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Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение особенностей современной трактовки большого 

полифонического цикла в композиторском творчестве. В числе затрагиваемых автором 

вопросов – причины актуальности подобных циклов в музыке композиторов ХХ-ХХI вв., 

особенности воплощения традиций данного жанра в произведении современного 

российского композитора Дмитрия Захарова. Представленное в статье произведение 

впервые становится предметом рассмотрения с точки зрения его содержательных 

особенностей, структуры и логики развития, музыкальных символов и композиционных 

приемов, тематизма. Особое внимание в анализе цикла «24 прелюдии и фуги» Д. Захарова 

уделяется своеобразию претворения в этом сочинении характерной для многих 

современных больших полифонических циклов музыкально-технологической темы, а 

также тем общехудожественного и общечеловеческого плана. Отличительными чертами 

данного произведения являются сохранение традиционного числа частей с обходом всех 

24 тональностей, сочетание в музыкальном языке демократизма интонаций бытовых и 

эстрадных жанров со стилевыми элементами барокко. В результате проведенного анализа 

делается вывод о том, что рассмотренное в данной статье произведение демонстрирует 

новую, глубоко своеобразную и индивидуальную интерпретацию традиций большого 

полифонического цикла. 
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Введение 

Большой полифонический цикл широко представлен в современной музыке. Эти сочинения 

разнообразны по замыслу и образному строю, драматургии и стилистике, количеству номеров 

и плану построения цикла. Композиторы сочетают в своих произведениях приемы старой 

полифонии с новейшими композиторскими техниками ХХ в. (сонорика, микрохроматика, 

алеаторика, додекафония, полистилистика), обращаются к традициям барокко и стилистике 

современных неакадемических жанров. 

Большой полифонический цикл, определяемый Т. Франтовой как «сверхцикл», 

основывается на объединении малых полифонических форм (типа прелюдия и фуга) в единое 

целое, опираясь на принцип последовательности тональностей, определенный образный 

замысел и особенности композиторской техники. «Хорошо темперированный клавир» 

И.С. Баха стал моделью данного жанра. В ХХ – начале ХХI в. большой полифонический цикл 

вновь обретает актуальность в своем классическом виде – объединении 24 малых циклов 

«прелюдия и фуга», воплощая способность отражать насущные проблемы современного мира. 

Основная часть 

В центре внимания данной статьи – особенности претворения большого полифонического 

цикла в современном композиторском творчестве, рассматриваемые на примере произведения 

«24 прелюдии и фуги» Дмитрия Захарова. Это сочинение впервые становится предметом 

анализа, что определяет научную новизну работы. Обращение к данной теме потребовало 

раскрытия целого ряда вопросов, среди которых жанровые и стилистические особенности 

большого полифонического цикла, примеры обращения к нему в творчестве композиторов 

ХХ в., анализ цикла «24 прелюдии и фуги» Д. Захарова с точки зрения воплощения традиций 

большого полифонического цикла и новаторских находок композитора. 

Научное осмысление темы «полифония в музыке ХХ-ХХI вв.» представлено в 

отечественном музыковедении исследованиями И.В. Васирук, А.Н. Должанского, 

В.П. Задерацкого, И.К. Кузнецова, Е. Найденовой, И.Ф. Соколовой, Т.В. Франтовой и ряда 

других авторов. В центре внимания музыковедов оказываются как проблемы, связанные с 

претворением принципов полифонического мышления в современном композиторском 

творчестве вообще, так и вопросы обращения композиторов к разным видам полифонического 

цикла. Особое внимание исследователи уделяют художественно-содержательным вопросам 

современной полифонии [Васирук, 2008; Соколова, 2017], проблемам полифонической техники 

конкретных авторов [Васирук, 2008; Демешко, 2019; Должанский, 1970; Задерацкий, 1969; 

Задерацкий, 1980; Курч, 1995; Соколова, 2017; Франтова, 2005]. 

Отмечая кульминационный характер ХХ в. в истории полифонии, исследователь 

Т.В. Франтова видит его отличительные черты «в плюралистичности синхронно 

сосуществующих музыкальных стилевых систем полифонии, в появлении смешанных систем и 

возникновении "суперполифонии" (выражение А. Шнитке); в суммирующей роли XX в., когда 

наследие всех предшествующих периодов исторического развития культуры оказалось как бы 

"свернуто" в особой симультанной форме; в осознании (и музыкантами, и представителями 

других искусств) универсальности логических законов полифонии, их действия в разных видах 

искусства» [Франтова, 2005, 41]. Данные выводы вполне актуальны и по отношению к 

полифонии начала ХХI в. 
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«Парадоксальная способность полифонии органично соответствовать и авангардным, и 

традиционным системам ценностей и композиционным методам» [Там же, 43], отмечаемая в 

исследовании Т.В. Франтовой, часто определяет характер рассмотрения полифонических 

опусов того или иного автора именно в аспекте взаимодействия старого и нового. Обращаясь к 

вопросам претворения большого полифонического цикла в композиторском творчестве ХХ-

ХХI вв., нельзя не сказать, что все подобные произведения так или иначе восходят к «Хорошо 

темперированному клавиру» И.С. Баха, не могут не восприниматься как часть нескончаемого 

диалога с Великой традицией. Проблема преемственности будет одной из центральных и в 

нашем анализе цикла прелюдий и фуг Д. Захарова. 

Причины ренессанса, переживаемого большим полифоническим циклом в новой и 

новейшей музыке, рассматриваются в работах И.В. Васирук и Г.А. Демешко. Повышенный 

интерес к данному жанру исследователи видят в его концептуальной емкости, способности 

выражать глубокие смыслы Бытия [Васирук, 2008; Демешко, 2019]. Опираясь на типологию 

общеэстетических тем, разработанную Л.П. Казанцевой, И.В. Васирук объясняет 

востребованность большого полифонического цикла в современной музыкальной практике века 

как способность раскрывать не только собственно музыкальные, но и общехудожественные, 

общечеловеческие темы [Васирук, 2008, 58]. Музыкально-технологическая тема находится в 

конкретной звуковысотной системе, тональном плане («Ludus tonalis» П. Хиндемита, 

«24 прелюдии и фуги» Д. Шостаковича, «Диатоническая полифония» В. Бобылева). 

Внемузыкальная идея может носить символический, философский, религиозный характер 

(«24 прелюдии и фуги» С. Слонимского, «4 прелюдии и фуги» А. Бренинга, «24 прелюдии и 

фуги» Р. Щедрина). 

Одним из интересных примеров современного полифонического цикла являются 

«24 прелюдии и фуги» Дмитрия Анатольевича Захарова, талантливого исполнителя-баяниста, 

композитора, педагога, члена регионального Союза композиторов города Владимира. 

Произведение написано в 2012 г. Согласно классификации полифонических циклов 

В.Н. Холоповой, оно может быть отнесено к «типовому большому полифоническому циклу», 

как, например, 24 прелюдии и фуги Д. Шостаковича, Р. Щедрина или С. Слонимского 

[Холопова, 2001, 473-474]. 

В данном сочинении автор предлагает свою индивидуальную трактовку названных выше 

трех тем, которые, по мнению исследователя, определяют художественно-содержательные 

особенности современных больших полифонических циклов. Тема, обладающая 

исключительно музыкальной специфичностью, предстает в своеобразно выстроенном 

тональном плане произведения. Автор сохраняет верность идее 24-частного цикла с 

чередованием мажорных и минорных малых циклов (прелюдия – фуга) внутри большого. Но 

общая последовательность очень необычна: мажорные тональности следуют вниз по полутонам 

от «C-dur» до «Des-dur», минорные же, наоборот, вверх по полутонам от «c-moll» доходят до 

«h-moll». В середине цикла, в «ФА диезе» или «СОЛЬ бемоле», они сходятся и расходятся в 

противоположные стороны, причем «точка пересечения» отмечена тем, что прелюдия написана 

в Фа диез мажоре, а фуга в Соль бемоль мажоре. Здесь тональности словно «проходят сквозь 

друг друга» и далее движутся в противоположных направлениях. Финальное 

противопоставление «ангельского» Des dur (последний мажор) «темному минору» – h moll – 

очень выразительно и, безусловно, демонстрирует влияние представлений о традиционной 

семантике тональностей. Предвосхищение будущего тонального пути цикла содержится в 

открывающей цикл прелюдии C-dur, когда в коде пьесы проходят в противоположные стороны 
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хроматические гаммы от «до» до «до». Парадоксальность тональной логики произведения 

может, с одной стороны, трактоваться как выражение игрового начала, а с другой – как символ 

парадоксальной противоречивости современного бытия. 

Необычность данного произведения состоит и в том, что, подобно «Искусству фуги» Баха, 

оно не привязано темброво к какому-либо инструменту, ансамблю, оркестру. Композитор не 

ограничивает исполнение цикла каким-либо конкретным инструментом. Это может быть 

фортепиано или баян. 

Ладовые, ритмические и структурные особенности тематизма многих пьес цикла 

обнаруживают влияние бытовой музыки сегодняшнего дня – органически вживленных в наше 

сознание интонаций песен радио и кино, джаза, рока, народных песен и романсов. Прелюдия и 

фуга B-dur содержат черты рэгтайма, Прелюдия c-moll – танго, Прелюдия и фуга e-moll 

напоминают вальс, Прелюдия Fis-dur – мазурку. Выбранный уровень тематизма цикла – это 

желание демократизировать язык полифонии, передать в музыке особенности современного 

звукового «ландшафта». Обращение к бытовым жанрам, наделяемым в зависимости от 

контекста то положительной, то негативной семантикой, продолжает традиции музыки 

Д.Д. Шостаковича, А.Г. Шнитке. Так, темой «общехудожественной направленности» в цикле 

Д. Захарова становится диалог с традицией, воплотившийся в характерной для искусства эпохи 

постмодерна стилевой плюралистичности произведения, смешении примет «высоких» 

академических и бытовых жанров. 

Один из важных формообразующих принципов построения целого в «24 прелюдиях и 

фугах» Д. Захарова – наличие лейттемы. Впервые она излагается в начальной прелюдии C-dur 

и представляет собой прозрачную мелодико-гармоническую фигурацию в высоком регистре, 

подобную «перезвону колокольчиков». Чистота, безыскусность и легкость звучания этой 

прелюдии воспринимаются как вступление ко всему циклу. Фактура пьесы напоминает 

традиционные приемы прелюдирования и содержит аллюзию на прелюдию С-dur из 1-го тома 

ХТК И.С. Баха. Лейтмотив развивается только в прелюдиях. Цикл представляет, таким образом, 

своеобразные «большие вариации», поскольку лейттема претерпевает различные образные и 

жанровые (баллада, вальс, мазурка, фламенко) трансформации. Лишь один раз он проводится в 

фуге. Это последнее проведение лейтмотива звучит в одной из интермедий завершающей цикл 

фуги Des-dur. 

В больших полифонических циклах современных авторов особенно важны «темы 

общечеловеческой значимости» [Васирук, 2008, 58]. В пестром калейдоскопе образов прелюдий 

и фуг Д. Захарова проглядывает одна из вечных тем человеческого бытия – путь от рождения 

до смерти, от прозрачного «перезвона колокольчиков» первой прелюдии C-dur к траурной 

поступи завершающей цикл пассакалии, путь, включающий все многообразие современного 

мира. С точки зрения этого замысла не случайным, а глубоко символичным предстает идея 

тонального плана цикла: взаимно перекрещивающиеся хроматические линии чередования 

мажорных и минорных тональностей, возможно, отражают идею Крестного пути, который 

проходит каждый человек. 

Заключение 

В полифоническом цикле Дмитрия Захарова количество частей (24), стремление охватить 

весь круг тональностей, обращение к барочным жанрам, религиозным образам и символам 

прямо указывают на продолжение баховской традиции. В то же время композитор новаторски 



Social philosophy 147 
 

The great polyphonic cycle… 
 

трактует тональное построение цикла, использует в прелюдиях и фугах черты различных 

современных бытовых жанров. «24 прелюдии и фуги» Д. Захарова – это попытка максимально 

демократизировать язык полифонии. Особенностью произведения является также наличие 

сквозной темы, объединяющей все произведение. Эсхатологическая идея, которая лежит в 

основе замысла, характерна для ряда современных музыкальных сочинений, в том числе и 

полифонических циклов («24 прелюдии и фуги» С. Слонимского). 

Таким образом, современный большой полифонический цикл, как и раньше, основывается 

на объединении малых типовых полифонических циклов (прелюдия и фуга), опирается на 

определенный принцип тональной организации и сохраняет свою актуальность благодаря 

способности воплощать различные формы диалога с традицией и раскрывать сложные 

философские темы. 
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Abstract 

The article aims to to consider the features of the modern interpretation of the great polyphonic 

cycle in the composer's work. Among the issues raised by the author there are the reasons for the 

relevance of such cycles in the music of the composers of the 20th and 21st centuries, the features 

of the embodiment of the traditions of this genre in the work by the modern Russian composer 

Dmitry Zakharov. The work presented in the article for the first time becomes the subject of 

consideration from the perspective of its content features, structure and logic of development, 

musical symbols and compositional techniques, thematism. Special attention in the analysis of the 

cycle "24 Preludes and Fugues" by D. Zakharov is paid to the peculiarities of the implementation of 

the musical and technological theme, which is characteristic of many modern great polyphonic 

cycles, as well as general artistic and universal themes. The distinctive features of this work include 

the preservation of the traditional number of parts with the bypass of all 24 keys, the combination 

of the democracy of the intonation of everyday and pop genres with Baroque style elements in the 

musical language. The author concludes that the work considered in this article demonstrates a new, 

deeply original and individual interpretation of the traditions of the great polyphonic cycle. 
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