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Данная статья представляет опыт исследования мнемонического модуса в контексте композитор-
ской практики. Термин «мнемонический» и родственные ему, однопорядковые термины и терминоло-
гические грозди используются с учетом широкого поля коннотаций, не ограниченных прямым значени-
ем, фиксируемым как «техника запоминания». 

Главная особенность развертываемого «здесь и сейчас» мнемонического дискурса заключается  
в том, что он оказывается инспирирован самим композитором. 

Поскольку композитор использует два канала художественной коммуникации, вербальный и авер-
бальный (то есть собственно музыкальный), теоретический анализ может проводиться параллельно по 
двум направлениям.

Мнемоническая тональность автобиографической прозы, эпистолярное наследие, мемуары и вос-
поминания, заметки на память в записной книжке – все это отражает интерес композитора к литера-
турной практике, занимающей срединное положение между научной и художественной словесностью.

В контексте музыкального произведения не вызывает сомнения возможность отнесения к мнемо-
ническому дискурсу автомонограммического тематизма, приема автоцитирования, композиции собира-
тельного опуса, основанной на автоколлаже.

Семантическую область «мнемонического» представляют также жанры музыкального искусства, 
такие, например, как постлюдия, одна из граней которой – музыкальное воспоминание, отклик на «уже 
звучавшее». Произведения-посвящения – распространенный жанр музыкального искусства, в котором 
преломляется мнемоническая интенция. 

Диапазон мнемонических явлений в композиторской практике необычайно широк и их исследова-
ние актуально.
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Dual research optics of work focused on such phenomena as mnemonics and аuthorology, manifested  

in the fact that the mnemonic elements are considered in the context of the composer of their creative facilities. 
The musical аuthorology study on avanplan fi gure is an author of the musical output. It is considered in the con-аuthorology study on avanplan fi gure is an author of the musical output. It is considered in the con-uthorology study on avanplan figure is an author of the musical output. It is considered in the con-
text of verbal self-reflection, which is one of the main points of the literary theory  аuthorology bу I. Karpov. 

The article identified some specific presentation strategy mnemonic intentions of the composer. Theming 
concept “mnemonic” is associated with the actualization of a wide range of scientific concepts of memory. 

It is included in terms of the phenomena under verbal genres consideration, bearing the mnemonic 
charge (аuthomonography, memories, etc.) and verbal-conceptual elements for organic аuthomonogramming, 
аuthocitation. 

Along with this, the mnemonic view of musical semantics wordifies (“oslovesnivaetsya”) in elements of 
the framework of the complex. A typical example of this is the author’s title and subtitle, author of initiation 
into the works of the memorial theme. 

Mimic semantics of music genres such as the elegy, postlude are accentuated in the article with referring 
to the appropriate analytic situation of composer’s statements. 

Mnemonic elements of аuthorologic space of the musical author form mnemopoetikа, actualized  
in its verbal and musical discourse.

Keywords: Mnemonic elements, Authorology, Authorology  of Music, Modern Composer.

Устойчивый интерес к когнитивному про-
странству вербальной самопрезентации компози-
тора отражен в статьях различной тематической 
направленности автора этих строк [14]. Новый 
аналитический ракурс данной работы связан с пре- 
зентацией мнемонической тематики в контексте 
музыковедческой интерпретации авторологиче-
ской проблематики. Принимая во внимание то, 
что ключевые понятия работы многнозначны, 
предлагаем очертить их смысловые горизонты.

 В научной литературе термин <мнемониче-
ский> используется двояко: он имеет непосред-
ственное отношение к процессу запоминания,  
а также относится к памяти вообще, приближаясь 
«к сократовско-платоновскому пониманию памя-
ти как духовной способности человека извлекать 
из своего сознания, “припоминать” сущности 
вещей» [2, с. 28]. Более широкое значение имеет 
термин <мнемология>, являясь учением о памяти 
вообще. 

Стало негласной традицией формулировать 
определение «мнемонический», опираясь на тео-
ретические положения Ф. Йейтс. В XVII главе 
своей книги «Искусство памяти» исследователь-
ница, акцентируя интерес Лейбница к «мнемони-
ческой традиции», отмечает, что содержательным 
источником для немецкого философа служили 
существующие трактаты о памяти, из которых им 
были почерпнуты  «не только знание основных 
черт классических правил, но и тонкости, которы-
ми эти правила обросли в традиции памяти» [5].  

Понятие <авторология> используется в од- 
ном из нескольких своих значений, сформиро-
вавшихся в русле разработанной литературоведе-
нием теории автора. В этом своем значении оно 
(понятие) предполагает экспликацию средств вер-
бальной самопредставленности композитора.

Логически соединив обозначенные термино-
логические понятия, получим обобщающую фор-
мулировку: проблемное поле работы  актуализи-
руется в тематическом регистре, охватывающем 
стратегии  словесно-понятийной и музыкальной 
автопрезентации феномена памяти. 

Исходя из общепризнанной в научном сооб-
ществе когнитивной установки, согласно которой 
словесно-понятийное начало является основой 
мышления и творчества, известные высказыва-
ния композитора о своих произведениях, эсте-
тических взглядах, художественных интенциях  
признаются приоритетными в данном исследо-
вании, представляя его  «концептуальный фокус»  
(С. А. Песина). При этом аксиоматическим смыс-
лом наделяется принцип соответствия компози-
торского слова композиторской практики.

В композиторской практике мнемонический 
модус экспонируется посредством словесных 
конструкций. В одном случае он формируется вне 
самоинтерпретируемого музыкального текста,  
в другом – в единстве вербального-авербального 
внутри музыкального произведения. Таким об-
разом, словесно-понятийное начало присутствует 
даже тогда, когда мнемоническая интенция вы-
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свечивается в музыкальном произведении  музы-
кальными средствами. 

Рассмотрим каждое из этих направлений.
Характеризуя в целом вербальный аспект 

композиторского дискурса, прежде всего, необ-
ходимо отметить его представленность большим 
разнообразием структурных единиц высказы-
вания, а также литературных и нелитературных 
жанровых моделей словесности. 

Авторские высказывания Homo memor,  
соответствующие определенным литературным 
жанрам и служащие «прямым проводником памя-
ти, ее непосредственным выражением» [1], пред-
ставляют в данной исследовательской ситуации 
особый интерес. В этой связи, нельзя не признать, 
что без обращения к жанрам воспоминания, днев-
ника, записной книжки, автобиографии, эписто-
лярного жанра невозможно никакое мемуаротвор-
чество. Картина мнемонических жанров [4] будет 
считаться неполной, если не упомянуть о медиа-
жанрах интернет-дискурса, расширяющих наше 
представление о современной мнемонической 
прозе. Помимо этого, вербальным выражением 
художественных интенций композитора могут 
стать также некоторые жанры речевого общения, 
такие как беседа, вступительное слово по случаю 
авторского концерта или диалог-интервью. 

Временна́я дистанция между произнесенным 
словом композитора о своей музыке и собствен-
но моментом рождения музыкального произведе-
ния не регламентирована, но всегда существует.  
И свеженаписанное произведение в момент упо-
минания о нем, как очевидно, принадлежит уже 
прошлому.

 Вербальный дискурс композитора актуален, 
пока существует его основная тема и предмет, 
то есть авторское музыкальное произведение, 
творчество музыканта. Феномен личной памяти 
автора-композитора выступает основанием мне-
монического дискурса, развитое аналитическое 
мышление создает предпосылки его осуществле-
ния. Когнитивные интенции вербального компо-
зиторского дискурса заложены образовательны-
ми стратегиями, соответствующими стандарту 
высшего музыкального образования: двойная ву-
зовская специализация (композитор-теоретик, 
музыковед), таким образом, мотивирует автора 
музыкального к самоисследованию, инспирирует 
интерес к научному творчеству в области музыко-
ведения. Аналогичная ситуация в целом характер-
на для современной художественной практики, 

отмеченной склонностью к научной саморефлек-
сии. Примеры совмещения в одном лице опыта 
художника-практика и искусствоведа-критика, 
аналитика далеко не единичны. Временнόй зазор 
между художественной практикой творца искус-
ства и моментом ее публичной автопрезентации 
может варьироваться. 

Научная составляющая вербального дис-
курса автора музыкального, свидетельствующая  
о приверженности традиции композиторского му-
зыковедения, фиксирует его интерес к теоретико-
аналитическому освещению собственного творче-
ства. Закономерно, что опыт самоинтерпретации 
облекается в  жанровые формы автокомментария 
и автоанализа. Особым статусом отмечены авто-
теория и автоконцепция, являющие собой высшие 
формы композиторской и, шире, искусствоведче-
ской авторефлексии. Мнемоническая тональность 
такого рода аналитических изысканий определя-
ется тем, что в них post factum осмысляется ре-
зультат композиторской деятельности, находят 
теоретически адекватное выражение его эмпири-
ческий опыт. 

Элементы вербального дискурса в контек-
сте музыкального произведения облекают в сло-
весное выражение художественную интенцию, 
коммуникативно «заряжают» ее. Они «работают» 
на установление контакта с реципиентом: вни-
мание слушателей организуют авторские про-
граммные названия, слушательское воображение 
определенным образом настраивают имена адре-
сатов авторских посвящений, как, впрочем, и лю-
бой другой комментирующий текст, исходящий  
от композитора. 

Мнемонические элементы [3] актуализиру-
ются в разнообразных творческих стратегиях. 
Специфична семантика произведений, имею-
щих именные посвящения, адресатом которых 
являются ныне здравствующие персоналии. Им 
чужда траурная тематика, как чужда она произ-
ведениям, созданным по случаю исторических  
памятных дат. 

Другое дело – мемориальное искусство, ме-
мориальные произведения, написанные в знак 
светлой памяти Vis a` Vis автора. Сюда же можно 
отнести  произведения, воскрешающие драмати-
ческие образы исторического прошлого (Реквием 
Б. Тищенко на текст А. Ахматовой, посвященный 
трагическим событиям сталинских репрессий). 
Смысловая константа этой содержательной раз-
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новидности мемориальных жанров – философ-
ская  коллизия жизни и смерти с акцентированием 
трагического пафоса. 

Своеобразными каналами, транслирующи-
ми авторологическую информацию, выступают 
не только авторское название, посвящение, ре-
презентирующие авторскую интенцию, но также 
автокомментарий композитора, ставший теперь 
частым явлением, сопутствующим творческой 
практике. В качестве иллюстрации сказанного 
можно привести рассуждения патриарха совре-
менного отечественного музыкального искус-
ства – С. М. Слонимского, связанные с работой  
над Реквиемом: «Возможно ли покаяние, отпуще-
ние грехов, очищение и, наконец, вечный свет?  
Я думаю, что как раз невинно убиенные заслу-
жили вечный свет. Кульминации почти всех моих 
крупных сочинений – катастрофы, а коды – уми-
рание, тихое отпевание, исчезающая память и 
лишь изредка таинственный свет вечной жизни 
человеческого духа» [8, с. 41]. Мнемоническая 
семантика произведения, отрефлексированная  
в философском ключе, создает вербальный кон-
трапункт музыкальной композиции, выражая в 
словесной конструкции ее идейное содержание. 

Репрезентантом мнемонической направлен-
ности в широком контексте творчества композито-
ра может выступать музыкальная автосемантика, 
включающая такие феномены, как автомонограм-
ма, автоцитирование, автожанр. Автосемантиче-
ское значение имеет характерная для Э. В. Дени-
сова стилевая особенность, связанная с выбором в 
качестве опорных тонов музыкальной ткани зву-
ков d и D, что имеет непосредственное отношение 
к звуковому автографу композитора. 

Отмеченные музыкальные явления, ре-
троспективно воспроизводящиеся в различных 

контекстах, несут «искру памяти» о моменте их 
музыкальной презентации, апеллируют к мнемо-
ническому «первообразу» – прецеденту.

Мнемонический модус, «модус воспомина-
ния» [13, с. 74] характеризует одну из наиболее 
значимых семантических граней древнейше-
го жанра элегии, получившего широкое рас-
пространение не только в лирической поэзии,  
но и в музыкальной литературе. Философской 
элегии в известной степени созвучен инструмен-
тальный жанр постлюдии. В творчестве В. Силь-
вестрова и Г. Канчели он становится лейтжанром, 
вбирающем «в себя излюбленные композиторами 
мотивы воспоминания, прощания» [6]. 

Акцентируя внимание на авторологической 
интенции претворения мнемонического модуса, 
приведем известное высказывание В. Сильве-
строва: «Все менее и менее возможны тексты, на-
чинающиеся, образно говоря, “c начала”. Мне хо-c начала”. Мне хо- начала”. Мне хо-
телось написать нечто, не столько начинающееся, 
сколько отвечающее на что-то уже произнесен-
ное» [7, с. 16]. Сегодняшнее восприятие мира дня 
через призму прошедшего, пребывание прошлого 
в настоящем – эта творческая установка находит 
соответствующее художественное выражение  
в жанре постлюдии.

Подводя итог вышеизложенному, необходи-
мо подчеркнуть основные мысли.

Рассмотренные элементы мнемонической си-
стемы относятся к вербальному и музыкальному 
ракурсам. Мнемопоэтика авторологического про-
странства композитора может быть осмыслена на 
уровне жанра, элементов стиля, через структуры 
рамочного комплекса (заглавие, посвящение).

 Мнемонические средства служат реализа-
ции мнемонических функций искусства. 
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