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ФЕНОМЕН КОМПОЗИТОРА ХХ ВЕКА 

В АРТЕФАКТАХ ВЕРБАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ

Коновалова И. Ю. Феномен композитора ХХ века 
в артефактах вербального наследия. Рассмотре-
но вербальное наследие композиторов ХХ в. как об-
ласть репрезентации Логоса автора и отражение 
универсума личности музыканта-творца Новейше-
го времени. Выявлены проблемно-тематический и 
жанровый диапазоны словесной сферы творчества 
и отражение в ней многогранной деятельности 
композиторов ХХ в. Обозначены детерминанты 
динамизации Слова композитора в условиях бытия 
музыкальной культуры ХХ в., а также экстрапо-
ляция в нем ведущих эстетико-художественных, 
музыкально-стилевых и технико-композиционных 
тенденций времени. Осмыслена семантическая 
роль вербальных текстов композиторов ХХ в. в 
контексте эпохи и определена их новаторская сущ-
ность, обусловленная специфическим сочетанием 
публицистики и философского концептуализма, на-
учно-теоретической рефлексии и художественной 
образности. 

Ключевые слова: музыкальная культура ХХ в., 
вербальное наследие, композитор, творческая лич-
ность, Логос автора, текст, теоретическая реф-
лексия.

Коновалова І. Ю. Феномен композитора ХХ 
сторіччя в артефактах вербальної спадщини. 
Розглянуто вербальну спадщину композиторів 
ХХ ст. як царину репрезентації Логоса авто-
ра та віддзеркалення універсума особистості 
музиканта-творця Новітнього часу. Виявлено 
проблемно-тематичний і жанровий діапазони 
словесної сфери творчості та специфіку про-
яву в ній багатогранної діяльності композиторів 
ХХ ст. Зазначені детермінанти динамізації Сло-
ва композитора в умовах буття музичної куль-
тури ХХ ст. та екстраполяція в ньому провідних 
естетико-художніх, музично-стильових та 
техніко-композиційних тенденцій часу. Осмислено 
семантичну роль вербальних текстів композиторів 
ХХ ст. в контексті доби та визначено їх новаторсь-
ку сутність, зумовлену специфічним сполученням 
публіцистики і філософського концептуалізму, 
науково-теоретичної рефлексії та художньої 
оповіді. 

Ключові слова: музична культура ХХ ст., вербаль-
на спадщина, композитор, творча особистість, 
Логос автора, текст, теоретична рефлексія.

Konovalova I. Phenomenon of the Composer of XX cen-
tury in the Verbal Heritage Artefacts. The article covers 
study of the artifacts of the verbal heritage of the Eu-
ropean composers – epistles, memoirs, auto-biography, 
theoretical and analytical articles, philosophical and 
aesthetic works, auto-comments and other evidence of 
the copyright Logos. The relevance of the study is stip-
ulated by the need of the theoretical generalization and 
revealing valuable context of the Composer’s word, in-
cluded in the intellectual and artistic consciousness of 
the Newest Time and is an important component of the 
cultural and historical process. The leading intention of 
the author’s consciousness and ideological sense and 
worldviews of masters of the musical art complex and 
contradictory era are determined based on the body of 
the verbal texts. The substantial diversity, genre speci-
 city and the innovative nature of verbal messages in 
the context of the musical culture of the XX century is 
revealed. The speci cs of re ection in the verbal state-
ments of the composer of the musician-creator person-
ality universe of the Newest Time are revealed. 
The tendencies of dynamization of the Composer’s word 
under the conditions of the musical culture being in the XX 
century are detected. The extrapolation in verbal testimony 
of representatives of modernism and postmodernism 
periods of the leading aesthetic and artistic, musical and 
stylistic, technical and compositional tendencies of the 
time is denoted. The multi-vector of the creative activities 
of the composers of the XX century has been revealed 
based on the verbal documents.
Objective of the study is the verbal heritage of the European 
composers of the XX century.The aim of publishing is to 
identify the semantic diversity of verbal creativity in the  eld 
of the composers’ creative works in the chronotope of the 
musical culture of the Newest Time. 
Methods. The theoretical and methodological basis of this 
study is based on the provisions of the integrated system 
approach. According to the speci cs of the object, subject 
and purpose of the study, located on the intersection of the 
scienti c and special methods, the article used: general 
scienti c approaches – systematic and historical, as well as 
methods of induction, deduction, synthesis; logical-analytical 
and terminological analysis. The basis for generalizing the 
provisions of the research work used the cultural method, 
as well as special – line art (including musicology) research 
methods and scienti c approaches.
The scienti c novelty of the research results is the realization 
of the value of semantics and innovative nature of the 
artefact statements of the European composers of the XX 
century. Through the prism of the author’s letters revealed 
thesaurus compositional personality of time and re ection 
of direction of the musician-creator’s author conscience in 
the realities of the musical culture of the century.
Practical signi cance. The culturological comprehension 
of the verbal heritage of the composers of the XX century 
contribute to a fuller and deeper understanding of the 
complex processes in the musical culture of the XX century, 
socio-cultural trends and artistic transformation and their 
in uence on the contemporary artistic practice. The study 
of the verbal heritage of the composers of the XX century 
and disclosure of the ideas and concepts inherent in brings 
us closer to understanding the Logos masters of sound 
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creativity, speci cs of their thinking and style, as well 
as the deep comprehension of the world of the author’s 
personality and the semantic space of musical culture of 
the bygone era.
Results. As a result of the study the idea of the author’s 
personality of the musician creator in the context 
of the musical culture of the XX century has been 
completed. The innovative type of the verbal statements 
of the composers of the XX century has been detected, 
which lies at the intersection of journalism and 
philosophical conceptualism, scienti c, theoretical and 
artistic expression, subjective and personal-detached 
assessment of the narrative, re ecting a new type of 
philosophical and intellectual commentary on the 
human face of the XX century.
Conclusion. Verbal heritage is the most important and 
signi cant sphere of representation of the Logos composer 
in the space of the musical culture of the XX century. It 
is inscribed in the humanitarian process and re ects the 
speci c intellectual and artistic consciousness of the era 
of the Newest Time of its representatives. “Through the 
prism” of the verbal messages there is an opportunity 
to understand the historical context and the dynamic 
processes of development of the musical culture of the 
XX century, to trace the paradoxical dialogue of the 
contradictory tendencies, illustrating the continuity 
of artistic traditions of the composers, as well as their 
innovative aspirations of their search for the intonation 
re ection of the reality.
The composer’s word is a speci c expression of the 
integrative properties of the author’s consciousness, his/
her ability to absorb and accumulate the life creative, 
intellectual and spiritual, and cognitive experience 
and reach a new level of the conceptual art thinking. It 
re ects the values and meanings, ethical and creative 
installations of the author and is in the paradigm of 
his/her aesthetic and artistic, and philosophical views. 

Keywords: musical culture of the XX century, verbal 
heritage, composer, creative person’s universe, author’s 
Logos, text, theoretical re ection.

Постановка проблемы. Постижение фено-
мена композитора ХХ в. и воссоздание целостной 
картины музыканта-творца в культуре Новейше-
го времени являются одной из центральных про-
блем современного искусствоведения. В попытке 
осуществления подобной реконструкции исследо-
вательская мысль активно опирается на творчес-
кое наследие знаковых для эпохи творцов и менее 
заметных в ее масштабе фигур, акцентируя вни-
мание на мало освещенных наукой результатах их 
креативной активности, важнейшими из которых 
являются вербальные тексты: дневники, письма, 
воспоминания, заметки, рецензии, статьи, интервью 
и другие репрезентанты словотворчества компози-
торов. С позиции сегодняшнего дня эти жанровые 
носители Логоса музыкантов-творцов и ярчайшие 
свидетельства их многогранной творческой (автор-
ской, исполнительской, музыкально-критической, 
публицистической, научно-исследовательской, 
педагогической, организаторской) деятельнос-
ти воспринимаются как «историко-культурные 

документы» (Н. Найко) и трактуются наряду с 
музыкальными текстами как явление культуры. 
Масштаб и значимость этого явления, широта его 
контекста детерминируют необходимость всесто-
ронней научной экспликации в дискурсе современ-
ного искусствоведения. 

Актуальность данной публикации продикто-
вана необходимостью раскрытия смысловой мно-
гогранности вербальных текстов как отражения 
духовного опыта и рефлексивной направленности 
авторского мышления композиторов в простран-
стве музыкальной культуры Новейшего времени. 

Связь с научными или практическими за-
даниями. Исследование проведено в соответствии 
с темой «Украинская и мировая музыкальная куль-
тура», утвержденной кафедрой теории музыки и 
фортепиано Харьковской академии культуры (про-
токол № 2 от 3.09.2016).

Анализ последних исследований и публика-
ций свидетельствует о расширении искусствовед-
ческого внимания к словотворчеству музыкантов 
Новейшего времени, запечатленному в литературно-
поэтических опусах, образцах научно-теоре-
тической и философской рефлексии, работах 
музыкально-критической и педагогической направ-
ленности, посланиях субъективно-личностного ха-
рактера (включая автобиографии, письма, мемуары, 
дневники). Артефицированные высказывания масте-
ров музыкального искусства ХХ — начала ХХІ века 
становятся объектом изучения В. Варунца, Н. Вла-
совой, О. Девятовой, А. Ивашкина, М. Копицы, 
Н. Найко, С. Савицкой, М. Тараканова, И. Умновой, 
В. и Ю. Холоповых, К. Чепеленко, Н. Шахназаровой и 
других ученых. Вышеуказанные аналитики искусства 
демонстрируют глубину погружения в проблематику 
словесных текстов и широту их научной рецепции. 
Исследователи рассматривают словесные послания в 
контексте выявления поэтики авторского творчества, 
особенностей творческого процесса и «жизненно-
биографического сценария» (термин С. Савицкой). 
В фокусе научной экспликации оказываются кор-
реляция словесного и музыкального начал, а также 
осмысление роли словесных посланий в авторском 
творчестве создателей интонационных концепций. 
При всем многообразии аспектов музыковедческой 
интерпретации искусства Слова творцов, вербальный 
модус композиторской авторепрезентации все еще 
не получил исчерпывающего освещения в современ-
ной науке. В числе нераскрытых ракурсов общей 
проблемы, определивших цель данной публика-
ции, — выявление семантики вербальных текстов как 
носителей Логоса автора и информационных источни-
ков познания феномена композитора в музыкальной 
культуре ХХ в. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Композиторы ХХ в. принимают активное и непо-
средственное участие в процессах экспликации мира 
и его явлений. Эти процессы экстраполируются на их 
творчество, придавая результатам — авторским тек-
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стам и, в целом, произведениям искусства — метафи-
зическим проявлениям эманаций композиторского со-
знания — особое духовное наполнение и смысловую 
многогранность. В посланиях выдающихся масте-
ров музыкального искусства, демонстрирующих 
осмысленную реакцию на окружающую социокуль-
турную, художественную реальность, отражается ав-
торское Я художника и раскрывается облик сложной и 
парадоксальной культурной эпохи, но вместе с тем — 
единого смыслового пространства, формируемого 
творческими личностями.

Осмысление феномена композитора ХХ в. и 
воссоздание целостного облика музыканта-творца 
при опоре на принцип системности детермини-
руют необходимость изучения всех результатов 
творчества и выявления значимых сегментов де-
ятельности художника в их обусловленности и 
взаимозависимости. В этой связи в орбиту ис-
следования могут включаться различные автор-
ские свидетельства — музыкальные сочинения, 
объединяющие завершенные и незаконченные 
опусы (фрагменты, наброски, черновики произ-
ведений), а также немузыкальные (вербальные) 
образцы, привлеченные в качестве документа 
«творческого движения» художника, характерис-
тики эстетических установок и эволюции индиви-
дуального стиля. А. Климовицкий, выявляя специ-
фику творческого процесса Л. Бетховена на основе 
изучения черновиков сочинений выдающегося не-
мецкого композитора, выдвигает положение о пра-
вомерности трактовки эскизов различных произ-
ведений, принадлежащих одному автору, в рамках 
ведущей темы его творчества. По мнению исследо-
вателя, «…эскизы из документов истории конкрет-
ного сочинения превращаются в документы само-
определения художника, в свидетельства поиска 
им некоего сокровенного, глубинного смысла всей 
своей генеральной идеи, своей пратемы — той ин-
вариантной структуры, которая сообщает внутрен-
нее единство всему многообразию созданных им 
текстов» [1, с. 150]. Ученый приходит к заключе-
нию о справедливости рассмотрения в научно-тео-
ретическом плане всей совокупности произведений 
композитора, отражающих его личность и творче-
ство в различных аспектах, как некий единый текст 
[1, с. 141]. Подобной установки придерживаются 
также И. Умнова, рассматривающая музыкальные и 
литературные тексты в творчестве С. Слонимского 
как единый метатекст [4]. 

Продуктивной представляется экстраполяция 
вышеуказанных позиций на вербальную сферу ком-
позиторской реализации, которая «…есть подсистема 
уровня более высокого порядка — творческого насле-
дия в целом» [1, с. 141] и может рассматриваться как 
конгломерат текстов — «означаемых образований» 
(Ю. Лотман), изучение которых приближает к понима-
нию мира авторской личности.

Вербальные тексты композиторов ХХ в. — 
уникальные и многообразные в структурном и со-

держательном аспектах эстетико-семиотические 
объекты, составляющие важнейший сегмент гумани-
тарной культуры. Они являются неотъемлемым звеном 
эволюционной динамики музыкальной культуры, след-
ствием развития авторского сознания и самосознания. 
Вербальные артефакты становятся масштабной пре-
зентацией нарративов и суждений творцов Новейшего 
времени, сферой выражения интеллектуального по-
тенциала, духовного макрокосма и энергии носителей 
«музыкально-творческого гена» (термин В. Бобров-
ского). В словесной области самообъективации и ре-
презентации композитора, тесно взаимосвязанной с 
его музыкальным творчеством — «звучащим миро-
воззрением» (А. Самойленко), — сконцентрированы 
этико-эстетические и аксиологические ориентиры, 
художнические стратегии и творческие замыслы авто-
ра, сосредоточены ведущие, концептуально значимые 
идеи и креативно-новаторские интенции. На страницах 
вербальных текстов композиторы подлинного масшта-
ба дарования предстают в разных образах и ипостасях. 
Они выступают творцами и учеными, аналитиками 
искусства и интерпретаторами креативного процесса, 
музыкальными критиками и публицистами, художни-
ками слова, литераторами и мыслителями, склонными 
к философской рефлексии, инициаторами новаторских 
звукоидей и создателями эксклюзивных теоретических 
систем. Широчайший круг проблематики, затраги-
ваемой в словесных посланиях, охватывает самые 
разные и насущные вопросы музыкального искус-
ства и жизнетворчества художников. В силу своей 
смысловой многогранности вербальные тексты 
становятся богатейшим материалом для научного 
познания. Интерпретации словесных свидетельств 
оказываются необходимыми как для выявления 
личностных смыслов творцов, так и для постижения 
магистральных тенденций музыкальной культуры 
ХХ в., осознания происходящих в ней мутационных 
процессов, эксплицируемых и кодируемых компо-
зиторами в своих посланиях.

Н. Шахназарова называет выходящие «из-под 
пера» выдающихся композиторов ХХ в. вербальные 
опусы своеобразными «литературными памятниками 
эпохи» и «ценными документами их эстетического 
мировоззрения» [5, с. 82], выступающими столь же 
«достоверными» источниками познания эстетических 
концепций творцов, как и их музыкальное творчество. 
Аналитик подчеркивает значимость словесных тек-
стов как средоточия авторских размышлений об 
искусстве и презентации новых идей, практически 
воплощенных творцами в самой музыке.

В понимании И. Умновой, созданные компо-
зиторами «…теоретические или публицистические, 
мемуарные или эссеистские работы допускают их рас-
шифровку в качестве кода, необходимого для интер-
претации содержания музыкальных композиций. <…> 
Аналогично музыкальным сочинениям, в них при-
сутствует индивидуальное видение мира, реальные 
переживания, преломленные сквозь “магический 
кристалл” чувств, мыслей и пристрастий творящей 
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личности» [4, с. 35–36]. По утверждению искусство-
веда, «в немузыкальных текстах композиторы берут 
на себя функции теоретиков собственного творческо-
го процесса, адресуют исполнителям живое слово... 
Облеченное в яркую, но не всегда ясную форму, оно 
выполняет широкий круг полномочий, как в разделах 
научного изыскания, так и беседах или интервью» 
[4, с. 3]. Апеллируя к творчеству С. Слонимского, 
музыковед приходит к важному умозаключению, ре-
левантному для понимания творчества других авто-
ров ХХ в.: «Слово в творчестве композитора не толь-
ко звучащий и подсобный в композиции элемент, но 
и концепт, обеспечивающий само художественное 
выражение» [4, с. 19]. Ученый полагает, что в сло-
весном послании — «…письменном или устном, за-
фиксированном в исследовательской статье или в 
композиторской ремарке для исполнителя на нотных 
страницах, отчетливо проступает эстетическая пози-
ция Мастера» [4, с. 5]. Вместе с тем, И. Умнова при-
держивается позиции недопущения знака равенства 
между музыкальными и вербальными текстами, имею-
щимися в арсенале многих композиторов, полагая, что 
«…аспекты литературного творчества музыкантов как 
феномен композиторской поэтики в каждом отдельном 
случае требуют индивидуального подхода» [4].

Существенный интерес представляет Слово 
знаковых для всего культурного пространства Но-
вейшего времени фигур: Ф. Бузони, А. Веберна, 
К. Дебюсси, О. Мессиана, Д. Мийо, А. Онеггера, 
Ж. Орика, С. Прокофьева, Ф. Пуленка, М. Раве-
ля, Н. Скрябина, И. Стравинского, П. Хиндемита, 
А. Шенберга, А. Шнитке, К. Штокхаузена и др. 
авторов. С их именами связаны кульминационные 
периоды в развитии европейской музыки ХХ в. Не-
утомимая энергия этих выдающихся художников 
отвечала динамике времени и эпохи, а их творче-
ство является «территорией» экспериментов, где со-
существуют, пересекаются и сталкиваются 
различные точки зрения на мир и разноречивые 
позиции, отстаивается право на модернизацию 
музыкальной композиции, художественного языка и 
техники искусства. 

Значительное место в многогранном вер-
бальном наследии вышеуказанных композиторов 
отведено раскрытию общих и частных проблем 
музыкального творчества, аспектов композицион-
ного процесса и технологии создания музыкальных 
произведений, вопросов формообразования и сти-
ля. Освещение этой проблемной области обнару-
живается практически во всех вербальных жанрах: 
в публицистических статьях, интервью, беседах и 
лекциях, мемуарах, дневниках и эпистолярных по-
сланиях авторов. Показателен в контексте практики 
второй половины ХХ в. массив автодескриптивных 
текстов творцов, проливающих свет на особеннос-
ти их креативно-художнических инноваций.

Современные исследователи (Н. Шахназаро-
ва, И. Умнова и др.), осознавая очевидность, досто-
верность и бесспорную значимость как историко-

культурных артефактов словесных сообщений 
музыкантов, в то же время призывают не абсолю-
тизировать высказывания композиторов о собствен-
ном творческом процессе и ориентироваться в оцен-
ке их художественного лика на главный носитель 
авторской идеи — музыкальные опусы [5, с. 234]. 
Данная мысль резонирует суждению М. Таракано-
ва, согласно которому наиболее достоверным источ-
ником, позволяющим судить о свойствах компози-
торской индивидуальности, отраженных в сознании 
автора, является «…текст самого музыкального 
произведения, <…> переводимый в живое звуча-
ние интерпретатором и воспринимаемый слушате-
лями» [3, с. 133]. Выражая сомнение относительно 
корректности автодескрипции креативного про-
цесса, исследователь подчеркивает сложность вер-
бальной интерпретации музыкально-творческого 
акта в целом в силу его специфичности, обуслов-
ленной самой природой музыкального искусства, 
«оперирующего интонирующими звукообразами» 
[3, с. 132]. Ученый аргументирует данную пози-
цию принципиальной невозможностью перево-
да музыкальной интонации в словесный образ и 
невыполнимостью осуществления точной рекон-
струкции всех зигзагообразных движений «…твор-
ческой мысли в акте создания художественной цен-
ности» [там же]. По утверждению М. Тараканова, 
неубедительность вербальных самоописаний твор-
чества самими художниками зачастую является 
следствием преобладания образной характерис-
тики над аналитико-музыковедческой направлен-
ностью словесного объяснения специфики проте-
кания творческого процесса в авторском сознании 
музыканта. 

Опираясь на интенции вышеуказанных 
ученых, отметим в качестве ведущей когнитивной 
установки предлагаемых размышлений докумен-
тальность, историчность, информативность и куль-
турную ценность артефактов вербального наследия 
композиторов, обусловленную их причастностью к 
творческому миру мастера, проявлениям его автор-
ского сознания и мышления. Выбор такого исследо-
вательского ракурса представляется, на наш взгляд, 
одним из возможных для постижения граней фено-
мена композитора, личностной сущности и пони-
мания смысловых координат творчества музыкан-
та-художника Новейшего времени. 

Новаторская направленность эстетического 
сознания, многогранность самовыражения и глуби-
на авторской мысли запечатлена в Логосе компози-
торов эпохи модернизма. К раритетам композитор-
ского Слова следует отнести вербальные (прежде 
всего эпистолярные) послания Ф. Пуленка, Н. Мяс-
ковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. Лято-
шинского, пронизанные новаторскими музыкально-
творческими идеями. Особенностью вербальной 
манифестации творцов первой половины ХХ в. 
становится появление множества декларативных 
текстов и эстетико-теоретических систем. Под-
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тверждением этой тенденции выступают статьи 
А. Шенберга, теоретические работы И. Стравин-
ского («Музыкальная поэтика»), А. Онеггера («Я — 
композитор»), П. Хиндемита («Мир компози-
тор»), О. Мессиана («Техника моего музыкального 
языка»), А. Веберна («Лекции и письма»). 

Ярчайшими культурно-историческими доку-
ментами и памятниками эстетической мысли вто-
рой половины ХХ в. становятся вербальные тексты 
П. Булеза, Э. Денисова, Дж. Кейджа, М. Кагеля, 
А. Козаренко, Я. Ксенакиса, В. Мартынова, А. Шнит-
ке, К. Штокхаузена. В словесных опусах этих авто-
ров и интерпретаторов музыкальных феноменов, 
сформированных в условиях «экстремального» 
авангардизма, обоснована специфика музыкального 
континуума постмодерной эпохи. Вербальные 
тексты, репрезентирующие сферу композиторской 
музыкологии, широко представлены в наследии но-
ваторов музыкального искусства. Они обогащают 
аналитический аппарат искусствоведения и расши-
ряют пространство современной гуманитаристики. 

Выводы. Вербальное наследие компози-
торов ХХ в. — особая сфера словотворческо-
го самовыражения музыкантов-творцов, про-
странство смыслов и значений, представленное 
конгломератом текстов — ценнейших артефак-
тов художественной культуры, выступающих на-
ряду с музыкальными посланиями важнейшими и 
уникальными информационными источниками по-
знания универсума авторской личности. Словесные 
тексты композиторов ХХ в. вписаны в гуманитарный 
процесс и являются следствием тенденций языкового 
и текстологического универсализма (интертексту-
альности). Эти сообщения отражают специфику 
интеллектуально-художественного сознания и сло-
вообразного мышления авторов Новейшего време-
ни, пронизанного творческим началом и коррес-
пондирующего с музыкальным миром композитора. 
В зеркале рефлексий и суждений выдающихся твор-
цов о мире, искусстве, профессиональном мастерстве 
раскрываются новые грани бытия композитора в кон-
тексте динамичной эпохи и его роль в эстетической 
картине мира, просматривается уникальная лич-
ность, наделенная универсальными свойствами и 
многогранным духовно-творческим потенциалом. 

Жанрово-семантическая эволюция композитор-
ского словотворчества коррелирует фундаментальным 
историко-художественным процессам ХХ — на-
чала ХХІ в. и отражает рефлексивную направлен-
ность авторского сознания творцов данного време-
ни. Информационная насыщенность вербальной 
сферы самовыражения композиторов, диапазон 
охватываемой в ней проблематики свидетельствуют 
о многогранности интеллектуально-художественного 
мира творческой личности ХХ в., ее тяготении к фи-
лософскому концептуализму и теоретическим обобще-
ниям. Смысловая глубина, жанровая многослойность 
и аксиологическая ценность артефактов вербального 

наследия композиторов ХХ в. детерминируют широту 
вовлечения их в искусствоведческий контекст при изу-
чении различных явлений музыкального искусства. 
Опора на весь корпус вербальных текстов открывает 
возможность выявления черт своеобразия и общнос-
ти, присущих различным художественным индивиду-
альностям в характере осмысления жизненного мира 
и картины музыки, а также раскрытия специфики их 
уникального авторского мышления.

Осмысление ценностной семантики артефактов 
вербального наследия творцов ХХ в., экспликации 
заложенных в них идей способствует кристаллизации 
новых модусов понимания феномена композитора и 
познанию сущности музыкальной культуры Новей-
шего времени, осознанию ее логики и смысловых до-
минант, что составляет перспективы дальнейших 
исследований. 
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