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Специфика музыкального искусства состоит в 
том, что созданное композитором музыкаль

ное произведение включается в коммуни

кативную ситуацию лишь при вторичном его вос

создании в процессе исполнения. исполнительское 
искусство – род творческой деятельности, определя

ющий уровень современной художественной куль

туры. Музыка как вид искусства вне исполнения не 
существует – ноты для слушателей музыкой не явля

ются. Музыкальное исполнение осуществляется бла

годаря участию обладающих техническими возмож

ностями и художественным опытом исполнителей, 
наличию необходимого, настроенного музыкального 
инструментария.

часто бывает так, что художник при создании 
произведения движим лишь внутренними намерени

ями, не ориентируется на читателя, зрителя или слу

шателя, и его не интересует мнение реципиента, но 
вряд ли можно всретить художника, который хотел 
бы написать картину или сочинить концерт, а потом 
спрятать готовое полотно или партитуру, чтобы ни

кто никогда их не услышал и не увидел. То есть, осоз

нанно или неосознанно каждый мастер желает, чтобы 
созданное им произведение искусства участвовало в 
акте рецепции, художественном коммуникативном 
акте. Сказанное позволяет считать, что любой твор

ческий порыв изначально или постфактум нацелен 
на коммуникацию. Главными участниками творче

ского коммуникативного акта являются адресант или 
коммуникатор – отправитель сообщения (автор, ис

полнители), стремящийся вызвать определённую ре

акцию получателя, и адресат или реципиент (перци

пиент) – получатель сообщения (слушатели, зрители, 
читатели), на восприятие и оценку которых рассчита

но то или иное произведение.
исследование специфики музыкально-театраль

ных форм в обозначенном здесь аспекте требует 
разграничения понятий театральности и театрали

зации. Явления, выражаемые этими понятиями, ши

роко обсуждаются современными исследователями1. 

в данной работе внимание сосредоточено на двух 
принципиально важных моментах, свидетельствую

щих о различии театральности и театрализации. Теа-

тральность – совокупность свойств, признаков объ

ектов, явлений, процессов, так или иначе связанных 

с театром, театральной деятельностью; театраль

ность источника может быть распознана и оценена 
непосредственно воспринимающим без участия, 
намеренных действий источника. Театрализация, 

напротив, предполагает осознанную действенность 
адресанта и адресата – театрально организованный 
во времени и пространстве процесс представления; 
соответственно театрализация отличается своей на

правленностью, нацеленностью на другого, то есть 
театрализация разворачивается не с самим собой 
(хотя этот элемент, безусловно, присутствует), а с 
другими участниками общения. коммуникативность 
заложена в самой сущности театрализованных форм 
преподнесения музыкального материала, поскольку 
всякая театрализация изначально ориентирована на 
восприятие реципиента и выступает как представле

ние для зрителя.
Театрализация является одной из специфических 

черт, присущих социальному пространству жизни на 
разных этапах его развития. Театральный потенциал 
в каждой эпохе проявляется по-разному. Театрализа

ция – один из возможных способов самовыражения, 
направленного, в конечном итоге, на установление 
контакта с Другим (с отдельным человеком, социу

мом). в целом можно охарактеризовать театрализа

цию как осознанное выражение, обыгрывание легко 
воспринимаемым (преимущественно внешним) об

разом намерений адресанта, рассчитанное на кон

кретную реакцию адресата. Театрализация является 
синтетическим многоканальным типом коммуника

ции, форма которой определяется контекстом её ре

ализации. Так, например, она может быть элементом 
социальной коммуникации (театрализация как спо

соб создания имиджа), эстетической (привлечение 
профессиональной театральной деятельности в сфе

ру других массовых мероприятий, например, спор

тивных, политических), художественной (концерты, 
спектакли).

Для более полного раскрытия содержания, идеи 
произведения композиторы в последнее время всё 
чаще обращаются к соединению различных смеж

ных и несмежных видов искусств, их многообраз

ных выразительных средств. коммуникативная 
специфика театрально-музыкального материала 
обусловлена сложным взаимодействием различных 

музыка в системе культуры
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художественных элементов. Так, в вокальном искус

стве органично сочетаются слово и музыка. в теа

тральном искусстве, включающем в качестве важ

нейшей составляющей визуальные факторы, слиты 
в единстве вербальное и визуальное. Таким обра

зом, мы имеем дело с «синтетическим типом ком

муникативной системы» (в. конецкая), в которой 
взаимодействуют аудиальный и визуальный каналы 
передачи информации: коммуникативные средства, 
имеющие отношение к фонации, распространяются 
по аудиальному каналу, кинестетические средства 
– по визуальному каналу. Синтетическая аудиовизу

альная коммуникация обладает большим преимуще

ством в воздействии на адресата: благодаря своим 
гетерогенным выразительным возможностям, она 
передаёт значимую информацию через целостный 
музыкально-сценический образ. в результате слу

шатель реагирует на многоканальность коммуни

кации соответствующей настройкой «аппарата» 
восприятия и усилением рекреационной функции 
своей культурной деятельности. «Формирование 
коммуникативной системы, особенно синтетиче

ского уровня является длительным процессом, – пи

шет в. конецкая. – в искусстве это – управляемый 
процесс, так как он связан с постоянным поиском 
наиболее эффективных форм взаимодействия раз

нородных коммуникативных средств с учётом эсте

тических, социальных и этических норм, принятых 
в данном искусстве» [5, с. 146].

вопросы коммуникации рассматриваются мно

гими исследователями как в точных науках, так и в 
отраслях гуманитарного современного научного зна

ния: математика, кибернетика, психология, антропо

логия, история, философия, эстетика, социология, 
искусствоведение и др. Понятие «коммуникация»  
a priori акцентирует её социальный характер. однако 
специальный анализ требует выделения различных 
видов коммуникации и определения их специфики. 

Эстетическая форма коммуникации обнару

живается в ходе рассмотрения эстетизированных 
форм деятельности разных обществ в те периоды и 
в тех сферах деятельности, когда искусство ещё не 
обрело статуса самостоятельности; носит неакадеми

ческий характер (например, в народном творчестве). 
в подобных случаях театрализация выступает сред

ством эстетизации действительности и практической 
деятельности. Эстетическая форма коммуникации 
сохраняет своё значение и в современном обществе. 
она имеет место в практической и духовной деятель

ности людей, например, в религиозной обрядности, 
политике, спорте, праздниках и разного рода играх, в 
массовых действах.

Так, в некоторых видах народного творчества 
автор, исполнитель и воспринимающий часто быва

ют слиты в одном и том же субъекте (в том числе 
коллективном); в таких случаях эстетическая ком

муникация реализуется в формах, схожих с живым 

социальным диалогом, обладающим непосредствен

ной обратной связью. Будучи частью практического 
жизненного процесса, эстетическая коммуникация 
разворачивается несколько по-иному, чем художе

ственная. например, театрализация служит лишь 
средством достижения полноценного социального 
контакта для определённых целей. в тех случаях, 
когда имеется отчётливое разделение «коммуника

тор-реципиент», эстетический коммуникативный 
акт осуществляется по законам социальной комму

никации. Рефлексивная сторона данной коммуни

кации направлена в другое – практическое – рус

ло. Так, разного рода театрализация как средство 
эстетизации коллективных практических процессов 
может использоваться в различных сферах челове

ческой деятельности в целях упрочения контакта 
между адресантом и адресатом. Практическое на

значение использования такой театрализации несёт 
в данном случае несколько иную направленность, 
нежели в акте художественной коммуникации, но 
сущность получаемого эффекта может иметь сход

ные результаты.
Художественная форма коммуникации склады

вается в непосредственном диалоге адресанта и адре

сата, осуществлённом в сфере искусства: в процес

се посещения концертов, спектаклей и т. д., то есть 
в определённый момент времени и в определённом 
месте2, или в момент времени, когда сознание адре

сата специально направлено на восприятие и пости

жение художественного произведения (в этом случае 
вопрос строгой пространственной обусловленности 
не имеет принципиального значения). Художествен

ная коммуникация синтетична и объединяет в себе 
несколько уровней. Целесообразной представляется 
классификация, включающая:

– непосредственный акт коммуникации (между 
произведением и публикой), для полноценного осу

ществления которого необходима активность как ис

полнителей, так и реципиентов. При этом творческая 
активность восприятия реципиента прямо пропор

циональна активности исполнителей и вызываемо

му произведением интересу. Последний может быть 
обусловлен разными факторами, например, степе

нью трудности и упорядоченности художественно

го произведения, разнообразием его выразительных 
средств и, одновременно, доступностью его воспри

ятия;
– скрытую коммуникацию (между зрителями) – 

процесс, когда люди вполголоса обмениваются во 
время просмотра спектакля немногочисленными, но 
порой многозначительными для данной ситуации ре

пликами, что иногда является необходимым момен

том в организации непосредственного коммуника

тивного акта;
– автокоммуникацию3 – взаимовлияние, взаимо

действие, возникающее в результате со-присутствия 
людей в одном художественном пространстве, когда 



124

2014, 4 (17)М у з ы к а  в  с и с т е м е  к ул ьт у р ы

коммуниканты осознанно или неосознанно являются 
одновременно адресантами и адресатами;

– аутокоммуникацию (интраперсональная ком

муникация) – уровень коммуникации, в котором за

действован лишь один индивид, который является 
одновременно и адресатом, и адресантом. Процесс 
аутокоммуникации – это своего рода осознанный 
внутренний диалог.

Аутокоммуникацию в контексте художественно-
коммуникативной ситуации можно разделить на два 
подвида: 

– активную – процесс активного восприятия, в 
котором можно условно выделить agere intellectus 

(интеллектуальное), agere humaitas (культурно-ин

формативное), agere sensus (чувственное), agere 

extrasensus (сверхчувственное), agere synthesis (син

тетическое); 
– пассивную – процесс фиктивного восприятия, 

когда неподготовленный человек не хочет или не 
способен к активному восприятию художественной 
информации. Тем не менее, рассматривая цепочку, 
по которой информация поступает в мозг человека 
(«внешняя среда» → «бессознательное» → «пред

сознание» → «сознание»), можно с уверенностью 
сказать, что даже самый пассивный реципиент ис

пытывает художественное воздействие, оказывает

ся в коммуникативном поле искусства. След, остав

ленный в душе слушателя-зрителя спектаклем или 
концертом, сохраняется, осознанно или неосознанно 
запоминается увиденное представление, слова или 
сцены, переживания и чувства.

Ещё один важный уровень художественной ком

муникации – метакоммуникация. С. Дрига, проводя 
исследования в области социального дискурса мас

совой коммуникации, даёт следующее определение 
понятию: «Метакоммуникация – это особый вид 
общения, предметом которого является сам процесс 
общения. Другими словами, метакоммуникация – это 
коммуникация по поводу коммуникации. Метаком

муникация – та часть общения, которая направлена 
на само общение, его различные аспекты» [3, с 9]. 
Применительно к данной теме метакоммуникация 
может рассматриваться как в пространстве сцены, 
так и в пространстве публики. в ходе представления, 
в процессе реализации художественного замысла ис

полнители являются одновременно и адресатами, и 
адресантами – воспринимают, видят себя как бы со 
стороны. Это является необходимым условием для 
осуществления полноценного коммуникативного 
акта, ибо исполнители, «ушедшие в себя», реализо

вывают контакт только с самим собой, а не с други

ми участниками сценического диалога (если таковые 
имеются) или с публикой. Подобное «контролиро

вание коммуникации» осуществляется и со стороны 
зрителей.

Метакоммуникация также имеет несколько уров

ней:

– предкоммуникация – подготовительный про

цесс, обеспечивающий все необходимые условия для 
совершения акта художественной коммуникации. 
Предкоммуникация характерна для всех участников 
коммуникативного акта;

– скрытая коммуникация, в ходе которой люди 
вполголоса обмениваются во время просмотра спек

такля немногочисленными, но порой вынужденными 
или необходимыми многозначительными репликами 
по поводу самого акта художественной коммуника

ции4;
– посткоммуникация – процесс, направленный на 

обсуждение свершившегося коммуникативного акта. 
в данном процессе возможно смешение статусов 
участников непосредственного акта художественной 
коммуникации.

Метакоммуникация содержит два информацион

ных слоя: вербальный и невербальный. чаще всего 
«способами метакоммуникации являются комменти

рование, объяснение, констатирование или оценива

ние коммуникативных сообщений – как своих, так 
и чужих», при этом используется большой диапазон 
мимических, интонационных, телесных, и других не

вербальных средств выразительности [10, с. 80]. 
одним из основных инструментов метакомму

никациии (как вербальной, так и невербальной) вы

ступают критика и средства массовой информации 
(СМи)5. СМи и критика с момента их формирова

ния начинают играть важную роль в коммуникаци

онном взаимодействии искусства и общества. они 
являются одним из главных источников, с помощью 
которых люди узнают не только необходимую об

щую информацию о художественном событии, но и 
усваивают изложенную в рецензиях оценку, толко

вание. Таким образом, СМи выполняют и направля

ющую функцию, интерпретируя произведение как с 
художественной позиции, так и с позиции социаль

ной. При этом вопрос качества критики6 в отноше

нии организации контакта «сцена – зал» тоже имеет 
немаловажное значение. критика может играть как 
созидающую культуру контакта роль, так и разру

шительную.
часть невербальной метакоммуникации состав

ляет аутокоммуникативный процесс (его основой яв

ляется взаимодействие «сознание – сознание»7, «со

знание – подсознание»8), характерный как для самих 
исполнителей, так и для тех, ради кого осуществляет

ся исполнение. он занимает большую часть мыследе

ятельности дирижёра-режиссёра, который постоянно 
находится в творческом поиске ответов на множество 
вопросов, связанных с откликом зрителей на ту или 
иную постановку: почему зрителям нравится то или 
иное представление? почему и чем они недовольны? 
почему не достигнут тот результат, на который рас

считывала труппа? почему мнение публики или кри

тиков не совпадают с оценкой постановщика и т. д.  
в контексте рассматриваемой проблематики важно 
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подчеркнуть, что восприятие произведения зависит 
не только от художественного уровня самого искус

ства, но и, как пишет А. Еремеев, «даже от такой от

носительной мелочи, как организация его подачи» 
[4, с. 264]. во многих случаях аутокоммуникативный 
процесс помогает художникам найти верное решение 
произведения9. 

Аутокоммуникация характерна также для непо

средственных участников представления, ведь пер

выми реципиентами являются они, и уже по тому 
контакту, который складывается между участниками 
постановочного процесса, можно говорить об успе

хе. как отмечает Т. курышева, «наиболее успешным 
становится тот концерт, в котором всем участникам 
коммуникации было максимально комфортно и твор

ческие возможности обеих сторон [исполнителей 
и публики] реализовались во всей полноте» [6, с. 
259]. «коммуникативная сторона творчества важна 
для всех художественных сфер, – как бы продолжая 
мысль, пишет в другой своей работе Т. курышева. 
– независимо от деклараций, в том числе последо

вателей “искусства для искусства”, в большей или 
меньшей степени мастера всех искусств нуждаются 
в своём слушателе-читателе-зрителе. они ищут его, 
думают о нём» [7, с. 109].

осуществленный анализ даёт основания ут

верждать, что театрализованная форма реализации 
музыкального материала может выступать и как 
синтетическая эстетическая форма коммуникации 
с непосредственной обратной связью (реже – с эле

ментами обратной связи), и как художественная 
многоканальная форма коммуникации с элементами 
обратной связи10. Элементы обратной связи выра

жаются аплодисментами или проявлением неодо

брения11, а также – в обмене эмоциями: со-участие, 
со-творчество, со-переживание. в диалоге, осущест

вляющемся в ходе такой художественной комму

никации, в которой наличествуют лишь отдельные 
элементы обратной связи, исполнитель находится 
в постоянном напряжении, ожидании и надежде на 
одобрение публики. Аналогичные процессы можно 
заметить и в отношении со стороны публики. Подоб

ные коммуникативные акты не обладают обратимо

стью, возможностью повторения, как, например, чте

ние книги или просмотр видеофильма в домашних 
условиях. Такой акт, связанный, прежде всего, с фак

том живого исполнения, всегда обладает особым ха

рактером: «вариантность каждого выступления, его 
непредсказуемость делают исполнительское творче

ство особенно привлекательным, стимулируют слу

шательский и зрительский интерес» [2, с. 56].
Художественный коммуникативный акт обу

словливает опредёленную организацию обществен

ных отношений. Приходя на спектакль или концерт, 
человек принимает некий тип социальных отноше

ний, ролей, обязательств, посредством которых он 
включается в социально-художественную жизнь, то 
есть его личностное «я» переходит в сферу «мы». он 
становится подвержен влиянию общего настроения. 
общественное настроение является важнейшим 
элементом общественных отношений, обществен

ной психологии – оно импульсивно, заразительно, 
зачастую служит выразителем общей эмоциональ

ной направленности группы, свойственного ей сво

еобразия; оно динамично и быстро трансформиру

ется в различных ситуациях. намерение посетить 
концерт или спектакль усиливается желанием при

общиться как к общему эмоциональному полю ху

дожественной коммуникации, так и к социальному 
полю коммуникации в период до начала концерта, 
частично во время его реализации, в антракте и по

сле концерта. 
Художественная коммуникация впоследствии 

приобретает социальные функции, становится пово

дом для социальной коммуникации, понимаемой как 
общение людей в рамках художественного простран

ства искусства, и выступает, таким образом, одной из 
образующих форм социокультурной среды.

изложенное позволяет заключить, что обраще

ние к коммуникативному подходу при рассмотрении 
проблемных вопросов театрально-музыкального ис

кусства открывает возможность углубления пред

ставлений о специфике взаимодействий в современ

ной системе отношений «искусство-общество».

1 Д. Бабле, Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Р. ванейгем, к. ви

даль, Е. Гротовский, А. Гуйе, Ги Дебор, Т. Джурова, Ж. Ди

ди-Юберман, н. Евреинов, С. Зенкин, в. иванов, и. ильин, 
М. корвен, Ю. Лотман, в. Максимов, М. Мамардашвили,  
П. Павис, в. Прозерский, М. Родина, и. Торе, П. успенский, 
Ж. Фераль, в. Хализев, С. Цимбал, А. Юберсфельд, М. Ям

польский и мн. др.
2 основное внимание в работе сосредоточено на худо

жественной коммуникации живого диалога сцены и зала, в 
котором выражается не только результат творческой деятель

ности исполнителей, как, например, в кино, но и осуществля

ется непосредственно сам творческий процесс. Хотя стоит 

заметить, что с развитием в кинематографе голографической 
трансляции в соединении со стереофонией художественный 
контакт приближается к живому, но, тем не менее, таковым 
не является. на различия коммуникационных форм указыва

ет и Ю. Борев: «Принципиально различно художественное 
восприятие произведения через чтение (литература), через 
просмотр спектакля (театр), через теле- и киноэкранизацию 
и радиопостановку (трансляция с помощью средств массовой 
коммуникации)» [1, с. 758].

3 Ю. Лотман в своей работе «Структура художествен

ного текста» упоминает об автокоммуникации: «Случай ав

токоммункации подразумевает, что один индивид выступает 
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в качестве двух», подразумевая, что индивид находится на

едине с собой, хотя в данном случае уместнее было употре

бить термин аутокоммуникации [8, с. 19].
4 в данном случае скрытая коммуникация рассматрива

ется именно как уровень метакоммуникации.
5 СМи и критика являются основными компонентами 

искусствоведческой журналистики.
6 как отмечает Т. курышева, интересный критический 

отзыв может иногда сам стать произведением искусства: «не

редко хорошая театральная рецензия становится ещё одним 
произведением искусства на ту же тему, ещё одним витком 
художественной интерпретации» [7, с. 121].

7 Сознание – это «сфера психики человека = энергоин

формационное поле, содержание которого в данный момент 
времени человеку известно (осознается им)» [9, с. 623].

8 Подсознание – это «сфера психики, содержанием ко

торой являются информация и энергия» [9, с. 347]. Между 
подсознанием и сознанием существует взаимосвязь. но под

сознание может определённым или неопределённым образом 
влиять на поведение человека.

9 Рефлексия художника над собственным творчеством 
нередко выливается в метапоэтические указания и авторские 
метапоэтические программы.

10 Лишь живой социальный диалог обладает непосред

ственной обратной связью. обратная связь характерна для 
непосредственного контакта, когда адресат в равной мере мо

жет воздействовать на адресанта и наоборот. Любая инфор

мация, получаемая в акте художественной коммуникации, 
обладает лишь элементами обратной связи. После прочтения 
книги читатель может написать рецензию, но он уже не в 
силах изменить вышедшую книгу. Прочитав или перечитав 
литературное произведение, проникнув глубоко в его суть, 
человек может поменять отношение к ней, но не саму книгу, 
как в живом диалоге. Максимум, что вправе сделать – это об

ратиться к автору, если таковой ныне здравствует, и повлиять 
на некоторые его воззрения. Это лишь условные элементы 
обратной связи. Так же в рамках принятия условности ис

кусства и установленного этикета зритель не может изменить 
ход спектакля, он может лишь в пределах дозволенного вы

ражать одобрение или осуждение.
11 «Формой критического отношения может быть и за

малчивание – один из страшных по силе воздействия нега

тивных оценочных актов», – отмечает Т. курышева [6, с. 32].
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Статья посвящена актуальному направлению искусствовед

ческого анализа – коммуникативному исследованию специ-
фики реализации музыкально-театральных форм. орга

низация данных форм рассматривается как синтетическая 
художественно-коммуникативная система, включающая ви

зуальный и аудиальный каналы, и вследствие этого обладаю-
щая особой силой воздействия на публику. Автор даёт обо

снования следующим научным категориям: театрализация, 
эстетическая коммуникация, художественная коммуникация. 
Художественная коммуникация представляет собой много

уровневую систему, включающую в себя: непосредственный 
коммуникативный акт и метакоммуникацию, которые, в свою 

очередь имеют соответствующие подуровни. Театрализо

ванная деятельность предоставляет возможность контакти

рования создателей произведения искусства и тех, кому оно 
адресовано, в связи с этим остаются актуальными проблемы 
активизации слушательского, зрительского интереса и рас

ширения аудитории искусства. обращение к коммуника

тивному подходу при рассмотрении проблемных вопросов 
театрально-музыкального искусства открывает возможность 
углубления представлений о специфике взаимодействий в со

временной системе отношений «искусство-общество».
ключевые слова: искусство, театрализация, коммуника

тивная система

The article is devoted to a topical trend of art criticism analysis 

– the communicative research of the speciicity of realization 
of musical theater forms. The organization of the given forms 

are examined as a synthetic artisticcommunicative system 

incorporating visual and audio canals and, as a result of this, 

endowed with a special force of impact on the public. The author 

substantiates the following scholarly categories: theatricalization, 

aesthetic communication and artistic communication. Artistic 

communication presents in itself a multilevel system, which 

includes in itself: the direct communicative action and meta

communication, which in its turn contain corresponding levels. 

Theatricalized activity presents the opportunity of contacting 

the creators of the works of art, as well as those to whom it is 

addressed, and in connection with this the issues of activation 

of the listeners’ and the viewers’ interest and the broadening 

of the artistic auditorium become relevant. Turning toward a 

communicative approach when examining topical issues related 

to the art of musical theater opens up the possibility of deepening 

the perceptions of the speciicity of interactions in the present-day 
system of relations between “art and society.”

Keywords: art, theatricalization, communicative system
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