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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 208–224 
СТАТЬИ

Научная статья 
УДК 781.2 
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.010

Баховская фуга cis-moll (ХТК I)  
в метротектонических планах Г. Э. Конюса

Лариса Львовна Гервер 
Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, Россия  
ll3232@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6796-3299

Аннотация.  Метротектонический метод Георгия Эдуардовича Конюса известен в ос-
новном по его теоретическим трудам. Однако не меньшее значение имеет до настоя-
щего времени не  изученная практическая часть научного наследия ученого, пред-
ставленная обширной коллекцией планов (названных по  аналогии с  архитектурны-
ми планами). Планы — изобретения Конюса, позволяющие осуществить подробную 
фиксацию музыкальной формы при помощи чисел, графических фигур, а в некоторых 
случаях и особым образом распределенного нотного текста. Избрав для изучения кол-
лекцию планов 48 фуг ХТК Баха, автор настоящей статьи предлагает систематизацию 
планов, показывая различие аналитических подходов в каждом из трех выявленных 
типов. Материалом статьи послужили восемь планов баховской фуги cis I: наличие 
среди них неправильного (по оценке Конюса) и гарантированно правильного (опуб-
ликованного Конюсом) вариантов анализа дало возможность посредством их деталь-
ного сравнения в  какой-то  мере приблизиться к  пониманию механизмов метротек-
тонического анализа, прояснив, в частности, роль «точек рассечения» музыкального 
целого. 

Ключевые слова:  метротектоническая теория и  практика, метротектонические 
планы, архитектурные аналогии, точки рассечения

Для цитирования:  Гервер Л. Л. Баховская фуга cis-moll (ХТК I) в метротектонических 
планах Г. Э. Конюса // Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 208–224. 
 https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.010

 © Гервер Л. Л., 2024 
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 208–224 
ARTICLES

Original article 
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.010

The Metrotechtonic Plans of Georgi Conus  
for Bach’s C Sharp Minor Fugue from WTC 1

Larisa L. Gerver
Gnesin Russian Academy of Music, Moscow, Russia 
ll3232@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6796-3299

Abstract.  The metrotechtonic method of Georgi Eduardovich Conus is known mainly from 
his theoretical works. However, the hitherto unexplored practical part of his scientific legacy, 
represented by an extensive collection of plans (named in analogy to architectural plans), 
is no less important. Plans are Conus’s inventions that allow the detailed fixation of musical 
form by means of numbers, graphic figures and, in some cases, specially distributed 
musical notation. Having chosen to study a collection of plans for 48 fugues from Bach’s 
Wohl Temperiertes Klavier, the author of this article proposes a systematisation of the 
plans, showing the different analytical approaches in each of the three types identified. The 
material for this article consists of eight plans of Bach’s Fugue in C sharp minor I: thanks to 
the presence among them of incorrect (according to Conus’s assessment) and guaranteed 
correct (published by Conus) variants of analysis, their detailed comparison has made it 
possible to come a little closer to understanding the mechanisms of metrotechtonic analysis, 
clarifying in particular the role of the “incision points” of the musical whole. 

Keywords:  theory and practice of the metrotechtonicism, metrotechtonical plans, architectural 
analogies, incision points

For citation:  Gerver, Larisa L. The Metrotechtonic Plans of Georgi Conus for Bach’s C Sharp 
Minor Fugue from WTC 1. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 208–224. (In Russ.).
 https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.010

 © Larisa L. Gerver, 2024
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Лариса Гервер

Баховская фуга cis-moll (ХТК I) 
в метротектонических планах Г. Э. Конюса

I. Предварительные сведения

«Метротектонизм» — термин Конюса, произведенный от греческих слов 
μέτρ (мера) и τέκτων (строитель). Соответственно, метод Конюса, — «мет-
ротектонический», т.  е., по  его разъяснению, «мерно-строительный», 
и  назван он  так «в  ознаменование раскрытия биологической природы 
музыкальных организмов, оказывающихся размеренно построенными» 
[Конюс 1933, 7; разрядка в  оригинале заменена на  курсив — Л.  Г.]. Уче-
ный лишь в  отдельных случаях прибегает к  понятию «симметрия», од-
нако именно выявление симметрии в музыкальной форме — главная его 
цель. Важно уточнить: речь идет о  «симметрии вpeмeнны́x отношений» 
[Лыжов, Холопов 2006, 407] (курсив мой. — Л.  Г.) и  /  или «равновесии 
временны́х величин» [Конюс 1933, 9]. В воспроизводимой далее схеме Ко-
нюс показывает три случая равновесия, первые два из которых мы могли 
бы назвать зеркальной симметрией и симметрией переноса. Обнаружен-
ный Конюсом третий, смешанный случай равновесия показывает, что на-
рушение первоначального порядка единиц, само по  себе исключающее 
симметрию, преодолевается при суммировании единиц, новый порядок 
которых вызвал нарушение. В данном случае асимметрия 2. 3. 4. | 4. 2. 3. 
превращается в зеркальную симметрию: 5. 4.  | 4. 5, выявляется соответ-
ствие первому случаю равновесия1 (ил. 1).

Результаты метротектонического анализа фиксируются в  так на-
зываемых планах — подобиях архитектурной графики, которые напо-
минают чертежи зданий или симметричных конструкций, как бы паря-
щих в воздухе. Цель планов — показать музыкальную форму-кристалл2.  

 1 Аналогичный случай показан в ил. 3, где нарушение симметрии, вызванное переста-
новкой А  В  С — Вʹ  Аʹ  С  (21  14  23 — 14  21  23), преодолевается суммированием чисел 21 
и 14. В результате образуется последовательность 35 23 | 35 23, соответствующая второ-
му случаю равновесия.
 2 В статье «Метротектонизм», написанной Г. И. Лыжовым по материалам Ю. Н. Холо-
пова, содержится следующее рассуждение о трактовке времени у Конюса: «…„Архитек-
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Нечто близкое по смыслу асафьевской категории имел в виду Конюс, ког-
да писал: 

В  идеальном — метро-архитектоническом расчленении — испол-
не нии фуги Баховского «Верно темперированного клавецина» 
не могут не засверкать и для непосвященного пленительной иг-
рой приявших искусное гранение самоцветных камней3. 

Судя по  рукописным, да  и  по  опубликованным планам, Конюс пред-
почитает показывать результаты приложения своего метода, а не описы-
вать их словами. В  документе под названием «Конструкция и  план ра-
боты исследовательского кабинета метро-тектонического анализа при 
Г.А.Х.Н.4» он сообщает о метротектонических планах трех видов: цифро-

турный“ подход к  форме еще раз подтверждает справедливость распространенного 
в  литературе суждения, согласно которому музыкальное время у  Конюса превра-
щено в  пространство, и  потому предмет его теории составляет не  „форма-процесс“, 
но „форма- кристалл“ (если воспользоваться терминами Б. В. Асафьева)» [Лыжов, Хо-
лопов 2006, 397].
 3 Эпиграф с подписью «Г. Конюс» к планам 48 фуг ХТК. ГНММ. Ф. 62. №№ 248 и 249. 
Воспроизведено с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
 4 Государственная Академия Художественных наук. С  октября 1921 г. Конюс стал ее 
действительным членом (Указано Е. А. Шкапой [Шкапа 2006, 69]).

Размещение частей 18-пульсового целого в порядке равновесия:

1) Симметрийном:

2) Периодическом:

3) Смешанном:

Ил. 1. Основные случаи равновесия (текст и схема воспроизведены по: [Конюс 1933, 9]) 
Fig. 1. Main cases of the equilibrium (the text and schema are given according to:  
[Conus 1933, 9])
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вых, чертежных и нотных5, по-видимому, подразумевая общее зритель-
ное впечатление, производимое графическими композициями: сравним 
обилие чисел в ил. 3 и ил.5, сходство с чертежом в ил. 6 и наличие нотно-
го текста в ил. 7 6. Если же в систематизации планов поставить на первое 
место способ аналитической записи, мы увидим, что результаты анализа 
Конюс располагает горизонтально, одной строкой наподобие партитур-
ной, или же вертикально, строками-отрезками наподобие стихотвор-
ных. При этом единая строка всегда записывается числами, а  строки-
отрезки могут быть и числовыми, и нотными. Таким образом, три вида 
планов можно рассматривать как горизонтальный числовой, вертикаль-
ный числовой и вертикальный нотный. 

Горизонтальное расположение числового плана. Основным конструк-
тивным элементом горизонтального плана служит ряд однозначных чи-
сел, которые соответствуют наименьшим единицам музыкальной фор-
мы7, взятой во  всей ее протяженности8. Сверху и  снизу от  основного 
числового ряда располагаются дополнительные ряды, полученные в  ре-
зультате суммирования отдельных чисел основного ряда, графически 
обособленных и  упорядоченных при помощи скобок, лиг, стрелок, гео-
метрических фигур. Числа основного ряда могут вовлекаться в  сумми-
рование на разных стадиях аналитической записи. В ил. 2 показаны две 
стадии суммирования.

В  горизонтальных планах наглядно воплощена идея собирания фор-
мы посредством последовательного объединения ее единиц.

Разделение основного ряда чисел на  строки. Вертикальное рас-
положение строк-отрезков. Оперирование отрезками показывает, как 
на  практике происходит аналитическое рассечение музыкальной фор-
мы на части [Конюс 1924, 102]. По-видимому, вертикальные планы соз-

 5 Конструкция и  план работы исследовательского кабинета метро-тектонического 
анализа при Г.А.Х.Н. [1925–26]. Рукопись. РГАЛИ. Ф. 941. ГАХН. Оп. 1. Ед. хр. 68) (при-
ведено по [Шкапа 2006, 70]).
 6 Не исключено, что в интересующем нас документе Конюс намеренно упростил обо-
значения по  тем или иным соображениям: ведь без чисел и  без элементов чертежа 
не обходится ни один из его метротектонических планов.
 7 Каждое из  чисел указывает длину данной единицы в  тактах или длительностях. 
Не затрагивая вопроса о терминах теории метротектонизма (см. [Лыжов, Холопов 2006, 
397–398], [Шкапа 2006, 141]), мы используем встречающиеся у Конюса универсальные 
понятия типа «построение», «единица», исходя из того, что «любой отдел формы, вне 
зависимости от <…> масштабов и значимости, может называться у него построением» 
[Лыжов, Холопов 2006, 410].
 8 Наброски горизонтальных планов подтверждают, что аналитическая запись (по мень-
шей мере, как правило) начинается именно с такого ряда чисел.



Лариса Гервер. Баховская фуга cis-moll (ХТК I) в метротектонических планах Г. Э. Конюса

213

давались на  основе числовых данных, взятых из  уже имеющихся гори-
зонтальных планов тех же фуг9. Различие между теми и другими может 
сводиться лишь к графическому оформлению, за которым — и это важно 
подчеркнуть — стоит различие аналитических акцентов. Если горизон-
тальные планы представляют сочинение «во  всю длину», то  вертикаль-
ные фиксируют внимание именно на  отрезках, числовых или нотных, 
как бы нанизанных на вертикальную ось симметрии.

Особого внимания заслуживают нотные планы. Они практически не-
известны читателю опубликованных трудов Конюса, и лишь рукописный 
архив показывает их подлинную значимость. В отличие от числовых пла-
нов, требующих постоянной сверки с текстом сочинения, нотные планы 
представляют собой само это сочинение в  аналитической записи. Они 
ценны тем непосредственным впечатлением, которое могут оказать как 
на исследователя музыкальной формы, так и на исполнителя, — что, мо-
жет быть, было первоочередной заботой Конюса [Конюс 1935, 14].

II. Восемь планов фуги cis I

Метротектонические планы фуг ХТК представляют собой обширную 
коллекцию, включающую и  черновые записи, часто карандашные — 

 9 На это указывает, в частности, характерное соседство горизонтального и сокращен-
ного вертикального планов фуги, подобное тому, что мы  видим в  рукописи №  247-4 
(см. далее ил. 3 и 4).

Ил. 2. Условный план, фрагмент. Сочетание чисел основного ряда …2 4 3 2 2 4 3… 
и примыкающих к нему рядов суммирования. Первый из них — ряд … … 
состоит из суммы чисел 2, 4, 3 в левой части симметрии, числа 2 в центре и суммы 
чисел 2, 4, 3 в правой части симметрии. Второй ряд суммирования представлен 
числом …20… 

Fig. 2. A fragment of the nominal plan. Combination of the main series numbers  
…2 4 3 2 2 4 3… and the adjoining series of the summation. The first of them, -series 
consists of the sum of the numbers 2, 4 and 3 in the right part of the symmetry.  
The second series of the summation is presented by the number …20…
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на  листах, листочках, вырезанных из  листа фрагментах, — и  черниль-
ные, каллиграфически выполненные чистовики, причем каждой фуге, 
как правило, посвящено несколько записей разного рода. Выбор планов 
фуги cis I10 в  качестве материала данной статьи обусловлен наличием 
взаимо отрицающих трактовок формы, что встречается далеко не всегда.

Коротко представим каждый из восьми образцов.
№ 247-411 — горизонтальный числовой план (ил. 3).

Ил. 3. Воспроизведение числовых и графических элементов плана № 247-4 
(выпущены записи технического характера). Вертикальными стрелками Конюс 
обозначает осевые линии симметрии и центральные построения (в частях А и Аʹ, 
С и Сʹ); горизонтальные стрелки в части А указывают на симметричное отражение 
порядка в парах чисел 3 4 | 4 3; вертикально расположенная запись 2=3 и 1=2 — так 
называемое rallentando, фиксация замедления в конце. 

Fig. 3. Reproduction of numerical and graphical elements of plan No. 247-5 (technical 
notes are excluded). With the vertical arrows Conus marked the axial lines of the symmetry 
and the central formations (in the parts А and Аʹ, С and Сʹ); horizontal arrows in the  
part A indicate the symmetrical inversion of the series in the pairs of the numbers  
3 4 | 4 3; vertically placed note 2=3 and 1=2 are so called rallentando, namely the fixation 
of the slowdown in the end.

 10 Источники восьми планов фуги cis I, которым посвящена данная публикация, по-
служили следующие рукописи ГНММ: Планы 48 фуг Баха в Метротектонических ана-
лизах в цифровых схемах. Ф. 62. № 247 (л. 4, 5об.); Планы 48 фуг Й. С. Баха и коммента-
рии к ним. Ф. 62. № 248 (л. 5); Метротектонический анализ 48 фуг Й. С. Баха в нотном 
изложении. Рукопись. ГНММ. Ф. 62. № 250–25 (два плана фуги cis I под №№ 252, 253); 
Метротектонический анализ 48 фуг Баха в нотном изложении с приложением цифро-
вых схем. Т. 1. Ф. 62. Ф. 62. № 259–282 (нотный и числовой планы фуги cis I под № 262); 
Метротектонический анализ фуг Баха. 1 и 2 т. ХТК. Ф. 62. № 297 (л. 10об.–11). Далее ис-
пользуются сокращенные отсылки к планам фуги cis I по музейным номерам.
 11 Условное обозначение плана № 247, л. 4.
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Основной аналитический результат любого горизонтального плана — 
итог суммирования. В данном случае это шесть попарно одинаковых эле-
ментов, обозначенных буквами А, В, С | Вʹ, Аʹ, Сʹ и числами 21, 14, 23 | 14, 
21, 2312. На нижней части плана показано другое сочетание тех же шести 
элементов, с отдельным суммированием А+В и Вʹ+Аʹ, подчерки вающим 
их перестановку и взаимосвязь. Но, может быть, самой примечательной 
деталью № 247-4 является небольшая запись в нижней правой части ли-
ста: лаконичное изображение шести основных чисел плана в  повороте 
на  90° — опыт вертикального расположения готового результата и, по-
ви ди мо му, эскиз окончательного — «парадного» — изображения в  плане 
№ 262 (сравним ил. 4 и ил. 6). 

Ил. 4. Дополнительная запись на листе № 247-4: вертикальный план  
Fig. 4. The additional notation on the sheet no. 247-4: the vertical plan

План №  247-513 (ил.  5) состоит из  таких же шести построений в  21, 
14 и 23 такта14, что и № 247-4. Возможно, Конюс создавал этот план как 
уточнение № 247-4. Он сохранил общую планировку, ограничившись за-
меной чисел в составе основного ряда. Достаточно сопоставить началь-
ные 21-такты в планах № 247-4 и 247-5, чтобы оценить сложности, с ко-
торыми столкнулся Конюс в попытках выявить симметрию синтаксиче-
ского строения фуги cis I:

 12 Вычисление в тактах. Реальное число тактов в фуге cis I — не 116 (сумма названных 
чисел), а 115. 
 13 Условное обозначение плана № 247, л. 5об.
 14 Буквенная маркировка шести частей здесь отсутствует. Подчеркивания отдельных 
чисел, возможно, связаны с их расположением на опорной доле.
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№ 247-4 3 4 2 | 3 | 4 3 2 =21
и

№ 247-5 3 3 | 3 2 | 2 3 | 2 3 =21

Ил. 5. Воспроизведение числовых и графических элементов плана № 247-5 
(выпущены записи технического характера). Характерно одинаковое графическое 
оформление повторяющихся чисел 21, 14 и 23. Горизонтальными стрелками Конюс 
обозначает симметричное отражение порядка в связанных между собой парах 
чисел; подчеркивания чисел (предположительно) указывают на акцентную позицию 
соответствующих тактов. 

Fig. 5. Reproduction of numerical and graphical elements of plan No. 247-5 (technical 
notes are excluded). Typical is the identical graphic design of the recurring numbers 21, 14 
and 23. With the horizontal arrows Conus marks the symmetrical inversion of the series 
in the conjuncted pairs of the numbers; the underlining (probably) shows the accented 
position of the measures.

№  248-515 входит в  состав второй тетради с  метротектоническими 
планами фуг ХТК-I и представляет собой чистовик № 247-5. Переписы-
вая набело именно этот вариант, Конюс, видимо, считал правильным его, 
а не № 247-4, но через некоторое время продолжил поиски.

№  25216 — возможно, первый из  нотных планов фуги cis I и, несом-
ненно, самый интригующий из  всех: он  неверен по  существу и  отлича-

 15 Условное обозначение плана № 248, л. 5об.
 16 Начиная с № 252 упоминаемые в статье планы фуги cis I выполнены на отдельных 
листах и не содержат отметок о пагинации.
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ется от  всех прочих планов фуги. Обычная для Конюса аккуратная, 
без помарок, выполненная пером аналитическая графика сочетается 
в № 252 с небрежными и решительными вторжениями толстого красно-
го карандаша, которым в  паре мест внесены выборочные исправления 
и далее — вердикт: «Весь этот анализ неверен. / Г. К.». Мы еще вернемся 
к числовому составу плана № 252, пока же достаточно сказать, что в нем 
не шесть, а пять основных частей.

Нотный план не  мог появиться без числового. Вероятный числовой 
пробник нотного плана № 252 — горизонтальный план № 29717 из черно-
вой тетради с планами разных фуг ХТК.

Нотный план №  253 — единственный повторный план в  комплекте 
№№ 250–258, добавлен в качестве замены № 252. Это полное повторение 
параметров горизонтального плана № 247-4 в условиях нотного изложе-
ния и черновик окончательного нотного плана в составе № 262.

Нотный и числовой планы № 262 (ил. 6 и ил. 7) подтверждают пра-
вильность плана № 247 в двух вариантах «парадной» записи с использо-
ванием черных и красных чернил. Нотный № 262 следует нотному № 253, 
а  числовой план №  262 можно назвать каллиграфической реализацией 
вертикального эскиза из № 247-4. Поскольку нотный план невозможно 
воспроизвести в  издании обычного формата, мы  ограничимся полным 
изображением числового плана № 262 в [Конюс 1933]18 (ил. 6) и воспро-
изведением двух начальных строк рукописи нотного плана, вмещающих 
наиболее компактные по нотной графике такты 1–21 и 22–35 (ил. 7). При-
водимые строки предваряют появление Т2 и вносимого ею почти непре-
рывного движения восьмых19. 

Почему же план № 252 был назван неверным? Чтобы оценить итого-
вый выбор Конюса, предпримем сравнение нотных планов №№ 252 и 262, 
словно созданных с  целью продемонстрировать момент принятия стра-
тегически важного метротектонического решения.

 17 Условное обозначение плана № 297 л. 10об.–11.
 18 Конюс не только опубликовал числовой план № 262, один из лучших образцов ме-
тротектонического анализа, но и использовал его в педагогической деятельности. См.: 
ГНММ. Ф. 62. №№ 298–315, л. 14, где имеется следующая подпись: «Пособие к иссле-
дованию музыкальных построений метротектоническим методом. Курс 1930 года. 
Лист 9тый».
 19 Мы  исходим из  трактовки фуги как трехтемной, следуя, в  частности, трактовке 
Ф. М. Гершковича [Гершкович 1991].



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 4 (2024). Статьи

218

Ил. 6. Г. Э. Конюс. Основная часть числового вертикального плана № 262 из трактата 
«Как исследует форму музыкальных организмов метротектонический метод»  
[Конюс 1933, 33] 

Fig. 6. Georgi E. Conus. The main part of the numerical vertical plan no. 262 from the 
treatise “How the Metrotechtonic Method Studies the Form of Musical Organisms”  
[Conus 1933, 33]
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III. Сравнение нотных планов №№ 252 и 262:  
к вопросу о метротектоническом делении музыкального текста

Сравнение правильного и неправильного планов фуги cis I мы осущест-
вляем по № 252 и окончательной записи правильного варианта в № 262. 
Сведя всю информацию к соотношению чисел, мы получаем следующее 
соотношение:

План № 252 План № 262 

Различия числовых данных говорят сами за  себя. Тем не  менее, состав-
ляя планы №№ 252 и 262, Конюс исходит из единого состава «точек рас-
сечения организма», — таких, «где часть сочленяется с  частью» [Конюс 
1965, 102]. Судя по  составу построений в  окончательном плане №  262, 
точками рассечения фуги cis  I (при т. 1 как начале экспонирования Т1)  
являются:

т. 36 — первое появление Т220;
т. 49 — первое появление Т321;
т. 73 — начало заключительного построения, маркером которого вы-

ступает первое басовое проведение Т1 в основной тональности 
после начала фуги и, к тому же, октавой ниже, от Cis — в ред-
ком для тематических проведений глубоком басовом регистре;

т. 94 — вторгающаяся каденция в cis-moll, с которой начинается в сво-
ем роде двойная стретта: собственно, стретта Т1 с тональным 
планом e–h–fis–cis в контрапункте с канонической секвенцией 
на мотиве Т3; граница в т. 94 фиксирует и окончание последне-
го проведения Т2.

 20 В  рабочих записях Конюса первая из  новых тем называется новым противосло-
жением.
 21 В рабочих записях Конюса называется второй темой.
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Однако набор важнейших моментов формы может совпадать при раз-
личных аналитических подходах, да и в рамках метротектонического ме-
тода допускает разные результаты — такие, как №№ 252 и 262. Для того, 
чтобы понять, каков механизм расхождений, начнем сравнение с их пер-
вых строк. В правильном № 262 первая строка длится 21 такт, в непра-
вильном № 252 — 22. Какое значение может иметь разница в один такт? 
Обычно она указывает на приблизительное равенство. Однако, как сле-
дует из  приведенной выше числовой выкладки, вторые строки планов 
по протяженности отличаются почти вдвое: 26 тактов в № 252 и только 
14 в № 262. По-видимому, разница в такт привела к сдвигу первую точ-
ку рассечения формы: каданс в  gis-moll (тт.  21–22) полностью помеща-
ется в первую строку плана № 252, а в плане 262 распределяется между 
строками по  правилу вторгающейся каденции. Правильное рассечение 
в  плане №  262 позволило выявить важнейший элемент баховской фор-
мы — короткую строку в  7+7=14 тактов, а  затем и  парную к  ней стро-
ку во второй половине формы (см. ил. 6, строки b и bʹ). Их одинаковая 
симметричность не просто служит очередным подтверждением данного 
метротектонического решения. Наличие строки в  14 тактов позволяет 
показать как самостоятельную часть формы последовательность строк c, 
bʹ, aʹ, объединенных присутствием Т2 и внесенного ею фигурационного 
движения восьмых22. В неправильном же плане № 252 смещенная на такт 
точка рассечения разворачивает анализ в  другую сторону. Значение Т2 
снижено, она попадает не на начало, а в центр строки, то есть в момент 
формы, не  подтвержденный повтором во  второй части плана. Возмож-
но, целью Конюса, считавшего Т3 второй темой, было подчеркнуть зна-
чение Т3: в  плане №  252 она начинает третью строку. Интересно, что 
далеко разошедшиеся планы сходятся в  одной из  главных точек фуги: 
в  обоих обособлено проведение Т1 от  Cis. Им начинаются 21-тактовые 
строки (тт. 73–93) с одинаковым внутренним членением: в плане № 252 
это четвертая строка, в  плане №  262 пятая, в  обоих случаях — предпо-
следняя. Казалось бы, это должно обусловить одинаковость и последних 
строк. Но последние строки, согласно закону равновесия временны́х ве-
личин, должны повторять протяженность одной из строк начальной ча-
сти формы: в плане № 252 равную 26 тактам, в плане № 262 — 23 тактам. 
В  правильном плане №  262 равновесие достигается минимальным ана-
литическим rallentando — последний такт фуги приравнен к двум. А в не-
правильном № 252 баховские 22 такта (тт. 94–115) разделены на 21 (при-

 22 В трактовке Гершковича это вторая из трех частей формы, которая «равна осталь-
ным двум частям вместе взятым» [Гершкович 1991].
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равненный к 26 посредством выписанного замедления в тт. 110–114), и 1, 
последний, такт фуги в качестве шпиля 23. Заметное наращивание тактов 
фуги в  плане №  252 могло сыграть свою роль в  отказе от  полученного 
результата. Но с уверенностью можно говорить лишь о двутактах, отме-
ченных красным карандашом в  плане №  253. В  №  262 это центры оди-
наковых 23-тактовых строк, графически обособленные 24 тт. 47–48 — их 
отличает дублировка фигураций в дециму и секcту:

Появление Т2… — центр (тт. 47–48) — появление Т3…,

и тт. 105–106 — с единственным в фуге случаем движения верхнего голо-
са по звукам восходящего тетрахорда в простом ритме целых и половин-
ных нот:

Т1 в  верхнем голосе (cis/e)… — центр (тт. 105–107) — Т1 в  верх-
нем голосе (cis)

* * *

Опыт изучения восьми планов фуги cis I дает возможность познако-
миться (конечно, в первом приближении) с практической стороной мет-
ротектонического анализа, с такими операциями, как составление основ-
ного числового ряда и  рядов суммирования в  горизонтальных планах, 
выявление «точек рассечения формы» и оперирование ими в вертикаль-
ных. Именно вертикальные планы фуги cis I — числовая и нотная анали-
тические записи в  виде шести симметричных строк — позволяют осу-
ществить то, что Конюс назвал «возможностью съемки точных планов 
с творений музыкального искусства» [Конюс 1933, 7–8].

 23 Шпиль — однотакт, реже двутакт или трехтакт, расположенный в нижней централь-
ной точке числового или нотного плана. Имеет вид цифры с ферматой сверху или нот-
ного фрагмента, также с ферматой.
 24 Конюс применил вставки уровнем выше основной части строки — способ, может 
быть, не столько подчеркнуть значение центров, сколько уменьшить графическую про-
тяженность длинных строк в пространстве нотного листа.
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