образы 
quasi-ансамблевого 
музицирования в медленной 
части клавирной Сонаты 
В. А. Моцарта B dur, К. 570

Клавирный текст XVIII века графически 
воспроизводит акустические образы 
музыкальных инструментов и моделей 
quasi-ансамблевого музицирования. Эта 
традиция «отражённых текстов» являлась 
типичной для эпохи барокко, когда 
клавиры представляли собой свёрнутую в 
двухстрочную запись quasi-ансамблевую 
партитуру.  Акустические признаки 
европейской ансамблевой музицирующей 
практики также повсеместно отражены 
в графике фортепианных сонат венских 
классиков  —  Гайдна, Моцарта, Бетховена. 
На основе наблюдений за миграцией 
в тексте медленной части Сонаты 
Моцарта  B dur,  К. 570  в статье показаны  
модификации структурных диалогических 

моделей  барочной практики , ,

, ,  и процессы их 
преобразования в развёрнутые сюжетно-
ситуативные знаки, партитурные признаки 
и акустические образы музицирующей 
практики XVIII века.

Ключевые слова: 

Моцарт, Соната B dur K. 570 для 
фортепиано, отражённые тексты, сюжетно-
ситуативные знаки, диалогические модели, 
акустические образы сонат Моцарта.
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Содержание музыкальных текстов 
клавирных сонат В.А. Моцарта 
воссоздаёт принципы организации 

оперно-театральной и оркестровой му-
зыки, в результате чего в двухстрочной 
записи ряда сонат возникают семантиче-
ские ситуации «текст в тексте», «музыка 
в музыке», «жанр в жанре», генетически 
связанные с собственными сочинения-
ми композитора (симфониями, камер-
но-инструментальными произведения-
ми, инструментальными концертами и 
т. д.). Семантическая ситуация «музыка 
в музыке» является, по сути, отражением 
ансамблевой музицирующей практики, 
где в рамках клавирного текста графи-
чески воспроизводятся акустические 
признаки инструментов и моделей quasi-
ансамблевого музицирования. Эта тради-
ция являлась приметой эпохи барокко, 
клавирные уртексты которой представ-
ляли собой свёрнутую в двухстрочную 
запись quasi-ансамблевую партитуру, 
предназначенную для вариантного раз-
вёртывания в инструментальных (и во-
кальных) ансамблях, о чём неоднократ-
но отмечалось в работах исследователей 
[3; 7; 8]. 

Претворение в музыкальных текстах 
акустических признаков европейской 
ансамблевой музицирующей практи-
ки не утратило жизнеспособность и в 
клавирных текстах композиторов XVIII 
столетия. Так, «свёрнутая» партитурная 
нотация венских классиков часто заклю-
чает в себе акустические знаки-образы 
различных инструментов или признаки 
целых родовых групп инструментально-

го ансамбля. Диалогические структуры 
лексики инструментальной этимологии 
в клавирных текстах венских классиков, 
в том числе, — типичные мигрирующие 
знаки и акустические образы музыкаль-
ных инструментов, — исследованы в ра-
ботах Лаборатории музыкальной семан-
тики Уфимской государственной акаде-
мии искусств [2; 5; 9]. Однако до сих пор 
они остаются детально не изученными 
в текстах клавирных сонат Моцарта. 
При подробном рассмотрении лексики 
медленных частей его клавирных сонат 
видно, что в них содержатся не только 
акустические признаки различных му-
зыкальных инструментов, но и «кочую-
щие» знаки-образы коммуникативных 
моделей концертной практики XVII–
XVIII веков, в «свёрнутом» виде представ-
ляющих различные формы ансамблевого 
музицирования.  

Само понятие коммуникативная 
модель quasi-ансамблевого музициро-
вания предполагает наличие устойчи-
вого реального прототипа в практике 
музыкального исполнительства. К ним 
относятся разносоставные ансамбли — 
дуэты, трио, квартеты, камерные ор-
кестры и т. д., в свёрнутой знаковой 
форме вошедшие в клавирный текст в 
качестве признаков quasi-оркестровых 
звучностей. Графически их можно пред-
ставить в виде стандартных первичных 

внетекстовых конструкций  , ,

, ,  [3; 7; 8]. Проникая 
в контекст музыкального произведения, 
создающего семантическую ситуацию 
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«текст в тексте», эти коммуникативные 
модели, свёрнутые в знак, сохраняют 
своё смысловое значение и нередко под-
вергаются контекстуальным преобразо-
ваниям: горизонтальным (линеарным) 
модификациям («расслоение» функций 
solo и continuo на solo divisi и continuo divi-
si) и вертикальным конфигурациям (все-
возможные зеркальные перестановки). 

В музыкальных текстах моцартовских 
клавирных сонат не все названные пер-
вичные коммуникативные модели quasi-
ансамблевого музицирования получили 
большое распространение. В значитель-
ной степени преобладают типовые диа-

логические формулы  и  , 
встречающиеся во вторых частях сонат 
К. 279, 281, 282, 284, 311 , 533, 570 и дру-
гих. В контексте клавирного творчества 
Моцарта эти диалогические структуры в 
семантической ситуации «музыка в му-
зыке» воплощают стереотипную модель 
музицирующей практики камерного ан-

самбля, где смысловые пласты (термин 
Л. Н. Шаймухаметовой) solo и continuo 
содержат интонационно-лексические 
признаки фиксированных в нотной гра-
фике партий солирующего инструмента 
и ансамблевого сопровождения соответ-
ственно. Так, в музыкальном тексте II ча-
сти Сонаты К. 311 встречаем коммуника-

тивные модели  (такты 1–6 примера 

№ 1)и   (такты 7–8 примера № 1), 
в которых в верхнем пласте (solo) угады-
ваются типичные флейтовые интонации 
с обилием мелизмов (трелей, форшла-
гов, выписанных в нотной графике фи-
гур группетто) и штрихи, свойственные 
флейтовой артикуляции, а в нижнем 
(continuo и continuo divisi) — выявляются 
признаки типичного аккомпанемента 
низких струнных инструментов, запи-
санных в виде ритмическо-гармониче-
ских фигураций. 

Пример № 1
В.А. Моцарт. Соната К. 311, II часть

Гораздо реже в клавирных текстах 
сонат Моцарта можно выявить диалоги-

ческие конструкции типа ,  и 

. Так, формула  присутству-
ет в текстах медленных частей клавир-
ных сонат К. 279, 281, 282, 284, 331, 570 и 
других. В медленной части Сонаты К. 282 

(Menuetto I) эта коммуникативная мо-
дель, находясь в контексте галантной 
пасторальной лирики, воплощает эпи-
зод сцены музицирования — дуэт quasi-
валторн (вариант «знака corni» в смыс-
ловом пласте solo) и партии «низкого 
струнного инструмента» в continuo (при-
мер № 2). 
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Пример № 2
Соната К. 282 (Menuetto I)

Пример № 3
Соната К. 533, II часть

Знаки-образы стереотипной модели 

 частично встречаются во вторых ча-
стях сонат К. 279, 533 и 570. Так, соотно-
шение в нижнем и верхнем смысловых 
пластах лексических признаков семан-
тической ситуации «сцены собеседова-
ния» двух инструментов в медленной ча-
сти Сонаты К. 533 является атрибутом ти-
пичной разновидности музицирующей 
практики — дуэта солистов (пример № 3). 

D музыкальных текстах клавирных 
сонат Моцарта фактически не встречает-
ся одна из наиболее распространённых 
первичных коммуникативных моделей  

. Она обнаруживается эпизоди-
чески  в виде кратковременной верти-

кальной конфигурации — «зеркальной 

перестановки» — основной схемы  
со структурной модификацией в смысло-
вом пласте continuo, преобразованного в 
форму continuo divisi. В результате этого в 

тексте возникает модель , кото-
рая выявляется во вторых частях Сонат 
К. 533 и К. 282 (Menuetto I). Так, формула 

 (такты 6–9 примера № 4) об-
разуется при зеркальной перестановке 

схемы  (такты 5–6 примера № 4), и 
спустя четыре такта, аналогичным спосо-
бом в неё трансформируется (такты 10–12 
примера № 4). 

Пример № 4
Соната К. 282 (Menuetto I), 2-й эпизод
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В другом случае — в завершаю-
щем эпизоде медленной части Сона-
ты К. 533 — коммуникативная модель 

 (такты 2–3 примера № 5) пред-
ставляет собой двухтактовый фрагмент, 
формирующийся путём вертикальной 
конфигурации (зеркальной перестанов-

ки) схемы  (такт 1 примера № 5). 
В последней происходит структурная мо-
дификация смыслового пласта solo — в 
процессе модификации «свёртывается» 
функция divisi, которая возобновляет-
ся при последующем конструктивном 

преобразовании модели  в 

формулу  (такт 4 примера  № 5). 
В музыкальных текстах клавирных 

сонат Моцарта признаки коммуника-
тивных моделей quasi-ансамблевого 
музицирования сохраняют свои основ-
ные функционально-пространственные 
координаты (горизонтальную и верти-
кальную). Горизонтальная проекция ба-
зируется на структурных линеарных вну-
трипластовых модификациях (каждого 
из смысловых пластов solo или continuo 
в отдельности). Вертикальная конфигу-
рации предполагает функциональное 
соотношение и взаимосвязанность верх-
него и нижнего смысловых пластов при 

изменении в направлении развития вну-
тритекстовой «исходной» (предыдущей) 
коммуникативной модели в «результа-
тивную» (последующую). 

Проследим процесс преобразования 
ситуативных знаков ансамблевых соста-
вов на примере содержания музыкаль-
ного текста II части клавирной Сонаты 
В.А. Моцарта К. 570. 

В рассматриваемом музыкальном 
тексте медленной части Сонаты К. 570 
отображаются и в значительной степени 
трансформируются три основные комму-
никативные сюжетно-ситуативные схе-
мы, развивающиеся в «музыкально-тек-
стовой оси координат»1. Так, смысловые 
пласты исходной модели вертикального 

диалога  в тексте медленной части 
подвергаются всевозможным линеарным 
модификациям, вследствие чего внутри 
тематизма каждого смыслового пласта 
воспроизводится процесс расслоения 
функции solo или continuo на две само-
стоятельные партии, порождающие в 
итоге формирование новых производных 

формул:  (пример № 2),  

(такты 5–8 примера № 6),  (такты 
9–10 примера № 9). 

Пример № 5
Соната К. 533, 2-й эпизод

Пример № 6
Соната К. 570
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Не менее известная производная ком-

муникативная модель  встречает-
ся в тематизме медленной части Сонаты 
К. 570 один раз, формируясь в результате 
расслоения функции solo на solo divisi в 
процессе развития вторичной формулы 

 (такты 1–2 примера № 7). 
Данный пример своеобразен и тем, 

что в нём вертикальная конфигурация 
«исходной» внутритекстовой модели 

 в «результативную» формулу 

 происходит благодаря гори-
зонтальной модификации (качественно-
му изменению семантических свойств) 
обоих смысловых пластов. Так, в про-
цессе внутрипластовой горизонтальной 
модификации continuo (верхний смысло-
вой пласт) меняет своё функциональное 
значение и преобразуется в функцию 
solo, а возникающая в нижнем смысло-
вом пласте партия solo divisi приобретает 
значение continuo divisi (такты 3–4 при-
мера № 7).

Расслоение функции solo на divisi в 
нижнем смысловом пласте встречаем во 

внутритекстовой вторичной схеме ,
что приводит к образованию «результа-

тивной» структуры  (пример № 8).
Возможны структурные видоизмене-

ния инварианта коммуникативной мо-
дели в линеарном направлении преоб-
разования каждого функционального 
пласта solo или continuo типа solo divisi и 
continuo divisi. Внутрипластовые модифи-
кации в текстах медленных частей сонат 
могут быть представлены в виде «явной» 
или «скрытой» формы.

Так, в интонационной лексике верти-

кальных диалогов  (такты 3–4 

примера № 7) и  (пример № 8) обна-
руживаются акустические признаки «яв-
ного solo» и узнаваемые в них знаки-об-
разы солирующих инструментов — атри-
бутов галантной пасторальной лирики 
музыки XVII–XVIII веков. 

Пример № 7
Соната К. 570, 2-й эпизод

Пример № 8
Соната К. 570, 3-й эпизод
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В медленной части клавирной Сонаты 
К. 570 форма «явного solo divisi», находя-
щаяся в сюжетно-ситуативной оппози-

ции , превалирует над остальны-
ми. Впервые возникая в первых тактах 
текста, она задаёт смысловой импульс 
всей части. В её интонационной осно-
ве заложено внетекстовое первичное 
расслоение акустического знака-образа 
corni на две партии валторн, являющих-
ся атрибутами пасторальной сельской 
идиллии (такты 1, 3 примера № 6). Да-
лее подобное расслоение функции solo 
на две партии в акустической форме 
«явного solo divisi» в модифицирован-

ной смысловой модели  имеет 
иную семантическую окраску — «лен-
точного двухголосия» — знака-образа 
дуэта пастушеских свирелей, символизи-
рующих амурную сцену музицирования 
влюблённой пары (пример № 6).

Процессу расслоения нередко может 
подвергаться функция continuo, возни-
кающая в клавирных текстах в виде 
структуры «явного continuo divisi». В кла-
вирных текстах Моцарта она, как прави-
ло, образуется в синтаксически сильных 
позициях — в начальных или в каден-
ционных построениях (такты 7–8 приме-
ра № 6, такты 9–10 примера № 9). 

Функцию «явного continuo divisi» в тек-
стах клавирных сонат Моцарта нередко 
выполняют ритмическо-гармонические 
фигурации (пример № 1, такты 9–10 при-
мера № 9). Такая модификация смыс-
лового пласта continuo за счёт уплотне-
ния фактуры создаёт эффект усиления 
звучности воплощаемого ансамбля низ-
ких струнных инструментов. При всём 
многообразии модификаций смыслового 
пласта continuo, в текстах медленных ча-
стей клавирных сонат Моцарта акусти-
ческая форма «явного continuo» в чистом 
виде не представлена. 

«Скрытую» акустическую форму в му-
зыкальном тексте по определению могут 
иметь только модифицированные сю-
жетно-ситуативные знаки-образы solo 
divisi и continuo divisi. Семантическая фор-
ма «скрытого solo divisi» актуализирует-

ся в таких смысловых сегментах пласта 
solo, в которых мелодические обороты 
имеют тенденцию к смысловой диффе-
ренциации на две и более самостоятель-
ных «quasi-ансамблевых» партий внутри 
одной группы музыкальных инструмен-
тов. Подобная акустическая модифика-
ция обнаруживается преимущественно 
в каденционных оборотах, где зачастую 
господствует коммуникативная модель 

 (такт 8 примера № 6; такт 3 при-
мера № 7). 

Что касается смыслового модифици-
рования функции continuo в скрытую 
форму, то оно, в отличие от функции 
«скрытого solo divisi», вероятно, облада-
ет несколькими способами маркиров-
ки предполагаемого divisi. К примеру, 
акустическая форма «скрытого continuo 
divisi» в клавирном тексте второй части 
сонаты К. 570 маркируется двумя спосо-
бами: при помощи «свёрнутого» и «раз-
вёрнутого» divisi.

Принцип свёрнутого маркирования 
«скрытого (потенциального) continuo di-
visi» в данном случае осуществляется по-
средством  широко распространённого в 
эпоху барокко приёма преобразования 
первичного текста октавной дублиров-
ки. В ансамблевой музицирующей прак-
тике подобный акустический знак-образ, 
встречающийся в нижней строке нотной 
графики, символизировал возможность 
октавного удвоения основной партии 
continuo более низким в тембровом от-
ношении инструментом. Можно предпо-
ложить, что опорная начальная октава 
в нижнем смысловом пласте музыкаль-
ного текста представляет собой не что 
иное, как нереализованную в полной 
мере («явной» форме) семантическую 
функцию continuo divisi. В семантическом 
диапазоне знака функции continuo она не 
несёт сколько-нибудь важной нагрузки, 
а, скорее, является рудиментарным атри-
бутом предполагаемой акустической мо-
дификации коммуникативной модели 

 в модель  (такт 1 при-
мера № 6). 
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Преобразование партии continuo в 
виде развёрнутого «скрытого continuo 
divisi» в рассматриваемом музыкальном 
тексте также реализуется двумя способа-
ми. Первый формируется подобно зако-
номерностям образования акустической 
формы «скрытого solo divisi»: разграни-
чением мелодического оборота на две 
предполагаемые партии инструментов 
одного рода, при котором фактически 
внутри функции continuo внутри одной 
мелодической линии вызревают отдель-
ные партии divisi (такты 5–6 примера 
№ 6). Второй способ маркировки «раз-
вёрнутого continuo divisi» представляет 
собой своего рода намёк — то есть вари-
ант предпосылки для возможного рас-
слоения смыслового пласта continuo на 
функции divisi (такты 5–6 примера № 9). 

Помимо линеарных модификаций (в 
горизонтальной проекции), в клавирном 

тексте медленной части моцартовской 
сонаты К. 570 прослеживается также 
определённая художественно-конструк-
тивная логика вертикального преоб-
разования смысловых оппозиций. Так, 
например, первый крупный раздел ча-
сти представляет вариантное преоб-
разование первичной коммуникатив-

ной модели , в которой каждый из 
смысловых пластов (термин Л.Н. Шайму-
хаметовой) (solo, continuo) подвергается 
структурной модификации и приобрета-
ет акустическую форму divisi. Она перехо-
дит из одного смыслового пласта в дру-

гой попеременно:  → ,

→  и так далее. 
Трижды в синтаксически сильных по-

зициях первого раздела трансформация 
первичной модели приводит к возник-
новению новой акустической формы 

Пример № 9
Соната К. 570, 4-й эпизод
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. Процесс её внедрения и завер-
шения осуществляется по-разному. В пер-
вом случае неизменной остаётся смыс-

ловой пласт continuo divisi ( → 

 → ) и модифицирует-
ся лишь партия solo (такты 4–8 примера 
№ 6). Во второй версии преобразования 
первичной модели акустическая фор-
ма divisi мигрирует из смыслового пла-

ста continuo в партию solo (  → 

  → ) (такты 4–7 примера 
№ 9). В следующем смысловом сегменте 
процессу появления более сложной ком-
муникативной модели предшествует 
подготовка верхнего смыслового пласта 
и сохранение при завершении в ниж-
нем пласте акустической формой divisi 

(  →  → ) (такты 
8–12 пример № 8). 

Во втором и в третьем крупных разде-
лах медленной части Сонаты, в сущно-
сти, продолжаются структурные преоб-
разования заложенных в первом разде-
ле основных моделей. Интересно, что во 
втором разделе формируется новая каче-
ственная конфигурация первичной моде-
ли, в которой вместо ожидаемого смыс-

лового пласта continuo появляется ещё 
один пласт solo, но уже с модификацией 
в акустической форме divisi. В результа-
те создаётся коммуникативная вторич-

ная схема  (пример № 8), которая 
является преобразованным вариантом 

первичной формулы , возникающей 
в музыкальном тексте медленной части 
лишь в заключительном фрагменте и 
трансформирующейся в акустическую 

модель  (пример № 10). 
Таким образом, смена и взаимная мо-

дификация сюжетно-ситуативных мо-
делей внутри текстов клавирных сонат 
Моцарта осуществляется посредством 
основных семантических процессов, 
развивающихся в двух «геометрических» 
плоскостях. Первый процесс развивается 
в горизонтальной проекции и выявляет 
внутренние «линеарные» закономерно-
сти структурных преобразований моде-
лей. Второй процесс определяется верти-
кальным соотношением функционально 
различных пластов текста и актуализи-
рует внешние коммуникативные при-
знаки взаимодействия сюжетно-ситуа-
тивных знаков-образов.

Пример № 10
Соната К. 570, 5-й эпизод

ПРИМЕЧАНИЯ
1   Подробно этот процесс исследован 
И.В. Алексеевой на материале бассо-

остинатных жанров барокко [1].
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