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Статья посвящена последней фортепианной сонате Франца Шуберта. Соната си-бемоль мажор написана в послед-

ний год жизни композитора. Первый крупный представитель эпохи музыкального романтизма унаследовал от 

венских классиков сонатную форму, принципы музыкальной драматургии, характерные особенности фактуры, 

способы организации полифонизированной ткани. Вместе с тем в сонату он вносит элементы вариационного раз-

вития, которые экстенсивно расширяют сонатное аллегро. Важную роль в Сонате си-бемоль мажор играют жанры 

песни и танца, характерные для инструментальной музыки Ф. Шуберта.  Полижанровость углубляет образную 

сферу, усложняет музыкальную драматургию. На границе венского классицизма и формирующегося романтизма 

возникает особое напряжение. Здесь становятся возможны переходы через непроходимые ранее границы – то-

нальные, ладовые, жанровые, образные. Предчувствия близкого конца жизни наложили особый отпечаток на всю 

музыку Сонаты си-бемоль мажор. Содержательный мир наполняется экстрамузыкальными значениями, каждое 

из которых становится ракурсом одной темы – перехода от бытия к инобытию. Первая часть повествует о жиз-

ненном пути лирического героя, стоящего у последней черты. Вторая говорит о переходе через эту границу, рас-

сказывает о воображаемой переправе через реку. Река эта отделяет мир живых от мира мертвых. Третья часть – 

Скерцо – призрачный мир воспоминаний. Финал посвящен преодолению ладового императива минора, поиску 

дороги в светлый мир, освещенный лучезарной тональностью си-бемоль мажор. 
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Введение. Фортепианная соната си бемоль ма-

жор Франца Шуберта создана в последний год 

жизни мастера. С точки зрения жизненного 

успеха этот год (1828) должен был стать лучшим, 

самым счастливым годом в жизни Ф. Шуберта. 

Первый авторский концерт не только расширил 

известность композитора, но и в определенном 

смысле поправил затрудненное материальное 

положение. Одно за другим поступали предложе-

ния об издании сочинений, появлялись планы об 

исполнении новых произведений. Соната си бе-

моль мажор, последняя в «трилогии» фортепиан-

ных сонат 1828 г., была успешно исполнена авто-

ром осенью того же года в нескольких концертах, 

о чем сохранились сведения в письмах и востор-

женных откликах слушателей [5, с. 671. 1, с. 63]. 

Творческая энергия Ф. Шуберта приносит в этот 

год немало шедевров. Но на всех них лежит некая 

печать инобытия, даже самые светлые страницы 

отмечены флером печали. Как пишет один био-

граф композитора, в этой музыке «чувствуется 

предвидение близости конца, какая-то священ-

ная серьезность, глубокая меланхолия, странно 

умиротворяющая внешнюю веселость, заглушаю-

щая и просветляющая ее» [4, с. 169]. Сосущество-

вание или смешение светлого и темного, страда-

ющего и радующегося не имеет выхода. Кажется, 

что внутреннее напряжение не находит своего 

разрешения. Г. Гольдмшидт приходит к выводу, 

что антагонизм «страдания и радости всегда про-

является у Шуберта непосредственно, вместо его 

разрешения сохраняется его неразрешенное про-

тиворечие» [3, с. 52]. 

  История вопроса. В Сонате си бемоль мажор 

пограничное состояние между отточенной строй-

ностью классики и вольным формообразованием 

наступающей эпохи музыкального романтизма 

создает особое напряжение. Способы организа-

ции фактуры (альбертиевы басы, общие формы 

движения, преимущественное место гомофо-

нии), характерные для венских классиков, сосед-

ствуют с небывалой протяженностью тем, 
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разделов формы, частей, с известными «боже-

ственными длиннотами». Характерное для ху-

дожников-романтиков стремление к обновлению 

музыкального языка уравновешивается ориента-

цией на устоявшиеся совершенные формы вен-

ских классиков [9, c. 242]. Ф. Шуберт наследует 

бетховенскую сонатную форму, в которой экспо-

зиционное накопление тематизма обусловлено 

генерацией разных смыслов [6, с. 24]. Но, в отли-

чие от венских классиков, сонаты которых осно-

ваны на идее диалога, шубертовские поздние со-

наты (особенно последняя) тяготеют к принципу 

монологического высказывания [13, с. 17]. В них 

вариативность органично сплавляется с сонатно-

стью, тональные отношения сонатной формы пе-

реплетаются с постепенным развертыванием те-

матизма, что является характерным для вариаци-

онных форм. 

Неспешно разворачивающийся авторский мо-

нолог в Сонате си бемоль мажор то и дело обна-

руживает таящиеся в звуковой перспективе тоны 

напряжения, ощущаемые как знаки вопроса. Осо-

бенное «вслушивание» связано с обостренной ра-

ботой иррационального чувства. Так П. Вульфиус 

отмечает некую «тревожную настороженность» в 

драматическом стержне сонаты, в развертыва-

нии ее образного содержания, говоря о том, что 

это состояние связано результатами работы ин-

туиции [2, с. 343]. Эта затаенная тревожность про-

ступает явно в трелях главной партии первой ча-

сти, в острых пунктирных ритмах Andante soste-

nuto, в среднем эпизоде Scherzo, в бурных эпизо-

дах финала. Басовые трели первой части своеоб-

разно дают о себе знать в коде финала, в понижа-

ющемся хроматическом ходе октав [10, с. 180]. 

Этот явно намеренный прием используется ком-

позитором не только для «сшивания» формы. 

Здесь он очерчивает границу, перед которой в по-

следний раз задается мучительным вопросом: 

«Что за ней, что за этой чертой?..» Граница созна-

тельно осязаемого и бессознательно чувствуе-

мого проходит через все образно-смысловые кол-

лизии произведения вплоть до недоуменного во-

прошания октавного хода коды.  

Песенная природа музыки Ф. Шуберта оче-

видна, ведь им написано несколько сотен Lied.  

Эта природа обаятельно и неотразимо сказалась 

на всей инструментальной музыке композитора 

[8, с. 132]. На протяжении своей недолгой жизни 

Ф. Шуберт не расставался с жанром Lied. Веро-

ятно, самым последним его сочинением тоже 

была песня – «Голубиная почта» на текст 

И.Г. Зайдля [11, с. 211]. В покачивающемся ритме 

мелодии, поддержанным характерными фигу-

рами фортепианного сопровождения слышны от-

даленные признаки бытового танца. Это также 

важнейший жанровый источник музыки Ф. Шу-

берта. Есть множество воспоминаний о музици-

ровании композитора на встречах с друзьями. 

Как известно, с 1921 эти встречи превратились в 

концерты музыки Ф. Шуберта, неизменно закан-

чивавшиеся танцами [12, с. 85]. Множество идей, 

воплощенных в вокальной и инструментальной, 

в камерной и симфонической музыке родилось 

именно здесь во время исполнения-фантазирова-

ния-варьирования различных бытовых танцев. 

Полижанровость, характерное качество музыки 

эпохи романтизма [9, с. 269], встречается у Ф. Шу-

берта повсеместно. Граница между песней и хо-

ралом, лендлером и вальсом, маршем и полоне-

зом, лендлером и менуэтом подчас трудно разли-

чима. Однако это жанровое взаимопроникнове-

ние, смешение или чередование дает неповтори-

мую окраску звучанию, терпкую выразитель-

ность музыкальным образам. 

Методы исследования. Методология исследо-

вания основана на музыковедческом анализе гар-

монии и фактуры, формы и типов движения, фи-

гуро-фоновых отношений и элементов полифо-

нии в Сонате си-бемоль мажор Ф. Шуберта. Из-

бранный ракурс исследования позволяет выявить 

ключевые особенности экстрамузыкального со-

держания последней фортепианной сонаты ком-

позитора. 

Результаты исследования. Самое начало со-

наты – песенная тема в обрамлении хоральной 

фактуры – задает чрезвычайно неспешный тон 

повествования. Элементы остинато сопровож-

дают мелодию то в басу, то в среднем голосе. Че-

редование органных пунктов (тонического и до-

минантового) уравновешивают тяготения, стрем-

ления к развитию замещаются торможением по-

вторяющихся тонических опор. Казалось бы, 

время здесь течет мерно и невозмутимо, ничто не 

предвещает приближения неизбежного. Глухой 

рокот басовой трели на тоне ges продлевает до-

минантовый аккорд (т. 8), оставаясь темным 

«пятном» на периферии спокойной и безмятеж-

ной картины. Чуткий слух уловит здесь важный в 

драматургии первой части контраст – регистро-

вый, фактурный, образный: мелодию в жанре 

песни или хорала прерывает отдаленный угрожа-

ющий громовой раскат. Именно он впервые очер-

чивает границу, преодолеть которую вскоре 
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надлежит лирическому герою повествования.  

Трель b (т. 19) переводит рассказ от неспешного 

течения хорала к взволнованному высказыванию 

Lied (тт. 20-35). Та же тема, но в иной тональности 

(Ges-dur) и с ярко выраженным гомофонно-гар-

моническим складом фактуры как бы пытается 

миновать границу, обозначенную трелью ges, 

проникнуть в смысл грозного предзнаменования 

(тема главной партии на протяжении шестна-

дцати тактов развивается на основе органного 

пункта ges). Автор не прибегает к обозначениям 

темпа и характера, однако изменение длительно-

стей от крупных к мелким (от четвертей и поло-

винных длительностей к восьмым и шестнадца-

тым) продолжает музыкальную мысль, наполняет 

сообщение уточняющими подробностями. Тем 

самым достигается ощущение более оживлен-

ного движения. Торможение производится сме-

ной квартолей шестнадцатых на триоли восьмых 

и возвращением хорального склада фактуры (тт. 

34-35). Граница между хоральным проведением 

темы в B-dur и продолжением главной партии в 

fis-moll также наполнена интонационными импе-

ративами (тт. 44-47). На этот раз четыре такта пе-

рехода основываются на остинатных фигурах 

внутри фактуры, через внезапное и сильное cre-

scendo они переводят повествование к дуэту в fis-

moll. Последнее тематическое «плато», главное в 

партии (начинается в A-dur), чередует гомо-

фонно-гармонический тип фактуры с аккордо-

вым изложением мелодии, короткие мотивы с 

двутактовыми объединениями, одноголосное 

проведение мелодии с октавным удвоением. И 

здесь ощущается усилие преодоления границы 

между крупным тематическим образованием 

главной партии и наступлением побочной пар-

тии. Долгий поиск пути от A-dur к F-dur осуществ-

ляется не модуляцией, но сопоставлением, рез-

ким и неожиданным «включением» мелодии в B-

dur (т. 70). Какие бы типы фактуры не использо-

вал автор, какие бы пульсы не «сшивали» бы 

ритм, какие бы жанровые приметы не обнаружи-

вались в том или ином повороте темы, главную 

партию мы безошибочно узнаем по поэтиче-

скому размеру ямба. Побочную партию мы 

узнаем не столько по тональному признаку, 

сколько по смене поэтического размера. На смену 

ямбу главной партии приходит дактиль побочной 

партии (т. 80). Принцип неустойчивости и разви-

тия (тема главной партии всегда начинается из-

за такта) уступает принципу уверенной обосно-

ванности сильного времени (тема побочной пар-

тии вступает в первую сильную долю такта). Вме-

сте с тем побочной партии свойственна и 

некоторая грациозная танцевальность. Своеоб-

разные штрихи (короткие лиги и точки staccato), 

триольный ритм, легкое аккордовое сопровожде-

ние придают ей и некий оттенок хрупкой неза-

щищенности. Преодоление границы с заключи-

тельной партией происходит посредством посте-

пенного изменения фактуры от гомофонии к ак-

кордовому складу, ладовому «мерцанию», то-

нальным сопоставлениям. Паузы между крат-

кими репликами предоставляют мгновения для 

решительных поворотов от одной тональной 

опоры к другой, пока не появляется возможность 

прозвучать хоралу заключительной партии (тт. 

92-98). Здесь есть и сольные включения, и эле-

менты речитатива (различные паузы, обозначе-

ния громкостной динамики от pianissimo до fortis-

simo подчеркивают риторическую выразитель-

ность темы). Паузы проживаются и как моменты 

поиска характера новой реплики, и как «шаткие 

мостки» на дороге воображаемого путника, и как 

холодное дыхание небытия, или взгляд через 

зыбкую границу земного присутствия.  

Экспозиция по классицистской традиции 

должна прозвучать еще раз. Первая вольта, воз-

вращающая нас к началу, представляет собой ма-

териал, который в предложенном фактурном из-

ложении нигде больше не встречается. Мечущи-

еся через паузы краткие мотивы (выписанные 

форшлаги) от pianissimo тревожных реплик при-

ходят к fortissimo последнего аккордового воз-

гласа, которому отвечает громоподобное звуча-

ние трели на ges. Вторая вольта, длиной лишь в 

один такт, модулирует из F-dur в cis-moll. Четы-

рехзвучный аккорд мажора расширяется до ше-

стизвучного аккорда минора, все голоса сдвига-

ются на интервалы малой секунды вверх или 

вниз. Такое превращение могло бы произвести 

впечатление расцветающего бутона, если бы не 

почти катастрофическая смена тональности и 

лада. В минорном проведении темы главной пар-

тии превалирует лирическое начало (тт. 118-130). 

Высказывание от первого лица обеспечено типом 

фактуры – мелодию сопровождает аккомпане-

мент ломаных интервалов. В хроматических хо-

дах сопровождения можно услышать скрытую по-

лифонию, усложняющую ход музыкальной 

мысли. Тема побочной партии развивается по-

средством чередования тихих и полнозвучных 

мотивов, путем ладовых превращений и сопо-

ставлений, пока не выходит на «плато» органного 

пункта (тт. 131-150). Пульсирующие тоны фак-

туры, то в басу, то в среднем или верхнем реги-

страх производят эффект быстрого и мощного 

накопления звучности, приводят к высшему 
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напряжению разработки (тт. 151-173). Удиви-

тельная тихая кульминация следует без какой-

либо подготовки. В тональности d-moll проходят 

одна за другой темы побочной и главной партий 

(тт. 174-190). Каждое новое проведение тише 

предыдущего. Чередуются мотивы то в верхнем, 

то в нижнем регистрах пока, наконец, не возвра-

щается основная тональность. В сопровождении 

аккордов на ppp звучит тема главной партии в B-

dur (тт. 194). Звучание темы в облачении воздуш-

ных аккордов тишайшего хорового пения по-

добно касанию шелковой ткани [14]. Здесь гра-

ница между бытием и инобытием будто размыта 

или разомкнута. Перед явлением темы главной 

партии звучит басовая трель на тоне d (т. 186), от-

сылающая нас к началу сонатного аллегро. Такие 

же басовые трели, но уже на тоне ges переводят 

повествование к репризе (тт. 212-216). 

Реприза почти точно повторяет экспозицию. 

Различаются лишь тональности побочной и за-

ключительной партий. Общий тон репризы спо-

койный и просветленный за счет тесситуры, в ко-

торой проводятся темы побочной и заключитель-

ной партий – на квинту выше, чем в экспозиции. 

Так происходит как бы истончение телесной обо-

лочки, все больше дают о себе знать тонкие ду-

ховные энергии, плотное становится прозрач-

ным, теплое светлым. Последнее проведение 

темы в B-dur замыкает круг повествования (тт. 

345-357), будто очерчивает жизненный путь ли-

рического героя, открывает дверь в неведомое. 

Басовая трель, звучавшая с отдаленной угрозой в 

начале, теперь в самом конце (т. 352) умиротво-

рена, спокойна, как будто все обещанное уже 

свершилось. 

Вторая часть – трагическая кульминация всей 

Сонаты. Ее называют «плачем, как символом 

свершившейся трагедии», где равномерный шаг 

баса выражает «беспощадную неизбежность» 

[13, с. 19]. В очертаниях ритмоинтонации находят 

черты сарабанды, в которой «ощущение неизъяс-

нимой, безысходной тоски» становится всепогло-

щающим [10, с. 182]. Усматривают в мягком тече-

нии музыкального времени и терцовых удвое-

ниях мелодии жанр баркаролы [7]. Все это 

слышно в музыке: и неотвратимость совершаю-

щегося, и характер скорбного шествия, сопровож-

даемого плачем. Некая скованность мелоса выра-

жается в затрудненных подъемах и никнущих 

окончаниях мотивов. Если это баркарола, то, что 

за певцы издают скорбные вздохи? Что представ-

ляет собой челн, на котором совершается 

плавание и какие воды «влекут» за собой печаль-

ную мелодию? Если представить себе реку, отде-

ляющую мир живых от страны мертвых, если уви-

деть мысленным взором барку, перевозящую 

души умерших и услышать легкий плеск весла, 

погружающегося в темные воды, вспомнится и 

Харон, и Стикс, и царство мертвых Аид. Картины 

древнегреческой мифологии, которыми пропи-

тано европейское классическое искусство, орга-

нично вписываются в образный мир Andante sos-

tenuto последней фортепианной сонаты Франца 

Шуберта, способны резонировать с характерами 

тем и их сопоставлений в лирическом центре 

произведения. 

Материал эпизода второй части сонаты 

(тт. 43-89) контрастен по отношению к крайним 

разделам. Диалог хора и певца представлен хо-

ральной и гомофонно-гармонической фактурой. 

В аккордах первой темы (тт. 43-50) можно услы-

шать пение мужского хора, Андраш Шифф слы-

шит здесь ансамбль медных духовых инструмен-

тов [14]. Так или иначе, стройный хор голосов, 

поддержанный органным пунктом баса, выдер-

жан в характере торжественного гимна. Та же са-

мая тема продолжает движение (тт. 51-58), но уже 

в новом фактурном обличье гомофонно-гармо-

нического склада. Явные черты жанра Lied ме-

няют и характер высказывания. На смену возвы-

шенному гимну приходит лирическая исповедь, 

отстраненно-субъективному звучанию хорала 

противостоит субъективно-личное высказыва-

ние песни, исполняемой от первого лица. Фигуры 

сопровождения меняют и характер движения. 

Мерная пульсация органного пункта сменяется 

сложносоставным пульсом фигур, сопровождаю-

щих мелодию. Мистически затаенно звучит хорал 

в тональности B-dur на pianissimo (тт. 63-65). От-

вет песни приходит не сразу, а значительно 

позже. Для того чтобы продолжить пение в B-dur, 

предстоит преодолеть гребень кульминации, ла-

довые и тональные модуляции хорала. Песня в B-

dur отвечает приглашению преодолеть послед-

нюю границу, будто пристать к тому берегу, куда 

стремится челн Харона (тт. 80-82).  

Третий раздел Andante sostenuto призван ис-

тончить, растворить в инобытии тему скорбной 

баркаролы. Мрачные постукивания баса мало-по-

малу преодолеваются диатоническими перехо-

дами кратких фигур в низком регистре. Эти пере-

ходы осуществляют связи между гармониче-

скими функциями, совершают отклонения и мо-

дуляции, поддерживают тональные и ладовые 
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сопоставления. Сдвиг с cis-moll в C-dur (тт. 101-

104) обнаруживает некий таинственный вход – 

так далека от основной тональность до мажора. 

Примечательна и громкостная динамика – про-

должительное crescendo приводит к местной 

кульминации forte, затем краткое decrescendo, и 

мы оказываемся в тишайшем C-dur. Граница 

между скорбным пением и тихим молитвенным 

предстоянием оказывается исчезающе тонкой. 

Минорный лад приходит ненадолго, лишь четыре 

такта скорбной баркаролы в cis-moll (тт. 119-122) 

отделяют нас от последнего проведения темы в 

Cis-dur. Кода всей второй части сонаты (тт. 123-

138) проводится на ppp. Хоральную мелодию пер-

вого предложения сопровождают басовые фи-

гуры в большой октаве. Во втором они опуска-

ются в контроктаву. Тихий свет получает объем, 

тонкое и прозрачное звучание аккордов оттеня-

ется глубиной басовых ходов. Удивительный эф-

фект спокойного свечения и непроницаемой 

тьмы будто дает картину отворяющихся врат веч-

ности перед лирическим героем, который, уже не 

оборачиваясь и не прощаясь, совершает некое 

восхождение – кварто-квинтовый ход поднима-

ется в третью октаву. Последний аккорд в низком 

регистре, окрашивая исчезающие интервалы в 

дискантах, как бы очерчивает границу земного 

бытия. 

В своем комментарии к Сонате B-dur Андраш 

Шифф говорит, что действие с завершением вто-

рой медленной части закончилось [14]. Оставши-

еся две – Скерцо и финальное Allegro он сравни-

вает с галлюцинациями. Можно ли полнокровное 

Скерцо и жизнерадостный финал Сонаты назвать 

болезненными видениями угасающего сознания? 

Может быть их образы являются как бы «с той 

стороны зеркального стекла», а реальность эта, 

при всей интонационной узнаваемости, при-

зрачно инобытийна. Возможно, что реальность 

эта, как некая инверсия памяти, зеркально отра-

жает давно произошедшие события.  

В начале третьей части Ф. Шуберт обозначает 

ее характер: Allegro vivace con delicatezza pianissimo. 

Издалека доносятся звуки оживленной песни, в 

которой характерные октавные скачки из «груд-

ного» в «фальцетный» регистры (тт. 5-8) обнару-

живают признаки тирольского йодля. Песенность 

здесь будто соревнуется с танцевальностью, соль-

ное «пение «чередуется с дуэтом «певцов». Харак-

терность пастушеского пения альпийских лугов 

(тт. 35-38) сменяется плавным течением австрий-

ских народных танцев лендлера или дойча 

(тт. 41-44). Примечателен средний эпизод Скерцо 

в одноименном миноре b-moll. Синкопирующая 

мелодия опирается на «хромающий» аккомпане-

мент баса. Споткнувшись о вторую долю первого 

такта, бас с усилием con forza ударяет о первую 

долю второго такта, изредка делает «три шага» 

подряд. Весьма загадочным представляется по-

следний перед разрешением удар баса в контрок-

таве fortissimo con forza (трудно найти исполни-

теля, кто бы точно выполнил эту авторскую ре-

марку). Можно усмотреть в среднем эпизоде 

Скерцо изображение звуками некоего шаржиро-

ванного образа – персонажа, хорошо известного 

лишь самому композитору. Похоже, что в непо-

средственную и живую атмосферу народного гу-

лянья где-нибудь в предместье австрийской сто-

лицы вторгся уродливый, хромающий и, веро-

ятно, изрыгающий проклятья субъект. Налицо 

один из признаков романтической эстетики – яв-

ление безобразного, приход которого призван 

максимально оттенить гармоничность окружаю-

щего звукового пространства. Если бы не перво-

начальная ремарка, предписывающая исполни-

телю интонировать крайние части Скерцо в выс-

шей степени деликатно, и многократные указа-

ния piano, pianissimo, cresc. un poco, decresc., sempre 

pianissimo, можно было бы представить здесь кар-

тину праздника с танцами и песнями, ощутить 

живую непосредственность и искреннюю радост-

ность реплик в дуэтах. Но все же ни на мгновение 

не отпускает ощущение того, что вся живость и 

деликатность, вся веселость происходящего 

находится в прошлом, все, что мы «видим» при-

зрачно и не вполне реально, даже явление непри-

ятного персонажа не производит зловещего или 

пугающего впечатления.  

Тема рефрена, она же тема Главной партии 

финала парадоксальна своей тональной неопре-

деленностью (с-moll – B-dur). Это ее свойство 

можно интерпретировать как непрестанный по-

иск света. Начиная свое танцевальное кружение в 

g-moll тема уже к концу предложения приходит в 

искомый B-dur (тт. 2-10). Всякий раз императив 

октавы g останавливает достигнутую было «гар-

монию света», поворачивает тему из B-dur в c-

moll (обозначение fp требует особого штриха, 

призванного дать эффект sforzando медного духо-

вого инструмента: тт. 10-11, 32-33, 64-65). Поиски 

«света» становятся все более изощренными, тема 

стремится прийти в B-dur через цепочки тональ-

ностей, чередует лады, включает в себя орнамен-

тальные ритмические фигуры (тт. 35, 40, 44, 50). И 

каждый раз достигнутый результат «перечерки-

вается» акцентной октавой g, возвращающей 

тему в c-moll. Эта акцентируемая октава, подобно 

Архангелу, охраняющему врата Эдема, не 
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позволяет преодолеть очерченную границу. И все 

же теме рефрена удается на довольно продолжи-

тельное время отстраниться от сурового импера-

тива. Она как бы соскальзывает (тт. 81-85) в тему 

побочной партии, которая звучит преимуще-

ственно в мажорном ладу. Редкие вкрапления 

минора придают теме побочной партии оттенок 

«ладового мерцания», сохраняют при этом свет-

лый витальный характер музыки (тт. 86-53). Ак-

компанирующие синкопы баса сменяются фраг-

ментами органного пункта, множественные по-

вторения мелодических фигур погружают нас в 

иное, нежели в теме рефрена, проживание вре-

мени. Фактура гомофонно-гармонического 

склада, яркая выразительность мелодической ли-

нии верхнего голоса, гибкая пластика мелоса – 

все говорит о том, что перед нами жанр песни – 

Lied. Ощущение благости, разлитой в звучании, 

свежесть гармонических сопоставлений в неожи-

данных переходах, живость метроритма синко-

пированных басов под текучей мелодией рож-

дают образ молодости и жизненной силы, будто 

стремящийся вырваться на широкую дорогу, ухо-

дящую за горизонт.  

Два такта (тт. 154-155) отделяют безмятежную 

благость темы побочной партии от острого 

«включения» пунктирного ритма аккордов в од-

ноименном миноре f-moll (т. 156 и далее). Pianis-

simo сменяет fortissimo, ровное течение песни 

прерывается ударами аккордов и октав, короткие 

и долгие линии темы в пунктирном ритме завер-

шаются «вспышками» con forza. Лирический герой 

оказывается в центре враждебной стихии, где 

равномерные и синкопированные удары аккор-

дов и октав объединяются стремительным дви-

жением бегущих шестнадцатых сопровождения. 

Чудесное превращение совершается без малей-

шей подготовки, Ф. Шуберт будто забывает по-

ставить ремарку diminuendo (тт. 184, 185). Легкая 

тарантелла перехватывает инициативу (т. 186). 

Тот же пунктирный ритм, но звучащий pianissimo, 

создает почти ирреальную картину. Тарантелла 

звучит отнюдь не зажигательно, а довольно лас-

ково, чуть ли не вкрадчиво. Словно неземные су-

щества движутся в светлом течении звуков, ри-

суют узоры затейливого танца. Исподволь в бег 

тарантеллы включаются реплики темы рефрена 

(тт. 208, 215-223), звучат все более настойчиво, 

пока не встречают на своем пути повелительный 

октавный возглас. Следующее проведение темы 

приводит к разработке. Построенная на харак-

терных элементах рефрена, она движется через 

ряд тональностей в поисках все того же B-dur, 

звучит с напряженной интонационной интенсив-

ностью и драматической патетикой. Пытаясь за-

крепиться в окончательно найденном, казалось 

бы, B-dur (тт. 298-304), тема все же соскальзывает, 

теряя по пути силу, к октавному возгласу g. В ре-

призе, отражаясь как в некоем зеркале, проходят 

те же темы, но в других тональностях и более вы-

соком регистре. Разница в кварту придает музыке 

более легкий, светлый характер. Природное, ор-

ганическое, плотское истончается, становится 

более прозрачным. Это касается и тарантеллы, и 

песни и даже драматичного эпизода в b-moll. Зна-

менателен переход к коде финала. Здесь наконец 

становится понятной таинственная октава g, вся-

кий раз встающая на пути у темы рефрена и со-

вершающая разворот от B-dur к c-moll. Это гра-

ница, непроходимая и непрозрачная стена, за-

пертая дверь, закрытые ворота. За этим препят-

ствием неведомое, но желанное, не знаемое, но 

угадываемое благо, подлинная жизнь и неиссяка-

емый свет. Туда стремится душа Поэта, туда бе-

жит по-детски наивная тема рефрена. В таин-

ственном переходе к коде октава, которую пыта-

лись «уговорить» танцевальные или песенные 

интонации, «обойти» тональные отклонения и 

модуляции, «взять штурмом» мятежные удары 

аккордов и пунктирных ритмов, «одолеть» поли-

фонические сопряжения разработки, октава-гра-

ница или октава-препятствие отступает. Здесь 

уже нет акцентов или странного обозначения fp. 

Октава g (тт. 490, 491) понижается на ges 

(тт. 496, 497), затем следует октава f – доминанта 

к B-dur (тт. 502, 503). Так тихо и неожиданно за-

пертые ворота открываются, граница растворя-

ется и открывается путь в неведомое. Тема ре-

френа проявляет нерешительность, будто не веря 

очевидному: pp – cresc. – pp (тт. 503-511), краткая 

фермата… и вдруг Presto forte, и даже fortissimo con 

forza. Оживленная тема, собранная из кратких 

мотивов, устремляется как бы далеко за пределы 

формы: никакого закругления-расширения здесь 

нет. Будто оттолкнувшись от тонической октавы, 

тема исчезает в «незвучащем» такте (тт. 539-540). 

Выводы. Последнюю фортепианную сонату Ф. 

Шуберта можно представить в виде некоего по-

липтиха, картины которого следуют одна за дру-

гой, объединенные общим смысловым стержнем. 

Части-картины Сонаты объединены и интонаци-

онными связями, и жанровыми опорами, и неким 

общим тоном высказывания, вслушиванием в ти-

хий звук, который «во сне земного бытия…» 
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пытались уловить художники-романтики. Каж-

дая из частей со своего ракурса обращается к гра-

нице земной жизни. Первая повествует о некоем 

жизненном пути. Неспешным взором охватывает 

его скорби и радости, рисует юные стремления, 

оплакивает ранние утраты, говорит о надеждах 

молодости и о безнадежности старости. Музыка 

первой части не оканчивается, не завершает 

форму, хотя в стройности ей не откажешь. Ее те-

чение будто прекращается с последним тихим 

вздохом тоники. Вторая часть переносит нас за 

пределы земного существования в некую область 

перехода от бытия к инобытию, где тема скорб-

ного прощания переплетена с темой робкой 

надежды. Третья часть представляет как бы отра-

женную в памяти реальность. Мотивы бытовых 

жанров песни и танца, сольных и дуэтных реплик 

рисуют идеальную картину, деликатность 

«живописи» которой набрасывает печальную 

дымку невозвратного счастья. Финал в этом «по-

липтихе» весьма неожиданный. Наивная попевка 

темы рефрена показывает себя по-разному в 

своей «борьбе» с охранительными октавными 

возгласами. Дерзновенность темы рефрена про-

является в каждом настойчивом повороте к ос-

новной тональности, в патетике полифонических 

борений разработки, в многообразных попытках 

преодолеть запреты октавного императива, в по-

следнем преодолении «границы инобытия», в 

светоносном торжестве коды финала. Так автор 

смотрит на исчезающую, утекающую по капле 

жизнь по эту сторону бытия, наблюдает таин-

ственный и скорбный переход в мир теней, гля-

дит уже как бы с той стороны на утраченные свет-

лые дни, устремляется с наивной детской верой к 

открытым вратам Небесного Града. 
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form, principles of musical drama, characteristic features of the polyphonic tissue organization. At the same time, in the 

sonata he introduces elements of variation development that extensively expand the sonata’s allegro. The song and dance 

genres characteristic of Schubert’s instrumental music play an important role in the Sonata B-flat major.  Multi-genre 

deepens the figurative sphere, complicates musical dramaturgy. On the border between Viennese classicism and emerging 

romanticism, there is a particular tension. Here it is possible to cross previously impassable boundaries – tonal, scale, 

genre and figurative. The presentiments of a near end of life have left their mark on all of Sonata’s music. The world of 

content is filled with extra-musical meanings, each one becoming a perspective of the theme – a transition from being to 

being. The first part tells about the life of a lyric hero standing at the last line. The second one is about crossing this 

boundary, and it’s about an imaginary crossing of a river. The river separates the world of the living from that of the dead. 

The third part is Skerzo – the ghost world of memories. The finale is dedicated to overcoming the delicate imperative of 

the minor, searching for a way into the light world, illuminated by the radiant tonality of B-flat major. 
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