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STuDIA

Д
е�онстр
�тивизм,� �а�� одно

из� наиболее� 
становивших-

ся� направлений� современной

философс�ой�мысли,�относящийся,

в�частности,���широ�ом
�спе�тр

эстетичес�их� проблем,� основыва-

ется� на� понятии� де�онстр
�ции,

разработанном� франц
зс�им� фи-

лософом� Ж.� Деррида� и� заложив-

шим� в� не!о� мно!означный� смысл.

Важнейший� нюанс� выделяют

А. Грицанов�и�Е.�Г
р�о:�«...де�онст-

р
�ция� рассматривает� сово�
п-

ность� те�стов� �
льт
ры�в� �ачестве

сплошно!о� поля� переноса� значе-

ния,� не� останавливающе!ося� ни

в �а�ом� месте� в� виде� застывшей

стр
�т
ры»�[3,�с.�25].

«Сово�
пность� те�стов� �
льт
-

ры»,�та�им�образом,�след
ет�пони-

мать� �а�� широ�
ю� взаимосвязь

различных� областей� ис�
сства� ХХ

ве�а� на� «территории»� подобно!о

«сплошно!о�поля».�В�нем�основным

фа�тором� становится� размытость

!раниц� межд
� смежными� видами

(м
зы�ой,�живописью,�литерат
рой

и� др
!ими),� оперир
ющими� раз-

личными� средствами� выражения,

�оторые� в� отдельных� сл
чаях,� �а�

например,� в� !рафичес�ой� м
зы-

�альной� нотации,� подвер!аются

смешению.
Подобные�взаимопрони�новения

формир
ют� новый� 
ровень� связей
по� сравнению� с� предшеств
ющими
эпохами,� та�� �а�,� в� частности,
трансформация� язы�а� в� м
зы�е� и

в абстра�тной� и� пол
абстра�тной
живописи� дала� возможность� пря-
мых�ассоциаций�и��омпозиционных
пересечений.� Воплощением� это!о
является� ци�л� Э.� Денисова� «Три
�артины� П.� Клее»� для� альта� и� �а-
мерно!о�ансамбля�(1985), в��ото-
ром� реализованы� м
зы�альными
средствами,� помимо� образных� со-
ставляющих,�фа�т
рные�и��омпози-
ционные� приемы� х
дожни�а.� По
мнению� Э. Денисова� «Вся�ое� про-
изведение� живописи� является
размещением� в� дв
хмерном� прос-
транстве�определенно!о��оличества
элементов.�Перед�х
дожни�ом�вста-
ет�проблема�формы�—��оординиро-
вания� элементов,� придания� им� ло-
!и�и�пространственно!о�распреде-
ления,�создания�ритма�вн
три��ом-
позиции�<...> Близ�ими�по�смысл

элементами�оперир
ет�и��омпози-
тор»�(цит�по:�[14,�с.�162].

Особым�примером�сопоставле-

ния� является� пьеса� Дж.� Кейджа

«4’33’’»�для�любо!о�состава�испол-

нителей� (1952),� сопровождаемая

э�спозицией�«белых��артин»�(1951)

Р.� Ра
шенбер!а,� представляющих

собой� «чистое»� полотно.� Тишина

пьесы,� продолжительность� �ото-

рой� вынесена� в� название,� симво-

личес�и� интерпретир
ет� белые

холсты;� автор� возводит� ее� на�фи-

лософс�ий� 
ровень,� соотнося

с «зер�алом� для� возд
ха»� [10,

с. 292],�п
стой�поверхности,�остав-

ляющей� возможность� появления

любо!о�семиотичес�о!о�зна�а�(даже

тени�от�зрителя)�и�доп
с�ая�а�
сти-

чес�ий� ряд� лишь� в� �ачестве� �он�-

ретных� зв
�ов� реально!о� мира.

Здесь� происходит� от�аз� от� бинар-

ных�оппозиций:�реальное�—�вообра-

жаемое,� естественное� —� ис�
с-

ственное,� прис
тствие� —� отс
тст-

вие�и�т. д.

Столь� же� �ачественно� новой

�омм
ни�ацией�представляется�ряд

литерат
рных� параллелей� в м
зы-

�альной��омпозиции�рассматривае-

мо!о� периода.� Пересечение� обоих

ис�
сств� на� стр
�т
рном� 
ровне

произошло�в�сонате�№ 3�для�форте-

пиано�(1957)�П.�Б
леза�с алеатори-

�ой�формы,�имп
льсом�� созданию

�оторой�посл
жила�«Кни!а»�С.�Мал-

ларме�с�идеей�свободной�переста-

нов�и� листов.� Композитор� предо-

ставил�исполнителю�выбор�поряд�а

частей�(«формант»),�а�та�же�эпизо-

дов�в�их�составе.

Связь� «М
зы�и� перемен»� для

фортепиано� (1951)� Дж.� Кейджа

с древне�итайс�ой� «Кни!ой� пере-

мен»� (И-Цзин)� проявилась� на� фи-

лософс�ом� 
ровне� в� примате� ин-

детерминизма,� в� применении

принципа� сл
чайности� в� процессе

создания� �омпозиции.� Почти� пол-

ное,� непосредственное� слияние

литерат
ры� и� м
зы�и� произошло

в �ни!е� «Молчание»� («Silence»)

Дж. Кейджа,� �отор
ю� сам� автор

рассматривал� и� �а�� м
зы�альное

произведение.

Упомян
тое�выше�«сплошное�по-

ле»� прослеживается� в� «Sinfonia»

Ilya	OSTROMOGILSKY

Philosophical deconstructivism and the new methods 

for analyzing musical compositions

Статья� посвящена� интерпретации� мно�ообразных� м�зы-

�альных�явлений�второй�половины�ХХ�ве�а�в��онте�сте�совре-

менных�филосовс�их�идей�(Ж.�Деррида,�Ж.�Делёз�и�Ф.�Гват-

тари,�Ж. Ф.�Лиотар).�В�центре�внимания�ставится�межвидовая

взаимосвязь�смежных�ис��сств�на�новом��ровне�—�м�зы�и

и� живописи,� м�зы�и� и� литерат�ры,� а� та�же� трансформация

язы�ов� этих� ис��сств;� �роме� то�о,� на� основе� м�зы�альной

терминоло�ичес�ой� �лассифи�ации� А. Ма�лы�ина� предла�а-

ются� аналитичес�ие� подходы� �� творчеств�� Д. Ли�ети,� рас-

сматриваемо�о� в� �ачестве�мно�о�ровне�о�феномена.� Среди

важнейших� аспе�тов� статьи�—� сопоставления� произведений

Д.�Ли�ети�и�В. Кандинс�о�о,�Дж.�Харви�и�М.�Эшера,�ос�щест-

вляемые�методом�синестезийно�о�анализа,�предполо�ающе-

�о,�по�мысли�автора,�анало�ию�образных�начал,�фа�т�рных

и��омпозиционных�приемов.�

The�article�analyzes�the�interpretation�of�various�musical�phe-

nomena� in� the�second�half�of� the�20th century� in� the�context�of

some�contemporary�philosophical� ideas� (J.�Derrida,�G.�Deleuze

and�F.�Guattari,�J.-F.�Lyotard).�The�article�is�focused�on�the�inter-

connections�between�related�kinds�of�arts�(music�and�literature,

music�and�painting),�as�well�as�their�language�transformations,�at

a� new� level.� Besides� that,� the� author� proposes� some� new

approaches,� based� on� the� music� terms� classification� by

A. Maklygin,� for�analyzing�G.�Ligeti’s�compositions�as�multi-level

phenomena.� Among� the�most� important� aspects� of� the� article,

there�are�correlations�between�creative�work�of�G.�Ligeti�and�W.

Kandinsky,�J.�Harvey�and�M.�Escher,�elicited�by�using�the�metods

of�synesthetical�analysis�that�presuppose,�in�the�author's�opinion,

the�coincidence�of�the�imagery�motifs,�textural�and�composition-

al�devices.

Илья	ОСТРОМОГИЛЬСКИЙ

Философс�ий
де�онстр��тивизм

и
новые
методы
анализа
м�зы�альной
�омпозиции

второй
половины
ХХ
ве�а
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STuDIAФилософс�ий�де�онстр��тивизм�и�новые�методы�анализа�м�зы�альной��омпозиции�вт.�пол.�XX�ве�а

(1968–1969)� Л.� Берио,� в� �оторой

взаимодейств
ют� ор�естровые� и

во�ально-речевые�средства�(восемь

!олосов).�В�III�части�воспроизводят-

ся�те�сты�из�романа�С.Бе��ета�«Не-

называемый»� (1953),� совместно

с фра!ментами�из�Дж.�Джойса,�на-

ряд
� с� отрыв�ами� сольфеджио� и

др
!ими�(см.:� [6,�с.�96]).�Подобный

мно!означный� словесный� синтез

ор!анично�сочетается�со�зв
чанием

с�ерцо�из�симфонии�№�2�Г.�Малера,

а� та�же� с� реминисценциями,� �ото-

рые� охватывают,� по� свидетельств


Л.� Берио,� м
зы�
� самых� разных

�омпозиторов� от� И. С. Баха� до

П. Б
леза�и�К.�Што�ха
зена�и�само-

!о� автора� (см.:� [2, с. 114]).� Изощ-

ренное�слияние�в�этой�части�более

или�менее�равнозначных�элементов

в� единый� зв
�овой� �он!ломерат

представляет� нов
ю� взаимосвязь,

� �оторой�применимо�понятие�ризо-

мы,�данное�Ж.�Делёзом�и�Ф.�Гватта-

ри�(см.:�[8,�с.�387–388]),�опосредо-

ванно� тра�т
ющее� подобные� явле-

ния� в� ис�
сстве� и� доп
с�ающее

сравнение� их� с� образом� «�орневи-

ща»� с� е!о� множеством� зап
танных

отрост�ов.

Обращаясь� �� принципиальным


станов�ам�Новой�м
зы�и,�след
ет

отметить,� что� они� ориентированы

на�новизн
�язы�а,�являющейся�ос-

новной� тенденцией� это!о� направ-

ления� (К.� Што�ха
зен,� Д.� Ли!ети,

П. Б
лез,� Я.� Ксена�ис,� В.� Лютос-

лавс�ий,� Л. Берио� и� др
!ие).� При-

менительно� �� м
зы�альным� нова-

циям� необходимо� рассмотреть

процессы,� за�лючающиеся� в� де-

�онстр
�ции.� Ка�� форм
лир
ет

Т. Керимов�в� «Современном�фило-

софс�ом� словаре»,� «Два� ша!а

Д[е�онстр
�ции]� —� переворачива-

ние и� ре�онстр��ция —� произво-

дятся� одновременно,� что� в� то� же

время� сохраняет� различие� межд


ними»� (цит� по:� [13,� с.� 17].� Та�,

переворачивание означает,�в�част-

ности,� эмансипацию� зв
�а,� в� т. ч.

е!о�самоценность;�появление�соно-

ристи�и� �а�� способа� мышления,

построения�ло!и�и�формы,��а��опе-

рирование� специфичес�им� м
зы-

�альным�материалом,�в�т.�ч.� темб-

робло�ами;� возни�новение� спе�т-

ральной�м
зы�и�с�моделированием

зв
�ово!о� спе�тра,� ставше!о� сво-

еобразной� матрицей,� �лючом� �

созданию��омпозиции.�Ре�онстр��-

ция связана� с� возни�новением

новой� !армонии�—� �� пример
,� !ар-

моничес�их� полей,� образованных

методом� м
льтипли�ации� высот� в

«Молот�е�без�мастера»�(1953–1955)

П. Б
леза,� новой� полифонии� —

ми�рополифонии� Д. Ли!ети,� а� та�-

же� ори!инально!о� полифоничес�о-

!о� «сцепления� трое�»� в� арабес�ах

«Derive�I»�(�амерно-инстр
менталь-

ном,� 1984)� П.� Б
леза.�Ми�рополи-

фония� Д.� Ли!ети� является� «виз
-

альной»� («вирт
альной»)� или,

по е!о�словам�«неслышимой»�(см.:

[12,�с.�42]):�в�нотной�записи�видны

полифоничес�ие� приемы,� а� вос-

принимается� общее� зв
чание,� на-

полненное� вн
тренней� жизнью.

Та�,�ре!истровое�сближение�треле-

образных�фи!
р�в��аждой�паре��а-

ноничес�их�линий,�различно�разме-

щаясь� в� пространстве,� образ
ет

�расочн
ю� зв
�ов
ю� «п
льсацию»

во II�части��онцерта�для�виолончели

с ор�естром�(1966)�Д.�Ли!ети�(та�ты

12–17).�Сами��аноны�и�их�ра�оходы

(в� т.� ч.� совместно� с� обращениями)

словно�«с�рыты»�от�сл
шателя,�а�на

первый�план�выходит�особая�пере-

менчивость� «п
льсации»,� создавае-

мая� 
с�орением� и� замедлением


помян
тых�фи!
р�с�помощью�ариф-

метичес�ой� ритмичес�ой� про!рес-

сии�(пример�1).

Исходя� из� 
�азанных� выше� де-

�онстр
�тивных� процессов,� вы-

звавших� �� жизни� �ардинальные

преобразования,� след
ет� приме-

нить�новый�аналитичес�ий�аппарат

для� выявления� и� анализа� различ-

ных� м
зы�альных� �омпозиционных

параметров.� Применительно� �� со-

нористичес�ой� �омпозиции,� осно-

вывающейся�на�новом�синта�сисе,

доминир
ющим��ачеством��оторо-

!о� становится� зв
�о�расочность,

образованы� две� �лассифи�ации

типоло!ий�зв
чностей:�Х.�Лахенма-

на�и�А.�Ма�лы!ина.�Первая�основы-

вается� на� идее� «собственно!о»

времени� зв
�а:� ата�и� и� зат
хания

(cм.:� [15,� с. 405–409].� Вторая

(А. Ма�лы!ин)� определяет� типы

Пример�1.�Д.
Ли�ети. Концерт�для�виолончели�с�ор�естром.�II�часть�(т.�12–14)
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фа�т
ры�на�основе�связи�виз
аль-

но!о� и� зв
�ово!о� аспе�тов:� точ�а,

россыпь,� линия,� полоса,� пото�,

пятно,�а�та�же�шорохи�(не�относя-

щиеся�� зрительным�ассоциациям)

(см.:�[7,�с.�393—398]).�Эта��ласси-

фи�ация,� в� частности,� ор!анично

хара�териз
ет� фа�т
рные� состав-

ляющие� произведений� Д.� Ли!ети,

при� этом� ее� необходимо� было� бы

дополнить� терминами� —� волна,

зв
�овой�дождь�и�обла�о.

Новые� методы� анализа� м
зы-

�альной� �омпозиции� на� основе


помян
той� �лассифи�ации� типов

фа�т
ры� позволяют� �онцепт
ально

интерпретировать� виз
альные� и

а�
стичес�ие� аспе�ты� творчества

Д. Ли!ети.� Методоло!ичес�и� е!о

можно� рассматривать� в� �ачестве

мно!о
ровне!о� феномена,� состоя-

ще!о� из� синестезийно!о1,� перцеп-

ционно!о,� временно!о� и� стр
�т
р-

но!о�
ровней.�Первый�из�них�в�лю-

чает� важнейшее� сопоставление� —

«зримо!о�и�слышимо!о»,�являюще-

еся� одной� из� основных� проблем

творчества� Ли!ети,� что� позволяет

провести�аналитичес�ие�параллели

межд
�е!о�произведениями�и�абст-

ра�тной� живописью.� Действие� си-

нестезийно!о� 
ровня� охватывает

та�же�терминоло!ичес�ие�паралле-

ли� смежных� областей� ис�
сства

со!ласно��лассифи�ации�А. Ма�лы-

!ина� и� теоретичес�ом
� тр
д


В. Кандинс�о!о� «Точ�а� и� линия� на

плос�ости»� (1926).�Основные��ате-

!ории,�общие�для�обеих�теорий,�—

точ�а�и�линия�—�тра�т
ются�х
дож-

ни�ом� при� сравнении� времени� в

живописи�и�м
зы�е:�первая�являет-

ся� выражением� «наиболее� �рат�ой

временной�формы»�[5,�с.�87],�а�вто-

рая�—�«след�перемещающейся�точ-

�и,�т.�е.�произведение»�[5,�с.�109].

По� Кандинс�ом
:� «Точ�а� —� по�ой.

Линия�— вн
треннее�подвижное�на-

пряжение,�возни�шее�из�движения»

[5,�с. 172].�Одна�о,�
�Ли!ети�не�все

столь� однозначно,� «отдельно� взя-

тый��рат�ий�зв
�»�[7,�с.�394]�—�точ-

�а�не�является�отражением�ста!на-

ции,�а�линия�может�быть�не�толь�о

динамичной,�но�и�статичной.�К�при-

мер
,� �
льминационный� раздел

II части� виолончельно!о� �онцерта

1�«Под�синестезией,��оторая�и�се!одня�еще�остается�за!адочным�явлением,�обычно�понимают�межч
вственные�ассоциации,��о!да�те�или�иные

зрительные,�сл
ховые�и�др
!ие�образы,�а�та�же�представления�и�даже�абстра�тные�понятия�переводятся�с�одно!о�образно!о�язы�а�на�др
!ой»

[9, с.�119].�



3 5• № 1 • ЯНВАРЬ 	 • ФЕВРАЛЬ 	 • 2009 •
 musIcus

STuDIAФилософс�ий�де�онстр��тивизм�и�новые�методы�анализа�м�зы�альной��омпозиции�вт.�пол.�XX�ве�а

в�лючает�чередование�э�спрессив-

ных�пото�ов�солир
ющих�виолонче-

ли�и�ор�естровых�стр
нных�с�разно-

образными� п
антилистичес�ими

россыпями� точе�� 
� деревянных� и

медных�д
ховых,�арфы�и�добавляю-

щихся� �� ним� стр
нным,� исполняе-

мых�чаще�все!о�механичес�и�точно.

Бла!одаря� различным� п
льсациям

точе��
�разных�инстр
ментов�(поли-

ритмичес�ое� �аноничес�ое� остина-

то)�образ
ется�их�изощрённое�несо-

впадение,� воспринимающееся� �а�

дестр
�ция�временно!о��онтин

ма.

В�ряде�россыпей�применение�поли-

динами�и�(от�

собств
ет� появлению� вн
тренней

динамичности� это!о� вида� фа�т
ры

(см.�схем�).�

Перцепционный�
ровень�прояв-

ляется�в�техни�е�ми�рополифонии,

в� фа�т
рном� «изобразительном»

принципе� разветвлений,� в� прос-

транственных�идеях,�в�использова-

нии� !рафичес�ой� нотации.� Вре-

менной�—�!л
бинно�хара�териз
ет

поис�и� �омпозитора� в� области

эмоционально!о� восприятия� е!о

м
зы�и,� придания� ей� статичности,

связанной� с� тра�тов�ой� �ате!ории

времени� �а�� «замороженно!о».

Формообраз
ющие� и� драмат
р!и-

чес�ие�особенности�произведений

Ли!ети� являются� содержанием

стр
�т
рно!о�
ровня.

Метод� синестезийно!о� анализа

сопоставляемых� произведений

м
зы�и� и� живописи� при� образном

совпадении� позволяет� рельефно

оттенить� их� особенности� и� х
до-

жественные� приемы,� что

происходит�при�сравнитель-

ном�рассмотрении�«Lontano»

(«Вдале�е»)� для� ор�естра

(1967)� Д.� Ли!ети� и� �артины

«На точ�ах»� (1928)� В.� Кан-

динс�о!о.� В трех� разделах

«Lontano»� разрастание� от

одиночно!о� зв
�а,� дв
хзв
-

чия� и� трехзв
чия� и� с
жение

ми�рополифоничес�о!о� (�а-

ноничес�о!о)� пространства,

т.�е.�идея�приближения�и�от-

даления,� образно� и� стр
�-

т
рно�совпадает�с�расшире-

нием�шарообразных�элемен-

тов�от�находящихся�на�осно-

вании� (сходном� с� нотным

станом)� трех� отдельных� то-

че��в��артине.�С�этим�же�м
-

зы�ально-пространственным

принципом� �оррелир
ются

мно!очисленные� ве�торы,


�азывающие� противопо-

ложные�направления�движе-

ния:�от�нас�вн
трь�и�издали��

нам.

В� �онте�сте� рассматриваемо!о

метода� широ�
ю� смыслов
ю� ана-

ло!ию� пол
чает� сравнение

«Ricercare� una� melodia»� для� тр
бы

и� «tape� delay� system»� (1984)

Дж. Харви� с� !равюрой� на� дереве

«Tage� und� Nacht»� («День� и� ночь»,

1939)� М. Эшера.� В м
зы�альной

�омпозиции� происходит� взаимо-

действие� партии� солиста� и� �онтр-

ап
н�тичес�о!о� мно!о!олосно!о

медно!о� зв
чания� (в� системе),� в

рез
льтате�че!о�возни�ают�эффе�-

ты� эха,� трансформированных� зв
-

�овых� отражений.� Зер�альность

виз
ально!о� ряда� в� оптичес�ом

произведении�М. Эшера��онцепт
-

ально�может�соотносится�со�зв
�о-

выми� противопоставлениями� 


Дж. Харви.� Полет� ж
равлиных

�линьев� представлен� синхронно

в� противоположных� направлениях:

белых�птиц�со�стороны�дня,�черных

со� стороны� ночи.� Символи�а� по-

добно!о� оптичес�о!о� взаимопро-

ни�новения� прослеживается� и� в

рельефе� пейзажа,� в� элементы� �о-

торо!о�трансформир
ются�сил
эты

птиц�(рис.�1).

Та�им�образом,�возни�ает�осо-

бая� мно!означность� межвидовых

взаимоотношений� различных� ис-

�
сств,�в�лючающая�переплетение

их�язы�овых�свойств,�в�частности,

в разнообразной� м
зы�альной

!рафичес�ой�нотации�и�в�термино-

ло!ичес�их�пере�лич�ах.�Ж.�Ф.�Ли-

отар� отмечает:� «Возни�ает� мно-

жество� различных� язы�овых� и!р.

Та�ово� проявление� !етеро!енной

природы�этих�элементов»�(цит.�по:

[13,�с. 53]).

В� этой� связи� приобретает� осо-

б
ю� значимость� анализ� эле�трон-

ных�«Арти�
ляций»�(1958)�Д.�Ли!е-

ти,�произведенный�Р.�Вейн!ером

в�виде�созданной�им�сл
ховой�пар-

тит
ры�это!о�произведения.�В�ней

!лавным� элементом� является� ши-

ро�ий�спе�тр�цветных�!рафичес�их

символов,��аждый�из��оторых�обо-

значает� определенные� зв
�овые

составляющие� �омпозиции.� От-

дельные� эпизоды,� составленные

из� этих� символов,� представляют

собой�различные�абстра�тные�изо-

бражения.�К�пример
,�во�фра!менте

№� 9� наблюдается� общее� плавное

движение�волновых�образований�и

точечных� �омпле�сов,� доп
с�аю-

щее� сопоставление� с� виз
альным

строем� �артины� В.� Кандинс�о!о

«Сдержанный�порыв»�(1944).�Эле�-

тронное� произведение� Д.� Ли!ети

дало,� та�им� образом,� имп
льс

��мощном
�зримом
�воплощению

в�сл
ховой�партит
ре.

При�анализе�ряда�м
зы�альных

�омпозиций�с�алеатори�ой�формы

Схема несовпадения�точе��первой�
россыпи��
льминационно!о�раздела�II�части�

виолончельно!о��онцерта�Д.�Ли!ети

до )�спо-

Рис.�1�.�М.
Эшер
«День�и�ночь».�1939�!од
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STuDIA Илья	Остромо�ильс�ий

(«Ци�л�для�одно!о�
дарни�а»,�1959,

К.� Што�ха
зена;� «Serenata� per� un

Satellite»,�1969,�Б.�Мадерны;�пьеса

«Людмила»� для� флейты� из� �амер-

но-инстр
ментально!о� ци�ла� «Си-

л
эты»,� 1969,� Э.� Денисова� и

др
!ие)�или�с�!рафичес�ой�нотаци-

ей� («December� 1952»� Э.� Бра
на;

«Volumina»�для�ор!ана,�1961–1962,

Д.� Ли!ети� и� др
!ие)� методоло!и-

чес�и�становится�возможным�при-

менение� термина� «нонселе�ция»,

разработанно!о�Д.�Фо��емой�(см.:

[4,�с.�179–183])�применительно

��постмодернистс�ой�литерат
ре

и�означающе!о,�в�частности,�от�аз

от� последовательно!о� расположе-

ния� �омпонентов� те�ста,� нар
ше-

ние�смысловой��омм
ни�ации�эпи-

зодов� вследствие�прерывистости

и� избыточности� всевозможных

сведений.� Анало!ичные� процессы

происходят�в�
�азанных�м
зы�аль-

ных� явлениях:� произвольная�пере-

станов�а� исполнителями� частей

или�фра!ментов,�свободная�интер-

претация� виз
альных� зна�ов,� вы-

бор� любых� инстр
ментов� и� т. п.

Та�,� К. Што�ха
зен,� хара�териз
я

исполнение� свое!о� произведения

«Plus-Minus»� для� неопределенно!о

состава� (1963),� в� �отором� сочета-

ются� символичес�ие� таблицы� с

нотным�те�стом,�пишет:�«Рез
льта-

том� о�азалось� в� высшей� степени

поэтичес�ое��ачество,�дости!н
тое

применением� то!о� метода,� �ото-

рым� сочинен� “Plus-Minus”:� �о!да

дости!н
т� та�ой� рез
льтат,� то� со-

ображения� деталей� зв
�а� и� мате-

риала� о�азываются� неважными»

(цит.�по:�[11,�с.�192]).

Обращаясь���различным�аспе�-

там� рассмотрения� современной

м
зы�альной� �омпозиции,� необхо-

димо�отметить�в�ряде�сл
чаев�пе-

ре�рещивание� с� иными� х
дожест-

венными�явлениями�—�артефа�та-

ми�х
дожни�ов�(энвайронментами,

хэппенин!ами,� перформансами� и

др
!ими),� что� подтверждает� отме-

ченн
ю� выше� размытость� !раниц

межд
� смежными� видами� ис�
с-

ства.� Эти� мно!очисленные� арт-

пра�ти�и�демонстрир
ют�изощрен-

ный�процесс�слияния�всех�состав-

ляющих� в� �он�ретном�пространст-

ве.� Концепт
ально� эта� тенденция

прослеживается� и� в� м
зы�альных

явлениях,� в� частности,� в� инстр
-

ментальном� театре� М.� Ка!еля,

в �отором� !лавн
ю� роль� и!рают

«син�ретизм,� создание� виз
ально-

вербально-зв
�ово!о� �он!ломера-

та»�(цит.�по:�[1,�с.�95].�Та�,�в�пьесе

«Match»�(1964)�имитир
ется��вази-

поедино�� межд
� дв
мя� виолонче-

листами,�а�в�роли�рефери�выст
пает

исполнитель� на� 
дарных� инстр
-

ментах.

В�мно!очисленных�хэппенин!ах,

перформансах�и�инсталляциях,�ор-

!аниз
емых� Дж.� Кейджем� вплоть

до�1991�!ода,�совмещаются�а
дио-�и

видео� источни�и,� светораспреде-

лительная�техни�а�и�т. п.�Индетер-

минизм� в� соотнесении� элементов

зв
�ово!о� пространства� (различ-

ных�ансамблей�и�т.�д.)�хара�терен

для�хэппенин!а�«М
зицир�»�(1967),

созданно!о�им�совместно�с М.�Дю-

шаном� и� др
!ими,� в� �отором� по-

лислойное� сочетание� разностиле-

вых� зв
чаний,� 
силенных� через

!ром�о!оворители,� совмещено� с

по�азом� фильмов� и� слайдов,

с танцевальными� и� мимичес�ими

номерами.� Здесь� виз
альное� и

а�
стичес�ое� слилось� в� единое

действо.

Прослеживается�связь�произве-

дений� Лэнд-арта,� внедренных

в ландшафт,�с��он�ретной�м
зы�ой

на�
ровне�ее�зв
�ово!о�материала,

�� пример
,� в� «Материи� по�оя»

(1990)� К.� Х.� Штамера,� в� �оторой

�омпонентами�м
зы�ально!о�прос-

транства�становятся��омпьютерно-

инсталлированные� зв
чания� водя-

ных� �апель,� �ри�и� птиц� и� зв
�и

насе�омых.

В� подобных� м
зы�альных� �ом-

позициях� де�онстр
�тивистс�ая

трансформация� язы�а,� связанная

со� смешением� («разбор�ой� и

сбор�ой»)� средств� выражения

(а�
стичес�их,� виз
альных� и� др
-

!их),� приводит� �� созданию� новых

пространств,� �а�� зв
�овых,� та�� и

реальных,� сценичес�их� (в� хэппе-

нин!ах�и�др
!их).

Та�им� образом,� де�онстр
�ти-

вистс�ие� явления,� 
помян
тые� вы-

ше,�в�т.�ч.�размытость�!раниц�смеж-

ных� ис�
сств,� эмансипация� зв
�а

в мно!ообразных� проявлениях,

стали� основой� для� возни�новения

методов� анализа,� аде�ватных� про-

изведениям� Новой� м
зы�и� второй

половины�ХХ�ве�а.
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