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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию малоизученной  
на сегодняшний день проблемы стилистических особенностей Камерной симфонии 
современного американского композитора Дж. К. Адамса. Автором рассматриваются 
пути формирования жанра камерной симфонии, приводятся примеры его воплощения 
в творчестве отечественных и зарубежных композиторов XX столетия. Анализируется 
сходство и различие Камерной симфонии Адамса с Камерной симфонией № 1 op. 9  
А. Шёнберга: обсуждается специфика инструментовки и композиционной структуры 
циклов. Программность сочинений композитора получила в статье отдельное рассмотрение: 
сравниваются подходы романтической эпохи с поэтикой заглавий в творчестве Адамса. 
Отдельное внимание автор статьи уделяет тембровым и ритмическим особенностям 
сочинения, формообразованию. В опоре на широкий круг источников раскрывается 
специфика создания Камерной симфонии и взгляды Адамса на минималистский метод 
композиции. Устанавливается влияние минимализма на композиторский стиль Адамса.  
На основе анализа трёх частей цикла обосновывается мысль о том, что в Камерной симфонии 
Адамсу удалось соблюсти баланс между традиционными и нетрадиционными подходами  
к симфонической музыке. 
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   жон Кулидж Адамс (р. 1947) — 
выдающаяся фигура в кругах 
современного американского 

академического искусства. Его ранний ком-
позиторский стиль во многом опирается 

на техники, свойственные минимализму1, 
однако, по замечанию А. Шорниковой, 
«Джон Адамс, классик современной 
американской музыки, композитор и ди-
рижёр, завершил эру “радикального”  

1 Минималистские черты отчётливо проявились в фортепианной композиции «Фригийские 
врата» (1977) («тональные центры», пульсирующие ритмы, репетитивность, циклические структуры 
и т. д.).

Д
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минимализма 1960 — середины 70-х 
годов» [1, с. 28]. С 1979 года начина-
ется период, который можно назвать 
«периодом проб и ошибок», посколь-
ку композитор довольно быстро 
отошёл от минимализма и устремился  
к гораздо более широкому кругу музыкаль-
но-выразительных средств, реали зованных 
в сочинениях 1978‒1984 годов2. Стре-
мительную эволюцию стиля можно было 
бы объяснить тем, что Адамс, с одной 
стороны, пришёл к пониманию ограни-
ченности средств минимализма; с другой 
— он достаточно неожиданно обрёл фак-
тически новую профессию, став на долгие 
годы одним из ведущих дирижёров мира 
и тем самым вступив в бесконечный диа-
лог с музыкальными сочинениями самых 
разных стилей и техник. 

Переходный период в композиторской 
карьере Адамса обозначает «Камерная 
симфония». В её музыкальном языке ком-
позитор активно использует хроматизмы 
и диссонансы, полифонию пластов в ор-
кестре и энергичный ритм. Возникает 
вопрос: что стоит за сменой стиля, какова 
движущая сила этих преобразований?

Адамс и Шёнберг:  
о замысле Камерной симфонии

Адамс изначально задумывал Ка-
мерную симфонию как некую шутку, 
сообщая, что в его замысел входило со-
чинение детской пьесы, сэмплирование 

голосов детей и введение их в электрон-
но-акустическую музыкальную ткань3. 
На реализацию замысла повлиял случай. 
Изучая партитуру Камерной симфонии 
op. 9 Шёнберга, композитор услышал 
звуки мультфильмов 1950-х годов, кото-
рые в этот момент смотрел его маленький 
сын. По мнению Адамса, «традиция аме-
риканской музыки к мультфильмам… 
одновременно цветастая, виртуозная и по-
лифоничная»4. Доносящиеся из соседней 
комнаты мелодии обладали настойчиво-
стью и активностью, в них Адамс уловил 
много общего с «музыкой Шёнберга, 
её акробатичностью и в большой мере 
агрессивностью» (цит. по: [2, с. 17]). 
Визуальная составляющая диснеевских 
мультфильмов того времени, несомненно, 
транслирует динамику и гиперактивность 
персонажей5. Музыка сопутствует про-
исходящему на экране, что закрепилось 
специальным термином Mickey Mousing 
(«Микки-Маусинг»): «Анимация была 
идеально синхронизирована по кадрам 
(которые иногда повторялись), чтобы 
соответствовать музыке, или, наоборот,  
в зависимости от серии и преобладающей 
в ней логики иерархического разделения 
между изображением и звуком» [3, p. 7]. 
Так, «акробатичность» мультфильмов 
Disney и экспрессия ранних сочинений 
Шёнберга смешались, по словам Адамса, 
в «салатной центрифуге»6 и воплотились 
в его Камерной симфонии. 

2 Таковы, например, Shaker Loops («Дрожащие петли», 1978), Common Tones in Simple Time 
(«Обычные звуки в простом размере», 1979), Harmonium («Фисгармония», 1980). 

3 Adams J. Chamber Symphony. URL: https://www.earbox.com/chamber-symphony/ (accessed: 
26.04.2024).

4 Ibid.
5 Достаточно вспомнить «вселенную» Looney Tunes, включающую The Road Runner Show («Шоу 

Дорожного Бегуна»), на персонажа которого ссылается Адамс в III части Камерной симфонии.
6 Adams J. Harmonielehre. URL: https://www.earbox.com/harmonielehre/ (accessed: 26.04.2024). 
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Назвав своё сочинение Камерной сим-
фонией, Адамс вступил в заочный диалог 
с А. Шёнбергом и его Камерной симфо-
нией op. 9 (1906). Адамс вполне отдавал 
себе в этом отчёт: «Камерная симфония 
подозрительно резонирует со своей пред-
шественницей, Камерной симфонией  
op. 9 Шёнберга» (цит. по: [2, с. 17]). 

Чем же сходны и различны эти два 
произведения? При их сравнении сразу 
заметим, что op. 9 Шёнберга — одно-
частное сочинение, а Адамс создаёт 
трёхчастный цикл.

В таблице 1 представлена структура 
Камерной симфонии А. Шёнберга, обо-
значенная им самим7. 

Таблица 1. А. Шёнберг. Камерная симфо ния op. 9. 
Основные разделы   
Table 1. Arnold Schoenberg. Chamber Symphony 
opus 9. The Main Sections

В симфонии Адамса все части чётко 
разграничены, контрастны по отношению 
друг к другу, имеют свои подзаголовки. 
Автор даёт частям причудливые про-

граммные названия: Mongrel Airs 
(«Беспородные арии»), Aria with Walking 
Bass («Ария с шагающим басом»), 
Roadrunner («Дорожный бегун»8). На-
личие заголовков заставляет вспомнить 
о программном симфонизме романтиче-
ского периода («Данте-симфония» Листа, 
его же «Фауст-симфония», «Рейнская» 
симфония Р. Шумана и т. д.). Однако 
программность Листа носит образный 
характер: «…композитор в нескольких 
строках намечает духовный эскиз свое-
го произведения и, не впадая в мелочные 
подробности и детали, высказывает идею, 
послужившую ему основой для этой 
композиции»9. В программности Адам-
са привлекают внимание его «языковые 
игры» [2], которые становятся основой 
принципа для построения композиции. 
Так, например, в «Беспородной арии» 
выявляется некоторая ирония: «беспо-
родная» значит неопределимая в плане 
генезиса, что можно интерпретировать 
как нежелание Адамса ориентироваться 
на общеизвестные жанровые образцы. 
«Беспородность» также может тракто-
ваться как принадлежность к «третьему 
пласту»10 (термин В. Дж. Конен) в музыке 
с определённой эстрадной (популярной) 
направленностью.

Инструментовка и оркестровка
Сравним инструментальный состав 

Камерных симфоний Адамса и Шёнберга 
(см. таблицу 2). 

Раздел Такты
I часть 1‒27
Скерцо 28‒60
Разработка 60‒77
Медленная часть 77‒90
Финал 90‒120

7 Bryant J. R. The Development of Schoenberg’s Twelve-tone Technique from Opus Nine to Opus 
Twenty-Six: Master of Music Thesis. North Texas State University, 1968. P. 16.

8 Roadrunner — калифорнийская земляная кукушка, персонаж мультфильмов Диснея. Птица 
быстро бегает (способна развивать скорость до 42 км/ч), при этом крылья — короткие и слабые.

9 Слова Ф. Листа к Жорж Санд в «Письмах бакалавра музыки». Цит. по: Лист Ф. Избранные 
статьи. М.: Музгиз, 1959. С. 68.

10 Конен В. Дж. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М.: Музыка, 1994. 160 с.
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Как видно из таблицы, Адамс,  
в отличие от Шёнберга, не удваивает ин-
струментальный состав — каждый из 
пятнадцати инструментов представлен  
в единственном числе11. Таким образом, он 
применяет состав, который сегодня при-
нято именовать «ансамблем музыки XX 
века»12. Кроме того, Адамс вводит ударные 
инструменты, трубу и тромбон, а также, 
созвучно своему времени, — синтезатор.

С точки зрения оркестровки при-
мечательно богатство и разнообразие 

тембровых решений во всех трёх частях 
Камерной симфонии Адамса. Уже в пер-
вой части композитор использует около 
70 «тембровых красок», создаваемых 
при помощи уникальных инструменталь-
ных комбинаций. В сравнении с другими 
частями здесь можно наиболее чётко 
проследить использование техники «ла-
сточкин хвост»13: инструментальные 
линии в оркестре, отданные разным груп-
пам инструментов, наслаиваются друг 
на друга, а границы фраз не совпадают 

11 Данный принцип («всех инструментов — по одному») стал основополагающим при организации 
в 1990 году композитором Ю. Каспаровым при участии Э. Денисова Московского ансамбля 
современной музыки.

12 См., например, состав британского камерного ансамбля THE FIRES OF LONDON, который 
первоначально назывался PIERROT PLAYERS.

13 Д. Уорбертон определил данную технику следующим образом: «Плавный переход между 
процессами может быть осуществлён путём совмещения концовки одного с началом следующего».  
См.: Warburton D. A Working Terminology for Minimal Music // Intégral. 1988. No. 2. P. 156.

Таблица 2. Состав оркестра в Камерных симфониях А. Шёнберга и Дж. К. Адамса
Table 2. The Ensembles of Arnold Schoenberg’s and John Coolidge Adams’ Chamber Symphonies

Камерная симфония А. Шёнберга Камерная симфония Дж. К. Адамса
Flute (Doubling Piccolo) Flute (Doubling Piccolo)
Oboe Oboe
English Horn
Clarinet in Es Clarinet in Es (doubling Clarinets in B and A)
Clarinet in B
Bass Clarinet Bass Clarinet in B (Doubling Clarinets in B)
Bassoon Bassoon

Contrabassoon (Doubling Bassoon)
2 Horns Horn in F

Trumpet in C (With both metal and fiber mutes)
Trombon (With both metal and fiber mutes)

2 Violins Violin
Viola Viola
Cello Cello
Bass Bass

Synthesizer (Yamaxa SY77 or SY99)
Percussion (Trap Set)
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во времени. Адамс пишет: «Это самая 
плотная полифония, которую я когда-ли-
бо писал, и исполнять эту пьесу крайне 
рискованно не столько из-за индивиду-
альных сложных партий, сколько из-за 
сложности достижения акустического ба-
ланса среди бесконечно конкурирующих 
внутренних голосов» [4, p. 171]. 

В достаточно непродолжительном 
(около 23 минут) по времени звуча-
ния сочинении экспрессивный колорит 
достигается чередованием моментов эмо-
ционального напряжения и спада при 
помощи варьирования плотности фактуры: 

обратим внимание, что наибольшая плот-
ность достигается к концу первой части 
(заключительный раздел, такты 225‒248), 
генеральные паузы полностью отсутствуют, 
моменты «разрядки» непродолжительны. 
Одновременное звучание включает до 
пяти инструментальных голосов. 

Исследователем Дж. Кохутом была 
составлена инструментальная цветовая 
диаграмма первой части14 (ил. 1), в кото-
рой цветовым спектром (от пастельных 
оттенков до насыщенных) показано про-
ведение разного музыкального материала 
в различных группах оркестра15.

Ил. 1. Цветовая диаграмма инструментовки первой части Камерной симфонии Дж. К. Адамса
Il. 1. Color Diagram of Instrumentation of the First Movement of John Coolidge Adams’ Chamber Symphony

14 Kohut J. An Examination of the Formal Structure and Compositional Methods in John Adams’ Chamber 
Symphony: PhD thesis. George Mason University Fairfax, 2016. P. 49.

15 Линии, исполняющие одинаковый материал, Кохут выделяет единым цветом. Насыщенность 
«цветовых пятен» зависит не столько от динамики, сколько от плотности.
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Как можно видеть из диаграммы,  
к концу Mongrel Airs увеличивается коли-
чество продолжающихся слоёв, в которых 
инструменты исполняют одинаковый 
материал. Динамическое крещендо, про-
низывающее всю часть, таким образом, 
поддерживается оркестровым (тембро-
вым) крещендо, измеряемым количеством 
инструментов и плотностью фактуры.

Диаграмма в то же время показывает 
некий момент спонтанности: компози-
тор словно стремится постоянно менять 
инструментальный состав в течение 
произведения. Такая «спонтанная» 
комбинаторика отражает свободу музы-
кального высказывания.

Формообразование
Схематично разделы первой части 

Mongrel Airs можно очертить следующим 
образом (см. таблицу 3).

Главным фактором определения 
границ между разделами является из-
менение инструментального состава 
— начало солирующей партии, контраст-
ное изменение музыкального материала, 
включая фактуру и интонационную со-
ставляющую. Форма отдалённо 
напоминает сонатную благодаря 
наличию ярких отличающихся 
мотивов частей A и B и их «раз-
работке» и трансформации в 
последующих разделах. Одна-
ко на слух это взаимодействие 
между разделами практически 

неотличимо, чётких границ в музыке не 
возникает; в этом случае уместно говорить 
о секционной форме типа развёртывания, 
в которой материал одной секции «цепля-
ется» за материал другой, образуя новое 
сочетание.

Самый первый звук в части — удар  
в коровий колокольчик (cowbell), предше-
ствующий, вероятно, наиболее резкому 
диссонансу из написанных Адамсом до 
момента создания Камерной симфонии. 
Коровий колокольчик (перкуссия) под-
держивает постоянный ровный ритм на 
протяжении раздела A. Темп быстрый:  

 = 120‒124.
Тематический материал первого раз-

дела варьируется Адамсом гармонически 
и контрапунктически. К примеру, мотив 
в солирующей партии кларнета (такт 16) 
в дальнейшем разрабатывается группой 
духовых инструментов (такт 82). Харак-
терными чертами этого мотива являются 
две ноты legato, шестнадцатая staccato  
и скачок с нисходящим движением legato 
(пример № 1). В разработке сохраняются 
элементы этого мотива (пример № 2).

А В Разработка1 Разработка2
Заключитель-

ный раздел
Интер-
людия

Заключитель-
ный раздел

такты  
1‒49

такты 
49‒82

такты 
82‒110

такты 
110‒158 такты 159‒182 такты 

182‒223 такты 223‒248

Таблица 3. Дж. К. Адамс. Камерная симфония. Форма I части
Table 3. John Coolidge Adams. Chamber Symphony. The Form of the 1st Movement

Пример № 1 Дж. К. Адамс. Камерная симфония.  
I часть, т. 17–19

Example No. 1 John Coolidge Adams. Chamber Symphony.  
1st Movement, mm. 17–19
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Вторая часть, подобно законам 
классического трёхчастного концерта, 
медленная:  = 62. Форму второй части 
«Арии» можно представить следующим 
образом (см. таблицу 4).

Форма этой части поддаётся делению, 
главным образом, благодаря неболь-
шим цезурам в моментах, когда остаётся 
лишь басовая линия в оркестре. Секции 
A, A1, A2, A3 объединяет в первую оче-
редь общий интонационный материал  
и инструментальное решение. Кро-
ме того, каждая секция начинается 
солирующей партией: в частях «A» соло 
проходит у тромбона. Условно опреде-
лим форму как секционную, с отсылками  
к многочастной с репризным замыкани-
ем, а также вариационной форме.

Благодаря «шагающему басу»16 
«Ария» резонирует с образцами эпохи 
барокко. Мелодия и басовая партия здесь 
— почти равноценные по значимости 
компоненты. Начало части содержит наи-
более важный музыкальный материал, 
связывающий между собой остальные 
элементы «Арии» (пример № 3).

Первыми вступают три самых низких 
голоса — фагот, тромбон и контрабас. 
Солирующий тромбон опирается на гам-
мообразную мелодию, которая затем 
продолжается в партии трубы (с такта 9), 
гобоя (с такта 18), флейты пикколо (с так-
та 33), под непрерывный поток восьмых 
нот, звучащих сначала в унисон у фагота 
и контрабаса, затем у виолончели и кон-
трабаса, затем в партии контрабаса и т. д.  

Пример № 2 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. I часть, т. 82–85
Example No. 2 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 1st Movement, mm. 82–85  

Таблица 4. Дж. К. Адамс. Камерная симфония. Форма II части
Table 4. John Coolidge Adams. Chamber Symphony. The Form of the 2nd Movement

А В С А1 А2 А3

такты 
1‒32

такты
33‒54

такты
55‒79

такты
80‒113

такты
114‒146

такты
147‒175

16 Варианты перевода Walking bass: «блуждающий бас», «шагающий бас».
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Имитационной техникой это явление 
назвать нельзя по причине отсутствия об-
щей узнаваемой мелодической формулы. 
Имитационность здесь отчасти прояв-
ляется в фактурном плане, ритмическом  
и динамическом. «Шагающий бас» также 
напоминает о джазовой музыке. (К сло-
ву, как отмечает Т. Цареградская, «Адамс 
— композитор академического направ-
ления, серьёзной музыки, пронизанной, 
однако, влиянием поп-культуры, джаза, 
рока» [5, с. 71]). Две центральные струк-
туры (мелодия и бас) обрамлены богатой 
изобретательной оркестровкой. 

В отношении оркестровки вторая часть 
Камерной симфонии проще окружаю-
щих её разделов, здесь меньше вариаций 
инструментальных комбинаций, при 
этом мастерское сочетание контрастных 
фактур способствует непрерывности раз-
вития музыкальной мысли. Баланс между 
разделами формы скорее напоминает  
о классических сочинениях, нежели о му-
зыке конца XX века. 

Пример № 3 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. II часть, т. 1–5
Example No. 3 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 2nd Movement, mm. 1–5

Третья часть Roadrunner («Дорожный 
бегун») наиболее подвижная (  = 152) 
и энергичная во всей партитуре. Как и  
в первой части, здесь наблюдается прак-
тически постоянное взаимодействие 
оркестрового ансамбля. 

Часть включает в себя семь разделов 
(см. таблицу 5). 

Форма третьей части также секционная; 
мотивная общность и инструментальное 
исполнение разграничивают разде-
лы. Прослеживаются признаки рондо  
с эпизодом в трёхчастной форме (C – 
C1 – C). Колорит части определяется 
постоянными тембровыми сдвигами.  
Во второй половине раздела A басовая 
линия поддерживает триольный ритм, 
установленный синтезатором. B разделе B  
мелодическая линия трубы удлиняется 
посредством укрупнения длительностей 
и изменений ритмического рисунка,  
а басовая партия меняет регистр. Раздел C  
наиболее примечателен с точки зрения 
метрической организации. Композитор 

Таблица 5. Дж. К. Адамс. Камерная симфония. Форма III части
Table 5. John Coolidge Adams. Chamber Symphony. The Form of the 3rd Movement

А В А С С1 С А
такты  
1‒60

такты 
60‒82

такты 
82‒105

такты 
106‒132

такты 
132‒160

такты 
160‒182

такты 
182‒215
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предполагает метр 6/8, отличный от уста-
новленного (3/4). По замечанию Дж. Кохута,  
«…как и в начале, подразумеваемый 
размер эфемерен, а выписанный раз-
мер имеет логический смысл в большом 
объёме раздела»17. Триоли заменяются 
шестнадцатыми длительностями в такте 
167 (пример № 4). 

Мелодия часто проходит как бы между 
долей. Задача Адамса, похоже, состояла  

в том, чтобы «убрать» сильные и относи-
тельно сильные доли.

Стилистика
На своём официальном сайте Адамс 

указал, что на Камерную симфонию по-
влияли такие сочинения, как «Октет»  
и «История Солдата» И. Стравин-
ского, «Сотворение мира» Д. Мийо  
и Kammermusik П. Хиндемита18. Однако 

Пример № 4 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. III часть, ц. 15
Example No. 4 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 3rd Movement, reh. 15  

17 Kohut J. Op. cit. P. 59. 
18 Adams J. John Adams on the Chamber Symphony. URL: https://www.earbox.com/chamber-

symphony/ (accessed: 26.04.2024).



Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship. 2024. No. 2

49

эти сочинения необходимо рассматривать 
скорее как область вдохновения, нежели 
как материал для цитирования. Впро-
чем, прямую отсылку к первой вариации 
из второй части «Октета» Стравинского 
можно увидеть во второй части «Ка-
мерной симфонии». Обращение Адамса  
к «Октету» не случайно: И. Стравинский 
отмечал, что в его сочинении «основу 
композиции составляет процесс измене-
ния плотности и объёма звучащей массы 

инструментов»19. Тот же принцип обнару-
живается в Камерной симфонии Адамса. 

Сходство в сочинениях Адамса и 
Стравинского образуют, прежде всего, 
фактурные элементы. Отметим мотивы 
с нисходящим поступенным движени-
ем тридцатьвторыми длительностями:  
в обоих случаях мотивы проходят в пар-
тиях духовых инструментов, содержат 
схожие штрихи (legato ‒ staccato) (при-
меры № 5, 6).

19 Цит. по: История искусства музыкального театра. Избранные лекции: учебное пособие / сост.  
В. Л. Маковкина. Екатеринбург: ЕГТИ, 2021. С. 24.

Пример № 5 И. Стравинский. Октет для духовых инструментов. II часть, ц. 27, т. 1–2
Example No. 5 Igor Stravinsky. Octet for Wind Instruments. 2nd Movement, reh. 27, mm. 1–2

Пример № 6 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. II часть, т. 90–91
Example No. 6 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 2nd Movement, mm. 90–91
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Музыка композитора, как правило, 
определяется исследователями как мини-
малистская или постминималистская20, 
при этом в интервью Адамс называет 
себя композитором «постстиля» [6, с. 45]. 
Свой подход Адамс обосновывает следу-
ющим образом: «Я люблю минимализм, 
но чувствую, что он слишком монотон-
ный эмоционально, и в моей собственной 
музыке я хотел создать язык, способ-
ный к подвижной эмоциональной жизни 
чувств… и на протяжении многих лет я 
пытался развивать более разнообразный 
гармонический язык» (цит. по: [там же]).  
Адамс идёт по пути отхода от мини-
мализма, поэтому Камерная симфония 
эпизодически содержит лишь отдельные 
признаки этого направления (повторения, 
пульсации, континуальный тип изложе-
ния материала) и является переломным 
сочинением в эволюции композиторского 
стиля Адамса. Говоря об этой эволюции, 
Р. Л. Буркхардт заключает: «Поздний 
стиль Адамса преобразует строгий ми-
нимализм, сочетая его с традиционными 
западными классическими композицион-
ными элементами, а также популярными 
американскими идиомами»21. Таким об-
разом, Камерная симфония представляет 
собой некий поворотный момент в твор-
честве композитора. 

Каким образом «новый стиль» Адамса 
вписывается в композиторскую эволю-
цию? Это уже не минимализм, а что-то 

иное, где приёмы техники минимализма 
имеют значение, но не являются цен-
тральными. Так, Дж. Кохут замечает: 
«Камерная симфония является аномалией 
в творчестве Адамса, Адамс — аномалия 
в среде композиторов-минималистов»22. 
Действительно, минимализм раннего 
стиля Адамса не является самоцелью 
творческого метода композитора. Как 
можно видеть в рассматриваемой симфо-
нии, автор свободно комбинирует приёмы 
минимализма с другими техниками, что 
свидетельствует о постминималисти-
ческой направленности его творчества. 
По замечанию Ван Дунпина, именно 
«понятие постминимализма в музыке из-
начально ассоциировалось с творчеством 
Джона Адамса и было применено для 
описания его эклектичного стиля, в кото-
ром аскетичный минимализм сменяется, 
по выражению Р. Шварца, “романтиче-
ской страстностью”: “можно справедливо 
заметить, что в музыке Адамса минима-
лизм становится лишь одним из стилей 
среди прочих”» [7, с. 23]. 

Адамс обращается к формам, в которых 
обнаруживаются признаки традиционных 
конструкций: сонатное аллегро, рондо  
и вариации. Следование традициям клас-
сической эпохи выявляется уже в первой 
части: разработка музыкального материа-
ла выстраивается композитором сообразно 
романтической традиции, отсылая к твор-
честву И. Брамса. При этом прочные связи 

20 См.: Кром А. Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма: дис. … д-ра 
искусствоведения: 17.00.02. Саратов, 2011. 457 с.; Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса: американская 
музыка XX века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 784 с.; Pellegrino C. A. Formalist Analysis  
in the Context of Postmodern Aesthetics: The Music of John Adams as a Case Study: PhD thesis.  
Yale University, 1999; Sanchez-Behar A. Counterpoint and Polyphony in Recent Instrumental Works  
of John Adams: PhD thesis. Florida State University, 2007. 153 p.

21 Цит. по: Kohut J. Op. cit. P. 7.
22 Ibid. P. 3. 
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со стилистикой минимализма также за-
метны. Например, в Mongrel Airs в партии 
скрипки (такты 4‒18) повторения звуков 
e, es, d превышают количество, допусти-
мое вне минималистической композиции 
(пример № 7). 

Также здесь присутствует небольшое 
хроматическое варьирование: 2 зву-
ка (e–es) — 3 звука (e–es–d) — 4 звука 
(fis–e–es–d), используемое Адамсом, что-
бы расширить материал мотивного ядра. 

Другой подобный пример обнаружи-
вается в третьей части в партии скрипки, 
мелодия которой сосредоточена вокруг 
g с ведущим тоном fis. Здесь также при-
меняется приём микроварьирования. 
Используемые композитором последова-
тельности отчасти схожи с паттерном, так 
как присутствует переритмизация, при 

этом изменения звуков незначительны, 
что указывает на наличие повторяемой 
с минимальными изменениями струк-
туры. Важно отметить, что именно 
кратким паттернам отдавали предпочте-
ние американские минималисты. Таким 
образом, минималистское использова-
ние повторений в этом примере выходит 
за рамки классической корректности  
(пример № 8). 

Минималистские тенденции раскры-
ваются в мелких деталях мелодических 
линий и наложениях пластов друг на дру-
га, постоянстве повторений и единстве 
ритмической пульсации, изменениях и 
вариациях внутри повторяющихся фи-
гур, симметрии в области интервалов, 
мелодических линий и гармонических 
решений. 

Пример № 7 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. I часть, т. 90–94
Example No. 7 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 1st Movement, mm. 90–94

Пример № 8 Дж. К. Адамс. Камерная симфония. III часть, т. 16–19
Example No. 8 John Coolidge Adams. Chamber Symphony. 3rd Movement, mm. 16–19
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Жанр камерной симфонии

Жанр камерной симфонии (нем. 
Kammersinfonia; итал. sinfonia da camera) 
стал одним из наиболее значимых му-
зыкальных жанров XX века, при этом 
его истоки уходят глубоко в историю 
музыкального искусства. Для камерной 
симфонии характерны сокращённый со-
став оркестра, уменьшение количества 
частей (вплоть до одночастных про-
изведений), укороченная, в сравнении  
с классической симфонией, продолжи-
тельность звучания. Примеры камерных 
симфоний встречаются в творчестве 
Ф. Шрекера (1916), М. Лаброки (1925), 
Х. Эйслера (1940), к жанру камерной 
симфонии приближаются такие симфо-
нические произведения, как двухчастная 
Симфония для кларнета, бас-кларнета, 
двух валторн, арфы и струнных op. 21  
А. Веберна (1928), Шесть маленьких сим-
фоний Д. Мийо (1917‒1923) и др. Так что 
А. Шёнберг, создавший в 1906 году свою 
Первую камерную симфонию, явился ро-
доначальником этого жанра. 

Большой вклад в развитие камерной 
симфонии внесли русские композиторы 
во второй половине XX века. Выделяются 
две Камерные симфонии Н. Каретникова 
(1968, 1994), в которых композитор отда-
ёт предпочтение додекафонной технике 
(например, в Камерной симфонии № 1 
используется пуантилистическая факту-
ра, в которой ячейки додекафонной серии 
образуют своего рода «тембровые мело-

дии»). Две яркие Камерные симфонии 
написаны Э. Денисовым (1983, 1994).  
В первой из них примечательно введение 
нехарактерного для жанра элемента кон-
цертирования. Сочинение Confessiones 
(«Исповеди», 1979) Н. Корндорфа носит 
жанровое обозначение «Симфония для 
камерного оркестра».

Камерная симфония Адамса — это 
явная дань уважения одноимённому 
произведению Шёнберга. Однако от-
ношение к Шёнбергу у Адамса весьма 
неоднозначное. С одной стороны, Адамс 
признаёт традиции нововенца на уровне 
эстетических позиций и трактовки мис-
сии художника. С другой стороны, он 
выступает как оппонент в отношении 
технических композиционных средств, 
так как отказывается от серийности 
и обращается к творчеству мастеров 
«тонального» столетия, таких как Я. Сибе-
лиус, К. Дебюсси, Г. Малер, А. Брукнер23. 
Важно отметить и то влияние, которое 
музыка Дж. Адамса оказала на компози-
торов-современников, части из которых, 
как отмечает А. Кузнецов, Адамс помог 
«нащупать новое творческое направ-
ление, где жёсткость стиля смягчается 
и музыка становится доступной для бо-
лее широкого круга слушателей»24.

Многие из композиционных идей, 
представленных в Камерной симфонии, 
включая обращение к минималистской 
технике, в значительной степени являют-
ся реакцией на сериализм и изображение 

23 Адамс также обвиняет двенадцатитоновый метод в потере аудитории классической музыки:  
«С уходом композиторов от тональной гармонии и регулярного пульса было потеряно что-то 
чрезвычайно мощное. В том числе была потеряна аудитория». Цит. по: Steinberg M. Nixon in China // 
The John Adams Reader: Essential Writings on an American Composer. New Jersey: Amadeus Press, 2006. 
P. 113.

24 Кузнецов А. Г. Из истории американской музыки: классика, джаз: учебное пособие. Изд. 4-е, 
стер. СПб.: Планета музыки, 2021. С. 103. 
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