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Объектом исследования настоящей статьи является тематизм в современной музыкальной ком-
позиции. В существующих научных трудах представлены отдельные аспекты его изучения в различ-
ных ракурсах (В. и Ю. Холоповы, В. Валькова, Н. Рыжкова, Т. Кюрегян, В. Задерацкий, Г. Григорьева,  
Е. Ершова, С. Гончаренко и др.). В то же время, целый ряд дискуссионных вопросов, связанных как с ис-
пользованием самого понятия, так и с комплексным рассмотрением тематизма как явления в новейшей 
музыке в зеркале музыкальной семантики, синтаксиса и формы, требует дальнейшего изучения, что 
подчеркивает актуальность представленного материала. Цель настоящей статьи – рассмотреть аспек-
ты взаимодействия музыкального тематизма и техник композиции в двух основных разномасштабных 
видах структурно-синтаксической организации: макротематизме и микротематизме. Методология ис-
следования основана, прежде всего, на методе функционального анализа в отношении музыкального 
тематизма и музыкального синтаксиса. Также значимыми для настоящего исследования представля-
ются музыкально-теоретические труды, посвященные проблемам авторского стиля, формы и техник 
композиции в современной музыке, а также теоретические работы самих композиторов по проблемам 
композиционной техники. Научная новизна заключается в комплексном изучении макро- и микро-
тематизма на уровне как музыкальной драматургии, так и формообразования в тесной взаимосвязи  
с техниками композиции, а также в их рассмотрении на примере сочинений современных белорусских 
композиторов. Аналитическая работа с музыкальным материалом позволяет сделать вывод о схожих 
способах проявлениях микро-и макротематизма в условиях различных техник с точки зрения структур-
но-синтаксической организации при индивидуальности содержательного континуума сочинений. 

Ключевые слова: музыкальный тематизм, музыкальный синтаксис, макротематизм, микротема-
тизм, техники композиции. 
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The object of research of this article is thematism in modern musical composition. The existing sci-
entific works present some aspects of its study in various perspectives (V. and Y. Kholopova, V. Valkova,  
N. Ryzhkova, T. Kyuregyan, V. Zaderatsky, G. Grigorieva, E. Ershova, S. Goncharenko, etc.). At the same time, 
a number of debatable issues related both to the use of the concept itself and to the complex consideration of 
thematism as a phenomenon in New Music in the mirror of musical semantics, syntax and form require further 
study, which emphasizes the relevance of the presented material. The aim of the study is to examine aspects of 
the interaction between musical thematism and compositional techniques in two main different-scale types of 
structural and syntactic organization: macrothematism and microthematism. The methodology of the study is 
based primarily on the method of functional analysis in relation to musical thematism and musical syntax. Also 
significant for the present study are musical theoretical works devoted to the problems of author’s style, form 
and techniques of composition in modern music, as well as theoretical works of composers themselves on the 
problems of compositional technique. The scientific novelty consists in the complex study of macro- and mi-
crothematism at the level of both musical dramaturgy and form in connection with compositional techniques, 
as well as their consideration on the example of works by modern Belarusian composers. Analytical work 
with the musical material allows us to draw a conclusion about similar ways of demonstration of micro- and 
macrothematism in the conditions of different techniques in terms of structural and syntactic organization with 
individuality of the content continuum of compositions.
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Как известно, в классико-романтической 
музыке сложился мелодико-гармонико-ритмиче-
ский тип тематизма, который имеет целый ряд 
отличительных признаков в области семантики, 
синтаксиса, формы. В новейшей музыке модифи-
цируется и, подчас, разрушается традиционный 
классико-романтический тематизм, возникают 
принципиально новые тематические явления. Но-
вые же их виды оказываются настолько далеки-
ми от традиционного мелодического, что подчас 
возникает вопрос о правомерности использова-
ния самого понятия. В современном музыкозна-
нии по этому поводу не сложилось единой точки 
зрения. Так, на одном полюсе исследовательских 
взглядов – идея отказа от понятия, на другом –  
поиск новых терминологических эквивалентов, 
которые должны заменить традиционные понятия 
«тематизм» и «тема». 

В этой связи, приведем высказывание Т. Бер-
шадской, согласно мнению которой, универсаль-
ные для музыкального искусства категории могут 

и должны функционировать и в отношении со-
временной музыки. «Если подняться над уровнем 
частных, конкретных форм и выйти на уровень 
категориальный, то станет ясным, что ни лад, ни 
тональность, ни гармония не исчезли, хотя и пред-
стают порой в совершенно новых, к тому же по-
стоянно трансформирующихся формах и новых 
функциональных “сплетениях”», – акцентирует 
исследователь [3, c. 178]. Данное высказывание 
музыковеда, на наш взгляд, можно спроецировать 
и на понятие «музыкальный тематизм». 

Показательна в этом плане и «композитор-
ская мысль». Так, например, Э. Артемьев пишет: 
«Такие фундаментальные музыкальные понятия, 
как Тема, Интонация, Фактура, Ритм и другие 
сходные в макроструктурном понимании оста-
лись незыблемыми, но современная электронная 
техника дает возможность идти вглубь этих по-
нятий» [2].

Автор настоящей статьи опирается на науч-
но-исследовательскую позицию, согласно кото-
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рой понятие «музыкальный тематизм» представ-
ляется наиболее универсальным, обладающим 
необходимой смысловой емкостью в сравнении с 
другими, предлагаемыми при анализе современ-
ной музыкальной композиции. Использовать по-
нятие «тематизм» при анализе современной му-
зыки и, шире, музыки второй половины XX века 
позволяет как функциональная теория тематизма, 
так и этимология самого понятия: от греческого 
«τέμα»: «то (предмет, вещь), что кладут, что по-
ложено». Исходя из такого понимания тематизма, 
в основу музыкального сочинения, обладающего 
статусом художественного произведения как та-
кового, должна быть положена какая-либо мысль, 
то есть тема, которая реализуется в самых раз-
личных «звуковых обликах». Специфику новых 
принципов тематической организации предла-
гается определять через целый ряд видовых по-
нятий в аспекте семантики, синтаксиса, формы, 
техники композиции. 

Возникновение в музыкознании понятий от-
носительно тематизма как категории письма под-
черкивает важнейшие изменения, произошедшие 
в самой тематической организации современной 
музыкальной композиции. В ряду исследований 
начала XXI века, в которых подробно представ-
лен вышеуказанный ракурс изучения, капиталь-
ный труд «Теория современной композиции» [16],  
в котором затрагиваются вопросы соотношения 
музыкального тематизма и музыкального мате-
риала, обосновывается понятие «тема-сюжет»1, 
подробно рассматриваются различные техники 
композиции и вопросы изучения музыкальной 
формы второй половины XX века. Упомянем так-
же среди последних работ исследование Т. Царе-
градской [21], в котором центральное для автора 
понятие «жест» рассматривается в зеркале раз-
личных композиционных техник и авторских сти-
лей. Исследователь также обращается и к вопросу 
корреляции понятий тематизма и жеста, отмечая 
их общность как носителей музыкальной образ-
ности, а также комплементарность каждого из по-
нятий (соотношение тематического и нетематиче-

1  «Тему-сюжет» в XX веке и классико-романти-
ческую «тему-тезис» сближает «то, что обе они несут 
в себе, хоть и по-разному, главный смысл музыки»,  
а отличает «то, что “сюжет” вбирает в себя широко по-
нятое развитие, а не противостоит развитию как чему-
то противоположному» [16, с. 274]. 

ского материала, жеста и движения как антиподов 
статике) и др. Концепционно важным в свете за-
явленной проблематики представляется и изуче-
ние «композиторского слова» о музыке второй по-
ловины XX века, представленное в ряде изданий 
последнего времени, как касательно зарубежных 
композиторов [10], так и российских [1] и др. 

Одной из важнейших сфер, в которой проис-
ходят различные изменения в музыкальном тема-
тизме, становится его структурно-синтаксическая 
организация. Синтаксические единицы, в которых 
реализуется тематизм новейшей музыки, подчи-
няются не определенной векторной направленно-
сти во времени и причинно-следственной логике, 
а пространственным категориям. Таким обра-
зом, исчезает иерархическая субординация син- 
таксических единиц (мотив – фраза – предложе-
ние) как общедейственная система связи внутри 
темы. На смену принципу регулярности в метро-
ритмической организации темы приходит нере-
гулярность (времяизмерительность), в которой 
образование масштабно-тематических структур, 
подобных классико-романтическим, становит-
ся невозможным. Трансформируются факторы 
членения синтаксических структур темы. В со-
временной музыке часто неспецифические сред-
ства выразительности (артикуляция, динамика, 
регистр, тембр, фактура) становятся средствами 
разделения синтаксических структур. Однако 
по сравнению с классической цезурой и кадан-
сом они не обладают свойством обозначать чет-
кие структурные грани. В результате нарушается 
классическое равновесие непрерывности звуча-
ния и одновременно четкого разделения синтак-
сических единиц. На одном полюсе находятся 
сонорная композиции, электронная и компьютер-
ная музыки, в которых преобладает слитность в 
структуре темы, а на другом – серийная и сери-
альная, где доминирует расчлененность темати-
ческих единиц. Отсутствие иерархии в соотно-
шении синтаксических единиц приводит в свою 
очередь к тождественности синтаксического и 
композиционного уровней в процессе структури-
рования темы. В этом смысле показательны раз-
мышления Д. Лигети, который говорит о «вооб-
ражаемом музыкальном синтаксисе», создающем 
ощущение кажущейся причинно-следственной 
связи между «событиями и изменениями состоя-
ний» [11, с. 194]. 
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В итоге можно говорить о двух разномасштаб-

ных видах тематической организации – микроте-
матизме и макротематизме, которые появляются 
наряду с традиционной темой, организованной 
в иерархически соподчиненных синтаксических 
единицах (мотив, фраза, предложение). Макро-
тематизм и микротематизм фигурируют в рабо-
тах В. Вальковой как система уровней тематиче-
ской организации, в которой макротематический 
находится на самом верхнем уровне иерархии, 
а микротематический, связанный с отдельной 
ролью интервалов, мотивов, отдельных звуков  
и т. д., – на самом нижнем [5]. В. Холопова обо- 
значает сложившуюся разноуровневую систему 
как «всемасштабность тематизма» [18].

Трактовка макротематизма в отношении 
музыки XX века может быть различной. С одной 
стороны, возможно понимание макротематиз-
ма как относящегося к образно-драматургиче-
скому уровню, как понимали его В. Бобровский  
и В. Валькова. Так, понятие макротематизм В. Бо-
бровский трактует в образно-драматургическом 
плане, когда «ряд тем объединяется в определен-
ную тематическую сферу, противопоставляемую 
другой, ей контрастной» [4, с. 25]. В таком пони-
мании оно имеет отношение к музыке различных 
эпохальных стилей. В том же русле рассуждает 
и В. Валькова, определяя самый обобщенный  
уровень тематизма как музыкально-концепцион-
ный, или макротематический [5]. 

В то же время, понятие макротематизма от-
носительно музыки второй половины XX века 
уместно использовать не только в расширитель-
ном значении, на уровне музыкальной драма-
тургии, а как относящееся к масштабно-синтак-
сической организации целого. Так, В. Холопова  
в различных своих работах в ряду основных при-
знаков макротематизма указывает на сонорный 
материал, особенности синтаксической организа-
ции, возможность охвата темы произведения как 
целого (см. подробней [18; 19; 20]).

Микротематизм как явление существовал 
и ранее, в классико-романтической музыке, что 
находило отражение в самостоятельной роли мо-
тивов, интервалов, отдельных звуков как тема-
тически значимых. Вспомним, например, о роли 
лейтмотивов в оперных произведениях, об инто-
национных связях в циклических формах и т. д. 
Однако в ХХ веке можно говорить о новом его 

статусе как «эмансипированного тематического 
атома», по выражению Е. Ручьевской [15, с. 134]. 
В. Валькова отмечает, что термин «микротема-
тизм» относительно музыки XX века акцентирует 
«новую роль кратких мотивных ячеек в построе-
нии формы, что, в свою очередь, свидетельству-
ет об особом внимании композиторов к микро-
процессам в музыке» [6, с. 215]. Другие авторы, 
используя понятие «микротематизм», указывают 
на различные формы его проявления, в ряду ко-
торых сонорный комплекс, характерная ритмо-
формула, тематическая роль отдельных интерва-
лов (например, у Д. Шостаковича или в серийной 
технике), особая роль тематических микрообра-
зований у К. Дебюсси, А. Веберна, Р. Леденева  
(см. [8; 15; 18]). По нашему мнению, понятие 
«микротематизм» может быть использовано и при 
анализе сочинений, написанных в репетитивной 
технике, а также однозвуковых композиций, кото-
рые являются предметом специального изучения 
в работах А. Молчанова2 [12].

В самом общем плане последовательно рас-
смотрим макротематизм и микротематизм на 
уровне драматургии и формообразования сквозь 
призму различных техник композиции.

На драматургическом уровне в XX веке  
в качестве одной из констант выступает принцип 
наличия двух макротем, олицетворяющих две 
контрастные образно-смысловые сферы, две об-
разно-драматургические линии развития музы-
кального материала. Так, В. Валькова в отношении 
музыки XX века обращает внимание на формиро-
вание макротем через сопоставление статики и 
динамики, разностилистических элементов и др. 
В качестве примера упоминается Второй концерт 
для виолончели Б. Тищенко, 3-я часть Второго 
фортепианного концерта Р. Щедрина [5]. 

В. Холопова в рассуждениях о присутствии 
двух макротем углубляет именно линию средств 
музыкальной выразительности и анализирует 
музыку Софии Губайдулиной с позиции присут-
ствия в ней двух контрастных макротем, в каж-
дой из которых имеется определенный комплекс 

2  Здесь идет речь о подходе к музыкальному тону, 
трактуя последний как определенный спектр, охватыва-
ющий множество градаций. Еще один аспект, характер-
ный для однозвуковых композиций, по мнению автора, 
связан с особой ролью повторности, акцентирующей 
неизменное пребывание в границах установленной вы-
соты или возвращение к данным границам.
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средств музыкальной выразительности – «па-
раметр экспрессии» (по определению автора),  
а именно: «консонанс экспрессии» и «диссонанс 
экспрессии»3. Кроме того, В. Холопова рассма-
тривает такого рода драматургическую организа-
цию на еще более высоком уровне. Так, в отно-
шении творчества Софии Губайдулиной речь идет 
о неких смысловых константах музыкального 
мышления композитора, которые можно выявить 
на протяжении всей эволюции ее творчества [17]. 
В другой работе музыковеда упоминаются и со-
чинения других композиторов, где присутствуют 
несколько макротем (как, например, в финале со-
наты для альта и фортепиано Д. Шостаковича или 
в первой части «Книги для оркестра» В. Лютос-
лавского) [18].

Две макротемы как две образно-драматур-
гические линии развития присутствуют в сочи-
нениях современных белорусских композиторов 
с различным содержательно-смысловым замыс- 
лом. Так, например, в произведении «Триумфаль-
ное arco и нетриумфальное pizzicato» для контра-
баса В. Курьяна это определяется двумя различ-
ными принципами звукоизвлечения. В «Соловей. 
Сяо-ляо-вей. Глобализационное предчувствие 
для цимбал» молодого белорусского композито-
ра Вяч. Петько индивидуальный облик первой  
макротемы определяется опорой на интонации 
белорусских народных песен, а второй – на пента-
тонический звукоряд китайской музыки, исполь-
зуемый в синтезе с современными исполнитель-
скими приемами звукоизвлечения на цимбалах. 

Еще один вид драматургической органи-
зации – присутствие одной макротемы, одно-
го типа выразительности (монодраматургия, по  
В. Бобровскому). В. Валькова как пример такого 
рода сочинений рассматривает «Пианиссимо»  
А. Шнитке [5]. Вспомним в этой связи выраже-
ние В. Холоповой в отношении сонорных ком-
позиций, когда «тема тянется от начала до конца 
произведения, хотя и с возможными перерывами» 
[18, с. 155]. Часто одна макротема присутству- 
ет в репетитивных или, шире, минималистиче-
ских композициях, в сонорных, с отсутствующи-

3  Американский исследователь Ф. Юэлл в публи-
кации 2021 года в Вестнике Московской консерватории 
акцентирует эту идею В. Холоповой о двух параметрах 
экспрессии как макротемах в контексте ее важности 
для исполнительской интерпретации произведений 
С. Губайдулиной [22].

ми контрастными сопоставлениями материала в 
процессе формообразования. Примеры из бело-
русской музыки – сонорная композиция Stron-
tium-90 С. Бельтюкова, репетитивный цикл для 
струнного оркестра «Сказки волшебного дерева» 
А. Литвиновского, сонорно-репетитивно-серий-
ная композиция «Вино из одуванчиков» для цим-
бал Вяч. Кузнецова и др. 

При изучении особенностей функциониро-
вания как макро-, так и микротематизма на уров-
не формообразования проакцентируем, что в 
музыке второй половины XX века порой полно-
стью утрачивается классическое понятие темы, 
иерархии ее внутреннего строения (мотив, фраза  
и т. д.). Возникает тождественность синтаксиче-
ского и композиционного уровней. Принципи-
альное равенство синтаксических единиц в теме 
проявляет себя как в микротематизме, микро-
структуры которого не объединяются в иерархи-
чески более крупные синтаксические построения, 
так и в макротематизме, синтаксические струк-
туры которого не складываются в макрострук-
туру по суммирующему принципу, а образуют в 
каждый данный момент объемное представление 
о целом. Кроме того, в синтаксической организа-
ции тематизма современных музыкальных компо-
зиций возможен и более традиционный синтаксис 
с разделением на мотивы, фразы и предложения, 
который, однако, в процессе восприятия не соз-
дает ощущения их иерархического соподчинения 
благодаря целому ряду условий (прежде всего,  
в связи с новыми видами фактуры). 

В случае с наличием двух макротем как 
двух типов выразительности структурно-ком-
позиционные особенности фокусируются через 
определение «альтернативная форма» (от. лат. 
alter – другой, понятие, введенное В. Холопо- 
вой) – композиция, основанная на неоднократном 
чередовании двух типов музыкального материала, 
с принципиальной схемой а ba1b1a2b2… Эта форма 
связана с явлением макротематизма, поскольку 
сами разделы а а1а2 составляют одну макросис- 
тему – А, разделы bb1b2 – другую макросистему,  
В. Как хрестоматийный пример можно упомянуть 
первую часть Серенады для кларнета, скрипки, 
контрабаса и ударных А. Шнитке, «Коллаж на 
тему BACH» А. Пярта, сочинения С. Губайдули-
ной и др. 

В качестве примера из произведений моло-
дых белорусских композиторов обратимся к со- 
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чинению И. Комара4. Две постлюдии Oἶκοζ  
(«Дом») для струнного квартета связаны с эко-
логической тематикой. В каждой из них пред-
ставлены две образно-тематические сферы, две 
макротемы, последовательное развитие которых 
образует альтернативную форму. В самом общем 
плане они отражают состояние некоей созерца-
тельной статики и противоположной ей наступа-
тельной активной динамики. Учитывая заданную 
автором экологическую тематику, воплощенную 
через столь значимую для Беларуси чернобыль-
скую трагедию, эти две макротемы можно трак-
товать как соотношение образа чего-то близкого, 
родного, того, что необходимо сохранить – дома 
(исходя из программного названия сочинения), 
и некоего агрессивно-наступательного, злого на-
чала. Тематическая мелодическая ячейка первой 
макротемы с опорой на квинтовую интонацию 
как бы вырисовывается из «размытой» глиссан-
дирующей линии. Она звучит в начале и в конце 
трехчастной структуры первой постлюдии. Эта 
же тематическая ячейка появляется и во второй 
постлюдии. Наряду с ярко выраженным диатони-
ческим началом этой темы-мелодии ее характери-
зует медленный темп, штрих легато, ритмическая 
размеренность (см. Приложение, пример 1).

Вторая тема звучит в темпе аллегро, для нее 
характерны пуантилистическая фактура, чере-
дование одно- и двузвучий, различных способов 
звукоизвлечения у струнных, резкие смены дина-
мических нюансов (см. Приложение, пример 2).

Идея столкновения двух образов, двух ма-
кротем представлена и во второй постлюдии.

Относительно микротематизма и принципах 
его развития речь идет о различного рода ости-
натных и широко трактуемых вариационно-ва-

4  Игорь Комар (род. 1997) закончил с отличием 
Белорусскую государственную академию музыки по 
специальности «Композиция» (2021), магистратуру 
(2022), стипендиат Специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся, лауреат более 20 республиканских и 
международных конкурсов по композиции. Произведе-
ния молодого композитора исполнялись на престижных 
фестивалях современной музыки и на различных кон-
цертных площадках. Молодой композитор ведет актив-
ную педагогическую работу, проводит мастер-классы 
по композиции в учреждениях образования Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

риантных5 формах. Наиболее яркий пример во-
площения первых – репетитивные композиции. 
Разнообразные принципы воплощения вторых –  
например, блок-секции в сонорной композиции 
(термин К. Мелик-Пашаевой), обладающие теми 
или иными схожими темброкрасочными харак-
теристиками; секции момент-формы, в которой 
каждый из ее фрагментов представительствует от 
формы в сериальной композиции, свободно им-
провизируемые «алеаторические квадраты» и т. п. 
Сюда же можно отнести и однозвуковые компози-
ции, рассматриваемые А. Молчановым [12]6. 

В ряду примеров – творческий замысел со-
норно-минималистической композиции Е. Гути-
ной7 – «Майолика»8 для колокольчиков, маримбы 
и кельтской арфы связан с воплощением визу-
ального начала. Краткая тематическая структура 
открывает собой каждую фазу развития формы, 
образуя общую композицию по принципу вари-

5  Что касается внутриостинатного (вариацион-
ного) принципа тематического развития, то в услови-
ях современной музыки требуется уточнение таких 
понятий, как вариационность и вариантность. В част-
ности, Е. Ручьевская называет три основных отличия 
между вариационностью и вариантностью: «отличие 
в средствах изменения материала, отличие в масшта-
бах варьируемого материала, отличие в количестве 
изменяемого материала» [14, с. 224–225]. Однако  
в современной музыкальной композиции точная дефи-
ниция данных понятий не представляется возможной. 
Ведущим признаком тематического развития в совре-
менной музыке становится широко понимаемые вари-
ационно-вариантные принципы, которые имеют инди-
видуальный вариант реализации в условиях различных 
техник композиции.

6  В ряду анализируемой автором музыки – сочи-
нения А. Берга, Кш. Пендерецкого, Д. Лигети, И. Вы-
шнеградского, С. Губайдулиной, А. Кнайфеля и др.

7  Е. Гутина (род. 1987) – выпускница Белорусской 
государственной академии музыки по классу специаль-
ного фортепиано и композиции. В 2017 году окончила 
Фрайбургскую Высшую школу музыки (Германия).  
Является лауреатом международных конкурсов (фор- 
тепиано и композиция), обладателем премии Франко-
белорусской ассоциации La vie en musique – LVEM 
(2012). Работает в различных жанрах вокальной и ин-
струментальной музыки, автор музыки к фильмам. 
Участник цикла концертов современной музыки «Тра-
монтана».

8  Как известно, майолика – это разновидность  
керамики с использованием расписной глазури.
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антной формы: А1А2А3А4А5 (см. Приложение, 
пример 3).

В аспекте же собственно музыкально-язы-
ковом эта визуальная идея переплетения линий и 
узоров воплощена на различных уровнях. На зву-
ковысотном уровне эта идея выражена в аспекте 
взаимодействия тоново дифференцированного 
музыкального материала, который присутствует 
в партиях всех инструментов в виде основной  
мелодической темы, как бы «размытого» ее зву-
чания у колокольчиков, звучание которых сопро-
вождается педальным глиссандо у литавр, и глис-
сандирующих пассажей у арфы. На фактурном 
уровне возникает своего рода «переплетение» 
вертикали и горизонтали. Так, в каждом из разде-
лов присутствует определенная логика фактурно-
го движения от горизонтали полимелодического 
сочетания голосов при их имитационном вступле-
нии к вертикали, когда звуки основной тематиче-
ской ладозвукорядной ячейки собираются в гар-
монические аккордовые комплексы. В процессе 
развития суммарное присутствие гармонического 
фактора усиливается. Наконец, в аспекте метро-
ритмическом в сочинении присутствует принцип 
диминуирования: от половинных длительностей 
с ферматой на каждом звуке при изложении ос-
новной темы у колокольчиков к четвертям и вось-
мым в прихотливом синкопированном ритме ее 
продолжения у маримбы и арфы. Таким образом, 
с одной стороны, в основу «Майолики» положе-
на микротематическая ячейка, но, в то же время, 
благодаря вариантности развития и выдержанно-
сти единого образно-эмоционального состояния, 
возникает единая макротема на протяжении всего 
произведения.

В заключение подведем некоторые итоги. 
Наблюдая многообразие самих музыкальных яв- 

лений в русле микро- и макротематизма в со-
временной музыке в зеркале различных техник 
композиции, подчеркнем, что при кажущейся 
их полярности они имеют явные точки сопри-
косновения, есть некая диалектика их взаимо-
отношений, акцентирующая столь актуальную  
для XX века ситуацию видимого в нотной запи-
си и слышимого в процессе звучания. Вспомним 
слова Д. Лигети о том, что «музыкальные типы – 
как ни парадоксально – стремятся к тому, чтобы 
исторически закрепиться: вместо самих систем, 
создающих связь, “учреждаются” возникшие 
на основе различных систем одинаковые типы»  
[11, с. 200]. 

Взаимодействие микро- и макротематизма 
по-разному проявляет себя в различных техниках 
композиции. Так, например, их взаимодействие 
в сонорных композициях происходит, когда речь 
идет о двух или нескольких макротемах в отноше-
нии линий образно-драматургического развития, 
а процесс изменений в процессе формообразова-
ния происходит часто на микроуровне и находит 
отражение в изменениях темброкрасочных харак-
теристик основного тематического импульса, его 
фактурных преобразованиях9. В репетитивной и, 
шире, минималистской композиции, где в осно-
ве тематизма краткая интонационная ячейка, по-
вторяющаяся на протяжении всей композиции, 
возникает некое общее единое статичное состоя-
ние, присутствие одной макротемы. В целом же 
данное взаимодействие двух, на первый взгляд, 
противоположных масштабных структурно-син-
таксических принципов организации тематизма 
обнаруживает их тесную взаимосвязь в условиях 
различных техник композиции как в аспекте дра-
матургии и формообразования, так и в аспекте 
специфики музыкального восприятия.

9  О схожих принципах формообразования гово- 
рит и Л. Птушко, рассуждая о пространственно- 
временном развертывании сонорного макротематизма  
в симфониях А. Тертеряна [13].
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В статье рассмотрены факты бытования традиционного жанра колыбельной песни в Нижегород-
ской области на рубеже XX–XXI веков на основании многолетних наблюдений автора в рамках экспеди-
ционной деятельности. Актуальность работы обусловлена малой степенью публикаций, посвященных 


