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Некоторые особенности работы над инструментальной сонатой 
с фортепиано в классе камерного ансамбля

В статье рассматриваются вопросы ансамблевого музицирования, которое в настоящее время 
остаётся необычайно востребованным видом исполнительской деятельности. Подчёркивается, 
что работа над ансамблевым произведением имеет ряд особенностей, обусловленных 
различными динамическими и тембровыми возможностями инструментов-партнёров, 
необходимостью творческого компромисса участников ансамбля, а также стилистическими 
закономерностями камерного жанра. На примере инструментальной сонаты с фортепиано 
показаны этапы работы над ансамблевым сочинением, которые включают текстологический и 
тембровый анализ партитуры. Вместе с тем отмечаются особенности трактовки композиторских 
(нотированных или объективно-композиционных) и исполнительских (относительно 
нотированных или субъективно-интерпретаторских) средств музыкальной выразительности.
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The article deals with the issues of ensemble music making, which currently remains an extremely 
popular type of performing activity. It is emphasized that the work on an ensemble piece has a 
number of features due to the different dynamic and timbre capabilities of the partner instruments, 
the need for creative compromise of the ensemble members, as well as the stylistic patterns of the 
chamber genre. Using the example of an instrumental sonata with piano, the stages of working on an 
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А нсамблевое исполнительство яв-
ляется популярным и востребо-
ванным видом художественной 

деятельности. Обширный репертуар, рас-
крывающий в полной мере разнообразные 
грани исполнительского мастерства, по-
зволяет ансамблевому музицированию 
удерживать лидирующее место на кон-
цертной эстраде и в учебном процессе.

Проблемы ансамблевого искусства 
всегда находились в центре внимания педа-
гогов-практиков и исполнителей. В трудах 
К.Х. Аджемова, А.Д. Готлиба, Т.А. Гай-
дамович, Р.Р. Давидяна, Т.А. Ворониной, 
Е.В. Шендеровича, Е.П. Лукьяновой и др. 
рассматриваются как узкопрофессиональ-
ные задачи, так и вопросы интерпретации 
ансамблевых произведений.

Исполнение камерной сонаты (впро-
чем, как и любого другого ансамблевого 
произведения) – результат работы слож-
ного механизма взаимодействия трех ба-
зовых составляющих: текста компози-
тора, тембров инструментов и личностей 
исполнителей. Определённые сложности 
вызваны объединением инструментов с 
различными тембровыми и динамиче-
скими возможностями, стилистическими 
свойствами камерно-ансамблевой му-
зыки, а также творческими способно-
стями, чертами характера и профессио-
нальными навыками участников ансам-
бля. Вследствие этого процесс работы над 
камерной сонатой включает в себя психо-
логический и воспитательный аспекты, 
сценическое взаимодействие партнёров, 
работу над ансамблевой артикуляцией, 

синхронностью, динамическим балансом, 
тембральными эффектами партитуры, 
формой и т. д.

Ансамблевая техника является основой 
коллективного творчества – все навыки 
игры приобретаются во время совместных 
репетиций. Важную роль здесь играет ком-
муникативный аспект мышления музыкан-
тов – «заинтересованность создавать новое 
с помощью другого» [5, с. 15–16]. Комму-
никативный аспект подразумевает также 
наличие у ансамблистов таких качеств, 
как толерантность, валентность, способ-
ность принять иную точку зрения, убедить 
в своей правоте, достигать определённого 
психологического компромисса.

По мнению О.Ю. Сидоренко: «Су-
ществует некое неравенство среди му-
зыкантов-исполнителей, обусловленное 
музыкальной органологией. Есть специ-
альности, более предрасположенные к 
ансамблевому исполнительству, а есть 
иные, «готовящие солистов». Для пиани-
стов игра в ансамбле не является нормой, 
что развивает в них преимущественно 
качества солистов – привычки следовать 
собственной воле и своему пониманию 
произведения» [5, с. 15–16]. В оркестро-
вых классах ситуация диаметрально про-
тивоположная. С самого детства струн-
ники и духовики играют в сопровождении 
фортепиано, что формирует у будущих 
музыкантов способность партитурного 
мышления, восприятия и предслышания 
тембровых особенностей другого инстру-
мента, гибкость в воплощении творческих 
идей. Таким образом, в дуэте пианиста и 

ensemble composition which include textual and timbre analysis of the score are shown. At the same 
time, the peculiarities of the interpretation of the composerʼs (notated or objective-compositional) 
and performing (relatively notated or subjective-interpretive) means of musical expression are noted.

Keywords: instrumental sonata with piano, specificity of chamber-ensemble performance, timbre 
features of instruments, creative compatibility of performers, style of the genre.
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инструменталиста последний имеет бога-
тый опыт ансамблевой игры, что предъяв-
ляет к исполнителю на фортепиано задачи 
большего значения. Выступая в камерном 
ансамбле, пианист должен многое пере-
смотреть в своем арсенале художествен-
ных средств.

Необходимость принятия совместных 
творческих решений ощущается уже на 
стадии формирования исполнительской 
концепции произведения. Для создания 
единого плана интерпретации требуются 
полное взаимопонимание между пар-
тнёрами в отношении характера исполня-
емого произведения и относительно иден-
тичное понимание его художественных 
особенностей.

В процессе осознания образного со-
держания сочинения важны ассоциации 
исполнителей. Необходимо учесть, что в 
камерном ансамбле мы имеем дело с ассо-
циативными связями двух и более людей, 
обладающих различным темпераментом, 
характером и профессиональным опытом.

Существенным в работе над камерной 
сонатой является последовательное изу-
чение произведения с широких музыкаль-
но-теоретических и музыковедческих 
позиций. Текстологический анализ под-
разумевает знакомство с его автором, сти-
лем, эпохой, жанровыми особенностями, 
структурой. Понимание стиля компози-
тора и эпохи создания сочинения в даль-
нейшем определит особенности фрази-
ровки, исполнения штрихов и т.д.

Специфика изучения ансамблевой со-
наты состоит в том, что игровые ощуще-
ния и музыкально-звуковые представле-
ния не адекватны друг другу – каждый 
участник ансамбля слышит более раз-
вёрнутую партитуру, чем исполняет. Для 
нахождения наиболее точных градаций 
исполнительских средств, указанных ав-
тором, необходимо обращение к фактур-
ному анализу. Его предметом является 

ансамблевая партитура, так как при со-
вместном исполнении анализ неизбежно 
выходит за пределы отдельных партий, и 
его объектом становятся детали взаимо-
отношений между голосами фактуры.

Данные такого анализа помогут ис-
полнителям определить функции каждой 
партии в создании художественного це-
лого, обнаружить все оттенки внутрен-
них связей между партиями, разобраться 
в подчас сложной ансамблевой фактуре, 
выявить главные и второстепенные эле-
менты, найти правильный тембровый ба-
ланс. Необходимо внимательно изучить, 
как играют и что делают при этом участ-
ники ансамбля, уметь ограничивать себя 
задачами коллективного творчества при 
главенстве принципа равноправия. В этой 
связи крайне полезно не только знать, но 
и по возможности исполнять (пропевать) 
музыкальный материал партнёра.

Специфика камерно-инструменталь-
ного исполнительства влияет на трактовку 
средств музыкальной выразительности: 
композиторских (нотированных или объ-
ективно-композиционных) и исполни-
тельских (относительно нотированных 
или субъективно-интерпретаторских)1. К 
первой группе относятся средства, кото-
рые остаются неизменными при любой 
интерпретации: форма, метроритм (раз-
мер), фактура, тембр, высота звука, тема-
тизм, гармония. Исполнительские сред-
ства частично находятся вне зоны влияния 
композитора и являются вариативными в 
процессе исполнительской деятельности: 
метроритм, фразировка, темп, агогика, 
интонирование, динамика, артикуляция 
(штрихи), нюансировка, мелизмы, педаль, 
вибрато.

В процессе работы над ансамблевым 
произведением наибольшую сложность 
для исполнителей представляет понима-
ние и охват его формы. Большинство ин-
струментальных сонат с фортепиано на-
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писано в форме сонатно-симфонического 
цикла. Ее исполнительское воплощение 
в большей степени понимается в плане 
эстетической гармонии: интересует связ-
ность элементов, целостность, единство 
интонационных связей. Исполнителям 
необходимо совместно определить основ-
ные драматургические коллизии и куль-
минации, композиционные особенности 
формы, ритмического пульса. Участники 
ансамбля должны заботиться о плавных 
переходах на стыках разделов, логичных 
сопоставлениях темпов, точном «произ-
несении» пауз.

Крайне важным компонентом в созда-
нии художественного образа произведения 
является гармония. Струнники и духовики 
с их привычным «линейным» мышле-
нием, как правило, пропускают гармони-
ческие функции. Острота предслышания 
гармонических тяготений рождает протя-
жённую музыкальную мысль, помогает 
передать драматизм «напряжений» и «спа-
дов» с повышенным вниманием при смене 
того или иного созвучия. В исполнении 
камерной сонаты важно достичь единства 
в ощущении гармонической организации 
музыкального пространства.

Существенное значение для работы 
над камерной сонатой играет и правиль-
ное понимание исполнительских средств 
музыкальной выразительности. Свое- 
образие состоит в том, что многие из них 
связаны непосредственно с особенно-
стями игры на каком-либо инструменте, с 
окраской его тембра. Высотные, ритмиче-
ские и динамические показатели звука в 
той или иной мере определены автором, 
но в отношении характера его исполне-
ния много зависит от музыкантов. В ин-
струментальной сонате с фортепиано 
трактовка исполнительских средств вы-
разительности усложняется нахождением 
компромисса художественных устремле-
ний между участниками ансамбля.

Временные указания (темп, метроритм, 
агогика) композитора до известной сте-
пени относительны и частично находятся 
в ведении исполнителей. Небольшие от-
клонения в отдельных партиях оказывают 
влияние на процесс игры и приводят к 
нарушению синхронности – основного 
технического требования к исполнению 
ансамблевого сочинения.

Найти художественно убедительный 
темп произведения – одна из главных 
задач исполнителей. Для его определе-
ния ансамблистам приходится помимо 
художественных соображений прини-
мать в расчет и технические возможно-
сти инструмента партнёра (подвижность, 
протяжность звучания и прочее). Сюда 
следует отнести время, необходимое пиа-
нистам для смены далеко отстоящих ре-
гистров, духовикам – для взятия дыхания, 
струнникам – для переноса смычка.

Одной из часто встречающихся трудно-
стей является точность воспроизведения 
пунктирных и полиритмических фигур, 
возникающих при сочетании различных 
партий. «Работая над синхронизацией ис-
полнения ансамблевой партитуры», – пи-
шет Е.П. Лукьянова, – полезно установить 
“формулу общего движения” (А.Д. Гот-
либ), образующуюся в результате наложе-
ния ритмического рисунка одной партии 
на ритмический рисунок другой» [3, с. 72].

Динамика представляется важнейшим 
средством музыкальной выразительности 
в передаче образного строя и своеобраз-
ным стержнем сочинения, обобщённым 
фактором художественной формы. Ди-
намика ансамбля всегда шире и богаче 
динамики сольного произведения, и су-
ществуют некоторые нюансы её трак-
товки в камерной сонате. Возникает не-
обходимость в корректировке привычных 
представлений, а именно, в пересмотре 
степени динамических оттенков в пар-
тии фортепиано в сторону их смягчения. 
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Необходимо также учитывать тембровую 
окраску различных регистров струнных 
и духовых, а также особенности каждого 
конкретного инструмента. Имея ключе-
вые установки в процессе исполнения, 
участники ансамбля должны внимательно 
вслушиваться и чутко реагировать на из-
менения динамики в партии партнёра.

В работе над инструментальной сона-
той с фортепиано специфические осо-
бенности имеют поиски необходимого 
артикуляционного решения. Выбор того 
или иного штриха обусловлен замыслом 
композитора, музыкальным содержанием, 
стилем произведения, спецификой зву-
коизвлечения (способами артикуляции, 
штриховым разнообразием) и професси-
ональными навыками музыкантов. Поиск 
нужных штрихов должен быть основан на 
внимательном анализе нотного текста и 
строго определен между участниками ан-
самбля.

Артикуляционная несогласованность 
может привести к нарушению общего раз-
вития музыкальной мысли, внести в ан-
самблевое исполнение нежелательную пе-
строту, если только это не предусмотрено 
замыслом автора. Такое исполнение мо-
жет быть связанно, например, с показом 
новых граней одного образа или наполне-
нием его другим содержанием.

В работе особое внимание нужно уде-
лить трактовке лиг. В партии фортепиано 
они играют смысловую, фразировочную 
роль, а в партии струнного или духового 
инструмента, как правило, указывают на 
штрих legato.

У пианистов взаимосвязь штриха, ука-
занного композитором, с определённым 
образным содержанием не выявлена. Ис-
полнитель находит туше, исходя из контек-
ста. В ансамблевом произведении задача 
выбора фортепианного прикосновения 
упрощается. Важно отметить, что ориен-
тиром, формирующим интонационный 

строй в ансамбле, будет всегда характер 
звучания струнного или духового инстру-
мента, точнее – их наиболее выразитель-
ные свойства. Для полноценной творче-
ской работы, а также для облегчения по-
иска правильного туше пианисту поможет 
знание технологических особенностей 
игры, тембровых и динамических воз-
можностей, особенностей звуковедения, 
дыхания, исполнения различных штрихов 
и т. д. Разнообразие и разработанность те-
ории артикуляции у оркестровых инстру-
ментов должны натолкнуть пианиста на 
творческий поиск выразительных приё-
мов звукоизвлечения. 

Задача исполнителя на фортепиано за-
ключается в том, чтобы характер звука 
приблизить к «произнесению» музыкаль-
ного текста у струнника или духовика. Он 
также должен учитывать более мягкое, 
«не ударное» звучание оркестровых ин-
струментов. С другой стороны, инстру-
менталистам следует пересмотреть свои 
приемы игры в паре с фортепиано в сто-
рону чёткой атаки, более определённого 
снятия звука и уменьшения амплитуды ви-
брато. Эти навыки являются важнейшими 
в ансамблевой технике.

В работе над камерной сонатой нема-
ловажная роль отводится педали. По мне-
нию Гузий В.М. и Леонова В.А.: «Нередко 
можно слышать, как штрихи detache и 
staccato исполняются с правой педалью, 
а вся штриховая палитра фортепиано сво-
дится к незамысловатому правилу “играть 
с педалью и без педали”» [2, с. 172]. Тип 
педализации в камерной сонате следует 
определить как графический – частая 
смена правой педали для «прореживания» 
фактуры. Такой вид педализации не даёт 
акустического наслоения и подчёркивает 
тембральные особенности инструментов.

Достижение единого дыхания в ансамбле 
также является основной задачей в работе 
над камерной сонатой. При необходимости 
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синхронного начала обоими исполните-
лями пианист ориентируется в ансамбле 
не столько зрительно, сколько вслушива-
ясь в характер вдоха у духовика или на-
блюдая движение смычка у струнника. В 
ансамбле с духовиками процесс одновре-
менного взятия звука усложняется тем, 
что работа их исполнительского аппарата 
скрыта и трудна для внешнего наблюде-
ния. В этом случае следует упомянуть о 
таком понятии, как «единое исполнитель-
ское дыхание», которое является компо-
нентом «сотворческой исполнительской 
деятельности (СИД)».

Таким образом, работа над камерной 
сонатой (как и над любым ансамблевым 
произведением с фортепиано) характе-
ризуется некоторыми особенностями. 
Трактовка всех средств музыкальной вы-
разительности обусловлена стилистиче-
скими особенностями камерного жанра, 

различными динамическими и тембро-
выми возможностями инструментов, а 
также необходимостью творческого кон-
сенсуса исполнителей в процессе осво-
ения сочинения. Результаты серьёзной 
предварительной работы, включающей 
в себя музыковедческий и фактурный 
анализ, помогут исполнителям в нахож-
дении адекватных методов игры отдель-
ных эпизодов, выработке согласованной 
артикуляции, фразировки, нахождении 
динамического баланса. Во время игры 
участники ансамбля должны стремиться к 
соблюдению основного технического тре-
бования ансамблевого музицирования – 
синхронности, которая определяется как 
одновременная реализация многоуровне-
вых исполнительских приёмов, а именно, 
единство темпа и метроритма, согласо-
ванность в приёмах звукоизвлечения, ди-
намическая сбалансированность.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В связи с дуалистической трактовкой 

исполнительских средств выразительности 
они являются относительно нотированными 
(темп, штрихи, динамика) и ненотирован-
ными (интонирование, вибрато у струнных, 
дыхание у духовых, педаль у фортепиано). 
Исполнительские средства, в свою очередь, 
подразделяются на общие и инструменталь-

ные. К общим относятся динамика, темп и 
его изменения, агогика, нюансировка, фра-
зировка, мелизмы. Инструментальные сред-
ства характеризуются тем, что их примене-
ние в контексте определённого образного 
содержания является результатом инстру-
ментального приёма или способа звукоиз-
влечения.
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