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аннотация
Техника «привилегированных серий» Александра Чугаева
Статья посвящена особому варианту серийной техники, изобретенному Александром Чугаевым  
(1924–1990) —  технике «привилегированных серий» (то есть 12-тоновых рядов, составленных из че-
тырех трансформаций трехзвучного сегмента). В первой части статьи объясняется оригинальный ав-
торский метод нахождения всех подобных рядов по заданному сегменту. Во второй части рассмотре-
но практическое применение этого метода Чугаевым, на примерах из его музыки сформулированы 
особенности использования серийной техники композитором.
Ключевые слова: Александр Чугаев, привилегированные серии, додекафония, симметричные ряды

abStract
Alexander Chugaev’s “Privileged Tone Rows” Technique 
This paper throws light on specific variant of twelve-tone technique developed by Alexander Chugaev  
(1924–1990), “privileged tone rows” (specific rows, derived from four transformations of single three-tone 
row). In the first part the original Chugaev’s algorithm for finding all such rows based on given three-tone 
row is explained. In the second part practical usage of that algorithm in Chugaev’s music is discussed, 
and individuality of composer’s usage of twelve-tone technique is formulated on examples from his music.

Keywords: Alexander Chugaev, privileged tone rows, twelve-tone technique,  
derivation, symmetric tone rows
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ТЕХНИКА 
«ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СЕРИЙ» 
АЛЕКСАНДРА ЧУГАЕВА

Публикуемая впервые (см. с. 151–158) теоретическая работа А. Г. Чугаева1  
носит не сколько загадочное название «Отыскание привилегированных се‑
рий по заданному сегменту». На первый взгляд ее проблематика довольно 
далека от основной сферы интересов исследователя —  барочной и ренессанс‑
ной полифонии. В обращении к этой «не типичной» теме не малую роль сы‑
грало увлечение Чугаева точными науками —  в первую очередь, математикой2. 
Нельзя также упускать из вида то, что додекафонная техника, не смотря на 
совершенно иное звучание ее «объектов», имеет точки соприкосновения 
с ренессансной полифонией. Об этом пишет, например, Э. В. Денисов: «В ся 
техника додекафонии являет ся проецированием на ат ональную основу при‑
емов старой полифонической техники XV–XVI веков» [2, 480]. Известно и то, 
что Антон Веберн начал широко употре блять симметричные и привилеги‑
рованные серии не без влияния старинной музыки, которую он тщательно 
изучал. Соответственно, интерес Чугаева к строгому  письму вполне есте‑
ственно мог продолжить ся в изучении додекафонии.

Абстрактно‑логический метод роднит эти материалы с исследования‑
ми С. И. Танеева —  «Подвижной контрапункт строгого  письма» и «Учение 
о каноне». Небольшая работа А. Чугаева являет ся прямым развитием та‑
неевского направления, о чем говорит и сам автор. Судя по содержанию, 
она представляет собой не законченный и подготовленный к пу бликации 
текст, а скорее авторское описание метода для самого себя. Анализ музыки 
Чугаева подтверждает, что этот метод действительно активно применял ся 

1 Александр Георгиевич Чугаев (1924–1990) — композитор, музыковед‑исследователь, 
педагог. Его музыкальное наследие невелико, но отличается высочайшим уровнем про‑
фессионализма. Основные научные труды Чугаева относятся к области полифонии. 
Творческой биографии Чугаева посвящена специальная публикация в нашем журнале: 
Гервер Л. Л., Иглицкая И. М. Александр Георгиевич Чугаев — теоретик и преподаватель 
полифонии // Научный вестник Московской консерватории. 2014. № 4. С. 174–193.

2 По свидетельству М. Турчинского, Чугаев «с интересом подсчитывал число воз‑
можных комбинаций в додекафонных звукорядах» [1, 268]. Внимание к серийной тех‑
нике отмечает и Е. А. Чугаева, вдова композитора: «Я полагаю, не заметно ни для кого 
он тщательно изучал эту систему и даже пытал ся выразить додекафонию в математи‑
ческих формулах» [там же, 21].

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ
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композитором при сочинении, поэтому его теоретические заметки на дан‑
ную тему вдвойне интересны.

В архиве Чугаева хранят ся различные материалы по данной проблеме. 
Черновые руко писи занимают четыре общие тетради; две из них заполнены 
практически целиком, а еще две —  частично. Основное их содержание со‑
ставляют различные рассуждения и вычисления (см. ил. 1 на с. 143). Судя 
по разнообразию формальных обозначений, окончательный подход к ре‑
шению проблемы был выработан автором далеко не сразу. Незавершенная 
«чистовая» версия (ее факсимиле полностью приведено в Приложении, 
с. 159–163) представляет собой пять машинописных страниц, которые 
помимо текста с пометками шариковой ручкой содержат несколько нотных 
примеров и схем. Изложение обрывается на параграфе 4 («Практические 
рекомендации»). По мнению И. М. Иглицкой, которая много лет сотруд‑
ничала с Чугаевым и занимает ся его наследием после кончины музыканта, 
чистовые материалы относят ся к восьмидесятым годам. Отсутствие какой‑
либо датировки не позволяет уточнить хронологию, однако есть косвенные 
свидетельства того, что разработка метода началась раньше, еще в конце 
шестидесятых —  начале семидесятых годов.

* * *
Авторского определения термина «привилегированная серия» обнару‑

жить не удалось; тем не менее, приведенные в тексте Чугаева и извлеченные 
из его музыки примеры позволяют дать достаточно точную формулировку:

Привилегированная серия —  двенадцатитоновый ряд, состоящий из че‑
тырех форм (P, I, RI, R; порядок может быть иным) трехзвучного сегмента.

Оставляя авторское слово «серия» как часть термина, не обходимо от‑
метить, что, хотя подобные 12‑тоновые ряды и могут быть использованы 
в качестве серии в сочинении, написанном в серийной технике, ни термин 
«привилегированная серия», ни, тем более, техника «привилегированных 
серий» в том виде, в котором ее применяет Чугаев, не подразумевает серий-
ной техники как выведения всей ткани сочинения из одной серии. Скорее, 
это специфический вариант техники рядов.

Сам термин, вероятно, заимствован Чугаевым из книги Ц. Когоуте‑
ка «Техника композиции в музыке XX века», перевод которой был издан 
в 1976 году, и которая была известна Чугаеву. Обозначение «привилегиро‑
ванный [ряд]» встречает ся там дважды (на с. 129 и 149), но без ссылок на 
какой‑либо источник. Когоутек трактует этот вид серий не сколько шире, 
не ограничивая количество сегмента четырьмя (а размер сегмента, соот‑
ветственно, тремя) тонами: «формы (R, I, RI), созданные перестановками 
не изменных, состоящих из не скольких тонов групп <…> называют ся иногда 
привилегированными» [3, 129].

Огромное разнообразие3 возможных 12‑тоновых рядов с одной стороны 
предоставляет композиторам достаточно свободы в сочинении 

3 Примерное количество различных 12‑тоновых рядов составляет около 10 миллио‑
нов без учета вариантов, полученных с помощью транспозиции, инверсии и ракохода.
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оригинальной звуковысотной структуры, а с другой —  ставит их перед про‑
блемой выбора конкретного варианта. Возможно, поэтому разными авто‑
рами были выработаны способы выведения дополнительных ограничений 
на высотно‑интервальный состав серии, которые впоследствии составляли 
одну из характерных черт стиля автора [4, 417]. Эти ограничения могли быть 
самыми разными —  более или менее строгими, подбираемыми интуитив‑
но или формализованными. Если в первом случае можно говорить только 
о каких‑либо характерных чертах серий композитора (например, о предпо‑
читаемых Стравинским «диатонических полях» в 12‑тоновом ряду [там же, 
418]), то при более выраженных формальных ограничениях встает вопрос 
о специальных видах 12‑тоновых рядов.

По видам этих ограничений возможна следующая группировка:

1. Ограничения интервального состава:
a. Ряды, составленные только из определенных интервалов;
b. Всеинтервальные ряды.

2. Ограничения структуры всего ряда:
a. Ряды с различными видами симметрии;
b. Ряды, сконструированные из не скольких трансформаций менее 

протяженного ряда.

Разные виды ограничений по‑разному сложны в реализации. Наиболее 
простыми представляют ся использование только определенных интерва‑
лов, а также не сложные виды симметрии. Наибольшие затруднения вызы‑
вают всеинтервальные ряды4, которые можно отыскать только перебором 
возможных вариантов расположения интервалов.

Конструирование 12‑тонового ряда из четырех различных форм трех‑
звучного сегмента  —  P, I, R, RI —  задача, на первый взгляд, не слишком 
сложная. При переборе вариантов можно довольно быстро найти удачное 
сочетание шести тонов, которое легко достраивает ся до двенадцати с по‑
мощью транспозиции и перестановок внутри трехзвучных групп. Самый 
известный пример ряда такого рода —  серия из Концерта op. 24 А. Веберна. 

1 

В отечественном музыковедении не т общепринятого термина для обо‑
значения подобных серий, однако в англоязычной литературе встречает ся 
термин derivation5 [7, 272], обозначающий составление подобной серии.

4 Самый известный ряд такого рода принадлежит Ф. Х. Кляйну, его же вариант 
использовал А. Берг (студентом которого был Кляйн) в своей «Лирической сюите» 
(см. [6]).

5 Следует отметить, что применяемый иногда в русскоязычной литературе термин 
«деривация» имеет более широкое значение — образование производных рядов вообще.

IP RI R
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При том, что построение какой-нибудь привилегированной серии —  за‑
дача не слишком сложная, отыскать все возможные варианты по заданному 
сегменту гораздо сложнее. Именно использование всех рядов, выводимых 
из одного сегмента, являет ся характерной чертой чугаевской техники «при‑
вилегированных серий».

* * *
При изучении совокупности имеющих ся текстов известная не догово‑

ренность ощутима в двух аспектах.
Первый, понятийно‑терминологический, связан с новыми или малорас‑

пространенными наименованиями: сама «привилегированная серия», «сег‑
мент‑столбец», «вспомогательный квадрат», и другие. Несмотря на то, что 
не которые из них четко и формально определены, их суть ясна не всегда. 
В первую очередь это касает ся «вспомогательного квадрата», устройство 
которого чрезвычайно просто, но функционирование в контексте решае‑
мой задачи далеко не очевидно.

Второй аспект, методический, касает ся самого способа отыскания при‑
вилегированных серий: в тексте практически не т объяснения механизма ра‑
боты предложенного метода. Читателем он воспринимается, как своеобраз‑
ный «черный ящик», который облегчает решение задачи, но чье устройство 
и детали функционирования далеко не ясны. Отсутствуют в статье и обо‑
снования метода, а их могло быть два. Первое —  доказательство того, что 
любую наперед заданную привилегированную серию можно отыскать при 
помощи описанного алгоритма. Второе —  что все серии, найденные с его 
помощью, будут привилегированными.

Перед исследователем этого текста, таким образом, стоят две задачи: во‑
первых, пояснить предложенные Чугаевым понятия, связанные с изложен‑
ным в статье методом, а во‑вторых —  доказать действенность этого метода.

общая характеристика метода. терминология

Для того чтобы свести большое количество разных привилегированных 
серий к меньшему числу вариантов, Чугаев последовательно применяет три 
способа.

Пе р в о е о б о б щ е н и е часто применяет ся при анализе серийной му‑
зыки: заменяя каждый тон серии обозначением интервала, который он об‑
разует с начальным тоном, можно обеспечить инвариантность серии от‑
носительно транспозиции, поскольку относительное расположение звуков 
серии друг относительно друга не меняет ся. В соответствии со спецификой 
решаемой задачи автор применяет этот метод не только ко всей серии це‑
ликом, но и к каждому ее сегменту.

Например, серия из концерта op. 24 Веберна будет записана так: 

0, 11 (или –1), 3, 4, 8, 7, 9, 5, 6, 1, 2, 10 (или –2)

В т ор о е о б о б щ е н и е применяет ся к каждому сегменту по отдельнос‑
ти. Оно заключает ся в упорядочиванию трех тонов по высоте; полученную 
конструкцию автор называет столбцом (или сегментом-столбцом).
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Четыре трансформации сегмента серии и соответствующие им столбцы 
Чугаев обозначает кириллическим аббревиатурами: О, И, К, КИ6 (соот‑
ветствуют P, I, R, RI).

Для рассматриваемой серии столбцы будут таковы (читать их удобнее 
снизу вверх):

d 
h 
b

g 
fis 
es

as 
f 
e

cis 
c 
a

О КИ К И

Или в виде интервалов относительно нижнего звука столбца7:

4 
1 
0

4 
3 
0

4 
1 
0

4 
3 
1

О КИ К И

Высотное положение нижнего звука столбца называет ся его основани-
ем, а сама «форма», т. е. интервальный состав столбца, соответственно, 
кодирует ся с помощью двух интервалов —  между первым и вторым звуком, 
и между вторым и третьим (не между первым и третьим). Эти интервалы 
обозначают ся a и b, а «высота» столбца, равная, соответственно, a + b, обо‑
значена через h8. При инверсии столбца интервалы меняют ся местами, пер‑
вый интервал становит ся равным b оригинального сегмента, а второй —  a.

Интервальный состав столбцов серии Веберна будет таков:

О‑столбец и К‑столбец И‑столбец и КИ‑столбец

a = 1; b = 3; h = 4 a = 3; b = 1; h = 4

В черновиках была обнаружена краткая форма за писи столбца с помо‑
щью двух чисел через точку, обозначающих интервалы a и b. С его помо‑
щью можно записать форму О‑ и К‑столбцов веберновской серии как 1.3, 
а И‑ и КИ‑столбцов —  как 3.19. 

6 О —  начальный («оригинальный»), И —  инверсия, К —  кребс (то есть ракоход), 
КИ —  кребс‑инверсия (то есть ракоходная инверсия).

7 Заметим, что такая за пись выявляет сходство сегмента‑столбца и бэббитовского 
высотного класса.

8 По‑видимому, в силу того, что на печатной машинке отсутствовала латиница, 
в оригинале использовались русские буквы «а», «в» и «Н», как наиболее  близкие по 
форме к «a», «b» и «h». В соответствии с традицией обозначать числовые переменные 
строчными буквами все три буквы приведены здесь к нижнему регистру, тем более что 
именно такие обозначения встречают ся в черновиках.

9 Данный способ  близок обозначению симметричных ладов Ю. Н. Холопова.



130

Научный вестник Московской консерватории 2017 1 (28)

Михаил Иглицкий

Абсолютное и относительное звуковысотное положение этих столбцов 
таково (нулем служит основание О‑столбца):

столбец о ки к и

абсолютная высота b es e a

относительная высота 0 5 6 11

Очевидно, что один и тот же столбец соответствует всем шести вариан‑
там порядка тонов внутри сегмента и, в частности, ракоходу первоначаль‑
ного порядка. Применяя одни и те же перестановки к каждому сегменту 
(с учетом изменения высотного или временно`го порядка тонов при пре‑
образованиях), можно получать другие привилегированные серии, осно‑
ванные на соответствующих вариантах первоначального мотива‑сегмента.

Например, варианты сегментов, которые отвечают этому О‑столбцу:

b‑h‑d 

d‑h‑b 

b‑d‑h 

h-d-b (вариант, избранный Веберном) 

h‑b‑d 

d‑b‑h

вспомогательный квадрат

Т р е т ь е, самое сложное обобщение связано с так называемым вспомо-
гательным квадратом. Сам квадрат представляет собой та блицу‑сетку из 
тринадцати верти кальных и горизонтальных позиций, которые пронумеро‑
ваны от 0 до 12 по обеим осям, причем точка (0; 0) находит ся в привычном 
левом нижнем углу. Строго говоря, крайние строки, как и столбцы, ду бли‑
руют друг друга10 и введены для удобства использования.

Цифры, соответствующие значениям на обеих осях, обозначают отно‑
сительное положение оснований И‑, К‑ и КИ‑столбцов, причем И‑ и КИ‑
столбец откладывают ся по горизонтальной оси, а К‑столбец —  по вер‑
ти кальной11. Точка (0; 0) соответствует основанию О‑столбца.

Предназначение квадрата двояко. Если продолжать сравнение с «Под‑
вижным контрапунктом строгого  письма», то вспомогательный квадрат по 
функции не сколько напомнит «Подвижную та блицу показателей» —  оба 
этих инструмента позволяют в наглядно‑геометрическом виде представить 
более удобный способ выполнения каких‑либо выкладок. Вторая функция 

10 Напомним, что любые звуки, отстоящие друг от друга на одну или не сколько 
октав, эквивалентны с точки зрения додекафонии (если только речь не идет о постро‑
ении всеинтервальных серий), и все вычисления (сложение, вычитание) должны про‑
изводить ся по модулю 12, т. е. результат любой арифметической операции, вышедший 
за диапазон 0–11, должен быть приведен к одному из чисел в этом диапазоне путем 
добавления или вычитания числа 12.

11 Подробное обоснование такого способа использования квадрата будет дано 
позже.
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квадрата, не разрывно связанная с первой, заключает ся в третьей ступени 
обобщения привилегированных серий с заданной формой сегмента. Каж‑
дая такая серия однозначно сопоставляет ся с двумя точками, отмеченными 
в квадрате на одной и той же горизонтали: обе они располагают ся на вы‑
соте, соответствующей относительной высоте К‑столбца, а их отдаление 
вправо от начала координат соответствует относительным высотами И‑ 
и КИ‑столбцов. Таким образом, каждая пара точек кодирует два варианта 
серии (поскольку и одна, и другая точка могут быть основаниями как И‑, 
так и КИ‑столбца).

Приведем пример квадрата с отмеченными точками для серии из Кон‑
церта op. 24 А. Веберна:

Горизонталь, содержащая обе точки, имеет координату y = 6, следова‑
тельно, относительная высота основания К‑столбца будет равна 6, то есть 
составляет тритон от основания О‑столбца. Относительные высоты И‑ 
и КИ‑столбцов соответствуют x‑координатам двух точек. Для первой из 
них x = 5, для второй x = 11. Соответственно, основание И‑столбца имеет 
относительную высоту 5, а КИ‑столбца —  11, или наоборот.

Перейдем теперь к не посредственному рассмотрению способа нахож‑
дения привилегированных серий, предложенного Чугаевым.

общий вид алгоритма

С помощью изложенных способов обобщения серии задача сводит ся 
к отысканию таких двух точек в квадрате, которые при обратном преобра‑
зовании дают корректную серию (то есть, без повторов звуков). Для этого 
по определенному алгоритму из квадрата вычеркивают ся точки, дающие 
не корректные серии.

Необходимое условие корректности серии —  отсутствие общих звуков 
в каждой паре сегментов. Всего таких пар можно составить шесть: О–И, 
О–К, О–КИ, И–К, И–КИ, К–КИ.
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При помощи вычеркивания определенных точек можно обеспечить 
отсутствие общих звуков только у пяти пар: О–И, О–К и О–КИ, а также 
К–И и К–КИ. Убедить ся в том, что И‑столбец и КИ‑столбец не имеют об‑
щих звуков, возможно только с помощью дополнительного построения.

Исключение не подходящих точек квадрата. Порядок вычеркивания 
не подходящих точек в квадрате состоит из трех шагов и задействует 
не сколько дополнительных понятий.

На первом шаге не обходимо вычислить те высоты, построение от кото‑
рых И‑столбца (равно как КИ‑столбца, поскольку они одинаковы) не воз‑
можно по причине наличия общих звуков с О‑столбцом. Поскольку во 
вспомогательном квадрате относительные высоты оснований И‑ и КИ‑
столбцов откладывают ся по горизонтальной оси, на этом шаге оказывают ся 
вычеркнуты целиком не сколько столбцов, которые названы И-запретными. 

Чугаев предлагает следующее правило для вычисления И‑запретных 
высот:

От нулевой точки откладываем вправо звуки О‑столбца (получаем три 
точки: x = 0, a, h, где h —  это высота столбца, то есть h = a + b. От двенадца‑

той точки откладываем влево высоту О‑столбца (получаем точку x = –h), 
далее откладываем вправо первый интервал (a) О‑столбца (получаем точ‑

ку x = –h + a) и, наконец, еще раз откладываем вправо этот же интервал 

О‑столбца (получаем точку x = –h + 2a).

На первый взгляд это правило выглядит не вполне понятно, однако до‑
казать его справедливость довольно просто. Сначала подставим во все вы‑
ражения h = a + b, и получим таким образом список из шести И‑запретных 
точек (для этих точек использует ся обозначение x, поскольку высоты 
И‑столбцов откладывают ся по горизонтальной оси):

x = 0, a, a + b, –a – b, –b, a – b
Теперь не обходимо удостоверить ся, что эти и только эти точки дают 

совпадения среди звуков О‑столбца с основанием 0 и И‑столбца с основа‑
нием x. Выпишем высоты звуков, составляющих эти два столбца:

О‑столбец  0, a, a + b 
И‑столбец  x, x + b, x + a + b

Проверяя совпадение каждого из трех звуков О‑столбца и И‑столбца, 
можно убедить ся, что список из шести И‑запретных точек содержит все 
не обходимые значения и не содержит ни одного лишнего. Для проверки 
удобна та блица. Ее следует читать так (например, для центральной ячейки): 
«если x будет равен a – b, то второй звук О‑столбца (на высоте a) и второй 
звук И‑столбца (на высоте x + b) совпадут».

0 a a + b

x x = 0 x = a x = a + b

x + b x = –b x = a – b x = a

x + a + b x = –a – b x = –b x = 0
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Если исключить ду блирующие значения x, то получим как раз тот спи‑
сок из шести И‑запретных точек. Следовательно, на первом шаге оказыва‑
ет ся вычеркнуто не более шести столбцов12.

Применив это правило к сегменту взятой для примера серии А. Веберна, 
получим следующий набор И‑запретных точек: 0, 1, 4, –4 (8), –3 (9), –2 (10).  
После вычеркивания соответствующих вертикалей вспомогательный квад‑
рат будет выглядеть следующим образом:

Второй шаг исключает все возможные основания К‑столбцов, которые 
имеют общие звуки с О‑столбцом —  их относительные высоты Чугаев назы‑
вает К‑запретными. Поскольку во вспомогательном квадрате относитель‑
ные высоты оснований К‑столбцов откладывают ся по верти кальной оси, 
на этом шаге оказывают ся вычеркнуты целиком не сколько строк.

Для вычисления К‑запретных высот автор предлагает дополнительное 
построение, называемое интервальным параллелограммом. Интерваль‑
ный параллелограмм представляет собой объединение О‑ и И‑столбцов 
на общем основании. Всего в «интервальном параллелограмме» получает ся 
четыре звука, расположенные, соответственно, на высотах 0, a, b, a + b.

Для серии из Концерта op. 24 интервальный параллелограмм будет со‑
звучием со структурой 0, 1, 3, 4, например, b-h-cis-d если его отложить от 
звука b.

Правило для нахождения К‑запретных высот автор формулирует так:

От нулевой точки откладываем вверх «интервальный параллелограмм» 
(получаем точки y = 0, a, h, h – a13, где h = a + b). От двенадцатой точки 
откладываем вниз его же (получаем точки y = 12, –a, –h, –h + a).

Это правило проверяет ся тем же образом, что и предыдущее. Подставим 
во все выражения h, заменим 12 на 0 и получим семь К‑запретных точек:

12 Столбцы с x = 0 и x = 12 считают ся за один, поскольку отличают ся на 12.
13 В машинописном оригинале вместо h –  a напечатано h –  1, и в аналогичном случае 

h –  1 вместо h –  a.
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y = –a – b, –b, –a, 0, a, b, a + b
Для проверки выпишем два столбца:

О‑столбец  0, a, a + b 
К‑столбец   y, y + a, y + a + b

При проверке аналогичным образом легко убедить ся, что правило дает 
исчерпывающий список К‑запретных точек.

Например, для рассматриваемой серии К‑запретными будут следующие 
точки: 0, 1, 3, 4, –1 (=11),  –3 (=9), –4 (=8). Квадрат теперь станет выглядеть 
следующим образом:

Третий шаг не сколько сложнее для объяснения, чем предыдущие два. 
На не м вычеркивают ся точки, лежащие на пересечении тех горизонталей 
и вертикалей, соответствующие которым И‑ и К‑столбцы (а также КИ‑ 
и К‑столбцы) пересекают ся. Для этого нужно вычеркнуть «северо‑вос‑
точные» диагонали, которые начинают ся с И‑запретных точек на нижней 
горизонтальной линии, или кончают ся на И‑запретных точках на верхней 
горизонтальной линии.

Для того чтобы обосновать такой способ, требуют ся дополнительные 
рассуждения. Представим, что мы хотим узнать, имеют ли общие звуки 
И‑столбец от x и К‑столбец от y. Поскольку интервальный состав О‑ 
и К‑столбцов совпадают, то в данном случае К‑столбец можно заменить 
О‑столбцом. Перенесем теперь начало системы отсчета звуков в точку 
y, тогда основанием О‑столбца будет 0, а основанием И‑столбца —  x – y. 
Общие же звуки у О‑ и И‑столбцов есть только тогда, когда основание 
И‑столбца совпадает с одной из И‑запретных точек.

При движении вдоль диагонали x и y будут менять ся на одинаковую 
величину, а значит, их разница останет ся не изменной. Следовательно, И‑ 
и К‑столбцы не будут иметь общих звуков только в том случае, если через 
точку, лежащую на пересечении соответствующих основаниям столбцов 
линий, не проходит ни одна диагональ.
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Поясним вышесказанное примером: допустим, на первом шаге мы уста‑
новили, что И‑столбец с относительной высотой основания 4 имеет об‑
щие звуки с О‑столбцом с относительной высотой основания 0. Поскольку 
интервальный столбец О‑столбца и К‑столбца одинаков, то справедливо 
следующее: И‑столбец на основании 4 имеет общие звуки с К‑столбцом на 
основании 0. Представим теперь точку с координатами, соответствующими 
основаниям И‑ и К‑столбца, это будет точка (4; 0), и она будет соответство‑
вать одной из И‑запретных точек на нижней горизонтальной линии. Теперь 
транспонируем оба столбца на полутон вверх. Их относительные высоты 
увеличат ся на единицу, и координаты точки станут (5; 1). Поскольку столб‑
цы не сдвинулись относительно друг друга, они по‑прежнему будут иметь 
общие звуки. Таким образом, транспозиция вверх будет соответствовать 
движению по диагонали на «северо‑восток», а транспозиция вниз —  дви‑
жению на «юго‑запад». Для удобства двигать ся на юго‑запад следует от 
И‑запретной точки на верхней горизонтальной линии, поскольку точки 
(4; 0) и (4; 12) обозначают одну и ту же комбинацию.

Вспомогательный квадрат станет выглядеть так:

Дополнительное построение. После выполнения этих трех шагов в ква‑
драте остает ся «свободным», т. е. не вычеркнутым, достаточно не большое 
количество точек. Из условий, выполнение которых не обходимо еще про‑
верить, остает ся одно: отсутствие общих звуков у И‑ и КИ‑столбцов.

Для того чтобы отыскать такие серии, Чугаев формулирует следующее 
правило:

Рассматриваем среднюю горизонталь. Если на не й имеет ся хотя бы одна 
пара «свободных точек», то выделяем каждую точку этой пары, напри‑
мер, заключением в кружок. Если пар не сколько, —  делаем то же самое по 
отношению к каждой паре.
Отыскиваем свободные точки, лежащие на одной и той же вертикали 
и, при этом, симметричные шестой горизонтали (то есть, точки y1 = 6 + d, 
y2 = 6 – d). Таких пар может быть одна, может быть не сколько, может 
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быть —  ни одной. Пусть подобная пара существует и состоит из «верхней» 
и «нижней» точек. Пусть, далее, на горизонтали верхней точки имеет ся 
еще одна свободная точка на расстоянии c от верхней; кроме того, пусть 
на горизонтали нижней точки также имеет ся еще одна свободная точка 
на таком же расстоянии с от нижней, однако находящая ся по другую сто-
рону от упомянутой вертикали. Тогда образует ся «характерная фигура», 
состоящая из двух равных, по разные стороны относительно упомянутой 
вертикали расположенных треугольников. Наличие такой фигуры указы‑
вает, что все четыре точки должны быть выделены в кружок.
Все пары точек, выделенных в кружок и лежащих на одной горизонтали, 
дают по две (для каждой пары) привилегированных серии на заданный 
сегмент.

Формулировка этого правила довольно сложна, а объяснение, почему 
именно так не обходимо искать привилегированные серии, еще сложнее.

Продемонстрируем сначала это правило в действии. Ниже приведен 
квадрат, в котором вычеркнуты И‑запретные вертикали, К‑запретные го‑
ризонтали, а также отмечены все свободные точки:

Теперь обведем в кружочек точки, соответствующие правилу:

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Схема 5

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Схема 6



137

В
О

П
Р

О
С

Ы
 Т

ЕО
Р

И
И

 М
У

З
Ы

К
И

ТЕХНИКА «ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СЕРИЙ» АЛЕКСАНДРА ЧУГАЕВА

Кроме пары точек, соответствующей оригинальной серии Веберна об‑
наружилось еще две пары точек: (5; 2), (7; 2) и (3; 10), (5; 10). Построим по 
две серии для каждой из них (с веберновским порядком сегментов О, КИ, 
К, И, Чугаев же предпочитает порядок О, И, КИ, К):

Пара (5; 6), (11; 6) дает серии:

h-b-d a-cis-c as-e-f fis-g-es  
h-b-d es-g-fis as-e-f c-cis-a (серия Веберна)

Пара (5; 2), (7; 2) дает серии:

h-b-d f-a-as e-c-cis fis-g-es  
h-b-d es-g-fis e-c-cis as-a-f

Пара (3; 10), (5; 10) дает серии:

h-b-d es-g-fis c-as-a e-f-des  
h-b-d des-f-e c-as-a fis-g-es.

Проверив таким образом корректность полученного результата, перей‑
дем к обоснованию этого алгоритма.

обоснование дополнительного построения

Терминология и обозначения. Привилегированная серия состоит из че‑
тырех сегментов, которые можно преобразовать в четыре столбца, причем 
у всех столбцов будут разные основания. Форма (=интервальный состав) 
О‑столбца будет совпадать с К‑столбцом, а И‑столбца —  с КИ‑столбцом.

За точку отсчета оснований столбцов примем основание О‑столбца. 
Введем следующее обозначение столбца, расположенного на определенной 
высоте: И2. Такая за пись означает И‑столбец, чье основание расположено 
на расстоянии большой секунды вверх от основания О‑столбца. 

Введем также обозначения для двух соотношений между столбцами. 
Если столбцы полностью совпадают, между ними будем писать знак ра‑
венства, например:

О0 = К0 

И0 = КИ0 

(поскольку форма О‑ и К‑столбцов,  
а также И‑ и КИ‑столбцов всегда одинакова)

Если же столбцы не имеют общих звуков, будем писать между ними 
тильду, например:

O0 ~ O6(верно не для всех столбцов)

Также будем называть расстояния от нуля до И‑запретных точек 
И‑запретными расстояниями, а те расстояния от нуля до К‑запретных 
точек —  К‑запретными расстояниями. Точки и расстояния, не являю‑
щие ся И‑запретными, будем называть И‑разрешенными, не являющие ся 
К‑запретными —  К‑разрешенными.
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Таким образом:
O0 ~ Кy тогда и только тогда, когда y —  К‑разрешенное
О0 ~ Иx тогда и только тогда, когда x —  И‑разрешенное
Очевидно, что при транспозиции столбцов на одинаковые интервалы 

соотношение между ними не меняет ся. Таким образом:

если О0 ~ Иx, то Oa ~ Иx+a  для любых x и a

Столбец, перенесенный на октаву, равен самому себе в исходном 
положении:

Ox = Ox+12

Также справедливо следующее утверждение:

Если O0 ~ Oy, то И0 ~ Иy и наоборот.

Его легко доказать, инвертировав всю систему координат целиком. Тог‑
да О‑столбец превратит ся в И‑столбец, а расстояние между основаниями 
столбцами останет ся не изменным.

Теперь покажем, что наличие во вспомогательном квадрате свобод-
ной точки с координатами (x; y) эквивалентно следующему набору 
соотношений:

1. О0 ~ Иx

2. О0 ~ Кy

3. Иx ~ Кy

Если точка во вспомогательном квадрате свободна, то она не была вы‑
черкнута ни на одном из первых трех шагов. Будь x И‑запретным расстоя‑
нием, соответствующая вертикаль была бы вычеркнута. Будь y К‑запретным 
расстоянием, соответствующая горизонталь была бы вычеркнута. И на‑
конец, третье соотношение можно переписать в виде Иx ~ Оy (поскольку 
Оy = Кy), затем перенести его на –y и получить О0~ Иx‑y, что эквивалентно 
тому, что точка не находит ся ни на одной из косых линий, которые были 
вычеркнуты на третьем шаге.

Для дальнейших рассуждений будем пользовать ся иной формой за писи 
этих трех соотношений:

1. О0 ~ Иx

2. О0 ~ Оy

3. О0 ~ Иx‑y

Пояснения к дополнительному построению. Теперь переформулируем 
правило нахождения привилегированных серий следующим образом:

Если существует пара свободных точек (x1; 6), (x2; 6) или четверка свобод‑
ных точек (x; 6 + d), (x + c; 6 + d), (x; 6 – d), (x – c; 6 – d), то любая пара точек, 
лежащих на одной горизонтали, кодирует привилегированную серию.

Можно не сколько упростить эту формулировку за счет двух преобразо‑
ваний. Во‑первых, положив d = 0, c = x2 – x1, можно рассматривать пару то‑
чек на средней горизонтали как частный случай четверки точек. Во‑вторых, 
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заменим y = 6 + d, тогда d = y – 6, а 6 –  d = 12 –  y  = –y (поскольку тоны, 
отстоящие на октаву, принимают ся за равные). 

Таким образом, четвертый шаг алгоритма эквивалентен следующему 
утверждению:

Если существуют свободные точки (x; y), (x + c; y), (x; –y), (x – c; –y), то 
существуют привилегированные серии, задаваемые парами точек (x; y), 
(x + c; y) и (x; –y); (x – c; –y).

Существование серии можно записать в виде шести утверждений, со‑
ответствующих отсутствию общих звуков у каждой пары сегментов. Без 
ограничения общности можно посчитать точку x основанием И‑столбца, 
а точку y —  основанием КИ‑столбца. Запишем условие существования се‑
рии, соответствующей первой паре точек:

1. O0 ~ Иx

2. О0 ~ КИx+c

3. О0 ~ Кy

4. Иx ~ КИx+c

5. Иx ~ Кy

6. Кy ~ КИx+c

Преобразовав эти утверждения по ранее выведенным правилам, 
получим:

1. O0 ~ Иx

2. О0 ~ Иx+c

3. О0 ~ Оy

4. О0 ~ Оc

5. Оy ~ Иx

6. Оy ~ Иx+c

Утверждения 1), 3) и 5) соответствуют существованию точки (x; y), а ут‑
верждения 2), 3) и 6) соответствуют существованию точки (x + c; y). Ут‑
верждение 4) можно сформулировать так: расстояние между основаниями 
И‑ и КИ‑столбцов (то есть c) должно быть К‑разрешенным (иначе И‑ и КИ‑
столбец будут иметь общие звуки).

Проведя аналогичные рассуждения для второй пары точек, получим, что 
–с также должно быть К‑разрешенным. В силу симметричности множества 
К‑разрешенных точек относительно нуля, это эквивалентно принадлеж‑
ности с к К‑разрешенным и не накладывает новых ограничений.

Таким образом, четвертый шаг алгоритма должен быть дополнен еще 
одним пунктом. В не которых случаях могут образовать ся четверки точек, 
образующих «характерную фигуру», но не соответствующие корректным 
привилегированным сериям.
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В качестве примера можно привести вспомогательный квадрат, постро‑
енный для столбца 1.1.

Из четырех «характерных фигур», которые можно построить в этом 
квадрате, только одна —  состоящая из точек (6; 3), (9; 3), (6; 9), (3; 9) —  они 
обведены двойными кружками —  будет давать привилегированную серию. 
Корректную привилегированную серию дадут и две точки, отмеченные 
на средней горизонтали. Остальные две фигуры —  (6; 3), (8; 3), (6; 9), (4; 9) 
и (6; 3), (7; 3), (6; 9), (5; 9) —  не дадут корректных серий, поскольку рассто‑
яние по горизонтали между точками каждой пары (соответственно 2 и 1) 
будет К‑запрещенным. 

Рассмотрим теперь особый случай, при котором c = y. В этой ситуации 
с будет К‑разрешенным, потому что y К‑разрешено. Также существование 
пары свободных точек (x; y), (x + y, y) будет означать существование и пары 
точек (x; –y), (x – y; y). Покажем это, выписав соотношения, эквивалентные 
существованию одной и другой пары точек, в виде та блицы:

Пара точек (x; y), (x + y, y) (x; –y), (x – y; –y)

Соотношения 

Сегментов

1. О0 ~ Иx

2. О0 ~ Оy

3. О0 ~ Иx‑y

4. О0 ~ Иx+y

5. О0 ~ Оy

6. О0 ~ И(x+y)‑y, т. е. О0 ~ Иx

1. О0 ~ Иx

2. О0 ~ О‑y, т. е. О0 ~ Оy

3. О0 ~ Иx‑(‑y), т. е. О0 ~ Иx+y

4. О0 ~ Иx‑y

5. О0 ~ О‑y, т. е. О0~ Оy

6. О0 ~ И(x‑y)‑(‑y), т. е. О0 ~ Иx

Из та блицы видно, что существование и одной, и другой пары точек эк‑
вивалентно четырем условиям:

1. О0 ~ Иx

2. О0 ~ Оy

3. О0 ~ Иx‑y

4. О0 ~ Иx+y

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Схема 7
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Перебирая все возможные формы сегментов с помощью компьютерной 
программы14, можно убедить ся: корректные привилегированные серии, 
задаваемые такой парой точек, для которой c ≠ y, существуют только для 
сегмента, чьи тоны образуют увеличенное трезвучие. Однако этот случай 
не представляет никакой сложности для отыскания привилегированных 
серий, поскольку все возможные трансформации этого сегмента также со‑
ставляют увеличенное трезвучие и двенадцать звуков внутри октавы как 
раз делят ся на четыре увеличенных трезвучия.

Этот же перебор показывает, что привилегированные серии можно по‑
строить для любого сегмента, кроме того, который состоит из звуков умень‑
шенного трезвучия или его обращений15. 

Таким образом, сложный четвертый шаг алгоритма можно изложить 
значительно проще:

Перебирая все горизонтали, находим такие пары свободных точек на них, 
расстояние между которыми равно расстоянию от этой горизонтали до 
верхней или нижней границы квадрата. Каждая такая пара даст две при‑
вилегированные серии.

По‑видимому, автор планировал вручную составить все возможные 
вспомогательные квадраты для всех сегментов —  благодаря не которым 
упрощениям, в частности, ограничению максимального интервала между 
соседними звуками сегмента квартой, а расстояния между крайними зву‑
ками тритоном16, а также обращению сегмента по вертикали в том случае, 
если нижний интервал больше верхнего, количество возможных вариантов 
уменьшает ся до 9. Об этом свидетельствуют оставленные пустые листы 
в тетрадях, озаглавленные цифровым обозначением сегмента. Возможно, 
не достаток времени не позволил ученому довести свою работу до конца 
и прийти к более простой формулировке последнего правила.

Поставленная Чугаевым задача весьма специфична, и вряд ли метод, раз‑
работанный для ее решения, может найти какое‑либо практическое при‑
менение в наше время. Однако в те годы, когда вычислительные мощности, 
способные найти все подобные серии посредством полного перебора, были 
доступны только узким специалистам, подобный подход открывал един‑
ственную возможность «вручную» отыскать все привилегированные серии, 
выведенные из заданного сегмента.

14 Доказательство этого утверждения так или иначе сводит ся к перебору различных 
вариантов формы сегментов и их взаимного расположения.

15 Невозможность построить привилегированную серию из сегмента по звукам 
уменьшенного трезвучия легко показать и не прибегая к построению квадрата: разде‑
лим двенадцать звуков октавы на три уменьшенных септаккорда. Никакие два сегмента 
не смогут уложить ся в один септаккорд без пересечений; следовательно, все четыре 
сегмента должны располагать ся внутри разных септаккордов. Однако сегментов четы‑
ре, а септаккордов всего три. Таким образом, построение привилегированной серии 
из сегмента по звукам уменьшенного трезвучия оказывает ся не возможным.

16 Можно показать, что любой сегмент, не удовлетворяющий этим условиям, приво‑
дит ся к ним либо переносом верхнего тона на октаву вниз, либо нижнего —  на октаву вверх.
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техника «привилегированных серий» в музыке чугаева

Рассмотренная  работа, казалось бы, имеет отчетливо выраженную те‑
оретическую направленность. Тем не менее, композитор демонстрирует 
в своем творчестве выход из этой «абстрактной» теории в композиторскую 
практику. Своеобразный подход к двенадцатитоновости вылил ся в особый 
вариант техники рядов —  технику «привилегированных серий».

Эта техника обнаруживает ся в двух последних циклических сочинениях 
А. Чугаева —  Фортепианном квинтете (1970) и Фортепианном трио (1979). 
Однако композитор не доверяет одной ей строительство хотя бы относи‑
тельно крупных фрагментов —  серийность выступает в роли дополнитель‑
ного фактора. Как пишет В. Н. Холопова, «серийная система, особенно 
интенсивно развивающая ся в технике советских композиторов в 60‑е го‑
ды, к середине 70‑х утратила прежнюю роль, стала не более чем одним из 
компонентов индивидуальных, смешанных систем композиции» [5, 199].

Суть техники «привилегированных серий», в отличие от традиционной 
серийной, заключает ся в использовании разных вариантов привилегиро‑
ванных серий, выведенных из одного и того же сегмента, при этом высот‑
ная позиция первого сегмента часто остает ся не изменной. Таким образом, 
не которые из положений додекафонии фактически переносят ся на уровень 
сегмента (трактуемого как микросерия), а по отношению к 12‑тоновым ря‑
дам применяет ся только принцип не повторяемости звуков. Поясним ска‑
занное на примере:

2 А. Чугаев. Трио, I часть, т. 70–77
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Ил. 1. Разворот одной из тетрадей с вычислениями. Предположительно, записи относятся к 1973 году. Любопытно, что четыре варианта 12-тонового 

ряда, приведенные на правой странице внизу, точно совпадают (включая порядок чередования вариантов) с партией струнных в Трио в примере 2.
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В данном случае композитор использует все четыре варианта 12‑тоново‑
го ряда, выводимого из сегмента c‑des‑ges в четырехколейном изложении, 
однако одновременно излагают ся только два или три варианта привиле‑
гированной серии (партии струнных различают ся между собой только 
ритмом). При этом первый из сегментов в каждом 12‑тоновом ряду всегда 
располагает ся на одной и той же высоте и в одной и той же форме, в то вре‑
мя как разнообразие форм и высотных положений трехзвучных сегментов 
гораздо больше напоминает додекафонию нововенской школы.

Подобная высотная стабильность являет ся характерной чертой не 
только техники «привилегированных серий» в музыке Чугаева. Ее можно 
сравнить с двумя другими явлениями. Во‑первых, в трио присутствуют как 
минимум два высотно стабильных элемента не‑двенадцатитоновой при‑
роды. Во‑вторых, намеренное ограничение высотных положений рядов 
может быть особенностью внедрения элементов 12‑тоновых техник в уже 
сформировавший ся композиторский стиль. Любопытно, что подобное об‑
ращение с 12‑тоновыми рядами встречает ся и у других композиторов,  близ‑
ких по духу Чугаеву. Так, в партите для виолончели и камерного ансам бля 
Б. Чайковского (1966) использует ся пять различных 12‑тоновых рядов (один 
из которых даже являет ся привилегированным) —  и почти во всех проведе‑
ниях они сохраняют свою начальную высоту. Подобные примеры высотно 
стабильных 12‑тоновых рядов есть и в позднем творчестве Шостаковича. 

Взаимодействие техники «привилегированных серий» с другими аспек‑
тами музы кального языка композитора может быть различным. Тем не ме‑
нее, даже приведенный фрагмент, в котором почти все звуки (кроме от‑
меченных скобкой у фортепиано) группируют ся в 12‑тоновые ряды, не 
дает характерного «серийного» звучания. В первую очередь, это следствие 
высотной стабильности первого сегмента серии: он вызывает ощущение 
явного центра, который не типичен для серийной музыки. Кроме того, кон‑
траст между фрагментами, где применяет ся исключительно техника «при‑
вилегированных серий», и окружающим их материалом часто сглаживает ся 
благодаря общему мотивному содержанию. Например, приведенному выше 
отрывку не посредственно предшествует четырехтактовый фрагмент, ос‑
нованный на многократном изложении трехзвучного мотива, из которого 
после будут выводить ся привилегированные серии (см. пример 3).

Похожим способом подготавливает ся фрагмент в финале квинте‑
та,  близкий к тотальной 12‑тоновости: в начале (цифра17 1, см. пример 4) 
привилегированная серия излагает ся в фактуре, напоминающей одного‑
лосную мелодию с фигурированным аккомпанементом; затем (в цифре 6, 

17 Финал Квинтета отличает ся особой метрической организацией: на всем его про‑
тяжении размер меняет ся от 1/8 последовательно до 8/8 и обратно; таким образом 
удобной единицей измерения времени становит ся группа из 15 тактов, содержащая 
63 восьмых, и обозначенная в нотах цифрами. Учитывая стабильность метроритми‑
ческой последовательности, по отношению к этой части можно говорить не только 
о звуковысотных, но и о временны`х рядах.
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см. пример 5) дает ся не сколько вариантов этого ряда на фоне стабильной 
педали (g‑c‑f). Центральная роль первого сегмента усиливает ся инстру‑
ментовкой: он исполняет ся arco, в то время как остальные три —  pizzicato.

3 А. Чугаев. Трио, I часть, т. 66–69

4 А. Чугаев. Квинтет, финал, ц. 1
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5 А. Чугаев. Квинтет, финал, ц. 6
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Некоторые привилегированные серии излагают ся преимущественно 
в контексте не додекафонной музы кальной ткани. В этом случае их интона‑
ционное родство более опосредованно, но за счет органического вплетения 
в музы кальную ткань 12‑тоновость привилегированной серии абсолютно 
не заметна на слух. Особенно показательно в этом отношении первое прове‑
дение одной из привилегированных серий в I части Трио: композитор настоль‑
ко естественно ввел в музы кальную ткань 12‑тоновый ряд (даже с элементами 
сериальной техники: первый сегмент —  половинными, второй —  четвертями, 
третий —  восьмыми, четвертый —  шестнадцатыми), что на слух определить на‑
личие какой‑то строгой техники оказывает ся совершенно не возможно.

6 А. Чугаев. Трио, I часть, т. 34–40 

Контраст хроматической т ональности и 12‑тонового ряда сглаживает ся 
не сколькими способами. Во‑первых, сами сегменты представляют собой 
явно диатонические последовательности. Во‑вторых, звучащие одновре‑
менно с ними слои поддерживают их диатоничность. В‑третьих, разные 
сегменты располагают ся в разных регистрах, что затрудняет их восприятие 
как единого ряда.

Первое «полномасштабное» применение техники «привилегированных 
серий» встречает ся в финале Квинтета, однако не которые ее элементы есть 
и во II части. К примеру, ее начальная структура (см. пример 7), не сколько 
напоминающая по форме классическое большое предложение (метриче‑
ские такты пронумерованы в примере), содержит в качестве контрапункта 
привилегированную серию —  причем ту же, что использует ся и в финале. 
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7 А. Чугаев. Квинтет, II часть, т. 1–23
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Однако дальнейшего развития эта серия не получает. Ее сегменты часто 
появляют ся сами по себе, не складываясь в 12‑тоновые образования. Осо‑
бый интерес представляет последовательность тонов в т. 110–112, звучащая 
у фортепиано:

8 А. Чугаев. Квинтет, ч. II, т. 110–112

Здесь присутствует два 12‑тоновых ряда, объединенные общим звуком 
gis. Первый ряд основан на том же сегменте, что и привилегированная се‑
рия в примере 6, однако последние три звука этого ряда не являют ся пре‑
образованием этого сегмента. Второй ряд представляет собой привилеги‑
рованную серию, которая, однако, более не использует ся.

Сопоставив использование рассмотренной техники в разных частях 
Квинтета с не многочисленными сведениями об истории его создания, мож‑
но попытать ся реконструировать хронологию ее разработки. Из воспоми‑
наний Е. А. Чугаевой известно, что между сочинением первых двух частей 
квинтета и третьей прошло достаточно много времени [1, 20]. Допустимо 
предположить, что во время написания второй части Квинтета техника еще 
не сформировалась окончательно и носила скорее не раци ональный, а ин‑
туитивный характер. Вероятно, за тот срок, что отделял создание финала 
от уже законченных частей Квинтета, Чугаев и разработал практический 
метод отыскания всех привилегированных серий по заданному сегменту. 
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