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Аннотация. Аннотация. Объектом рассмотрения настоящей статьи является область теоретических на-
блюдений, оценок и критических взглядов на жанр струнного смычкового квартета. Одна 
из причин обращения к подобной тематике – отсутствие должного исследовательского 
внимания к этому сложному и крайне тонкому жанру камерно-ансамблевого музициро-
вания. Рассматриваемый, как правило, «попутно» или с позиций общности с симфонией, 
он до сих пор не до конца отрефлексирован в его самодостаточности. Недооценен квартет 
и в плане его нынешних технико-стилевых инноваций, в то время как судьбы симфонии 
или инструментального концерта в музыке ХХ–ХХI вв. освещены более подробно. Задачи 
статьи включают в себя несколько установок, связанных со стремлением: 1) вычленить 
и прокомментировать содержащиеся в литературе представления о жанровых свойствах 
квартета, которые не столько объединяют, сколько маркируют его специфику в общей 
системе инструментальных жанров; 2) сосредоточить внимание на работах преимуществен-
но отечественных исследователей, а также на его оценках некоторыми исполнителями  
и композиторами; 3) наметить основные «силовые линии», обсуждаемые в исследователь-
ской литературе по квартету в целом. Последняя из установок легла в основу структу-
рирования статьи. Аналитический обзор теоретического осмысления квартета позволяет  
заключить: а) квартет – совершеннейший и удивительный по своей жизнеспособности 
жанр; б) в его изучении все еще остается немало лакун и дискуссионных моментов; в) квар-
тет, безусловно, ждет своих новых заинтересованных исследователей.
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Abstract. Abstract. The article is focused on theoretical observations, evaluations, and criticism of 
string bow quartet as a genre. Apart from other reasons, this topic was chosen because this 
complex and very subtle genre of chamber ensemble music lacks the well-deserved attention of 



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2023. Т. 11, № 2 

6

Принято считать, что струнный 
квартет – самый консервативный 
в родовой когорте жанров сонат-
но-циклического генеза. Видимо, 
поэтому внимание исследователь-
ской мысли в наибольшей степени 
приковано к симфонии и концерту, 
к происходящим с ними современ-
ным метаморфозам. Между тем это 
жанр со своей интересной и весьма 
непростой судьбой, включающей  
в себя несколько рубежных этапов: 
1) ранний («прикладной»), связан-
ный с музицированием «для себя»; 
2) классический, когда квартет вы-
ходит на концертную сцену и 3) со-
временный, протекающий с освое-
нием нового арсенала средств. 

Сохраняя удивительную жизне-
способность, квартет и в XX–XXI вв.  
многопланово включен в контекст 
инструментальной практики. Не 
случайно к нему обращаются ком-
позиторы, крайне различные по 
стилевой и технической ориента-
ции1. Причины этого неоднозначны. 
Во-первых, «генетическая память» 
о раннем квартетном музицирова-
нии сохраняется и в новейших об-

разцах данного жанра. Во-вторых, 
квартет представляет все разнообра-
зие новых трактовок циклической 
формы, не менее изобретательных, 
чем симфония или инструменталь-
ный концерт. В-третьих, некоторые 
образцы этого жанра оставляют да-
леко позади по степени инноваций 
своих партнеров по родовой группе. 

Теоретическая рефлексия кварте-
та представлена рядом работ, разно-
образных по своей направленности. 
Это диссертационные исследования 
и монографии, отдельные статьи  
и интервью музыковедов, исполните-
лей и композиторов. Одна их часть –  
наблюдения над творчеством круп-
ных композиторов-квартетистов: 
Б. Бартока, Д. Шостаковича,  
Н. Мясковского2. Другая – освещает 
проблематику, сопряженную с квар-
тетным творчеством или непосред-
ственно из него вытекающую. Но 
обобщающих трудов, посвященных 
глубинным аспектам этого жанра, 
не слишком много, особенно в оте-
чественной литературе. Не претен-
дуя на всеохватное раскрытие этого 
вопроса, наметим основные силовые 

researchers. Usually, it is either studied incidentally or from the viewpoint of having common 
aspects with symphony and, thus, it has not been completely examined as a standalone genre 
yet. Quartet is also underestimated in terms of its modern innovations in techniques and 
style. The development of symphony and instrumental concert in the music of the 20th–21st 
centuries, on the other hand, has been addressed much more frequently. The article has the 
following objectives: 1) to search literature for presentations of the quartet’s genre properties, 
which would rather be peculiar than common in general system of musical genres, and to 
provide comments on the properties; 2) to focus mainly on works of native researchers and 
on evaluations of quartet made by some performers and composers; 3) to determine the main 
directions of quartet that are discussed in research literature in general. The last objective 
determined the article structure. Analysis of quartet’s theoretical reflection leads to the 
following conclusions: a) quartet as a genre is both perfect and amazing in its viability;  
b) there are still a lot of blind spots and debatable aspects in this area; c) without doubt, quartet 
is waiting for new researchers.
Keywords: Keywords: quartet, chamber ensemble music-making, communicative properties of the genre, 
sonata cyclic forms, quartet’s genre attributes, quartet style
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линии, обсуждаемые в литературе 
по квартету в целом.

I. Одна из них сосредоточена на 
«изгибах» его исторической судьбы 
в масштабах того или иного перио-
да. Наиболее лаконичны сведения  
о раннем периоде квартета до его пол-
ного обособления от бытовой музы-
ки. На этом останавливают своё вни-
мание Моисеев Г. (2015), ряд других 
исследователей3. Отмечается, что  
у истоков квартета стоят ранние 
формы камерно-ансамблевого му-
зицирования, в том числе австрий-
ский дивертисмент, английские 
консортные жанры начала XVII в.4,  
принцип сюитной компоновки це-
лого и т.д. В то же время уже  
в ранних опусах Й. Гайдна формиру-
ются такие черты будущего класси-
ческого квартета, как углубленное 
содержание, контуры 4-частного со-
натно-симфонического цикла, тон-
ко разработанная система работы  
с мотивно-тематическим материа-
лом, наконец, детализация квар-
тетного ансамбля, выявление его 
специфических возможностей по-
средством полифонии.

Упомянем также статью А.И. Кли- 
мовицкого и О.Б. Никитенко (1995, 
с. 40–61). Она сфокусирована на 
коммуникативной специфике ран-
него квартета, вытекающей из ли-
рической замкнутости ансамблевого 
музицирования на себе. Нередко это 
венчается полным слиянием в мета-
системе «композитор–исполнитель–
слушатель», если автором струнного 
квартета выступает хозяин дома, ис-
полняющий роль примариуса в квар-
тетном ансамбле. Cами музыканты 
становятся слушателями друг друга, 
не нуждаясь в сторонней аудитории.

Более изучен этап классическо-
го функционирования квартета. 

Так, история российского струн-
ного квартета, вплоть до активной 
творческой деятельности П.И. Чай-
ковского освещена у Г.А. Моисеева 
(2006). В свою очередь, Г.Г. Фельд- 
гуном создано несколько книг, по-
священных истории западноевро-
пейского смычкового искусства 
(2006)5. 

На данном этапе норматив-
но, прежде всего, «вычленение» 
композитора из триады: «компо-
зитор–исполнитель–слушатель».  
В звене «исполнитель–слушатель» 
ситуация иная: совместная форма 
музицирования по-прежнему обязу-
ет исполнителей к коммуникации 
между собой, прежде всего, в целях 
слаженной игры. Вместе с тем ака-
демическое квартетное творчество 
предполагает еще одного слушате-
ля – концертную аудиторию, и тем 
самым несет в себе скрытый потен-
циал «двойной коммуникации»6.  
О коммуникативном подходе  
к «квартетности» как принципу 
мышления, объединяющему в этом 
жанре творчество и исполнитель-
ство, с одной стороны, и слушатель-
ское восприятие – с другой, пишет 
Н. Данченко7.

II. Направленность на «внешнего» 
слушателя происходит параллельно 
с обретением струнным квартетом 
устойчивых нормативов, в том числе 
связанных с сонатно-циклическим 
формообразованием. Благодаря этой 
модели, он становится эталонным  
в практике XVIII–XIX вв. и нарав-
не с симфонией и концертом входит 
в когорту так называемых препод-
носимых жанров. Общность компо-
зиционных закономерностей предо-
пределяет тот факт, что струнные 
квартеты данного периода коррели-
руют и с самим инвариантом сим-
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фонии. Этот ракурс обсуждается  
в ряде работ и представляет собой 
еще одну, относительно самостоя- 
тельную линию в теоретической 
рефлексии данного жанра.

Так, Г.А. Моисеев рассуждает 
о первичности струнного квартета 
над симфонией на рубеже XVIII–
XIX вв., а также приводит факты 
взаимообратных переложений му-
зыкального материала с одного со-
става на другой. О том, что «область 
камерно-ансамблевой игры яви-
лась “лабораторией сонатности”…», 
упоминает и Б. Асафьев (1963,  
с. 322). Но еще более масштабно эту 
идею декларирует Карл Дальхауз:  
«…жанрово-определяющими для 
симфонии, струнного квартета и со-
наты XVIII и XIX веков был вопло-
щаемый ими тип формы…» (2019,  
с. 31).

Наряду с тенденцией нивелиро-
вать грань между этими жанрами, 
заметно стремление осознать сте-
пень автономности квартета по от-
ношению к ним. Не случайно об-
суждение взаимоотношений между 
симфонией и струнным квартетом 
становится объектом эстетических 
исследований, начиная уже с се-
редины XIX в. Одно из наиболее 
ранних рассуждений о различии 
квартета и симфонии принадлежит, 
по утверждению Г.А. Моисеева,  
К.М. Веберу, который подчерки-
вал, что «…в квартете <…> выра-
жение всяческой музыкальной идеи 
ограничено <…> ее четырьмя голо-
сами, а они могут вызвать интерес 
только своим внутренним содержа-
нием (курсив наш. – Г.Д., К.Х.). 
Напротив, в симфонии средствами 
инструментовки можно придать на-
рядность и эффект весьма пустым 
по содержанию мелодиям. В квар-

тете шум не может способствовать 
силе, и беспомощность композитора 
в разветвлениях средних голосов, 
их мелодичном течении и связи са-
мостоятельных мелодий в масштабе 
целого ясна как божий день. Чистое 
четырехголосие – это нагота в му-
зыке» (цит. по: (Моисеев Г., 2015)). 
За этим, казалось бы, чисто внеш-
ним звуковым различием симфонии 
и квартета стоит нечто большее: ис-
полнительский состав имеет каче-
ственное, концептуальное, а не вто-
ричное значение. В квартете важнее 
интровертность, камерность, лири-
ко-психологическая обнаженность 
содержания, в симфонии – ее мас-
штаб и экстравертность.

На глубинном уровне это разли-
чие видит Б. Асафьев. Он разграни-
чивает два типа культуры, повли-
явших на формирование симфонии  
и камерных ансамблей. В первом 
случае это «театр и ораторская три-
буна», во втором – «обнаружение 
эмоций через искреннее высказыва-
ние, разряд эмоционального тока» 
(Асафьев Б., 1963, с. 146). Призна-
вая безусловную связь между камер-
но-ансамблевой игрой и становлени-
ем сонатности, он сосредоточен на 
«выявлении музыкального интел-
лектуализма, что в итоге мышления 
наиболее культурно-умственно чут-
ких композиторов привело к созда-
нию квартетного стиля как высшего 
выражения музыки-мысли» (кур-
сив Б.А. – Г.Д., К.Х.) (Асафьев Б., 
1963, с. 322). Таким образом, автор 
делает акцент на диалектике мыш-
ления, сформировавшейся в недрах 
сонатности как принципа. Иначе, 
но в сущности ту же идею о новом 
единстве музыкального материала 
в квартете высказывает Т. Адор-
но, подчеркивая, что это единство  
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«…порождает себя из себя само-
го, отрицает себя и затем снова 
утверждает» (цит. по: (Моисеев Г., 
2015)).

Заслуживают внимания и рассуж-
дения К. Дальхауза о переменности 
жанровых нормативов в музыке:  
«…жанры определялись в различные 
эпохи под разными углами зрения, 
так что <…> неясно, какой признак 
имеет решающее значение: функция 
или состав исполнителей, форма, 
структура ткани или текст; в исто-
рии старинной музыки не только 
наличествует иной жанровый кон-
гломерат, чем в истории более но-
вой музыки, но и само понятие жан-
ра трактовалось иначе <…> Только  
в XVIII веке жанрово-определяю-
щими становятся типы форм – на-
пример, сонатная и концертная…» 
(2019, с. 30–31). Однако генераль-
ная идея ученого о том, что на 
разных этапах функционирования 
жанров может меняться как сам на-
бор жанровых атрибутов, так и их 
субординация, во многом объясняет 
судьбы квартета, симфонии и сона-
ты: в XX–XXI вв. они продолжают 
жить далеко за пределами сонат-
но-циклической формы.

III. Третий, современный этап 
(XX–XXI вв.), учитывая харак-
тер происходящих здесь измене-
ний, представляет собой отдельный 
блок теоретических наблюдений 
над квартетом. Одна часть работ 
посвящена фронтальному рассмо-
трению композиционно-стилистиче-
ских решений квартета на большом 
временном отрезке. Прежде все-
го, это книга Л.Н. Раабена (1963), 
работы Сокольвяк, а также книга  
Г.В. Григорьевой8. В последней, 
наряду с вопросами стилевой эво-
люции инструментальных жанров 

второй половины ХХ в., можно 
вычленить информацию о происхо-
дящих метаморфозах, относящихся 
к жанру струнного квартета.

Другая часть трудов сосредоточе-
на: а) на эволюции в творчестве от-
дельного композитора; б) какой-либо 
специальной проблематике; в) рас-
смотрении конкретного опуса9 и т.д. 
Отдельно следует упомянуть статью 
Д.А. Рубцовой, которая, несмотря 
на лаконизм, отличается комплекс-
ным подходом и затрагивает глу-
бинные аспекты квартета как жан-
ра, типа музицирования и принципа 
камерно-инструментального мыш-
ления. Смелость автора – в попытке 
уловить некие общие закономерно-
сти в процессах современного квар-
тетного творчества, взглянуть на 
квартет как явление  жанрово-сти-
левого порядка, включающее в себя 
«…два уровня – функциональный 
<….> и семантико-композиционный 
<…> Квартетный стиль, – поясня-
ет Д. Рубцова, – выступает в виде 
разнообразных форм музицирова-
ния, в основе которых лежит сохра-
нение субстанции (“ядра”) жанра, 
определяемого темброво-фактур-
ной основой и количественным со-
ставом инструментов-участников,  
а также паритетностью их функций. 
В семантико-содержательной сфере 
атрибутика квартетного стиля пред-
ставлена в виде лирической интим-
ности высказывания, диалогичости, 
свободой структуры, сочетанием 
эмоционального и игрового начал» 
(2017, c. 12).

IV. Еще одна линия в рефлексии 
квартета сосредоточена на аван-
гардных решениях этого «консер-
вативного» жанра. В отличие от 
новаторских изысканий, органично 
сплавляющих жанровые свойства 
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квартета с технико-языковой стили-
стикой ХХ в. (коих великое множе-
ство), квартетный «авангард» – это 
всегда художественный «бум», экс-
перимент, граничащий с отрицани-
ем традиции. В этом смысле неко-
торые квартетные опусы повторяют 
общие авангардные тенденции ХХ в. 
Так, ряд исследователей творчества 
нововенцев отмечает «взрывной» от-
клик этого жанра на первый аван-
гард. Его олицетворением становит-
ся Второй квартет А. Шёнберга, где 
автором в исполнительский состав 
впервые вводится человеческий го-
лос. А кроме того, данный опус 
явился поворотным пунктом в ком-
позициях Шёнберга, где он впервые 
заглянул за границы тональности, 
управляемой основным тоном10.

Еще об одном шёнберговском 
«рубеже» – оперировании «более 
уплотненным музыкальным време-
нем» говорит Р. Лаул. Он указыва-
ет на «…предельное обострение ин-
тонационной напряженности даже  
в мельчайших отрезках мелодиче-
ской линии (достигнутое ценой по-
тери тональной основы)…» и явное 
нежелание Шёнберга «…пользовать-
ся теми средствами организации 
структуры, которые имела в сво-
ем распоряжении современная ему 
композиторская техника» (Лаул Р., 
1969, c. 46).

Аналогом второго авангарда ста-
новится новый кардинальный по-
ворот в трактовке квартетного жан-
ра11. Он связан с использованием 
ограниченной алеаторики в творче-
стве композиторов новой польской 
школы, что отчетливо проявилось  
в Струнном квартете В. Лютослав-
ского (1964). О ротационной хрома-
тике и индивидуальной трактовке 
техники 12-тоновой композиции 

этого опуса пишет в статье Ю. Шал-
тупер (Крейнина): «…сочинение 
строится из ряда относительно са-
мостоятельных частей-секций, ка-
ждая из которых организована на 
основе своего главного элемента вы-
сотной структуры…» (1975, с. 241). 
Ограниченную алеаторику квартету 
сообщала и вариабельность повто-
рений секций, количество которых 
определялось участниками во время 
исполнения.

1960-е гг. стали и для некото-
рых отечественных композиторов 
(Э. Денисова, Г. Фрида, А. Шнит-
ке…) эпохой смелых экспериментов 
с акцентом на критерии «матери-
альной» новизны. По наблюдениям 
исследователей12, в своей музыке  
(в том числе в квартетах) Э. Денисов 
использовал свободную серийность  
и алеаторику, а его техника наи-
более естественно смыкалась с по-
исками западных коллег. Вместе  
с тем Денисов в наибольшей степе-
ни «…исходит из традиций Булеза 
и Лютославского, которые <….> со-
храняли за собой контроль над эле-
ментами импровизации и предусма-
тривали конечный художественный 
результат» (Бараш Е., 1994, с. 379).

Стилистикой ярких новаций от-
мечен и Первый квартет (1966)  
А. Шнитке, еще несущий на себе 
флер «…“астральности” позднего 
Веберна и “абстрактности” авангар-
дизма» (Холопова В., 1990, c. 52). 
Но здесь уже очевидна «…взаимос-
вязь свободного тематического раз-
вития и кодированного конструиро-
вания» (Разорёнов С., 1972, с. 33). 
Все это свидетельствует, по мне-
нию исследователей, о том, что уже  
к началу 1970-х гг. происходит пе-
реход от периода увлечения техни-
ческими новациями к концентрации  
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внимания на задачах содержательно-
го порядка. И это уже своеобразный 
связующий мост от поствеберниан-
ства и абстрактности авангардизма 
в мир современной музыки с ее ши-
рочайшим стилистическим и содер-
жательным охватом.

Отметим, что все ракурсы тео-
ретической рефлексии новейшего 
квартета сфокусированы на фунда-
ментальном характере изменений, 
происходящих в рамках данного 
жанра. Возникает вопрос о специфи-
ке новой, отличной от традиционной 
модели субординации его жанровых 
свойств, в том числе связанной со 
смещением акцента с четко зафик-
сированных в тексте свойств на 
специфику интонирования и музи-
цирования. Согласно жанровой кон-
цепции О. Соколова13, основанной 
на категории интонационного сопе-
реживания, жанровая интонация 
квартета – это тоже специфический 
тип такого сопереживания. В отли-
чие от симфонии (с экстравертно-
стью и философским масштабом ее 
содержания) и концерта (с демон-
стративно-виртуозным проявлением 
творческого начала личности), квар-
тет выдвигает на передний план пси-
хологический ракурс в раскрытии 
содержания, живой, перманентно 
развертываемый лирический диа- 
лог как специфическую жанровую 
координату.

V. Теоретическое осмысление 
струнного квартета шло параллель-
но его практическому освоению 
исполнителями и композиторами. 
И это еще один, не менее важный 
аспект рефлексии квартета. Учиты-
вая генезис последнего (музицирова-
ние «для себя»), большое значение 
в понимании его природы обретают 
оценки исполнителей. Они сосредо-

точены в книге Р. Давидяна (1984), 
ранее упомянутых трудах Л. Раабе-
на (1960) и Г. Фельдгуна (2006)14; 
в высказываниях самих «квартети-
стов», а также некоторых музыкове-
дов, ориентированных на исполни-
тельский ракурс15.

Несмотря на различие в направ-
ленности этих работ, их объединяет 
нечто общее и крайне существенное: 
жанровый облик квартета включает 
в себя не только некие партитурные 
нормы, но и не «предписанное» рег- 
ламентами «ансамблевое ощуще-
ние», возникающее в процессе жи-
вого музицирования. Р. Давидян 
подчеркивает, что именно оно куда 
важнее, чем персональный испол-
нительский уровень квартетистов, 
ибо представляет собой «…сочетание 
индивидуальностей, которое <…>  
в процессе исполнения образует не-
что качественно новое – совмест-
ный творческий акт (курсив наш. –  
Г.Д., К.Х.), именуемый ансамбле-
вой игрой» (1984, с. 114). О том, что 
квартет – не простое «совместитель-
ство», а «тонкий организм, который 
трудно создать и легко разрушить», –  
говорит В. Берлинский16. Вместе  
с тем квартетное музицирование, – 
уточняет специфику жанра И. Жук, –  
всегда «строится на основе “непи-
санного устава”, представляющего 
собой своеобразный сплав “автори-
тарных” (организационных) и “де-
мократических” (творческих) прин-
ципов» (1973, с. 52).

В понимание квартета как живого, 
внутренне совершенного организма 
вносят свою лепту и композиторы. 
Так, Д.Д. Шостакович, словно раз-
вивая мысль К.М. Вебера о чистоте 
квартетного 4-голосия, подчеркива-
ет: «Здесь <…> автору не за что спря-
таться <…> нет ударных, нет меди, 
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нечем бряцать, возбуждать слушате-
ля. В квартете композитор, как на 
юру, виден со всех сторон: кто он, 
что думает, как чувствует, что ему 
дорого, к чему испытывает непри-
язнь…» (цит. по: (Фалик Ю., 2010, 
с. 149). По словам Ю. Фалика, квар-
тет – это «экзамен на зрелость <…>  
как никакой другой жанр он дис-
циплинирует и организует. В то же 
время квартет – это источник и по-
лигон для разработки новых идей  
и технических решений…» (2010,  
с. 149–150).

Квартет как сферу выражения 
тончайшей лирики Э. Денисов не-
разрывно связывает с пониманием 
красоты. «В наше время, – подчер-
кивает он, – у композиторов ощу-
тимо стремление к поиску новой 
красоты <…> которая, конечно, не 
имеет ничего общего с красивостью. 
Имеется в виду, скорее, красота 

мысли (курсив наш. – Г.Д., К.Х.), 
в том смысле, как ее понимали, на-
пример, И.С. Бах или А. Веберн» 
(Денисов Э., 1970, c. 392). Смыкая 
в своем высказывании столь уда-
ленные не только хронологически, 
но и в технико-стилистическом от-
ношении фигуры, Денисов словно  
и сам возводит арку между «онтоло-
гическим», асафьевским толковани-
ем квартетного стиля как «высшего 
выражения музыкальной мысли»  
и его пониманием современным, но-
ваторски ориентированным худож-
ником.

Обзор важнейших аспектов тео-
ретического осмысления квартета 
позволяет прийти к выводу: в изу- 
чении этого старейшего и совершен-
нейшего жанра все еще остается 
немало лакун и дискуссионных мо-
ментов, и квартет, безусловно, ждет 
своих новых исследователей.
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