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Проблема некомпозиторської музики є актуальною в контексті аналіза

сучасної музичної культури. Метою статті є філософсько–естетичний аналіз

музично–семіотичного мислення і розуміння некомпозиторської музики. На основі

семіотико–естетичної методології була розглянута специфіка і основні типи

некомпозиторської музики: доавторський і поставторський. В якості висновку

підкреслюється, що сучасна некомпозиторська поставторська музика (у формах

техно–музики, електронної або попси) є симулякром доавторської ритуально–

етнічної музичної традиції.
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No composer’s music: specificity and typology

The problem no composer’s music is relevant in the context of the analysis of

contemporary music culture. The purpose of this paper is philosophical–aesthetic

analysis of musical–semiotic thinking and understanding no composer’s music.

Speaking of «no composer’s music» and «composer music» means two opposite

types of music: the music generated by the canonical works of anonymous, and the

music generated by the random work of the composer. No composer’s music, on

closer analysis it can be viewed from two perspectives. The first position reveals the

ontological foundation of musical culture generated by the canonical works of this no

composer’s music rooted in folk and ethnic, spiritual and religious tradition. The

second position the modern forms and technology musical creativity, where is
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virtually absent author beginning. On the basis of the semiotic–aesthetical specificity

of the methodology was reviewed and the main types of music no composer’s:

before–author and post–author. As a conclusion emphasizes that modern no

composer’s post–author’s music (in the forms of techno–music, electronic and pop

music) is a simulacrum before author’s ritual–ethnic musical traditions.
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Некомпозиторская музыка: специфика и типология

Проблема некомпозиторской музыки является актуальной в контексте анализа

современной музыкальной культуры. Целью статьи является философско–

эстетический анализ музыкально–семиотического мышления и понимания

некомпозиторской музыки. На основе семиотико–эстетической методологии была

рассмотрена специфика и основные типы некомпозиторской музыки: доавторский

и поставторский. В качестве вывода подчеркивается, что современная

некомпозиторская поставторская музыка (в формах техно–музыки, электронной

или попсы) является симулякром доавторской ритуально–этнической музыкальной

традиции.

Ключевые слова: композиторская музыка, некомпозиторская музыка,

доавторская музыка, поставторская музыка, опус–музыка, поп–музыка, техно–

музыка, симулякр.
(стаття друкується мовою оригіналу)

Проблема так называемой некомпозитрской музыки была поставлена

около 10 лет назад российским композитором и теоретиком философии музыки

Владимиром Мартыновым в работе «Конец времени композиторов».

Продолжая линию заявлений о смерти Бога, смерти человека, смерти автора,

конце письменности, конце истории и т.п., Мартынов говорит о конце

авторства в современной музыке. По его мнению, конец времени композиторов
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настает в эпоху постмодернизма, мыслитель подчеркивает глубокие

онтологические корни неавторской музыки в контексте этнической традиции.

Феномен композитора и композиторства очевидно не покрывает всего того, что

подразумевается под музыкой вообще. Для этого достаточно вспомнить, что ни

музыка великих культур прошлого, ни музыка традиционных культур

настоящего не знают фигуры композитора. «Нет также места композитору ни в

фольклоре, ни в богослужебно–певческих системах – будь то григорианика,

греческое осмогласие или же русская система распевов. До минимума сведена

роль композитора и в таких современных музыкальных практиках, как рок и

джаз» [1,с.3]. Таким образом, становится совершенно очевидным, что музыка

может свободно продуцироваться и без содействия композитора и что наряду с

непосредственно окружающей нас композиторской музыкой существует

огромный массив музыки некомпозиторской, подчеркивает В.Мартынов.

Мыслитель говорит о том, что существует два типа творчества: творчество

внеличное и творчество личное, или творчество, тяготеющее к анонимности, и

творчество, тяготеющее к авторству. Отсюда и разделение музыкального

творчества на композиторское и некомпозитрское.

В данной статье мы предпримем попытку осмысления современной

популярной музыки в соотнесении ее с глубинными пластами доавторской

музыкальной традиции. Попытаемся сформулировать философско–

эстетические принципы музыкально–семиотического мышления и понимания

некомпозиторской музыки. Проанализируем специфику некомпозитрской

музыки и обоснуем ее типологию. В первую очередь рассмотрим особенности

композиторского и некомпозиторского типа музыкального творчества.

Композиторское творчество основано на определенных техниках и

новационных экспериментах, порой на логически–математических

вычислениях и усовершенствовании уже существующих технологий. Начиная,

приблизительно с XII–XIV вв., когда зарождается индивидуальное

композиторское творчество, и в эпоху XVII–ХХ вв., достигая апогея,

композиторская европейская музыка порождает наивысшие образцы опус–



музыки. Это автономное искусство, которое задает себе законы и не требует

содержательных инъекций извне – религии или философии, от бытовой или

ритуальной ситуации, со стороны уклада жизни или повседневных

переживаний людей. Система автономной опус–музыки представляет собой, с

одной стороны, абсолютизацию художественной спецификации искусства

звуков, а с другой – хрупкость и уязвимость творчества, оторванность от

жизненной конкретности или от символики, включенной в традиционные

обряды, церемонии, культовый быт, что зачастую отчуждает

профессиональную опус–музыку от массового зрителя, делает ее непонятной и

недоступной. В частности, авангардистские вещи 50–60–х годов ХХ в.

представляют собой рафинированные произведения искусства, создаваемые

изощренными интеллектуалами, порою совершенно не понимаемыми широкой

публикой в силу своей эзотеричности. «Понимание композиции как структуры,

моделирующей событие, неизбежно приводит к тому, что сущность музыки

сводится в конечном итоге к выражению. Музыкальная структура выражает

«нечто», и этим «нечто» признается внутренний мир человека со всеми его

перипетиями и событиями, в результате чего музыка начинает пониматься как

«язык чувств» [1,с.8]. Выражение индивидуального авторского мышления,

индивидуального «я», является сердцевиной принципа композиции, и его

целью, ибо событие композиции есть акт самовыражения индивидуального «я».

Это событие фиксируется при помощи определенной музыкальной структуры,

которая обязательно должна заключать в себе нечто ранее неизвестное, или

«новацию», приводящую к уникальности и неповторимости музыкальной

структуры, соответствующей неповторимым качествам самовыражающегося

индивидуального «я». Таким образом, композиторская опус–музыка является

специфической формой индивидуального музыкального творчества не

охватывающей всего того, что мы подразумеваем под музыкой вообще.

Музыкальная культура в целом включает в себя, как из прорастающего

кристалла, различные формы некомпозиторской музыки, о которой дальше и

пойдет речь.



Некомпозиторская музыка не может рассматриваться как какая–то

примитивная, «предысторическая» форма композиторской музыки, ибо

некомпозиторская музыка и музыка композиторская соотносятся друг с другом

не как фазы некоего единого исторического процесса становления, но как

параллельно существующие, несводимые друг к другу области или типы

музыки. Говоря о «музыке некомпозиторской» и «музыке композиторской»,

подразумевается два противоположных типа музыки: музыка, порожденная

каноническим творчеством анонима, и музыка, порожденная произвольным

творчеством композитора. Вообще же следует заметить, что в современной

науке о музыке весьма слабо осознается тот факт, что принципу композиции

имеется какая–то равноценная оппозиция или альтернатива. Так или иначе, все

виды некомпозиторской музыки – будь то фольклор, рага, мугам или

григорианский хорал – рассматриваются в основном сквозь призму принципа

композиции, и описываются в терминах принципа композиции. В результате

происходит навязывание законов композиции тому, что этим законам

изначально не подчиняется, а такое навязывание не может привести ни к чему

другому, кроме как к ложной картине, не имеющей ничего общего с истинным

положением вещей, подчеркивает В.Мартынов. Уже само словосочетание

«некомпозиторские системы музыки» страдает очевидной аморфностью и

свидетельствует об абсолютной монополии принципа композиции в

современном музыкознании. Поэтому концепция В.Мартынова, и само понятие

«некомпозиторская музыка», является сегодня одной из первых попыток

осмысления музыки как целостного феномена в контексте его исторического

развития и, что принципиально важно, взаимосвязи современной музыки (как

опус– так и поп–музыки) со своими онтологическими основаниями. При этом,

следует заметить, что не только духовно–литургическая и фольклорная

традиция представляет собой готовую модель некомпозиторской музыки.

Неавторской музыки в истории куда больше, чем авторской. Весь фольклор,

разнообразные версии культовой и церемониальной гимнографии и

канонической импровизации (подобные индийской paгe или среднеазиатскому



макому), развлекательная музыка разных времен и народов (она подчинена

коллективному диктату слушателей, и потому даже если имеет авторов, то

мнимых; не зря и на нынешней поп–сцене царит исполнитель, а не автор),

наконец, музыка, созданная авторами–композиторами, даже великими, но

исторически отложившаяся в «анонимный стандарт», – все это образует сферу

неавторских норм, «некомпозиции».

Некомпозиторская музыка, при внимательном ее анализе, может быть

рассмотрена с двух позиций. Первая позиция раскрывает онтологические

основания музыкальной культуры, порожденной каноническим творчеством,

это некомпозиторская музыка, уходящая корнями в фольклорно–этническую и

духовно–религиозную традицию. Вторая – современные формы и технологии

музыкального творчества, в которых практически отсутствует авторское

начало. Рассмотрим эти два типа некомпозиторской музыки.

Первый тип некомпозиторской музыки, назовем ее доавторская, – это

музыка человека, отражающего в себе космический порядок, сливающегося с

Космосом, здесь человек выступает не как творец и создатель музыкальных

структур, но как проводник и прозрачный медиатор. Он не создает и не

производит, но воссоздает и «вос–про–изводит» (в хайдеггеровском смысле)

существующую–вне–его–музыку, музыку Бытия. Соответственно и

результатом деятельности человека будет являться не произведение–вещь, т.е.

опус, но вос–про–изведение, т.е. нечто отсылающее к изначальной модели, в

качестве которой в данном случае выступает «звучание сфер и движущихся по

небу звезд». Музыка не есть то, что создается человеком, но есть то, что

воссоздается и воспроизводится человеком, а потому в акте музицирования

человек не может выступать в роли автора–творца, но может выступать только

в роли толкователя–комментатора.

Данные истории, этнографии и антропологии указывают на то, что

изначально музыка самым тесным образом была связана с осмыслением

космоса и его строения. Музыкальный порядок ощущался человеком как некое

орудие или некий инструмент для познания космического порядка и даже более



того: как средство поддержания этого порядка и преодоления хаоса.

Практически во всех великих культурах древности – в Египте, Вавилоне, Индии

и Китае – звукоряды понимались как коды классификационных рядов. До сих

пор находящиеся в употреблении семиступенные и пятиступенные лады есть не

что иное, как звуковысотная классификация семи астрологических планет и

пяти первоэлементов. Однако в древности за каждым звуком звукоряда стоял

целый ряд предметов и явлений, объединенных связью с этим звуком. В этот

ряд помимо планет и первоэлементов могли входить минералы, растения,

животные, времена суток, времена года, стороны света, цвета, части

человеческого тела, внутренние органы и многое, многое другое. Таким

образом, можно утверждать, что музыкальный звукоряд выступал как

первичный фактор упорядочивания мира, как классификационный

семиотический код, на основе которого выстраивались обширные

классификационные таблицы. Именно поэтому практически во всех

традиционных культурах древности и современности понятия звукоряда, лада и

мелодической модели связаны с понятиями порядка и закона.

Можно сказать, что целью этого типа некомпозиторской музыки является

не событие самовыражающегося индивидуального «я», а воссоздание

структуры космоса в индивидуальности, или, говоря по–другому, приведение

индивидуального «я» в соответствие с космическим порядком. Здесь следует

говорить скорее даже не о подражании и уподоблении индивидуума

космической структуре, но об отражении макрокосмоса в микрокосмосе. Ведь

то, что объединяет макрокосмос и микрокосмос, есть, прежде всего, их

подчиненность единым музыкальным гармоническим соотношениям. Эта

мысль с наибольшей яркостью проявилась в пифагорейском учении о трех

видах музыки. Таким образом, в некомпозиторской музыке первого типа роль

цели–структуры выполняет космический порядок, а в качестве средства–

события выступает индивидуум, отражающий этот порядок доступными ему

музыкальными средствами. В традиционной культуре для человека сущее



раскрывается как космос, причем космос, понимаемый как единый, целый и

живой организм.

Какое отношение имеет некомпозиторская музыка к современным формам

музыкальной культуры, таким как опус– и поп–музыка? В профессиональной

опус–музыке, где композиторы (например, такие как К.Штокхаузен, Дж.Кейдж,

В.Сильвестров, А.Шнитке, А.Пярт, В.Мартынов и др.) осуществляют реальный

выход за пределы принципа композиции, складываются особые направления и

технологии. Особенно отчетливо эти процессы происходят в музыкальном

минимализме и электронной музыке. Минималистические эксперименты в

области опус–музыки относятся к первому типу некомпозиторской музыки.

Минималисты обращались к известным из архаичного фольклора принципам

структурирования музыкального времени. Использовали краткие попевки или

ритмически–аккордовые секции, многократно повторяемые с постепенными

микроизменениями, которые накапливаясь, создают медитативное

пространство и время, растворяющее реальность. Техника микроизменений в

рамках долгого процесса повторений (репетитивные техники) вносит в

минимализм еще одну древнюю окраску, связанную с восточными

инструментальными импровизациями, в которых (в течение часа или

нескольких часов, а узбекский «шашмаком» исполняется не менее 6 часов)

постепенно проявляется каноническая мелодия–модель – тема импровизации. В

целом, можно сказать, что в конце ХХ в. минималистические практики опус–

музыки (по Мартынову Opus posth музыка) осуществляют возвращение музыки

к своим архаически–каноническим основаниям, которые, по сути, и есть

некомпозиторская музыка первого типа.

Наряду с авангардными экспериментами опус–музыки в области

популярной массовой музыки зарождается второй тип некомпозитрской

музыки, поставторский. На наш взгляд, возникновение в ХХ в. джаза, рока и

электронной, техно–музыки, привело к фундаментальному изменению

музыкальной картины мира, а именно, к возрождению некомпозиторской

музыки, но совершенно нового типа. И джаз, и рок – это совершенно



самостоятельные некомпозиторские и нетекстовые музыкальные системы.

Конечно же, и в одном и в другом случае имеет место частичное использование

нотного текста, но нотный текст используется только на определенных

подготовительных этапах работы, а конечный результат принципиально не

может иметь полноценного нотного выражения. Это связано с тем, что и джаз,

и рок характеризуются, прежде всего, не мелодией, не гармонией и даже не

ритмом (хотя все это имеет свою ярко выраженную, и даже гипертрофированно

выраженную, специфику), а концепцией звука, звукоизвлечения и артикуляции.

«И джаз, и рок – это, прежде всего, некие концепции физиологического

переживания звука и артикуляции» [1,с.136]. Но ни физиологическое

переживание звука, ни физиологическое переживание артикуляции не может

иметь нотного выражения, а стало быть, не может являться и объектом

композиторских операций. И джаз, и рок – это закрытые для композитора

области. Он может иметь только поверхностное соприкосновение с этими

явлениями. Он может оперировать джазовыми и роковыми структурами,

предписывать действия джазменов и рокеров, но сам при этом всегда будет

оставаться снаружи, ибо нельзя «сочинять» джаз, нельзя «сочинять» рок,

подчеркивает в своем исследовании В.Мартынов. «Джаз и рок можно только

играть, но, играя их, человек перестает быть композитором, даже если ранее он

и был им. И хотя многие джазмены и рокеры считают себя композиторами, на

самом деле это всего лишь дань авторитетности композиторской традиции и их

собственному тщеславию, а никак не отражение действительного положения

вещей» [1,с.136].

Родившись из взвеси джаза, фольклора и академического китча, впитав все

возможные типы последнего (от барокко до авангарда), поп–музыка,

репрезентирующая коллективное восприятие, формирует звуковой фон в

неизмеримо большей степени, чем современная академическая музыка.

Лаборатория новых форм и смыслов уже не подконтрольна академическому

ведомству. Главная творческая зона современной музыки – китч: формы и

методы работы с вторичным материалом. Поп–музыка использует элементы



многих направлений, стилей и жанров современной музыки – соула, фанка,

кантри, этнической музыки, рок–музыки и других. Прежде всего, это

коммерческая музыка. Те немногочисленные исследователи поп–музыки,

которые сегодня пытаются осмыслить сферу массовой культуры, выделяют

множество направлений внутри поп–музыки. К ним можно отнести, уже

названные джаз и рок–музыку, различные формы этнической или фолк–

музыки, диско, рэп, хаус, и др. При этом стоит отметить, что дифференцируясь,

некоторые направления музыки, порождают особые формы молодежной

субкультуры, как, например, культура хип–хоп в соединении с рэп–музыкой

(что включает пластический танец «брейк–данс», манеру спортивно одеваться,

настенные росписи – «графитти» и др.) порождает целую рэп–индустрию. А

впоследствии, рэп–музыка стала колыбелью современной клубной техно–

культуры. В конце 90–х начинает развиваться техно–музыка, т.е. электронная

танцевальная музыка, которая сегодня тоже уже преобразовалась в различные

субкультуры, которые в разных странах мира имеет множество собственных

направлений (хаус, транс и мн. др.). Отметим, что массовая культура XX века

формируется под влиянием медиакультуры, технико–инновационных

процессов, визуализации и коммерциализации всех ее сфер.

Если попытаться выявить эстетические принципы музыкального семиозиса

поп–музыки, выявляющие ее некомпозиторскую сущность, то ими окажутся:

телесность, технизация и зрелищность. Телесность и эротизм становятся

сегодня одними из ключевых знаков популярно–развлекательной музыкальной

культуры, который символизирует переход к древним архаическим основам

культуры (черты архаизации проявляются в зримости пластики тела, жеста и

языка тела), что выражается в предпочтение танцевально–ритмичной музыки.

Этот принцип современной массовой музыки связан с глубокими бытийными

корнями развлекательной культуры человека. Т.Чередниченко, анализируя

символику развлекательной музыки, указывает на фольклорно–менестрельные

корни семантики поп–музыки [2]. Эти антропологически укоренившиеся черты

популярной музыки, которые характеризуют всю сферу ее проявлений от



истоков до современности, можно обнаружить в древней мифологии,

религиозных ритуалах и традициях. Именно вследствие онтологической

укорененности в антропологии телесности поп–музыка легка и доступна

каждому.

Технизация массовой музыки связана с применением компьютерных

цифровых технологий и масс–медиа в процессе создания и тиражирования

музыкальной продукции. Важную роль в современных технологиях шоу–

бизнеса играет фактор моды, имиджа, бренда и опоры на СМИ (рейтинги

«лучшей десятки» на каналах Муз–ТВ, MTV, др.). Зрелищность проявляется в

формировании новой аудиовизуальной (экранной) клиповой культуры

(феномен клипового мышления, рождение новой виртуальной реальности в

музыке). Итак, типологическая определенность эстетического семиозиса поп–

музыки создает четыре фактора: 1) развлекательная функция, 2) особая роль

художественного стандарта, аналогичная канону в фольклорном и

традиционном профессиональном искусстве, 3) тесная связь с масс–медиа и

техническими средствами тиражирования и распространения художественной

продукции, 4) коммерческая стратегия промоушн – продвижение к

популярности исполнителей и произведений.

Некомпозиторская музыка второго типа, устраняя авторское начало, при

условии активного использования технических возможностей электронной и

техно–музыки, превращает музыкальное творчество поистине в анонимный

некомпозиторский процесс. Такую музыку может создавать практически любой

человек, при наличии специальных компьютерных программ и техники.

Например, использование семплов (оцифрованный звуковой фрагмент) при

написании современной музыки позволяет создавать и воспроизводить звуки

любого типа. Семплы в основном используется ди–джеями для создания

клубной, транс– и техно–музыки. Путём подбора семплов по тональности,

ритмичности получается готовая музыка, быстро и технично. Существует

огромное количество всевозможных семплеров, ромплеров и подобных

устройств, которые значительно оптимизируют работу с семплами. Сегодня в



среде популярно–развлекательной музыки практически не осталось

композиторов, им на смену пришли ди–джеи, звукорежиссёры, монтажеры

звукозаписи, т.е. творческие коллективы, буквально конструирующие музыку

на основе компьютерных программ и технологий. Сущность этого процесса,

как нового типа некомпозиторской поставторской музыки, в отличие от

архаической доавторской музыки, о которой столько писал В.Мартынов,

заключается в отсутствии духовной сущности музыки, т.е. ее способности

вос–про–изводить Ритмы Вселенной, смыслы Бытия.

Вывод. Современная некомпозиторская поставторская музыка (в формах

техно–музыки, электронной или попсы) является симулякром той

канонической, доавторской ритуально–этнической музыкальной традиции,

которая, еще не зная автора, воспроизводила Ритмы Универсума. Проблема

некомпозиторской музыки в целом является уникальной по своей сути,

поскольку охватывает практически все сферы музыкальной культуры, кроме

сферы профессиональной композиторской опус–музыки. Поэтому сегодня в

эпоху кардинальных изменений в области музыкальной культуры, для

осмысления ее как целостного феномена необходимо учитывать значение и

специфику некомпозиторского типа музыки.
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