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Аннотация. Аннотация. Цель статьи – выявление особенностей трактовки сонатной модели в сочине-
ниях московского композитора К. Волкова рубежа тысячелетий. Его творчество разных 
жанров представляет собой значительный вклад в отечественную музыку благодаря ярко-
му синтезу традиционного и новаторского, фольклорного и академического подходов. Ис-
пользование композитором неофольклорных принципов композиции приводит к эпической 
трактовке сонатного жанра. В сонатах заметен рост надличного начала – архетипичность 
образов, космоцентризм мироощущения. Характерность, броскость, жанровая определен-
ность тематического материала, его опора на песенность, танцевальность и картинность 
усиливают коммуникативный потенциал произведений. Особенности тематизма способству-
ют сжатию масштабов разделов формы и усилению их полифункциональности, снижению 
роли самостоятельных разработочных эпизодов, преобладанию вариантных способов об-
новления материала. Традиционное строение сонатного цикла преобразуется в иерархию 
трех- и двухфазных структур, что придает драматургии слитность и динамизм. «Редукция» 
формы при сохранении ее ясности рождает простоту восприятия, а симфоническая насы-
щенность усиливает многогранность и концептуальность образного строя сонаты, направ-
ленного на раскрытие темы взаимоотношений человека с миром и природой, обретающей 
ритуальные или трагедийные оттенки в воплощении.
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Abstract. Abstract. The purpose of the article is to identificate interpretation features of the sonata 
model in the works of the turn of the millennium by the Moscow composer K. Volkov. His 
work of various genres is a significant contribution to Russian music due to a vivid synthesis 
of traditional and innovative, folklore and academic approaches. The composer's use of neo-
folklore principles of composition leads to an epic interpretation of the sonata genre. The growth 
of the transpersonal dimension in the sonatas is noticeable – it is expressed in the archetypal 
nature of the images, the cosmocentrism of the worldview. The specificity, catchiness, genre 
clarity of the thematic material, its reliance on song, dance and picturesqueness enhance the 
communicative potential of the works. Features of thematism contribute to the compression of 
the scale of the sections of the form and the strengthening of their multifunctionality. There 
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is a decrease in the role of independent development episodes. Instead, variational methods 
of updating the material prevail. The traditional structure of the sonata cycle is transformed 
into a hierarchy of three-phase and two-phase structures. It gives the dramaturgy continuity 
and dynamism. The reduction of the form, while maintaining its clarity, provides simplicity of 
perception. Symphonic principle gives versatility and conceptuality to the figurative structure 
of the sonata, aimed at revealing the theme of man's relationship with the world and nature, 
which acquires ritual or tragic shades in the embodiment.
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Фортепианная соната – емкий 
жанр, позволяющий композитору 
не только реализовать многопла-
новость композиционно-образного 
мышления, своеобразие музыкаль-
ного языка и трактовки цикла, но  
и творчески развить индивиду-
альный стилевой синтез. Этой 
способностью в полной мере об-
ладает отечественная соната ру-
бежа тысячелетий, активно асси-
милирующая различные стилевые 
тенденции эпохи: неоромантизм  
(Р. Щедрин, Д. Смирнов), неоклас-
сицизм (А. Чайковский), вплоть до 
раскрытия новой формы концеп-
туализма с помощью приемов ин-
тертекстуальной техники письма  
(В. Екимовский). 

Одним из действенных и есте-
ственных путей работы в академи-
ческой музыке российских компо-
зиторов начала нового тысячелетия 
остается неофольклоризм. Откры-
тый в начале ХХ столетия и свя-
занный с именами И. Стравинского  
и Б. Бартока, неофольклоризм стал 
мощным музыкальным направлени-
ем XX в. Основой неофольклорного 
метода в композиции является но-
ваторское использование материала 
и стилевых принципов фольклора 
разных жанров и периодов истории 
(приемов интонирования, ладовой  
и ритмической организации, испол-

нительских манер) в качестве ос-
новы произведения и развитие их  
с помощью технико-стилистических 
ресурсов современной музыки.

В отечественной музыке «взрыв» 
интереса к неофольклорным тен-
денциям (первоначально называе-
мым в отечественном музыкознании 
«новой фольклорной волной») при-
шелся на 1960-е гг. (Р. Щедрин – 
Концерт для оркестра «Озорные ча-
стушки», В. Гаврилин – вокальный 
цикл «Русская тетрадь», Ю. Буцко –  
кантаты «Вечерок», «Свадебные 
песни» и др.), когда освоение новых 
композиторских технологий шло 
рука об руку с изучением глубин-
ных пластов фольклора, в результа-
те чего между ними обнаруживались 
тесные взаимосвязи (Григорьева Г., 
1989, с. 72).

Cущественными типологиче-
скими чертами неофольклорного 
движения становятся, по наблю-
дению исследователей, склонность  
к трактовке обрядовости с игровых 
позиций, попевочное строение ме-
лодий, тотальная мелодическая ва-
риантность, переменная ритмика  
и метрика, усиление гетерофонного 
начала в фактуре, преобладание ва-
риантно-вариационных принципов 
развития, проникновение речевого 
начала в инструментальный тема-
тизм, использование малообъемных 
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звукорядов, свободная манипуля-
ция типовыми ладовыми моделями 
(трихорд, пентахорд, ангемитоника, 
двух-, трехзвучные простейшие мо-
тивы) в сложном современном хро-
матическом контексте (см.: (Высоц-
кая М., 2011, с. 129)).

Влиятельность неофольклорного 
стиля связана с возможностью вы-
разить индивидуальную творческую 
концепцию, опираясь на академи-
ческий профессионализм и народ-
ное наследие, наделяя произведение 
современными средствами вырази-
тельности в сочетании с ясной до-
ходчивостью языка. 

В творчестве русских компози-
торов советского периода неофоль-
клорный стиль чаще всего прояв-
ляется в синтетических жанрах –  
камерно-вокальных, сценических, 
в кантатно-ораториальном творче-
стве, но получил он также претво-
рение в оркестровых и камерно-ин-
струментальных опусах. Модель 
сонаты к ХХ в. трансформировалась 
в сложный жанр, придя к много- 
уровневой вопросо-ответной струк-
туре, где «сонатная рифма» (исход-
ное отношение ГП и ПП в экспози-
ции и их же конечное отношение  
в репризе) стала «диалогемой-архе-
типом» (Демешко Г., 2020, с. 11),  
в которой изначальная ситуация вза-
имного «непонимания» переходит  
в ситуацию разрешения конфликта 
с различными вариантами этого раз-
решения (Демешко Г., 2002, с. 20; 
1980, с. 17). 

В отечественном сонатном твор-
честве второй половины XX в. пре-
имущественное значение приоб-
рели эпическая и драматическая 
разновидности жанра: драмати-
ческая связана с интенсивностью 
разработочного развития, интона-

ционной остроконфликтностью ма-
териала, вариативностью исходов 
коллизии в финале от позитивных до 
трагических. Эпическая ветвь отли-
чается яркостью и разнообразием те-
матизма, протяженностью разверты-
вания, ясностью форм (Дельсон В.,  
1973, с. 61).

Неофольклорный вариант ком-
позиционно-стилевой трактовки со-
натного жанра в силу особенностей 
материала тяготеет к эпической ли-
нии, что выражается в рельефности 
и броскости тематизма, преоблада-
нии вариантных способов развития 
над разработочными (Высоцкая М., 
2011, с. 129), стройности формы, 
масштабной и монументальной ар-
хитектонике, «фресковости» пись-
ма, скульптурной статике образных 
характеристик (как следствие, пре-
обладанию коллективного, «надлич-
ностного» начала), неконфликтном 
модусе повествования. Кроме того, 
неофольклорная трактовка язы-
ка, драматургии и формы наделяет 
жанр сонаты более высокими ком-
муникативными возможностями 
благодаря интонационной опреде-
ленности, проявленности жанровых 
основ, «архетипичности» решения 
образов. Неофольклорный фокус по-
каза усиливает картинное, изобра-
зительно-пейзажное начало.

Среди значимых образцов рус-
ской фортепианной музыки нео- 
фольклорного стиля – сонаты  
Р. Щедрина (Первая соната для 
фортепиано, 1962), Б. Тищенко 
(Седьмая соната для фортепиано  
и колоколов, 1982), С. Слонимско-
го (Соната для фортепиано, 1962).  
В них аналитики обращают внима-
ние на активную симфонизацию ис-
пользуемого материала, сочетание 
народной интонационности с клас-
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сическими формальными моделями 
(у Щедрина, см.: (Войницкий С., 
2009, с. 62)) с интенсивным инто-
национным развитием, «ударным 
линеаризмом» и эффектами звонно-
сти (у Тищенко, см.: (Гаккель Л., 
1990, с. 282)), с инструментальным 
переосмыслением хоровой и соль-
ной традиций вокального интониро-
вания, обогащенных применением 
принципов серийной техники пись-
ма (у Слонимского, см.: (Григорь- 
ева Г., 1989, с. 75)).

Таким образом, исходный инто-
национно-жанровый материал в нео- 
фольклорной трактовке сонатной 
модели может гибко накладываться 
на различные принципы, создавая 
интересные стилистические синте-
зы. Сейчас неофольклоризм в фор-
тепианной музыке представлен име-
нами Кирилла Волкова, Татьяны 
Чудовой – наследниками традиций 
советской школы А. Хачатуряна  
и Т. Хренникова. Жизнеспособ-
ность взаимодействия неофолькло-
ристских принципов организации 
и сонатно-симфонической логики 
мышления обнаруживают 4-я и 5-я 
фортепианные сонаты московского 
композитора Кирилла Волкова, на-
деленные своеобразием в передаче 
этого синтеза. Обратимся к выявле-
нию особенностей трактовки авто-
ром этой сонатной модели.

Кирилл Евгеньевич Волков (род. 
1943) – российский композитор, пе-
дагог. Автор опер («Живи и помни», 
«Мужицкий сказ»), балета («Доктор 
Живаго»), хоровых и симфониче-
ских произведений (кантата «Сло-
во», концерт «Андрей Рублев»), 
произведений для народных инстру-
ментов (сочинения для домры, со-
наты для баяна). Важнейшее место  
в его творчестве занимает образ Рос-

сии1. В фортепианном творчестве им 
написано пять фортепианных сонат, 
в которых можно выявить методы, 
характерные для неофольклорист-
ского подхода:

– использование элементов «му-
зыкального праязыка»;

– организация интонационного 
материала с помощью кратких по-
певок и их сцеплений;

– преобладание «узких» попе-
вок с небольшими интервалами  
в опоре на модальные звукоряды  
и их сочетания;

– ритмическая выразительность: 
нерегулярные ритмы, экспрессия 
акцентов, полиметрия;

– преобладание линеарности, по-
лифонии имитационного и фольк- 
лорного типа (например, употребле-
ние гетерофонии);

– использование вариантных ме-
тодов развития.

Это придает образности произве-
дений К. Волкова обобщенно-эпиче-
ский характер.

Логика симфонического мышле-
ния классического типа обнаружи-
вает себя в ряде признаков:

– ясности структурных реше-
ний и определенности функций  
разделов;

– приемах мотивной интонацион-
ной работы;

– продуманной системе мотивных 
связей.

При столкновении со специфи-
ческим фольклорным материалом 
принципы типовой сонатной модели 
у Волкова структурно редуцируют-
ся, упрощаются, при этом ее функ-
ции остаются рельефно представле-
ны, ясно слышимы и различимы.

Рассмотрим индивидуальное пре-
ломление выявленных композици-
онно-стилевых черт в музыкаль-
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ной драматургии Четвертой сонаты  
К. Волкова (1997). Образная мно-
гоплановость ее музыки вызывает 
параллели со сложным обрядовым 
действом. Такому восприятию спо-
собствует использование активных 
остинатных ритмов в духе заклина-
тельных песен и притоптывающих 
фигур, придающих звучанию ри-
туальную танцевальность, рожда-
ющих эффект калейдоскопичности 
ткани из-за разнообразия ритмофор-
мул в проводимых темах. 

Симфоническое начало проявля-
ется в монотематическом единстве 
материала и устремленности разви-
тия к финальной точке: постепен-
но в ходе действия в интонацион-
но-родственных темах выявляются 
интонации Dies irae, внося ощуще-
ние двойственности образного строя 
музыки – праздничной пестроты  
и трагедийности (свойственного це-
ремониалам древних культур). Тема 
Dies irae придает действу эсхатоло-
гическое измерение2.

Соната трехчастна: традиционная 
схема «быстро – медленно – быстро» 
тесно спаяна тематическими связя-
ми. От начала к концу масштабы 
частей постепенно сужаются, интен-
сивность событий уплотняется, что 
способствует восприятию действия 
как «открытого», продолжающе-

гося, «устремленного в бесконеч-
ность». В сонате две основные (тра-
диционно противопоставляемые) 
образные сферы. Первая из них – 
активные токкатные темы, подчерк- 
нуто телесно-земные из-за марки-
рованно-ритмических фигур. Они 
представляют собой движущуюся 
«магму», из которой периодически 
рождаются более конкретные тема-
тические образования и «расплавля-
ются» в ней (пример 1). Токкатные 
эпизоды – это движущая «креатив-
ная» сила сонаты.

Вторая область средств музы-
кальной выразительности – лириче-
ские темы, умеренно певучие, с за- 
клинательными повторениями ин-
тонаций. Это «точки притяжения», 
к которым устремляется развитие 
разомкнутых токкатных структур 
первой группы образов (пример 2).

Третья важная сфера – хоральная –  
выполняет роль итогового обобще-
ния на разных уровнях формы. Она 
«собирает в вертикаль» элементы, 
представленные ранее горизонталь-
но (пример 3).

Чередование групп средств выра-
зительности создает своеобразную 
многоуровневую «фрактальную» 
структуру. Каждый раз на различ-
ных уровнях музыкальное повество-
вание проходит три стадии – дей-

Пример 1. К. Волков. Соната № 4, часть I, тема главной партии
K. Volkov. Sonata no. 4, movement I, the first theme
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Пример 2. К. Волков. Соната № 4, часть I, тема побочной партии
K. Volkov. Sonata no. 4, movement I, the second theme

Пример 3. К. Волков. Соната № 4, часть I, хоральная тема
K. Volkov. Sonata no. 4, movement I, the choral theme

ственного, лирического, эпического 
изложения материала. Работают за-
коны универсальной триады – «те-
зис – антитезис – синтез». Вместо 
разделов экспозиции, разработки  
и репризы функции основных дра-
матургических узлов в форме берут 
на себя три главные разнохарактер-
ные темы, образуя трехстадийную, 
трехступенчатую форму.

Например, в первой части напря-
женное видоизменение материала 
долго идет по направлению к теме 
побочной партии, но после ее про-
ведения звучание «задерживается» 
в побочной сфере на долгое время 
в состоянии некоторой прострации 
(«на плато») и после «разрешается» 
в хорал, который снимает напряже-
ние. Однако действенность формы 
не рушится, а сохраняет убедитель-
ный, завершенный характер, пото-

му что в «сюжете» присутствуют 
стадии экспонирования, противопо-
ставления, развития, сглаживания 
противоречий и итога. Функции 
разделов накладываются друг на 
друга (что особенно ярко проявляет-
ся в присутствии развивающего на-
чала на разных стадиях), и общая 
структура становится проще. 

В сонате не дано рельефное пред-
ставление разработочности преобра-
зующего типа на уровне разделов 
формы, из-за чего она приобрета-
ет черты сонатинной организации. 
Однако развивающее начало содер-
жит активнейшие формы обновле-
ния внутри «тематических зон», 
тем самым скрепляя их, придавая 
драматургическую убедительность 
последовательности разделов. Сам 
характер тематизма диктует вари-
антный принцип развития вместо 
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разработочного. Развивающее нача-
ло равномерно распределено в ком-
позиции сонаты, что создает особый 
динамизм. 

Последовательность развития  
в Четвертой сонате разбавляется 
также «хороводным принципом» –  
это придает живость действию и про-
является в рефренности токкатных 
эпизодов, неожиданности включе-
ний нового материала. Использует-
ся принцип монтажа и перестановок 
фрагментов.

Таким образом, в сонате пред-
ставлен неконфликтный вариант 
сонатной модели – соединение про-
тиворечий в ней происходит доста-
точно гармоничным и естественным 
образом.

Пятая соната (2007) родствен-
на Четвертой, в ней проявляются 
схожие принципы организации. 
Замысел Пятой сонаты выражен  
в программе: «каликам перехожим, 
странникам Русского Севера», как 
предуведомляет композитор в нот-
ном тексте. Композитор говорил, 
что соната посвящена «мужествен-
ным людям Севера, истории, спле-
тениям судеб народов», а в Финале 
есть отголоски трагической истории 

англо-американского конвоя RQ-17 – 
группы судов, погибшей в водах Аркти-
ки во время Второй мировой войны3.

Результатом открытых внемузы-
кальных импульсов в произведении 
становится бо́льшая «семантиза-
ция» материала, его фокусировка на 
передаче конкретного картинно-пей-
зажного образа. Образный строй му-
зыки близок Четвертой сонате, но 
дан в усугубленном виде: токкатные 
темы активного типа – более воле-
вые, интонационно «прямолиней-
ные», вплоть до стука на одной ноте 
(пример 4). Контрастная им лириче-
ская образная сфера тонально более 
определенна (фигурирует стабиль-
но-настойчивый cis-moll), протя-
женна, медитативна. Именно в ней 
рисуется чистый образ скромной 
северной природы (пример 5). В уз-
ловых кульминационных моментах 
ткань собирается в жестко звучащие 
аккордовые вертикали хорального 
склада.

Побочные сферы всех трех частей 
масштабно развернуты благодаря 
вариантным преобразованиям. Об-
ласти лирики разрастаются непро-
порционально по отношению к дру-
гим музыкальным образам, внося 

Пример 4. К. Волков. Соната № 4, часть I, главная тема
K. Volkov. Sonata no. 4, movement I, the first theme
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Пример 5. К. Волков. Соната № 5, часть I, побочная тема
K. Volkov. Sonata no. 5, movement I, the second theme

ощущение разомкнутости формы 
частей. По-видимому, это обуслов-
лено программным замыслом. В со-
поставлении образов человеческой 
воли и природы Севера стихия пред-
ставлена богаче, объемнее, сильнее –  
и в этом выражаются одновременно 
трагическое величие и красота.

Драматургическая структура 
трехчастного цикла вновь решена 
как форма подобий: первая часть 
показывает умеренное сопоставле-
ние двух контрастных образных 
сфер, а две следующие части пред-
ставляют масштабирование и дина-
мизацию этих двух образов. Воле-
вые образы становятся напористыми  
и агрессивными во второй части,  
в третьей – основные темы сонаты 
тонут и растворяются в созерцатель-
ной полифонической вязи. Природа 
«побеждает» человека своей неиз-
менностью. Таким образом, цикл об-
ретает признаки целостности поэм-
ного типа: первая часть представляет 
собой экспозицию, вторая часть –  
«эскалацию», третья часть – «рас-
творение». Если в Четвертой сона-
те сонатная схема редуцируется до 
трехфазной структуры из трех тем, 
то в Пятой сонате она уже двухфаз-
ная, проводимая в нескольких мас-
штабах. Яркость неофольклорного 

материала и программность делают 
форму спаянной, убедительной.

Вместе с тем драматургические 
функции фаз «толчка и замыкания» 
ясно даны в «сюжете». Например, 
несмотря на тенденцию к разомкну-
тости, сфера побочной партии несет 
в себе завершающую функцию. Это 
вызвано интенсивностью привода 
вариантного развития к побочной 
теме, устремленностью к ней преды-
дущих разделов. Побочная партия – 
точка приложения силы, финальное 
высказывание. Этому ощущению  
в немалой степени способствует 
прием настойчивой репетитивности  
в зоне побочной партии. 

Подытоживая, заметим, что нео- 
фольклорное начало в сонатах  
К. Волкова – импульс к своего рода 
философскому этнографическому 
исследованию, созданию средствами 
музыки модели универсума. Осо-
бенно важной чертой этого направ-
ления в творчестве рубежа тысяче-
летий становится космоцентризм.  
В музыке К. Волкова он выража-
ется в апокалиптическом слиянии 
образных сфер в финальном хорале  
(«В одну любовь», как говорится  
в стихах Алексея Толстого4) Четвер-
той сонаты, в Пятой сонате итогом вы-
ступает идея «растворения в природе».
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Индивидуальная трактовка Ки-
риллом Волковым сонатной мо-
дели проявляется, прежде всего, 
через «пересборку» драматургиче-
ского плана формы. Используя яркий  
и достаточно традиционный инто-
национный материал, ясные жанро-
вые знаки, он упрощает и сжимает 
форму. Редукция разделов сонатной 
формы, диктуемая и материалом, 
и содержанием, при наделении их 
всей полнотой функционального вы-
сказывания, делает произведения 
открытыми восприятию слушате-
лей. Сжатие сопровождается интен-
сификацией и уплотнением событий 
за счет постоянного развития.

Усложняются интонационные про- 
цессы, и внутренний смысл каждо-
го раздела приобретает многопла-
новость. Тем самым произведения 
неофольклорного стиля становятся 
не только предельно содержательны-
ми, но и действенными в донесении 
своих идей. Это остроумный способ 
наведения мостов между компози-
тором и слушателем, один из путей 
разрешения актуальной проблемы 
современной музыки. «Слушатель 
в своей основе не меняется. Как  
и прежде, он ищет в музыке гармо-
нию мира, это ведь естественно для 
человека. Искусство всегда несло ему 
эту гармонию, возвращало к идеалу»5.
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