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В статье исследуется проблема интерпретации баховской темы в трёх камерных сочинениях 
Р.С. Леденёва. Это образующие своеобразный макроцикл «Метаморфозы темы И.С. Баха» – 
вариации для альта и струнного оркестра на тему арии “Erbar me dichˮ из «Страстей по Матфею», 
«“Реверанс”. Концертштюк на тему прелюдии ми-минор И.С. Баха» и Четыре хроматические 
прелюдии на тему BACH для органа «Думая о Бахе». Обращение к Баху рассматривается 
через призму дихотомии прошлое–настоящее и конкретнее: барокко–современность,  
И.С. Бах–современность, в контексте как всего творчества Леденёва, так и стилевых тенденций 
второй половины минувшего столетия. Выявляются особенности экспонирования цитируемых 
тем в первых сочинениях Леденёва. Подчёркивается «культурологический» характер 
интонационной драматургии в развитии темы арии альта, прослеживаются разнообразные 
аллюзии на тематизм Баха в цикле органных прелюдий Леденёва. В связи с контрастной 
драматургией «Реверанса» проводятся параллели c жанрами импровизации, токкаты, фантазии 
и в то же время – с кинонаплывами, стоп-кадрами, монтажом – главными принципами 
музыкальной драматургии и формообразования в ХХ веке.
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On Percularites of the Bach Theme Interpretation 
in the Works by Roman Ledenev

The article is devoted to studying the problem of the Bach theme interpretation in three chamber 
works by R.S. Ledenev. These are “Metamorphoses of the Theme by I.S. Bachˮ – variations for viola 
and string orchestra on the theme of the aria ʽErbar me dichʼ from “Matthew Passionˮ, “Reverence’, 
the concert piece on the theme of the Prelude e-moll by J.S. Bach” and Four Chromatic Preludes on 
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XX век вошёл в историю как 
эпоха историко-культур-
ных, стилевых рефлексий, 

что выражается в возникновении разноо-
бразных по форме отношений между куль-
турами разных эпох как целостных тек-
стов, выступающих в значении «про-
шлое – настоящее», «своё – чужое», 
«традиционное – новаторское». Данная 
проблема оказывается одной из маги-
стральных в отечественном музыкознании 
последних пяти десятилетий (работы 
М. Арановского, Г. Григорьевой, Д. Тибы, 
М. Лобановой и многих других). Причём 
особую актуальность приобретает дихото-
мия барокко–современность, и конкрет-
нее – И.С. Бах–современность, и это не 
случайно. Бах становится для ХХ века 
культовой фигурой, а парадигма его твор-
чества – символом определённого миросо-
зерцания, поэтики и стиля ушедшей в про-
шлое эпохи [2, 8, 9].

С момента исполнения в 1829 году 
Мендельсоном «Страстей по Матфею» 
и до наших дней интерес к Баху растёт ла-
винообразно, достигая апогея во второй 
половине ХХ века. И сейчас можно го-
ворить о «бахиане» как композиторской, 
так и музыковедческой. К музыке Баха 
обращаются Р. Шуман и Ф. Лист, М. Ре-
гер и А. Берг, А. Веберн и А. Циммер-

ман, А. Шнитке и Э. Денисов, Р. Щедрин 
и А. Пярт, С. Губайдулина и Б. Чайков-
ский, В. Лобос и Б. Баяхунов – и это да-
леко не полный список персоналий. 

Отмеченные тенденции свидетельствуют 
об особой баховской теме, или теме Баха 
в музыке ХVШ–ХХ веков, подобно тому, 
как мы говорим тема судьбы, тема добра 
и зла, жизни и смерти, тема дороги, вечные 
темы искусства. При этом тема Баха вы-
ступает в двух значениях: широком – содер-
жательном, культурологическом – и тесном, 
собственно музыкальном. В первом случае 
тема, по определению М. Кагана, есть «не-
кая жизненная проблема (нравственная, 
политическая, религиозная, философская, 
эстетическая), которая трактуется в <…> 
произведении, жизненный вопрос, который 
в нём поставлен и на который оно так или 
иначе отвечает» [5, с. 468–469]. 

Применительно к музыке «тема» в ши-
роком значении определяется как «предмет 
музыкального (образно-звукового) рассмот-
рения, положенный в основу музыкального 
творчества композитора или группы компо-
зиторов» (Л. Казанцева [6, с. 132]). Знаками 
темы Баха в музыке становятся определён-
ные жанры, типы образов, тематизма, фак-
туры. В этом же ряду цитаты, стилизации 
или аллюзии, монограмма ВАСН, ритори-
ческие фигуры, репрезентирующие стиль, 

the Bach theme for organ “Thinking about Bach” which form a peculiar macrocycle. Addressing to 
Bach is considered through the prism of the past-present dichotomy and more specifically, baroque-
modernity, Bach-modernity in the context of both Ledenev’s entire work and second half of the last 
century stylistic trends. The article reveals peculiarities of exposing the cited themes in Ledenev’s 
first works, emphasizes the “culturological” nature of the intonation dramaturgy in developing the 
viola aria theme, traces various allusions to Bach’s thematism in Ledenev’s cycle of organ preludes. 

In connection with the contrasting dramaturgy of “Reverenceˮ, parallels are drawn both with the 
genres of improvisation, toccata, fantasies, and at the same time with film influxes, freeze-frames, 
montage – the main principles of musical dramaturgy and form creation in the 20th century.

Keywords: Bach, quotation, variation, polyphony, BACH monogram, catabasis, microthematism, 
“soft music”, monologue principle.
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творчество Баха (шире – эпоху барокко) 
и вступающие в драматургические, компо-
зиционные, стилистические, функциональ-
ные отношения с контекстом произведений 
разных авторов. 

Под баховской темой в тесном значении 
мы понимаем собственно музыкальную 
тему, принадлежащую Баху, введённую 
в «чужой» текст (к примеру, современного 
композитора), или тему стилизованную. 
Особую популярность приобретают: тема 
Фридриха Второго из «Музыкального при-
ношения» (А. Веберн, С. Губайдулина, 
Э. Денисов), хорала из кантаты № 60 “Est 
ist genugˮ (А. Берг, Р. Щедрин, Э. Дени-
сов), арии альта из «Страстей по Матфею» 
“Erbar me dichˮ (Р. Леденёв, Б. Чайковский, 
авторский коллектив в постмодернист-
ском ремейке «Страсти по Матфею-2000» 
и др.)1. Монограмма ВАСН как «тема-пер-
сонаж», звуковой символ Баха и эпохи ба-
рокко буквально пронизывает музыкаль-
ную ткань сочинений ХХ века. 

В каждую эпоху в баховской теме ак-
туализируются разные смыслы. Напри-
мер, по наблюдению Г. Лароша, для конца  
ХIХ века «грусть и страдание – преоблада-
ющие мотивы баховского настроения – как 
нельзя более сродни <…> современному 
духу» [7, с. 138]. Для ХХ века Бах – «да-
лёкий, недостижимый идеал» (А. Шнитке 
[4, с. 69]), символ высоких, непреходящих 
этических и эстетических ценностей. Об-
ращение к стилю, тематизму Баха, его мо-
нограмме выявляет духовные связи между 
разными авторами, направлениями, а на-
ряду с этим – различия во взгляде на фено-
мен Баха, индивидуальные подходы, нако-
нец, стилевые особенности, присущие каж-
дому композитору. 

1 Среди авторов музыки – В. Николаев, В. Мартынов, А. Айги, С. Загний, А. Шульгин, И. Юсупова и др. См.:  
Савенко С. Бах на все времена [9].

2 1) Леденёв Р. Метаморфозы темы И.-С.  Баха. Партитура. М., 1991–1993. Рукопись. 63 с. Сочинение посвя-
щено Ю. Башмету. 2) Леденёв Р. Реверанс. Концертштюк на тему прелюдии ми-минор. И.С. Баха. Партитура. М., 2000.  
Рукопись. 44 с. 3) Леденёв Р. Думая о Бахе. Четыре хроматических прелюдии на тему BACH для органа. Ор. 82. М., 2007.  
Рукопись. 27 с. Все партитуры хранятся в семейном архиве композитора.

В контексте музыкальной бахианы ХХ 
века выделяются три камерных сочинения 
Р. Леденёва, охватывающие период с 1991 
по 2006 год: «Метаморфозы темы Баха», 
«Реверанс» и «Думая о Бахе»2. Они обра-
зуют своеобразный макроцикл, объеди-
нённый темой Баха в её разных ракурсах. 
Композитор обращается к жанрам, ши-
роко распространённым как в эпоху ба-
рокко, так и в наши дни. «Метаморфозы» 
представляют жанр вариаций. «Реверанс» 
Леденёв определяет как «Концертштюк на 
тему прелюдии ми-минор И.С. Баха»; по-
следнее из названных сочинений – цикл из 
четырёх прелюдий. В своём роде отсыл-
кой к баховской традиции оказывается 
и исполнительский состав. Так, первый 
орus написан для альта и струнного орке-
стра, в «Реверансе» композитор обраща-
ется к составу барочного concerto grosso, 
в последнем же сочинении – к органу.

Образно-смысловой, тематической ос-
новой первых двух сочинений становятся 
цитаты: темы арии альта из «Страстей по 
Матфею» и прелюдии ми-минор из пер-
вого тома «Хорошо темперированного 
клавира», соответственно. Музыкальный 
материал последнего цикла представляет 
в значительной степени аллюзию на ба-
ховский тематизм – по принципу «цитиро-
вания стиля» (М. Арановский [1, с. 157]). 
Произведения объединяют монограмма 
ВАСН, риторические фигуры эпохи ба-
рокко с семантикой скорби (прежде всего, 
catabasis, tmesis, passus duriusculus), рас-
крывающие глубокий философский, часто 
трагический подтекст. Однако главное – 
единство концепции, которую проясняет 
название цикла «Думая о Бахе». И действи-
тельно, размышление, медитация, рефлек-
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сия становятся ключом к пониманию му-
зыкальных процессов, определяют новый 
подход к ассимиляции тем Баха и отсюда – 
своеобразие метода цитирования (не слу-
чайно во всех произведениях преобладают 
медленные и сдержанные темпы). 

В отличие от многих сочинений второй 
половины ХХ века, где применяются раз-
нообразные полистилистические приёмы, 
Леденёв не идёт по пути постмодернист-
ской «игры» стилями, конфронтации сти-
лей, коллажа. Заимствованный тематизм, 
аллюзии изначально выступают в его ком-
позициях в значении авторского слова, 
подчёркивая в то же время те качества 
«чужого» стиля, которые ему наиболее 
созвучны. Отсюда – интертекстуальность 
как главное свойство «баховского» макро-
цикла Леденёва.

Более того, если вспомнить историю, 
начиная с первых вариационных циклов 
ХVП–ХVШ веков и до наших дней, при 
обращении к «чужой» теме в качестве ос-
новы произведения (особенно в условиях 
вариационной формы) композитор в по-
давляющем большинстве случаев экспо-
нирует её как изначальную целостность. 
Вносимые тембровые, фактурные изме-
нения, изложение в другой тональности 
не влияют на (её) интонационную струк-
туру и форму, но раскрывают особенности 
стиля композитора по принципу присвое-
ния, сформулированному Г. Головинским 
[3, с. 51]. Так, в заключительном Adagio 
Скрипичного концерта Берга точная ци-
тата темы хорала Баха в партии солиста 
проводится на фоне додекафонного ор-
кестрового пласта. Принцип стилисти-
ческого «присвоения» избирает и Э. Де-
нисов в Вариациях на ту же тему Баха 
для альта и фортепиано, в «Партите» для 
скрипки и камерного оркестра (род обра-
ботки). По пути пуантилистского раздви-
жения звуковой ткани темы Фридриха Ве-
ликого идут С. Губайдулина в Offertorium 

для скрипки с оркестром и отчасти Ве-
берн в Фуге (Ричеркаре) для шести голо-
сов. Данный ряд можно продолжить.

Особенность применения метода цити-
рования в «Метаморфозах» и «Реверансе» 
заключается в том, что баховские темы 
и все последующие цитаты изначально 
вводятся в преобразованном виде, что по-
зволяет говорить об их трансформации, 
переосмыслении. В предисловии к «Мета-
морфозам» композитор пишет, что «тема 
Баха, как и все последующие цитаты, да-
ётся <…> не точно, а приближённо, как 
бы “по памяти”». Память же, как известно, 
сохраняет преимущественно то, что наи-
более близко, личностно. 

В «Метаморфозах» и «Реверансе» Ле-
денёв разбивает темы Баха застывшими 
кластерными созвучиями, «дышащими», 
«говорящими» паузами на составляющие 
мотивы, фразы, которые, в свою очередь, 
свободно переинтонируются, перегармо-
низуются, высотно смещаются относи-
тельно друг друга. Таким образом, созда-
ётся ощущение медленного воспомина-
ния, раздумья, погружения в прошлое.

Из всей протяжённой темы “Erbar me 
dichˮ (полифонический период типа раз-
вёртывания) композитор в «Метаморфо-
зах» интонационно точно воспроизво-
дит лишь две начальные фразы, однако 
разъединяя, словно раздвигая их во вре-
мени, в пространстве и тем самым под-
чёркивая семантическую значимость ка-
ждой. Последующее развёртывание да-
ётся с высотными смещениями мотивов, 
вплетением хроматических скольжений, 
противоречащих оригиналу, но обостряю-
щих интонационный строй, а кроме того, 
нарушающих структурную целостность 
темы. Также «приблизительно» воспро-
изводится и её импровизационная часть 
(пример 1). 

В итоге главными репрезентантами 
темы Баха оказываются четыре элемента – 



Ar tistic World of Musical Piece

11

2 0 2 3 , 1

Пример 1. Р. Леденёв. Метаморфозы темы И.С. Баха

микротемы, взаимодействующие между 
собой и получающие в «Метаморфозах» 
сквозное развитие: начальное ядро с сек-

стовым ходом, остинатный триольный мо-
тив, нисходящие ламентозные малосекун-
довые и терцовые интонации. 
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3 В целом мотив покаяния стал од-
ним из главных в отечественной культуре 
эпохи «перестройки» и в 1990-е годы: мож-
но назвать изданные в этот период «Рекви-
ем» и «Поэму без героя» А. Ахматовой, 
фильм «Покаяние» Т. Абуладзе. «Метамор-
фозы темы Баха» Леденёва (1991) органич-
но вписываются в данный ряд.

В «Реверансе» компози-
тор, на первый взгляд, упро-
щает тему прелюдии – отка-
зывается от мелодического 
голоса, который будет введён 
только в репризе, но сохра-
няет фигурацию, как и в «Ме-
таморфозах», разделяя её 
паузами. Вместо повторя-
ющихся аккордов средних 
голосов вводятся кластеры, 
«резонирующие» общим 
формам движения и обра-
зованные свёрнутой в вер-
тикаль монограммой ВАСН 
(примеры 2a, 2б).

Впоследствии монограмма 
в вертикальном и горизон-
тально-полифоническом ва-
риантах становится сквозным 
«персонажем». Она репрезен-
тирует «образ Баха» и запол-
няет «остановившееся время» 
между фразами темы. 

«Метаморфозы» воспри-
нимаются как размышле-
ние о судьбе музыки Баха 
в ХIХ–ХХ веках, её универ-
сальности, созвучности всем 
историко-стилевым, истори-
ко-культурным пластам, раз-
ным жанрам как академиче-
ской музыки, так и массовой. 
Отсюда – культурологиче-
ский характер произведения. 
Из темы арии-плача, арии- 
покаяния3 в процессе тон-
чайшей интонационно-вари-
антной работы прорастают 

Пример 2а. И.С. Бах. Прелюдия ми-минор

Пример 2б. Р. Леденёв. Реверанс

Пример 3. Р. Леденёв. Метаморфозы темы И.С. Баха.
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фрагменты тем Andante из 23 фортепиан-
ного концерта В.А. Моцарта (V вариация), 
главной партии Фортепианного концерта 
Р. Шумана (II вариация, пример 3), вальса 
Ф. Шопена (вариация IV).

В финальной – восьмой – вариации по-
мимо монограммы ВАСН, как маркеры 
естественного развития культуры на раз-
ных этапах истории, возникают «мотив 
судьбы» Р. Вагнера, темы Шахеразады 
Н. Римского-Корсакова и соло трубы из 
«Поэмы экстаза» А. Скрябина, а также ме-
лодии из «Шербургских зонтиков» М. Лег-
рана и популярной в 1960-е годы эстрад-
ной песни Луиса Бонфы (Luiz Bonfa) 
«Утро карнавала» (“Manhã de carnaval”). 

Этому кругу тем-образов лирического 
«наклонения» контрасти-
рует типичный для лексики  
ХХ века подчёркнуто аме-
лодичный, токкатно-мотор-
ный тематизм, пронизанный 
остинатными ритмами, – 
символ агрессивного, раз-
рушительного начала, в ко-
тором «тонут», «кричат» ба-
ховские интонации (III, 
VII вар., пример 4). 

В «Реверансе» музыкаль-
ные размышления ведут 
Р. Леденёва по пути контрас-
тов, подчас непредсказуе-
мых. Импульсом к этому ста-
новится необычная для дан-
ного жанра эпохи барокко 
контрастная драматургия 
самой Прелюдии Баха. Име-
ется в виду сквозное раз-
витие темы-образа к куль-
минации, резкий сдвиг от 
Andante sostenuto к Presto, от 
сложной полифункциональ-
ной фактуры к однородной 
двухголосной, основанной 
лишь на фигурации и т. п. – 

в своём роде тематическая трансформация 
как предвестник симфонического метода 
развития (аналогично Чаконе d-moll, Хро-
матической фантазии). 

Контраст становится главным «нер-
вом» драматургии и формы Концерт-
штюка и образует некий драматический 
«сюжет». Многократные образно-эмоци-
ональные, темповые, фактурные и темати-
ческие «зигзаги» вызывают ассоциации c 
барочными жанрами импровизации, ток-
каты, фантазии, отчасти concerto grosso. 
В то же время они ассоциируются и с ки-
нонаплывами, стоп-кадрами, монтажом – 
главными принципами музыкальной дра-
матургии и формообразования в ХХ веке. 

Пример 4. Р. Леденёв. Метаморфозы темы И.С. Баха

Пример 5. Р. Леденёв. Реверанс
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В результате выстраивается свободно 
трактованная многочастная контрастная 
репризная композиция, где логика разви-
тия обусловлена последовательным от-
ходом от баховского оригинала, его глу-
боким интонационным переосмысле-
нием – вплоть до отказа от 
темы прелюдии. Репрезен-
тантами «образа Баха» оста-
ются его монограмма, фигу-
рационное движение шест-
надцатых, фигура catabasis 
(пример 5) и шире – общая 
лирическая эмоциональная 
атмосфера. 

Полное восстановление 
цитаты темы Баха – её эмо-
циональной «тональности», 
интонационной структуры, 
в контрапункте с «темой Ле-
денёва» – происходит в уга-
сающей репризе экстенсив-
ного типа, вновь возвращаю-
щей к состоянию рефлексии.

Вторым «действующим ли-
цом» сюжета пьесы, в своём 
роде голосом автора стано-
вится «тема Леденёва» – знак 
лирики страстной, экспрес-
сивной и, можно предполо-
жить, раскрывающей одну из 
граней отношения компози-
тора к музыке великого пред-
шественника. Неслучайно эта 
тема вводится в кульминаци-
онных зонах драматургии, 
вызывая ассоциацию с темой 
ноктюрна из XVIII вариации 
«Рапсодии на тему Паганини» 
С. Рахманинова (пример 6).

В цикле органных прелю-
дий, размышляя о Бахе, в от-
личие от «Метаморфоз» и «Ре-
веранса», Леденёв не обраща-
ется к конкретным баховским 

темам, но воссоздаёт характерные лексиче-
ские элементы барочного стиля, принципы 
развития тематизма. Причём главными 
сквозными «персонажами» текста стано-
вятся монограмма BACH и catabasis. Пре-
ломлённые через призму стиля Леденёва, 

Пример 6.  Р. Леденёв. Реверанс

Пример 7а. И.С. Бах. Партита для клавира № 2, до-минор

Пример 7б. Р. Леденёв. «Думая о Бахе». 
Четыре хроматические прелюдии

для органа. Прелюдия № 1
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они создают глубокие, семантически мно-
гозначные интертекстуальные сопряжения.

Так, Первая прелюдия цикла – драма-
тургический, образно-тематический про-
лог – оказывается в своём роде аллюзией 
на монументальные, насыщенные драма-
тизмом и патетикой вступления, откры-
вающие некоторые циклы партит, токкат, 
сюит Баха (примеры 7а и 7б). 

Цепь нисходящих, сползающих по хро-
матизмам диссонирующих аккордов вызы-
вает аналогии с наиболее напряжёнными 
по звучанию фрагментами Чаконы из Пар-
титы ре-минор для скрипки соло, Хрома-
тической фантазией Баха и многих других. 

Одноголосная тема второго раздела 
интонационно апеллирует к хроматиче-
ски «изломанным» темам фуг си-минор, 
фа-минор из 1 тома «Хорошо темпериро-
ванного клавира» и т. д. Рассредоточенные 
в тематизме Прелюдии Леденёва интона-
ции BACH, catabasis интегрируются в куль-
минации – в своём роде гимне Баху – хо-
ральном провозглашении-скандировании 
монограммы на фоне нисходящей последо-
вательности септаккордов (пример 8).

Семантической, композиционной аркой 
к данному варианту является генеральная 
кульминация цикла, где данный вариант 
BACH в tutti’йном звучании органа воз-
вращается в виде реминисценции.

Пронизывающие все слои музыкаль-
ной ткани тематические элементы Прелю-
дии № 1 (BACH, catabasis, хроматические 
ОФД и некоторые другие) становятся ос-
новой последующих прелюдий, сообщая 
единство циклу на разных уров-
нях текста. 

Композитор применяет об-
ширный арсенал принципов ими-
тационной полифонии, контра-
пункта, восходящие и к методу 
Баха, и к современной компози-
торской технике. Таковы кон-

4 Данное качество подчёркивается в статьях С. Савенко [10], Е. Скурко [11, 13], В. Холоповой [14].

трапунктические соединения разнообраз-
ных ритмических вариантов темы BACH 
между собой, с фигурами catabasis, passus 
duriusculus, которые также подвергаются 
детализированным высотно-ритмическим 
модификациям. Примечательна синтетиче-
ская реприза Первой прелюдии, где началь-
ная патетическая тема контрапунктически 
объединяется с темой quasi fuga среднего 
раздела. 

В особенностях осмысления компози-
тором темы Баха находит отражение ли-
рическая доминанта художественного 
мышления Р. Леденёва. Композитор вы-
являет в баховском тематизме разнообраз-
ные тончайшие оттенки лирики в широ-
ком диапазоне: от объективно-возвышен-
ной, сосредоточенно-сдержанной – до 
бурно протестующей, от состояния тихой 
просветлённости – до обострённой субъ-
ективно-психологической экспрессивно-
сти. Отсюда – особый монологический ха-
рактер трёх сочинений, который, с одной 
стороны, проистекает из монообразно-
сти баховских одночастных композиций. 
В то же время монологичность является 
важной общей чертой стиля Леденёва, 
воспринятой, как и многими композито-
рами ХХ века, от Шостаковича, Вайнберга 
и других, что неоднократно отмечалось 
исследователями4. 

В цикле «Думая о Бахе», аналогично 
«Метаморфозам», «Реверансу», Леде-
нёв, ассимилируя знаки баховского стиля, 
в то же время выходит за эти границы. 
Так, в Прелюдии № 3 благодаря напевно-

Пример 8. Р. Леденёв. «Думая о Бахе». Прелюдия № 1
Piu mosso
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сти интонаций микротемы, ритмической 
комплементарности голосов, создающей 
равномерное движение в сочетании с ти-
хой динамикой, неторопливым темпом 
(Larghetto) возникают черты колыбель-
ной, которые становятся ещё более отчёт-
ливыми в середине пьесы (пример 9)5.

Типичная романтическая напевная 
интонация с «лирической секстой», во-
прос-ответным строением, quasi-валь-
совым движением оказывается основой 
темы заключительной прелюдии. 

Более того, в музыкальных рефлексиях 
композитора о Бахе ярко проявляется осо-
бая область тихой лирики, тихой музыки, 
характерная для второй половины ХХ века 
в целом и доминирующая в творчестве Ле-
денёва (от камерно-инструментальных ми-
кроминиатюр 1970-х годов до хоровых, 
вокальных опусов 2000-х) [13, с. 347]. По-
казательны с этой точки зрения послед-
ние такты «Реверанса» и «Метаморфоз». 
В «Реверансе» возникает эффект застыв-
шего времени-пространства, в котором, 
как в замедленной киносъёмке, прохо-
дят отзвуки всех тем-персонажей (в том 
числе пуантилистски разбросанные звуки 
ВАСН). «Бестелесное» звучание темы 
Баха в «Метаморфозах» у флажолетов 
скрипки словно символизирует уход в веч-
ность (пример 10)6. 

Длительными угасаниями заканчива-
ются все прелюдии цикла «Думая о Бахе».

В особенностях интерпретации Леденё-
вым баховской темы на разных уровнях 

5 Здесь возникает параллель с «хрустальной» колыбельной из Эпилога Симфонии Леденёва «Русь – зелёная  
и белоснежная» [12, c 132]. В то же время исходная интонация воспринимается как аллюзия на многие краткие, но интона-
ционно концентрированные темы фуг Баха, например, g-moll и As-dur из первого тома «Хорошо темперированного клавира», 
c-moll и cis-moll из второго.

6 Динамическим угасанием, темповым замедлением завершается каждая прелюдия цикла «Думая о Бахе».

текста раскрывается диалог эпох как в ши-
роком, так и в тесном значении. Преж де 
всего, это связано с упоминавшимся ра-
нее принципом микротематизма, в пре-
творении которого Р. Леденёв предстаёт 
как аналитик, свободно и изобретательно 
соединяя по горизонтали и вертикали ми-
кротемы, относящиеся к разным стилям. 
При этом благодаря комбинаторной ра-
боте в рассмотренных сочинениях одно-
временно происходит расширение и кон-
центрация смыслов и – как результат – те-
матическая концентрация музыкальной 
ткани, все слои которой в большинстве 
случаев тематизированы и не являются 
средством интонационного разрежения. 
Данная тенденция восходит к вебернов-
ской традиции, однако в сочинениях на 
баховскую тему вне связи с серийной тех-
никой (в отличие от ранних опусов) Леде-
нёва 1960–1970-х годов. Более того, корни 
микротематизма Леденёва в трёх рассмот-
ренных opus’ах коррелируют с особенно-
стями структуры баховских (шире – бароч-
ных) тем, основу которых, как известно, 
составляют ядро–развёртывание–заверше-
ние. Именно ядро – наиболее интонаци-
онно концентрированный элемент тема-
тизма Баха – становится самостоятельной 
темой Леденёва, что с особенной нагляд-
ностью проявилось в последнем цикле. 

О современном прочтении Леденёвым 
Баха свидетельствуют тонально-гармони-
ческая структура пьес и их фактурное ре-
шение. Акцентируя хроматические инто-

национные элементы, заложен-
ные в цитируемом тематизме 
эпохи барокко, композитор 
включает их в обострённо хро-
матический контекст, типичный 
для музыки ХХ века. В свою 

Пример 9. Р. Леденёв. «Думая о Бахе». Прелюдия № 3
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Пример 10.  Р. Леденёв. Метаморфозы темы И.С. Баха

очередь, характерная для тематизма Баха 
игра хроматизмами в общих формах дви-
жения при развёртывании ядра коррели-
рует со звуковой комбинаторикой, хро-

матической тональностью в тематизме  
ХХ века и, в частности, Леденёва. При этом 
явной отсылкой к Баху становится завер-
шение минорных прелюдий цикла в однои-
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мённой мажорной тональности (прелюдии 
№ 2 а-moll – А-Dur, № 3 с-moll – C-Dur).

Отталкиваясь от принципов баховской 
полифонии, Р. Леденёв усиливает их ми-
крополифоническими средствами, широко 
применяет кластерные созвучия, «свора-
чивая» в вертикаль микротемы или ис-
пользуя хроматические наслоения голо-
сов. Данный ряд можно продолжить.

Такое взаимодействие знаков разных 
культур, создающих интонационную фа-
булу произведений на баховскую тему, се-
мантически многогранный интертекст, 
конкретизируют главную идею макро-
цикла Леденёва и шире – всего его твор-
чества: о перманентной преемственности 
музыкальных эпох, стилей, жанров, их 
нерасторжимой духовной связи. Эта идея 
как одна из эстетических координат ком-

позитора, раскрывающих, в том числе, 
и его отношение к Баху, была сформули-
рована Леденёвым в одной из бесед с ав-
тором статьи: «По-моему, это вечный ком-
позитор, вечная музыка. Для меня его му-
зыка – часть природы, если можно так 
сказать <…> естественная принадлеж-
ность мира. Его музыка универсальна. 
У него нет крайних чувств, какой-нибудь 
истерики, субьективной трагичности. Всё 
очень уравновешенно и вместе с тем чрез-
вычайно разнообразно. Меня восхищает, 
как строятся его сочинения из неболь-
ших тем, как он их сплетает и расплетает 
с помощью величайшей контрапунктиче-
ской техники. Получаются длинные вещи, 
арии из кантат, например. Главное – ка-
кой-то целительный – целебный! – харак-
тер музыки».
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