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В творчестве Вячеслава Кузнецова пьеса-миниатюра часто 

является пространством поиска и обретения новых технических 
и композиционных решений. Часто в миниатюре степень 
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оригинальности композиторского подхода высока, это отно-
сится как к образному наполнению произведений, так и к ком-
позиционным решениям в каждом отдельном случае. Каждое 
сочинение не столько развивает идеи ранее созданных, сколько 
предлагает его уникальный облик. Такой композиторский 
подход объясним во многом авангардными устремлениями в 
творчестве В. Кузнецова, что отмечают многие музыковеды 
[2, с. 168; 3]. Отсюда повышенное внимание к поиску особых 
фактурно-тембровых решений в инструментальных и вокаль-
ных миниатюрах, употребления малоиспользуемых высотно-
регистровых областей, детализированной нюансировки, раз-
личных исполнительских приемов. 
Вокальная музыка в творчестве композитора представлена 

широко и многогранно и включает произведения для различ-
ных исполнительских составов: для голоса и инструмента 
(сонет «Видение» на сл. Р. Рильке), ансамбля с голосом 
(маленькая кантата «Крик бабочки» для голоса, кларнета и 
клавесина), хора (циклы «Свадьба», «Застольные»), солиста и 
оркестра (сюита «Женские песни» для голоса с оркестром) 
и др. Автор работает во многих жанровых и стилистических 
сферах, в чем отражается его тяга к стилевому «универса-
лизму». 
В отношении композиционных техник и способов их сме-

шения, отметим, что композитор в камерно-вокальной сфере 
творчества использует разные сочетания техник: хромати-
ческую тональность, колористически окрашенную гармонию, 
алеаторику, серийные приемы развития музыкального мате-
риала в условиях двенадцатитоновости, расширенную тональ-
ность, модальность, полистилистические приемы. В некоторых 
случаях, как в вокальном цикле «Китайская шкатулка», компо-
зитор отказывается от приема смешения композиционных 
техник и работает в рамках одной избранной. Также В. Куз-
нецов широко пользуется различными исполнительскими тех-
никами (кластеры и множественные дублировки в партии 
фортепиано; шепот, шпрехгезанг, декламация, речитация в во-
кальной партии). Воспроизведение такого рода произведений 
требует от исполнителей широкого диапазона возможностей и 
также безусловной готовности к сотворчеству. 
При строении музыкальной формы в вокальных миниатюрах 

композитор опирается на ритмическую основу поэтического 
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текста и на характер его построения. В то же время в произ-
ведениях анализ позволяет установить проявление принципов 
трех- и двухчастности, рондообразности, вариационных прин-
ципов развития, которые могут оставаться за гранью непосред-
ственно слушательского восприятия. 
Рассмотрим в качестве примера монолог «Нечто неудержи-

мое» на текст из письма П. И. Чайковского к Н. фон-Мекк. 
Композитор решает из послания, наполненного различными 
мыслями и чувствами, извлечь одну строку, которая выде-
ляется своеобразной тщеславностью (что тотчас и подмечает 
П. И. Чайковский далее в тексте). Однако в таком «стремлении 
нет ничего предосудительного», ибо это скорее даже «есте-
ственное побуждение расширить круг своих слушателей, дей-
ствовать на сердца по возможности большего числа людей», 
чем нежели собственно тщеславие1. 
В основе вокальной миниатюры – простая двухчастная 

форма типа АВ со вступлением и кодой. Особенности формы 
определяются взаимодействием техник композиции в условиях 
полистилистики, основанной на взаимодействии авторского 
стиля и стилизации стиля П. И. Чайковского. 
В основе первой части (Сon moto) – период единого строе-

ния. Первая часть репрезентирует авторский стиль В. Кузне-
цова, отражающий современный тип мышления, специфику 
которого в данной миниатюре представляет модальная центра-
лизованная система, основанная на белой диатонике. В мело-
дической структуре – переменные устои, сменяющие друг 
друга в процессе ее развертывания. Однако в рамках целого 
возникает централизованная организация. Период скрепляет 
органный пункт в басовом голосе фортепиано на октавных 
звуках g, а в мелодии вокальной партии на звуке d, к которому 
мелодическое развитие все время возвращается и на котором в 
конечном итоге останавливается. В результате возникает g 
миксолидийский, представленный в обоих голосах квинтовым 
устоем g–d. 
Одновременно с этим первая часть содержит взаимодей-

ствие модальной техники с колористикой, представляющей на 
раннем этапе развития музыки ХХ в. сонорную музыку (по 
                                                            

1 Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк : в 3 т. ; редакция и примечания 
В. А. Жданова и Н. Т. Жегина. – М. ; Л. : Academia, 1934–1936. 
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классификации А. Маклыгина). Об этом свидетельствует явно 
колористического характера басовый голос фортепиано. Зву-
чащая в нем в низком регистре фортепиано октава на звуках g 
в контроктаве носит выраженный красочный характер, не-
смотря на высотную различимость звуков, и символизирует 
отзвук колокольных ударов, усиливая тем самым простран-
ственный эффект звучания, динамическую волнообразность 
звуковедения и высокую содержательную духовность прозаи-
ческого текста. Таким образом, несмотря на разный удельный 
вес составных компонентов полиструктуры – модальности и 
колористики, – суть ее многосоставности не меняется, ибо при 
минимальном участии колористики эффект ее присутствия 
заметен и значим. 
Вторая часть миниатюры (Allegretto) – стилизация музыки 

П. И. Чайковского, выраженная в первом предложении в 
многозвеньевой нисходящей секвенции в вокальной партии со 
щемящей хроматической интонацией с центром на звуке c, что 
образует с первой частью миниатюры автентический каданс – 
g–c. Во второй части продолжается взаимодействие модаль-
ности и тональности. Модальное движение сохраняется в 
партии фортепиано в первом предложении, затем соединяется 
с хроматическим тональным движением, что выражает 
авторское движение мысли. 
Новые черты развития проявляются в коде миниатюры, где 

колористическая октава на звуках g в первой части миниатюры 
сменяется на сонористическую октаву на звуках c в контр-
октаве. Таким образом, третий сочлен полиструктур с колори-
стики переходит на сонористику. Высота размывается, и коло-
кольные удары как бы расплываются в пространстве, также 
размывается высота и в вокальной партии. Выразительность 
хроматики в секвенции сменяется на псалмодическое звучание 
в коде, в которой на первое место выходит ритмическая струк-
тура, отбивающая такты. Таким образом, происходит смена 
техники исполнения от распева к речитации (во втором пред-
ложении) и на псалмодирование – в коде. В результате расши-
ряется круг техник композиции, соединяя их с исполнитель-
скими приемами. 
Важной техникой современной музыки стало так называе-

мое сочинение, или цитирование чужого стиля. В монологе 
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«Нечто неудержимое» можно отметить именно «сочинение 
музыки чужого стиля» (полистилистика2). В вокальной партии, 
особенно в первом разделе формы, четко угадываются интона-
ции из среднего раздела монолога Ленского из оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин», что невозможно обозна-
чить цитатой, т. к. исходный музыкальный материал не сохра-
нен, а скорее бережно «пересочинен» в избранном стиле. 
В результате вокальная миниатюра вбирает в себя новейшие 

нормы письма и организации музыкальной композиции. Воз-
никают два уровня их взаимодействий: на уровне полисти-
листики как ведущего вида композиционной техники суще-
ствует взаимодействие стилей – авторского и стилизованного 
(П. И. Чайковского). На уровне композиции целого происходит 
взаимодействие тонально-модальных техник, лежащих в осно-
ве миниатюры в целом как в рамках авторского стиля, так и 
стилизации П. И. Чайковского. Эти два вида техники являются 
основополагающими, но дополняются третим видом – коло-
ристикой и сонористикой, обозначенными минимально, но 
существенно влияющими на качество звучания и организацию 
формы, появляясь в разных ее разделах. Таким образом, одни 
композиционные техники близки друг другу, иные сущностно 
разные, образующие полиструктуру. Одновременно с этим их 
формы проявления усложняются введением разных 
исполнительских техник – распева-декламации и псалмодиро-
вания во второй части. Поэтому идея смешения достигает 
максимума, разделы формы наполняются новым содержанием 
благодаря множественности техник и композиционных, и 
исполнительских. В таких условиях форма находится в 
постоянном изменении своего содержательного состава и 
различных форм проявления, которые выявляются благодаря 
техникам композиции и письма. 
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специального анализа. 
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