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Исторический путь сонаты от истоков 
до настоящего времени отмечен рядом 
констант, среди которых особое место за-
нимает контраст как важнейший атрибу-
тивный признак жанра. Системообразу-
ющая функция контраста формируется в 
сонате эпохи барокко, интенсивно разви-
вается в период классицизма и романтиз-
ма [9; 10] и получает новые импульсы для 
дальнейшего роста, углубления и обогаще-
ния в музыке ХХ века.

Прошедшее столетие традиционно 
рассматривается как пора масштабных 
социальных катаклизмов, острейших про-
тиворечий, резких контрастов. Связь с 
исторической действительностью диктует 
углубление поляризации между канони-
ческой системой морально-риторического 
осмысления искусства и новыми подхода-
ми к проблематике онтологии и гносеоло-
гии художественного творчества, между 
сложившимися нормативами и напряжен-
ными поисками неортодоксальных форм 
высказывания. Парадоксальное с позиции 
классической эстетики сочетание несоче-
таемого, резкое столкновение антиномич-
ных, по своей сути, феноменов, раскрытие 
взаимоисключающих сторон одного и того 
же явления характеризуют духовно-твор-
ческое освоение мира. Не случайно, по-ви-
димому, именно в культуре ХХ столетия 
«контраст “заявил” о себе с особой силой 
и определенностью» в качестве «свое-
образного признака эпохи, ее приметы, 
знаменующей сам дух времени» [5, с. 24]. 
Многонаправленность точек зрения на 
окружающие реалии обусловливает зна-
чительное усложнение как самих «резко 
выраженных противоположностей», так и 
характера взаимоотношений между ними.

Существенно расширяется и углубля-
ется сфера действия контраста и в музы-
кальном искусстве, отражающем драма-
тические перипетии бытия, насыщенном 
напряженной борьбой, конфронтацией 
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мировоззренческих позиций, творческих 
идеалов. Острые противоречия социаль-
ного контекста и художественного созна-
ния человека запечатлеваются огромным 
арсеналом средств, своего рода «знаков» 
культуры и жизни. Меняется и сама струк-
тура контраста в динамике составляющих 
его компонентов, охватывающих все мас-
штабные уровни музыкального произве-
дения: содержания, синтаксиса, компози-
ции в целом.

«Территорией контраста» в ХХ столе-
тии является соната – наиболее репрезен-
тативный жанр камерной инструменталь-
ной музыки, на протяжении нескольких 
столетий удерживающий свои лидирую-
щие позиции и сегодня остающийся одной 
из вершин музыкального искусства. Уни-
версализм сонаты обусловлен способнос-
тью представлять во всей полноте целос-
тность мира и человека в нем, осмыслять 
и решать важнейшую для художественной 
культуры в прошлом и настоящем анти-
номию деяния, воли, активности, с одной 
стороны, и покоя, созерцательности – с 
другой. Современная соната с особой пол-
нотой, дифференцированностью и целе-
устремленностью воспроизводит в обоб-
щенном виде социально-психологическую 
атмосферу окружающей действительности, 
стремится к глубине и максимальной до-
стоверности в передаче конфликтов и не-
редко воссоздает трагически обобщенную 
картину хода истории. Соната, в сущности, 
«переносит» противоречия эпохи в сферу 
духа, становясь, таким образом, своеобраз-
ной «рентгенограммой» нынешнего бытия. 
С этим связана особая, коренящаяся в со-
бытийных коллизиях ХХ века напряжен-
ность сонатного мышления.

Напомним, что само его зарождение и 
все последующее становление исходит из 
одной фундаментальной антитезы – посто-
янства и изменчивости, тяготение к кото-
рой декретирует закон эволюции рассмат-
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риваемого жанра. В современной сонате 
контраст продолжает оставаться мощным 
жанрообразующим фактором, определя-
ющим концепцию произведения, общий 
тип, характер содержания, развитие основ-
ных драматургических идей, включается 
в «структурно-семантический инвариант» 
жанра [1, с. 32] как его атрибутивный при-
знак. Вместе с тем, наряду с традиционной 
функцией «смыслопорождения», «смысло-
формирования» (Э. Гуссерль), познания 
мира во всей его полноте, многомерности 
и противоречивости, в сонате ХХ столетия 
в связи с обострившейся антонимичнос-
тью философско-исторических, ценност-
но-этических и социокультурных реалий, 
а также резкой поляризацией систем худо-
жественно-творческого мышления и музы-
кального языка, заметно актуализируется 
иная миссия контраста – он выступает как 
средство создания целостности произве-
дения. Еще раз подчеркнем, что это свойс-
тво изначально присуще данному феноме-
ну. Однако именно на современном этапе, 
характеризуемом невиданным прежде 
калейдоскопическим сочетанием разнона-
правленных, порой взаимоисключающих 
тенденций, появлением полистилистики, 
проблема контраста как фундаментально-
го начала, организующего содержание и 
форму произведения, обретает особую ос-
троту. Глубокие изменения в философской 
парадигме искусства, качественное обнов-
ление эстетических идеалов, своеобразие 
новых творческих систем, принципиаль-
но отличающихся от предшествующих, 
приводят к смещению традиционных 
координат. «Если раньше единство стиля 
композитора или отдельного произведе-
ния рассматривалось в качестве одного из 
обязательных условий и критериев худо-
жественной ценности, то принцип поли-
стилистики, по существу, демонстративно 
отвергает это условие» [6, с. 237]. В такой 
ситуации объективно возрастает значение 
контраста как интегрирующего фактора, 
способствующего объединению, синтезу 
разнородных элементов и обеспечиваю-
щего высокий уровень организованности 
музыкальной структуры, ее целостность 
(подробнее см. об этом [8]).

Вполне закономерно, что в сонате ХХ 
века сохраняется традиционная для жан-
ра семантика и символика контраста. Жан-
ровые константы подтверждены глубоким 
философским содержанием, раскрываю-
щим трагизм извечных жизненных колли-
зий, их столкновения, внутренние борения 
и конфликты. По-прежнему используются 
противопоставления жанрового содержа-

ния частей цикла, складов письма – гар-
монического, полифонического, а также 
антитезы темпоритмические, тональные, 
межтематические и внутритематические.

Вместе с тем открываются и новые го-
ризонты в этой области. Контраст во всей 
полноте всеохватности и стереоскопич-
ности проявлений выполняет функцию 
концептуального ядра сонаты ХХ века. Ху-
дожественный мир ее основан на сравне-
нии и сопоставлении, противостоянии и 
противоборстве сопрягаемых субстанций. 
При этом в качестве импульса и «движуще-
го нерва» композиции нередко выступает 
контраст современного концепта и открис-
таллизовавшихся в процессе длительной 
эволюции исторических жанровых моде-
лей. На сопряжении этих контекстных ко-
ординат строится динамика музыкальной 
драматургии сонаты рассматриваемого 
периода. Контраст составляет базис сфор-
мировавшейся в современной музыке ме-
гатемы культурного диалога, диктующего 
глубинные смысловые перспективы разви-
тия сонатного мышления [4; 7].

Идея контраста в конфигурации диа-
лога на стилевом уровне обогащается пос-
редством противопоставления полярных 
по своим художественно-эстетическим 
идеалам, содержанию и, собственно, му-
зыкальным форматам систем неокласси-
цизма, серийности, пуантилизма, сонори-
ки, модальности, обращения к моделям 
концептуальности, постмодернизма, ис-
пользования приемов коллажной техни-
ки и др. Примечателен также контраст-
диалог минимализма, стилистики «новой 
простоты», конкретной музыки. Подоб-
ные реалии действительности формируют 
вместе с «традиционным» музыкальным 
языком семантический ряд произведения. 
В широком плане нередко разворачива-
ется противопоставление европейской и 
восточной культур. Приметами первой 
служат диалектический характер компози-
ции, динамика, подвижность форм, струк-
тур и соотношения частей, второй – ста-
тика, созерцательность, медитативность, 
деконструкция любых приходящих извне 
смыслов и сущностей.

Интенсивная интеграция различных 
систем приводит к тому, что жанр сонаты, 
на первый взгляд, как бы «разгерметизи-
руется», поскольку разрушаются границы, 
отделяющие его от других реалий духов-
ной культуры. Однако, несмотря на новые 
модификации, порождаемые множествен-
ностью контактов, и широкое внедрение 
принципа сонатности в систему современ-
ного мышления в целом, соната как жанр 
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изоморфность и самоидентичность, и на 
нынешнем этапе эволюции она «открыта» 
для практически всех новаций, включая 
самые актуальные художественно-содер-
жательные концепции, культурно-истори-
ческие аллюзии, новейшие композицион-
ные техники.

Сущность, смысловой контент совре-
менной сонаты нередко ориентирован на 
архетипические сюжеты человеческого 
бытия, например, «рождение и смерть», 
«герой и антигерой», «личность и социум», 
«Хаос и Космос» и другие, на диспозиции 
антагонистических начал: устойчивости 
мироздания, высшей духовности и дисгар-
моничности, бренности современного бы-
тия. Вместе с тем наряду с ними использу-
ются типично постмодернистские приемы 
неклассической трактовки классических 
традиций.

Константным остается содержатель-
но-смысловой контраст тематизма при по-
мощи «обобщения через жанр», несущий 
«память» о репрезентируемом жанре в его 
конкретном историческом срезе. Однако в 
ХХ веке «цитируемый жанр» может резко 
конфронтировать современному контек-
сту, создавая условия для своеобразного 
диалога жанров на уровне тематизма. Так, 
например, использованные А. Шнитке в 
качестве жанровых прототипов вальс, ко-
лыбельная, румба, хорал в Первой сонате 
для скрипки и фортепиано, токката, вальс, 
интонации креста, золотого хода валтор-
ны в Первой сонате для виолончели, ак-
кордово-хоральные комплексы в Первой и 
Второй сонатах для фортепиано обретают 
в контексте индивидуального стиля ком-
позитора новые контуры и становятся ос-
новой контрастной драматургии, в полной 
мере соответствующей классической кон-
цепции жанра.

Особый статус в сонате ХХ века обретает 
проблема семантической конкретизации 
контраста тематизма, целых участков дейс-
твия при помощи цитаты, коллажа, стили-
зации, аллюзии и других разновидностей 
«обобщения через стиль». Используемые в 
качестве своего рода контрапунктических 
знаков, они «высвечивают» основанные 
на контрасте концепты: «свое – чужое»; 
противопоставленности «или – или», «эк-
стенсивное – интенсивное». Так, сложно 
преобразованные в Сонате для двух ис-
полнителей Ф. Караева интонации из ро-
манса М. Глинки «Я помню чудное мгнове-
нье», а также отдаленные реминисценции 
из финала «Петрушки» И. Стравинского 
ярко контрастируют по отношению к ос-

новному контексту и вместе с эпиграфом-
послесловием из Дж. Байрона «I love this 
sweet name» рельефно обозначают концеп-
цию сочинения [7, с. 48].

Музыкальный материл сонаты содержит 
значимую в драматургическом отношении 
анаграмму женского имени М(и) – Р(е) (и) 
Н А, что, с одной стороны, свидетельствует 
об устойчивой приверженности к тради-
ции, в частности к искусству романтизма, а 
с другой – о включенности в музыкальный 
контекст ХХ века, с его тягой к различно-
го рода идентификациям, будь то объяв-
ленная программа, авторские коммента-
рии-разъяснения или – шире – тенденции 
интертекстуальности, выступающие в ка-
честве своеобразного способа шифрования 
и одновременно дешифрования заключен-
ных в произведении смыслов.

Жанрообразующая функция контраста 
в сонате, как отмечено выше, инициирует 
контрастный тип образной драматургии, 
характер взаимодействия тематизма. При 
этом наличие внутритематического конт-
раста, широко востребованного в период 
классицизма и романтизма, в музыке ХХ 
столетия имеет факультативный харак-
тер, что обусловлено закономерностями 
исторического или индивидуально-сти-
левого порядка. В частности, драматур-
гия упомянутой выше Сонаты Ф. Караева 
строится на контрасте импульсивности и 
стабильности, «звучащей тишины» и moto 
perpetuo, «обертонового» одноголосия и 
многоголосия, текучести временного про-
цесса и рельефно акцентуированных учас-
тков текста, неспешно развертываемой 
свободной медитации и четко метризован-
ных эпизодов. Их совокупность компенси-
рует отсутствие структурных стереотипов 
и универсальных жанрово-композицион-
ных моделей и подтверждает сонатность 
как принцип и метод мышления, опре-
деляющий тип концептуальной формы, 
движимой фундаментальной для сонаты 
идеей развития и музыкально опосредо-
ванным способом выражения диалекти-
ческих отношений.

Существенно значимыми, особенно в 
сонате второй половины столетия, пред-
ставляются контраст характерного для 
жанра содержания и его нетипичное на-
полнение, противоречие сонатного фор-
мообразования и нетрадиционных прин-
ципов мышления. Особую наглядность 
реализация жанрообразующих свойств 
контраста получает в сонатах, не имеющих 
в своем композиционном плане классиче-
ской сонатной формы. При этом широко 
задействованы другие структуры, сложив-
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шиеся на основе принципа контраста. В 
их числе трехчастное, некоторые разно-
видности двухчастной, рондо. Так, отказ 
от сонатной формы в пользу рондальности 
и трехчастности составляет отличитель-
ную черту ансамблевых и сольных сонат в 
творчестве А. Шнитке. Принципы старо-
сонатной и вариационной форм широко и 
многогранно претворяются в рассматри-
ваемом жанре у И. Стравинского. Своеоб-
разное «замещение» классической сонат-
ности закономерностями барочных форм 
прослеживается в «Сонатах и интерлюди-
ях» Дж. Кейджа.

Контрастные сопоставления и в то же 
время спаянность отдельных разделов, 
частей вызывают к жизни особые структу-
ры, отличные от сложившегося в предшес-
твующие периоды развития жанра. Им 
свойственны черты симметрии, концен-
тричности, но эти отношения положены 
в основу формы второго плана. Ведущую 
роль обретает разомкнутое сквозное раз-
витие. По-видимому, не случайно А. Шён-
берг актуализирует в своих рассуждениях 
еще одну ипостась рассматриваемой кате-
гории, раскрывая ее мощный потенциал в 
качестве средства обновления: «Контраст 
представляет собой разновидность вариа-
ции: в искусстве бывает только взаимосвя-
занный контраст» (цит. по [3, с. 217]). При 
этом симфонический метод интерпретиру-
ется им как «созидание посредством разви-
вающей вариации» [3, с. 220]. Развивающая 
же вариация, по убеждению А. Шёнберга, 
есть высшая форма видоизменения, целью 
которого является «порождение новых 
идей» [3, с. 219].

Несомненна роль контраста в типиза-
ции современного сонатного мышления. 
Обретая в процессе исторической эволю-
ции жанра новые содержательные семан-
тические значения и связи, он не утрачи-
вает своих изначальных, категориальных 
свойств и, по сути, остается одним из ро-
довых, доминантных признаков сонаты, 
обеспечивая смысловую завершенность 
интонационного процесса музыкальной 
композиции, его обобщение в категориях 
формы.

Основополагающее значение в сонате 
ХХ века имеет столкновение двух начал – 
устойчивости и дисгармоничности, по-
рождающее оппозиции: «традиционное – 
новое», «стабильность – мобильность», 
«регламентация норм мышления – деста-
билизация параметров музыкального язы-
ка», «обязательность – факультативность», 
«замкнутая концентрическая компози-
ция – открытая форма». Немаловажным 

фактором в данном контексте является 
использование неортодоксальных ви-
дов контраста, по-новому прорастающих 
в противопоставлении систем логической 
организации звукового материала – диато-
ники и хроматики, расширенной тональ-
ности и двенадцатитоновости, традицион-
ной звуковысотности и микроинтервалики, 
противоположении свободной, нерегуляр-
ной ритмики и четкой метричности, хотя и 
тяготеющей зачастую к нарушению ритми-
ческой инерции равномерного движения 
путем введения различного рода акцен-
тов, синкоп, своеобразных «перебоев», то 
есть отступлений от нормативных правил 
периодической упорядоченности времен-
ного процесса, в подчеркнутой дифферен-
циации классических и нетрадиционных 
приемов звукоизвлечения.

Из новых антиномий в сонате ХХ 
века следует отметить также сопряжение 
различных типов музицирования, в том 
числе с использованием классического и 
препарированного инструментария, по-
рождающее контраст натурального и ис-
кусственного звука. Так, в Сонате для двух 
исполнителей Ф. Караева используются 
три рояля, причем один из них – подготов-
ленный. Кроме того, фортепианный тембр 
в обоих его вариантах противостоит зву-
чанию колоколов, вибрафона и магнито-
фонной записи.

Симптоматичным представляется, на 
наш взгляд, и сопоставление традицион-
ной и необычной нотной графики. В ка-
честве примера можно привести Третью 
фортепианную сонату П. Булеза, разнопа-
раметровые структуры которой спроеци-
рованы композитором в индивидуализи-
рованной иерархии музыкального текста. 
Идея подобной нотации восходит к произ-
ведениям С. Малларме: «повести» «Igitur» 
и поэме «Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard», которые рассматриваются ис-
следователями творчества французского 
поэта как части его грандиозного проек-
та под названием «Книга» [11, с. 141–143]. 
Наряду с традиционной фиксацией исто-
рически откристаллизовавшихся проти-
вопоставлений темпов, видов фактуры, 
типов интонирования и других парамет-
ров музыкального языка, включаются и 
новые формы записи, отражающие допол-
нительные, но при этом весьма существен-
ные в драматургическом отношении виды 
антагонистов, в частности, стабильные и 
мобильные структуры, основной и факуль-
тативный материал и др. К, собственно, 
музыкальным формам контраста добавля-
ются антитезы, рождаемые множествен-
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12�ными литературными, в том числе компо-
зиционно-графическими ассоциациями с 
упоминавшимися выше произведениями 
С. Малларме.

Кроме того, П. Булез прибегает и к 
сугубо визуальному противопоставле-
нию, родственному также одной из идей 
С. Малларме, – о пространственно-цвето-
вой драматургии, основанной на специаль-
ном местоположении белого и черного на 
странице. Текст форманты «Constellation» 
представлен в виде двух определенным 
образом взаимодействующих между собой 
спиральных плоскостей, окрашенных в 
зеленый и красный цвета. Возникающие в 
результате привлечения литературного и 
цветоизобразительного компонентов ин-
тертекстуальные связи углубляют рельеф-
но выраженное сопоставление различных 
построений в синтаксическом и семанти-
ко-ассоциативном аспектах. Органично 
вплетенные в музыкальный контекст, они 
создают в итоге сложную систему контрас-
тов, определяющую характер и направ-
ленность движения музыкальной драма-
тургии [11, с. 146–147].

Противоположение «магических миров» 
в Сонате Ф. Караева наглядно реализуется 
в дифференциации классической и нетра-
диционной нотной графики (рис. 1, 2).

В заключение еще раз подчеркнем, 
что историческая типология контраста 
как жанрообразующего фактора в сонате 
предстает в виде динамически развива-
ющейся системы. Система эта в процессе 
эволюции жанра трансформируется, ста-
новится все более дифференцированной, 
ее различные элементы вступают в много-
образные сложные отношения, что служит 
одним из источников обновления сонатно-
го мышления в современной композиторс-
кой практике.

Основной тенденцией сонаты ХХ века 
является стремление к освоению насы-
щенных противоречиями окружающей 
действительности и духовного мира чело-
веческой личности. Сонатные коллизии 
отражают «состояние» времени, атмосферу 
сгущенного психологизма, внутренних де-
формаций и социальных разочарований. 
Вместе с тем семантика контраста в сонате 
ХХ столетия складывается под значитель-
ным воздействием не только внемузыкаль-
ных факторов, но и имманентных законо-
мерностей художественного мышления.

Контраст, лежащий в основе диалоги-
ческой поэтики современной сонаты, осно-
вывается на сопряжении антиномичных 
семантических полей – историко-культур-
ных, художественно-стилевых, собствен-

Рис. 1. Ф. Караев. Соната для двух исполнителей (фрагмент).
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Рис. 2. Ф. Караев. Соната для двух исполнителей (фрагмент).
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131но, языковых. Свойственный сонатному 
мышлению ХХ века элемент абстракции 
порождает своего рода «нивелирование» 
чувственно эмоционального начала, что в 
свою очередь определяет специфический 
характер лирической образности. В ре-
зультате особый вид приобретает сонатная 
драматургия, отличная от классического 
типа, базирующегося на антагонистичес-
ком противопоставлении и борьбе между 
активной действенностью и лирической 
созерцательностью, принимающих мно-
гообразные формы конкретно-реальных 
воплощений. Современная сонатность 
интенсивно ассимилирует иные методы 
мышления, в том числе связанные с иде-
ей изменения, вариантно-вариационным, 
полифоническим, интеллектуально-конс-
труктивным моделированием, включаю-
щим новейшие композиционные техники.

Контраст структурирует саму логи-
ку музыкального содержания сонаты ХХ 
века, становится порождающей моделью, 
инициирующей внешнюю и внутреннюю 
формы, соотнесенность образно-интона-
ционной драматургии и композиции. По-
добное моделирование приводит к тому, 
что строительной единицей музыкальной 
структуры становится контраст темати-

ческого материала и интонационной ал-
люзии, четкой метроритмической орга-
низации и едва уловимого ритмического 
абриса, определенных жанровых принци-
пов и отдаленных намеков на широко по-
нимаемую жанровость.

Анализ пути, пройденного сонатой, 
подтверждает мысль М. Бахтина: «Жанр 
всегда тот же и не тот, всегда и стар и нов 
одновременно... Жанр живет настоящим, 
но всегда помнит свое прошлое, свое нача-
ло» [2, с. 120]. И именно контраст, включен-
ный в карту «памяти жанра», обеспечивает 
единство и непрерывность его развития, 
демонстрирует преемственность и очер-
чивает безграничный потенциал сонаты и 
сонатного мышления в современном музы-
кальном процессе.

В целом проблема контраста как жан-
рообразующего фактора, определяющего 
концептуально-смысловые и структур-
но-технологические параметры сонатной 
композиции, продолжает оставаться ем-
ким исследовательским полем в аспекте 
осмысления динамики и специфики его 
реализации как на уровне отдельного тек-
ста, так и единого пространства рассмат-
риваемого жанра в исторической ретрос-
пективе и перспективе.
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