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ВЛИЯНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА 

НА СПЕЦИФИКУ ИНТОНАЦИОННОЙ 

ЖАНРОВОСТИ В КОМПОЗИТОРСКОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ

Костогрыз С. А. Влияние инструмента на спец-
ифику инструментальной жанровости в компо-
зиторском творчестве для балалайки. В статье 
предложен анализ художественно-технического 
потенциала балалайки. Определен комплекс фак-
турно-регистровых и темброво-фонических при-
емов исполнительства в сюитах, репрезентирую-
щих российско-украинскую традицию трактовки 
жанра. Материалом послужили сюитные циклы, 
раскрывающие эволюцию балалайки в музыкально-
исполнительской культуре ХХ в. В сюитах для бала-
лайки С. Василенко, Ю. Шишакова и К. Мяскова как 
в зеркале отразились актуальные стилевые процес-
сы и их трансформация в современной концертно-
педагогической практике. Проанализированные 
образцы демонстрируют индивидуально-стилевую 
интерпретацию жанра, характерного для разви-
тия академического инструментализма в ХХ веке.
Выявлено, что искусство игры на балалайке влия-
ет на инструментальный стиль сочинения произ-
ведений и хранит в себе память жанра в этой сфе-
ре композиторско-исполнительского творчества 
(способы инструментального звукоизвлечения и 
фактурно-тембрового развития).

Ключевые слова: искусство игры на балалайке, 
инструментальное мышление, жанр сюиты, жан-
ровость, фактурный и артикуляционный комплекс.

Костогриз С. О. Вплив інструменту на специфі-
ку інструментальної жанровості в композитор-
ській творчості для балалайки. У статті запро-
поновано аналіз художньо-технічного потенціалу 
балалайки. Визначено комплекс фактурно-реєстро-
вих і темброво-фонічних прийомів виконавства в 
сюїтах, які репрезентують російсько-українську 
традицію трактування жанру. Матеріалом по-
служили сюїтні цикли, що розкривають еволюцію 
балалайки в музично-виконавській культурі ХХ ст. 
У сюїтах для балалайки С. Василенко, Ю. Шишако-
ва і К. Мяскова, як у дзеркалі, відбилися актуальні 
стильові процеси та їх трансформація в сучасній 
концертно-педагогічній практиці. Проаналізовані 
зразки демонструють індивідуально-стильову ін-
терпретацію жанру, характерного для розвитку 

академічного інструменталізму в ХХ столітті.
Виявлено, що мистецтво гри на балалайці впливає 
на інструментальний стиль творів і зберігає в собі 
пам’ять жанру в цій сфері композиторських-виконав-
ської творчості (способи інструментального звуко-
видобування і фактурно-тембрового розвитку).

Ключові слова: мистецтво гри на балалайці, ін-
струментальне мислення, жанр сюїти, жанро-
вость, фактурний і артикуляційний комплекс.

Kostogryz S. In uence of instrument on the instru-
mental genre speci ty in composing art for balalaika. 
The article proposes analyze of the balalaika art and 
technical potential. The complex of texture- and regis-
ter and timbre- and phonic methods of suites perform-
ing, which represent the Russian and Ukrainian inter-
pretation tradition of the genre, is determined. 
Instrumentalism principles and impacts in balalaika 
performance in the composer’s works of the twentieth 
century are revealed. Texture features of the works for 
balalaika suite genre are considered, the characteris-
tics on the genesis stage of balalaika are marked: sim-
pli ed chord texture with narrow range, predominant 
two and three-voice texture in cantilena, minute pas-
sage technique with a small set of traditional rotations. 
Texture types of musical thematic presentment and the 
level of virtuosity of the stringed instruments in the 
sound formation are determined.
In terms of instrumentalism as a type of thinking the 
method of sound production on the balalaika, depen-
dent by the direct contact of the right hand  ngers with 
a string, which is basic, creating countless bar, dynam-
ic and timbral combinations, is revealed.
In Suite for balalaika (violin) and piano by S. Vasi-
lenko (1929) analyzed genre prototypes of the cycle 
parts (Toccata, Waltz, Gavotte) are so complete, that 
the impacts of the new romantic suite, characterized 
by a compound of stable (required) and free-variable 
cycle parts, based on the experience of the other genre 
forms of music-making, are immediately traced. Atten-
tion is paid to the unplugged (where violin takes the 
leading position), dynamic (where piano owns leading 
positions) and texture capabilities. Balalaika qualities 
are analyzed: limitation of natural acoustic properties 
requires texture mobility and frequent use of the trem-
olo; dynamic capabilities are also limited, as the result 
the “step” dynamics development is applied; texture 
possibilities are largely constrained by the range and 
technology.
The principle of genre and stylistic synthesis, in which 
song and dance origins of national folklore and shap-
ing structural logic borrowed from the experience of 
the Western European tradition are organically com-
bined, is formulated.
Multiple ties with folk traditions, which include: reliance 
on folklore themes and quotes; development techniques 
of the song thematic (inner thematic variation, imitation 
roll, undervoice polyphony, hidden two-voice texture); 
metro-rhythmic formula, coming from the dance genre; 
irregular accent, intended to the saturation of images 
with internal dynamics are revealed in the suite for bala-
laika Voronezh watercolor painting by Yu. Shishakov 
(1976). The use of styling techniques of playing folk mu-
sic instruments in the balalaika party, which was used 
for the creation of a bright and deep national painted 
images typing, is specially emphasized.
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Overbalance of the lyrical narrative thematic invention, 
where folk type of the thematic invention makes to re-
arrange semantic accents in the genre interpretation, is 
identi ed in two suites for balalaika and piano by K. Mi-
askov. Improvisation, interpreted by the composer as a 
 xed freedom, numerous brilliant colored soloist’s ritor-
nels together with the main themes performing at the 
piano, broken chords, scale-wise passages — all marked 
methods indicate a high level of both externally-demon-
strative and deep-semantic level of the music content.
The arsenal of technical complexity methods of per-
forming (articulation, strokes, complex elements), run-
ning on the disclosure of the musical work style; diver-
sity of the texture design of musical thematic invention; 
genre and semantic speci city (landscapes, personal 
experiences, household sketches, dance and song im-
ages), which is also connected with the balalaika spe-
ci cs; and the dynamic pro le of musical drama cycle 
is detected. The idea of the historically formed speci cs 
of textured and tonal articulation intoning on the bala-
laika in its academic status is adopted. Such levels of 
analysis like detection of existing texture and melodic 
formulas and connected with it  ngering and articula-
tion complex; timbre and texture and register variance 
con rmed the instrumentalism genre speci city.
Articulation, timbre and texture technological formu-
las of balalaika performance, in terms of suite genre, 
which are universal from the point of view of the in-
strumental thinking speci city, are found; their role in 
other genre and stylistic creativity conditions for bala-
laika are justi ed. There are identi ed such outlooks of 
research as the Concerto for balalaika and orchestra 
by K. Miaskov, miniatures by A. Beloshitskiy, N. Shul-
man, and the creation of a special “dictionary” as a 
system of typical historically selected texture and genre 
formulas. Suites tours, which reveal the balalaika evo-
lution in the musical performing culture, served the ba-
sis for research. Current stylistic processes and their 
transformation in modern concert — and pedagogical 
practice were depicted in suits for balalaika by S. Vasi-
lenko, Ju. Shyshakov and R. Miaskov, like in the mirror. 
Analyzed examples demonstrate the individual stylistic 
interpretation of genre, typical for the development of 
academic instrumentalism in the XX century.
It was found, that art of balalaika performing in u-
ences the instrumental style of composing and keeps 
a memory of genre of composing and performing art 
in this sphere (methods of instrumental phonation and 
timbre- and phonic development).

Keywords: art of balalaika performing, instrumental 
mentality, suite genre, genre, texture and articulatory 
complex.

Постановка проблемы. Творческое насле-
дие академической музыки включает обширный 
концертный репертуар для балалайки — от пере-
ложений и транскрипций до оригинальных жанров 
(миниатюры, сонаты, концерты). Художественная 
ценность этих произведений не уступает другим 
инструментам академического искусства. Понятно, 
что все историко-социальные предпосылки фор-
мирования и формы высказывания, формирующие 
статус того или иного инструмента, сложились в 
западноевропейских традициях композиторского 

творчества. Однако в процессе усвоения и адапта-
ции основных концептуальных форм и жанров уз-
наваемые традиции обновлялись за счет националь-
но-фольклорных источников влияния на характер и 
критерии образного мышления и инструментально-
го музицирования. 

К началу ХХІ века музыка для балалайки, об-
ладая собственным пространственно-звуковым те-
заурусом, является специфической область народ-
но-академического инструментального искусства, 
со своей самобытной картиной мира и уникальной 
темброво-фонической аурой, специфической систе-
мой инструментальных средств отражения дей-
ствительности и создания звуковых образов мира. 

Актуальность темы. Среди критериев акаде-
мизации того или иного инструмента ученые отме-
чают наличие сложившейся жанровой системы на 
большом этапе исторической эволюции, с учетом 
стилевого разнообразия и богатства ее освоения в 
композиторском творчестве. Исследование балала-
ечного искусства как целостного художественного 
явления в контексте музыкальной культуры Укра-
ины представляет тему о взаимообусловленности 
этого вида творчества, его жанрово-стилевых гра-
ниц как малоизученную и весьма перспективную 
с точки зрения теоретического осмысления со-
стояния современной исполнительской практики. 
Причем выделяются как общенациональные, так 
и региональные тенденции развития балалаечного 
исполнительства, тесно взаимосвязанные друг с 
другом и влияющие на целостную систему научных 
представлений о том или ином феномене в данной 
сфере. Сверхзадача, стоящая перед исследовате-
лями, — систематизировать жанровые модели ис-
полнительства на балалайке, сложившиеся в ком-
позиторском творчестве ХХ в., где, как в зеркале, 
отразились актуальные стилевые процессы и их 
трансформация в современной концертно-педаго-
гической практике. 

Цель предлагаемой статьи — на примере жан-
ра сюиты раскрыть закономерности и влияния ин-
струментализма в балалаечном исполнительстве в 
композиторском творчестве композиторов ХХ века. 

Объектом исследования является искусство 
игры на балалайке; предметом — влияние инстру-
ментализма на специфику интонационной жанро-
вости в этой сфере композиторско-исполнительско-
го творчества. 

Изложение основного материала исследо-
вания. В ХХ веке сюита выходит за границы жан-
ра, приобретая значение принципа структурного и 
интонационного мышления, что обозначило новый 
качественный уровень контраста в цикле. Принцип 
сюитности нашел художественное отражение в 
произведениях крупной формы для балалайки. 

Рассматривая фактурные особенности произве-
дений для балалайки в сюитном жанре, следует от-
метить, что на этапе генезиса для балалайки была 
свойственна упрощенная аккордовая фактура с не-
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широким диапазоном, преобладающее двух-, трех-
голосие в кантилене, мелкая пассажная техника с 
небольшим набором традиционных оборотов. Фак-
турные типы изложения музыкального тематизма и 
уровень виртуозности находились в тесной взаимос-
вязи. У струнных инструментов в образовании од-
ного звука участвуют одновременно две руки (в чем 
состоит коренное отличие от клавишных инструмен-
тов). Разнообразие приемов звукоизвлечения, широ-
кий диапазон артикуляционных приемов, характер-
ных именно для балалайки в отличие от подобных 
ей домры и гитары, дает широкие выразительные 
возможности для исполнительской интерпретации, 
несмотря на ограничение регистра и динамического 
диапазона. Неповторимость и специфику звукообра-
зования придает принцип контакта пальцев правой 
руки со струнами, без промежуточных искусствен-
ных элементов, как медиатор, смычок или палочки 
для цимбал. Певучесть и гибкость звучания, одно-
временно с яркой атакой звука, особенно в верхнем 
регистре, придают гибкость звучания, неповтори-
мый и в то же время весьма «легко подражающий» 
колорит восприятия «звукового образа». 

Сталь и нейлон, из которых изготовлены стру-
ны, создают расширенный тембральный спектр: 
так, 1-я металлическая струна создает яркое звонкое 
звучание, 2-я и 3-я — матовое и мягкое, глубокое и 
проникновенное. Разнотембровость, возникающая 
при исполнении трехзвучных аккордов и двойных 
нот, дает полнообъемный звук. Таким образом, с 
точки зрения инструментализма как типа мыш-
ления способ звукоизвлечения на балалайке, обу-
словленный непосредственным контактом пальцев 
правой руки со струной, является базовым, созда-
ющим бесчисленное множество штриховых, дина-
мических и тембральных комбинаций. Обратимся к 
анализу наиболее показательных в историко-хроно-
логическом и стилевом отношении образцов жанра. 

«Сюита для балалайки (скрипки) с форте-
пиано» (1929) С. Василенко — первое сочинение 
для балалайки в данном жанре. Жанровые прооб-
разы частей цикла (Токката, Вальс, Гавот) настоль-
ко ярко выражены, что сразу же усматриваются 
влияния новой романтической сюиты, для которой 
характерно соединение стабильных (обязательных) 
и свободно-вариативных частей цикла на основе 
опыта иножанровых форм музицирования (обога-
щенных не только за счет западноевропейской му-
зыки, но и культуры стран Латинской Америки — 
«Мексиканская серенада»).

В «Токкате» можно выделить три основные 
звуковые структуры, обеспечивающие колористи-
ческую палитру музыки: 
1) последовательность шестнадцатых, исполняемая 

одинарным пиццикато и требующая непрерывно-
сти и ровной динамики во всех регистрах;

2) двойные ноты исполняемые приемом «бряца-
ние», придающие важную роль в динамическом 
развитии мелодии; 

3) созвучие мелодии на третьей струне и аккомпа-
немента на второй и третьей, создающее утончен-
ность и лирический характер.

Основная тема «Токкаты» в экспозиции испол-
няется одинарным пиццикато, что дает ровное чет-
кое звучание одноголосного изложения, при этом 
автор рационально использует тембровое единство 
звучания первой струны. Во второй лирической 
теме мелодия исполняется на третьей струне, а ак-
компанемент — на второй и первой, что создает 
эффект широкой и полноценной фактуры. Пере-
менные удары (прием звукоизвлечения) создают 
токкатность, достигая непрерывности движения. 
В исполнении основной темы важна непринужден-
ность образа. 

«Вальс» — типичный образец салонного тан-
ца. Для выражения семантики основной темы об-
ратим внимание на артикуляционно-тембровый 
прием, когда звук извлекает большой палец правой 
руки, создавая мягкий тембр и ровное звукоизложе-
ние мелодии во всем диапазоне инструмента. При 
этом трехзвучные аккорды исполняются приемом 
арпеджиато, а затем вибрато. В сочетании с после-
дующими восходящими пассажами, исполняемы-
ми «полетным» двойным пиццикато, складывается 
контрастная палитра приемов звукоизвлечения, раз-
ных как по динамике, так и по артикуляционному 
признаку. Вибрато используется не только для укра-
шения и подчеркивания утонченности мелодии, но 
для продления звучания струны, что является од-
ной из специфических приемов звукоизвлечения на 
балалайке. Средний раздел «Вальса» исполняется 
пиццикато-вибрато в верхнем регистре, где струна 
становится короткой и звук угасает быстрее. 

В теме «Романса» отметим иножанровое вли-
яние колыбельной. Партия балалайки, ярко эмоци-
онально окрашена за счет агогики, применения ви-
брации правой и левой руки, несет функцию голоса, 
выразительного и утонченного. Используя прием 
пиццикато-вибрато, исполнитель должен достичь 
развития темы, варьируя разнообразие тембра. Из-
влечение звука сначала у подставки, затем ближе к 
середине струны, а также применение тембрового 
различия первой, второй и третьей струн, являются 
характерной фактурно-тембровой спецификой бала-
лайки. Эти исполнительские приемы и составляют 
специфику звукоизвлечения в искусстве игры на ба-
лалайке. Средний раздел «Романса» отличается под-
вижностью темпа и тревожным характером, несмо-
тря на прозрачную фактуру и хрупкость мелодии.

«Гавот» — жанровый знак французской культу-
ры — как известно, часто использовал И. С. Бах в 
качестве вставки в инструментальных сюитах и пар-
титах. Однако в «Сюите» С. Василенко интонацион-
ное содержание избранного танца корреспондирует 
скорее, к более поздним стилизациям в музыке (в 
частности, к Первой симфонии С. Прокофьева).

Тема «Мексиканской серенады» основана 
на подражании гитарному перебору фламенко — 
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знаку испанской музыкальной культуры. Являясь 
рефреном с настойчиво-призывным характером,
он чередуется с напевными эпизодами, исполняе-
мыми тремоло и пиццикато вибрато. В целом пьеса 
построена на едином ощущении темпа и изменчи-
вости ритма, размера, характера, тембров и штри-
хов — все меняется, ситуации и настроения, как в 
калейдоскопе меняются картинки, но общее движе-
ние остается.

Примечательно, что и функциональная роль 
балалайки в ансамбле с фортепиано постоянно 
меняется. Сначала сольная партия колоритно изо-
бражает гитару и типичный для нее фактурный 
рисунок, более того даже прием исполнения назы-
вается традиционно в балалаечной литературе «Ги-
тарным». Затем с помощью выразительного тремо-
ло на одной струне, звучит мелодия, восходящая в 
верхний регистр. Согласно партии скрипки, при-
лагающейся к первым тиражам «Сюиты», С. Ва-
силенко адаптировал несвойственные драматизм 
и насыщенность этой мелодии для балалайки, что 
является трудной задачей для исполнения на одной 
первой струне. Следующий эпизод в метроритми-
ческом отношении создает эффект кастаньет: пиц-
цикато большим пальцем на второй струне гнуса-
вым и мягким тембром имитирует звучание гитары.

Наибольшая сложность сюиты заключается в 
создании исполнительской драматургии, что тре-
бует накала экспрессии. В процессе работы над 
«Сюитой для балалайки (скрипки) с фортепиано» 
С. Василенко неизбежно возникает необходимость 
сопоставления природных качеств скрипки, фор-
тепиано и балалайки. Особенно обращают на себя 
внимание акустические (по которым скрипка зани-
мает ведущее место), динамические (по которым 
ведущие позиции принадлежат фортепиано) и фак-
турные возможности. Для сравнения рассмотрим, 
какими качествами располагает балалайка: 1) огра-
ниченность природных акустических свойств тре-
бует подвижности фактуры и частого использова-
ния тремоло; 2) динамические возможности также 
ограничены, вследствие чего применяется «ступен-
чатое» развитие динамики; 3) фактурные возмож-
ности во многом ограничены рамками диапазона и 
технологии.

Тремоло на скрипке и фортепиано использу-
ется эпизодически (как колористический прием), 
тогда как на балалайке тремоло является одним из 
основных приемов звукоизвлечения, причем во из-
бежание фактурного однообразия используется че-
редование тремоло по всем струнам, на одной стру-
не и вибрато. 

Тенденция к сюитности присуща и «Воронеж-
ским акварелям» для балалайки Ю. Шишакова 
(1976). Сюита является примером программного 
цикла на темы песен и наигрышей, почерпнутых из 
фольклорной традиции. Нередко композитор дает и 
собственные названия частей цикла. Выбор подоб-
ной драматургии решения жанра позволяет через 

контраст двух интонационных типов жанровости 
(песенность — танцевальность) выявить их смыс-
ловое единство, заключающие в себе националь-
ный дух и характер. 

По итогам анализа исполнительской драма-
тургии юиты можно сделать вывод, что черты 
стиля, имманентно присущие традиции народно-
инструментального исполнительства, репрезенти-
руют жанровую структуру и образную семантику 
сюиты «Воронежские акварели» как цикла в их 
внутрижанровом разнообразии. Фактура сюиты 
насыщена виртуозными пассажами, аккордовой 
техникой и специфическими балалаечными прие-
мами, что в целом позволяет судить о виртуозности 
нового типа и утверждении балалайки в качестве 
сольного концертного инструмента. Композитор 
органично сочетает композиционно-стилевые за-
кономерности песенно-танцевального начала со 
структурой классической сюиты.

Несколько наблюдений над инструментальной 
природой тематизма данного сочинения в аспекте 
артикуляционной и фактурно-тембровой специфи-
ки инструмента.

Вступление без сопровождения фортепиано в 
пьесе «Что ж ты Маша приуныла?» имитирует во-
кальный двухголосный запев, затем гитарное пиц-
цикато. Образ лирической песенности представлен 
в соответствующей стилистике: минорный лад, 
неквадратный синтаксис; манера исполнения (сво-
бодно льющаяся мелодия с элементами импрови-
зационности). Фразировка должна быль не только 
средством выражения расчлененности, но и сред-
ством соединения: первые две фразы разделяются 
через цезуру, а далее фраза соединяется в большое 
построение. (В сочетании мелких и крупных дли-
тельностей на тремоло не следует нажимать на 
мелкие длительности, так как нарушается пластич-
ность. Важно сохранять единство тембра, исполняя 
на одной струне).

«И шел солдат...» написан в духе марша с 
напористой мелодией, четкой артикуляцией, ме-
тро-ритмической организацией. Однако вопроси-
тельные интонации кантиленного звучания «впле-
таются» в чеканистый мотив, исполяемый деташе.

В пьесе «Люблю я гусарика» царит народно-
танцевальная стихия. Структура темы отражает 
периодическую строфичность, присущую народно-
песенным жанрам. Каждая строфа повторяется ва-
риантно, расцвечивая тему ритмически и темброво-
регистровыми красками. Драматургическая логика 
среднего раздела представляет собой постепенное 
крещендо, приводящее к кульминационному про-
ведению темы. Вариационную основу формы под-
черкивают и исполнительские средства вырази-
тельности: артикуляция, штрихи и приемы наряду 
с тембровым варьированием. Каждая вариация от-
личается новым приемом: например, чередование 
открытых вторых струн с аккомпанирующей функ-
цией второго голоса, аккордовая техника.
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Шутливая и хлесткая тема «А вы ути, ути» тре-
бует исполнительского внимания к выразительной 
акцентуации, подчеркивающей юмористический 
характер жанровой сценки. Однообразие мелодиче-
ского рисунка в партии балалайки на фоне песен-
ной темы фортепиано дает контраст. При переходе 
с шестнадцатых на триоли желательно сохранить 
ритмическую структуру, общую пульсацию: важна 
не столько свобода, сколько ритм, поскольку именно 
он «включен» в драматургическое развитие.

«Матаня» — наиболее масштабная финаль-
ная часть сюитного цикла, воссоздающая картину 
массового гуляния — «врывается» залихватским 
плясом. В ее основе лежит незатейливый мотив на-
родного танца. Мелодия начинается у солирующей 
балалайки в верхнем регистре и с каждым прове-
дением периода насыщается дополнительным зву-
чанием. Фортепиано своими репликами обозначает 
начало запева, тогда как фактура балалайки расши-
ряется за счет добавления второго голоса, а затем 
и тембрального усиления путем изменения приема 
«одинарное пиццикато» на «бряцание». Тема, стро-
ящаяся на простой попевке в пределах кварты, об-
растает все новой гармонической и динамической 
вариантностью. Средний раздел дает возможность 
показать виртуозность партии балалайки (на фоне 
остинатных аккордов в партии фортепиано). При-
менение специфических приемов игры — сдерги-
вание струны, большая дробь, акцентировка второй 
слабой доли — создает эффект имитации балалай-
ки автентичного типа. Возможность соотношений 
ударно-безударных долей, перенесение сильной 
доли, заложенные в приемы звукоизвлечения на 
балалайке (в их основе — переменные удары или 
щипки по струне вверх и вниз) — важная составная 
темброво-фактурной специфики инструмента. Фи-
нал «Матани» построен зеркально: тема балалайки 
уходит все выше в верхний регистр.

Таким образом, жанровость музыкального 
тематизма в «Сюите» Ю. Шишакова приближена 
к генетическим истокам фольклора (песенность и 
танцевальность), что определяет стилистистику и 
принципы его развития (вариантность, повторность, 
подголосочность, гетерофония), а также ладото-
нальные особенности (преобладание диатоники над 
хроматикой) и метроритмические характеристики. 
Композитор не только впитал лучшие традиции, но 
и блестяще их претворил в качестве оригинально-
го сочинения для представления академического 
статуса балалайки. В этом творческом задании ему 
помог принцип жанрово-стилистического синтеза, 
в котором органично соединились песенно-танце-
вальные истоки национального фольклора и струк-
турная логика формообразования, заимствованная 
из опыта западноевропейской традиции.

Отдельного внимания заслуживают многооб-
разные связи сюиты с фольклорными традициями, в 
числе которых: опора на фольклорные темы-цитаты; 
приемы развития песенного тематизма (внутритема-

тическое варьирование, имитационные переклички, 
подголосочная полифония, скрытое двухголосие); 
метро-ритмические формулы, идущие от танцеваль-
ного жанра; нерегулярная акцентность, нацеленная 
на насыщение образов внутренней динамикой. Осо-
бо отметим использование в партии балалайки при-
емов стилизации игры на народных инструментах, 
что послужило созданию яркой и глубокой типиза-
ции национально-окрашенных образов.

«Концертная сюита № 1 К. Мяскова для 
балалайки и фортепиано в трех частях» (1967). 
«Русская» начинается с протяжной темы-мелодии 
в партии балалайки-соло (в дальнейшем она ста-
нет лейтмотивом всей части). Балалайка выполня-
ет характерную сольную функцию: прием тремоло 
наиболее полно озвучивает певучесть и кантилен-
ность. Звук балалайки может иметь множество атак 
и окончаний. При этом динамика может возникать 
даже в пределах одного звука, что обусловлено тре-
бованием к характеру произношения и зависит от 
мягкого прикосновения пальца (с атакой или акцен-
том, или с чуть заметной атакой; точным началом и 
снятием звука; плотной, жесткой или резкой атакой 
звука). 

«Белорусскую» открывает речитативный наи-
грыш трехзвучными аккордами. На долю солиру-
ющего инструмента остаются реплики декламаци-
онного характера с последующей интонационной 
связкой виртуозного характера. Фактурные при-
емы исполнительства на балалайке (педализация, 
многоголосие, аккордовая техника) необходимые 
для исполнения, обеспечивают виртуозность изло-
жения (быстрых пассажей, двойных нот, аккордов, 
скачков). 

«Украинская» построена на теме народной 
песни «На вулиці скрипка грає». Виртуозность до-
стигается благодаря технической нагрузке правой 
руки: разнообразные тремоло, скольжение, новые 
технические приемы звукоизвлечения, характери-
зирующие специфическую манеру игры на бала-
лайке (большая дробь, обратная дробь, искусствен-
ные флажолеты).

«Концертная сюита № 2 для балалайки 
и фортепиано в трех частях» (1974) К. Мяско-
ва. Драматургия этого сочинения принципиально 
иная, хотя и сохраняет черты стиля композитора. 
Так, музыкальный тематизм первой части сюиты 
«Allegro» полностью оригинален: метро-ритмиче-
ские формулы, идущие от танцевального жанра; не-
регулярная акцентность, нацеленная на ускорение 
общего движения и насыщение образов внутренней 
динамикой. Моторный тематизм (скерцозность, 
танцевальность) требует от исполнителя виртуоз-
ного владения инструментом, штриховой техники. 
Метроритмическая повторность и единообразие 
акцентуации требует не просто соблюдения един-
ства темпа, но и четкого интонирования, без чего 
невозможна художественность и красота звучания 
инструмента. 
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Музыкальное повествование в среднем раз-
деле цикла — «Moderato» открывается соло бала-
лайки (12 т.) и, будучи носителем лирического об-
раза, восходящего к народно-жанровым истокам 
протяжной песни, вносит необходимый контраст 
в драматургию сюиты. В темпе Moderato сольное 
изложение материала требует интонационной куль-
туры и органичности дыхания, вариантного про-
растания формы от pp к кульминированию на ff. 
Пластичность мелоса, широта дыхания целостной 
формы составляют энергетику эпического склада. 
Особенностью этой сюиты является развернутая 
каденция в конце второй части, переходящая attaca
в финальную третью часть. Каденция солирующей 
балалайки не только проявляет виртуозно-техниче-
ские возможности инструмента, но и способность к 
философскому размышлению в сочетании с лири-
ческими откровениями.

Пьеса «Con еspressivo» отличается ярко вы-
раженным украинским мелосом. Скерцозность — 
ощущается благодаря быстрому темпу, моторному 
движению, мажорному ладу, виртуозности солиру-
ющей балалайки (насыщенность мелкими длитель-
ностями и пассажами).

Таким образом, в сюитах для балалайки К. Мя-
скова наблюдается перевес лирико-повествователь-
ного, причем фольклорный тип тематизма застав-
ляет переставить смысловые акценты в трактовке 
жанра. Импровизационность, трактованная компо-
зитором как фиксированная свобода, многочислен-
ные виртуозно-расцвеченные отыгрыши солиста в 
сочетании с проведением основных тем у форте-
пиано, арпеджированные аккорды, гаммообразные 
пассажи – все отмеченные приемы указывают на 
высокий уровень как внешне-демонстративного, 
так глубинно-смыслового уровня содержания музы-
ки. Отсюда и арсенал приемов технической слож-
ности исполнения (артикуляция, штрихи, сложные 
элементы), работающий на раскрытие стиля музы-
кального произведения; и многоплановость фак-
турного оформления музыкального тематизма; 
жанрово-семантическая характерность (пейзажи, 
личностные переживания, бытовые зарисовки, тан-
цевально-песенные образы), что также связано со 
спецификой балалайки; и динамический профиль
музыкальной драматургии цикла. 

Выводы. Важным критерием оценки истори-
чески сложившегося опыта музицирования на на-
родных струнно-щипковых инструментах является 
овладение закономерностями классико-романтиче-
ского искусства как целостной системы компози-
торского мышления. В проанализированных сю-
итных циклах, созданных в ХХ веке, закрепились 
определенные фактурно-тембровые комплексы, 
позволяющие судить об уровне инструментального 
мышления балалаечников в конкретных жанрово-
стилевых условиях. Выделим две тенденции: 
• типичные для западноевропейской культуры 

жанры и приемы жанровости, воссозданные в 

технологии балалайки с ее инструментальными 
приемами (Токката, Вальс);

• индивидуально-характерные приемы, 
имманентно присущие природе инструмента, за 
счет чего национально-окрашенный звуковой 
образ балалайки расширяет свою семантику, 
включаясь на паритетных основаниях в круг 
поэтики современной культуры (фольклорные 
жанры и типы интонирования).

Сюиты для балалайки С. Василенко, Ю. Ши-
шакова и К. Мяскова демонстрируют индивиду-
ально-стилевую интерпретацию жанра сюиты, 
характерной для эволюции академического инстру-
ментализма в ХХ веке. 

Подытоживая композиционно-драматургиче-
ские наблюдения над воплощением сюиты в усло-
виях инструментально-жанровой системы балала-
ечного исполнительства, можно утверждать мысль 
о наличии исторически сформированной специфики 
фактурно-тембрового и артикуляционного инто-
нирования на балалайке в ее академическом стату-
се. Жанровую специфику инструментализма под-
твердили такие уровни анализа, как: обнаружение 
сложившихся фактурно-мелодических формул и 
связанный с ним аппликатурный и артикуляцион-
ный комплекс; тембровая и фактурно-регистровая 
вариантность. 

Перспективы дальнейшего развития темы. 
Артикуляционно-тембровые и фактурно-техноло-
гические формулы балалаечного исполнительства, 
обнаруженные в жанровых условиях сюиты, яв-
ляются универсальными с точки зрения специфи-
ки инструментального мышления. В дальнейшем 
необходимо обосновать их роль в других жанро-
во-стилевых условиях творчества для балалайки. 
Концерты для балалайки с оркестром К. Мяскова, 
миниатюры А. Белошицкого, Н. Шульмана. Пер-
спективным является также создание своеобразно-
го «словаря» как системы типических, исторически 
отобранных фактурно-жанровых формул, харак-
теризующих интонационный образ балалайки как 
знакового для славянской ментальности музыкаль-
ного символа. 
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