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Музыкальная коммуникативистика – одно из специфических направлений теории коммуника-
ции, которое может исследоваться как с точки зрения культурологии, социологии коммуникации, так 
и с позиций музыковедческой науки. Основной фигурой автокоммуникативного дискурса выступает,  
в нашем случае, композитор. Ареной автокоммуникации становится, образно говоря, творческая ла-
боратория композитора, пространство его авторефлексии, пространство памяти. Основное внимание 
исследователя фокусируется на словесной вербализации замысла и музыкальной авторефлексии в виде 
партитурной записи. Отправителем словесно-музыкальной информации и ее получателем в ситуации 
автокоммуникации выступает одно лицо – композитор. Автокоммуникация, инициированная компози-
тором, развертывается преимущественно в связи и по поводу создания музыкального произведения, 
авторского творческого продукта или связана с творческим автопортретированием. К вербальным фор-
мам автокоммуникативного дискурса о себе относится автобиорафическая проза, как-то: дневник, вос-
поминание, биография, мемуары. Вербальные формы автокоммуникативного дискурса, относящиеся 
к авторскому произведению представлены автокомментариями, авторскими ремарками, а также автоа-
налитикой, автоописанием, аннотацией и пр. К практической сфере музыкальной автокоммуникации 
относятся феномен партитурной записи, а также музицирование композитора во время сочинения и 
различные формы прослушивания вновь созданного. Автокоммуникативная интенция творчества ком-
позитора обнаруживает себя в разного рода автосимволике, например, автомонограмме или в феномене 
автоцитации. Таким образом, творческая активность, проявляющаяся в многообразии форм профессио-
нальной деятельности, коррелирует с активностью автокоммуникативных стратегий. 

Ключевые слова: автокоммуникация, композитор, пространство искусства, вербальные каналы, 
музыкальные каналы. 
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The problem of music communication is one of the actual problems of modern musicology. Self-
communication, by definition, is a particular kind of communication strategy and tactics. Recipient and sender 
of self-communication the one person and this person is the composer. 

The object of the article analysis is the composer as the subject of self-communication. This problem  
in such context is new for scientific investigation.

The goal of this paper is to define concept of self-communicative activity of composer. Specific of of 
self-communicative strategy with composer participation determined by the fact that information cause of of 
self-communication is text coming directly from the composer. This can be either verbal structure and musical 
structure.

Thus, self-communication or intrapersonal communication takes place in the inner world of the composer, 
in the space of his individual consciousness and memory.

Author use interdiscipline methodology for analisis of self-communicativity. Self-communicativity 
considered in the context of theoretical considerations related to the field of philosophy and literary criticism. 
It is a theory autoreference, the phenomenon of self-reflection, the concept of authorology.
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All of the methodological components combines intention of self-exploration, self-description, self-

analysise, self-positing and self-projection. Self-communicative practice also used for philosophy and poetry. 
Self-communication of composer built in process of creation a musical work; it is important at all stages 

of the composer’s work.
At the same time, the composer uses verbal and music channels of self-communication. A specific form  

of music self-communication is authosymbolity, methods of self-citation and selfmonogramming.
Self-communication connects with mnemonical intention. This thesis is illustrated by the development  

of interest to the composer’s autobiographical genres of memories, diary, autobiography. Self-communication 
is universal in the sense that its overtone present in any communication strategies. 

Keywords: self-communication, composer, space of art, verbal channels, music channels.

Музыка существует в социуме 
как живое знание и представление 
человека о самом себе, как средство 
самопознания и cамовыражения.

И. А. Корсакова 

Проблема коммуникации в музыке – одна из 
весьма значимых в музыковедении, не одно де-
сятилетие притягивающая внимание как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей. Дан-
ная статья посвящена композитору как субъекту 
автокоммуникации. Последняя, наряду с комму-
никативной интеграцией, как известно, относится 
к формату частных коммуникативных стратегий. 
Цель статьи заключается в том, чтобы в общих 
чертах развернуть авторское определение авто-
коммуникативной активности композитора. От-
метим, что данная терминологическая конструк-
ция в научном тезаурусе нам ранее не встречалось.

Исходя из суждения о том, что сознание че-
ловека развивается под воздействием явлений, 
имеющих внутреннюю и внешнюю природу, 
становится понятным смысл тезиса об актуали-
зации внутренних и внешних ресурсов компо-
зитора – генератора пространства искусства: 
«Вся духовная жизнь человека – его размышле-
ния, планы, споры с самим собой, переработка 
увиденного и услышанного протекают в скры-
той форме, на мыслительном уровне» [14, c. 78]. 
В контексте сказанного осмысляется актуаль-
ность обращения к теории автокоммуникации  
(Ю. Лотман) [12, с. 159–165] как однопорядково-
му, но не равнозначному понятию, выражающему 
специфику творческой рефлексии, саморефлек-
сии композитора [19; 22].

Внутриличностная коммуникация, общение 
с собой, разворачивается во внутренней реально-
сти, в пространстве индивидуального сознания и 

памяти. Таким образом, автокоммуникация пред-
ставляет собой род монологического общения, са-
мообщения, персонифицированным участником 
которого является Я-собеседник. Самоадресован-
ная автокоммуникативная информация цирку-
лирует во времени, не нарушая границ сознания 
индивида, являя опыт «внутреннего самоистол-
кования» [6]. Позиция «Я» рассматривается здесь 
как доминирующая, всеопределяющая. Автоком-
муникативный подход имеет поистине универ-
сальный характер: автокоммуникация «сопрово-
ждает любую человеческую деятельность в виде 
внутренней речи» [15, с. 15]. Внутренняя «сцена» 
пространства автокоммуникации создает усло-
вия для качественной переработки информации, 
влияя тем самым на коммуниканта, стимулируя 
процессы саморазвития, самостановления, само-
познания. 

Существуют следующие типы автокоммуни-
кативных стратегий: стратегия, которая разверты-
вается по информационному поводу, исходящему 
от самого коммуниканта, стратегия, инициирован-
ная сообщением извне. Исследовательское внима-
ние автора данной статьи направлено на анализ 
стратегии первого типа. Автокоммуникационные 
процессы характеризуют специфику художест- 
венной практики. На эту тему плодотворно теоре-
тизируют ученые-филологи. 

Один из аспектов аналитического дискур-
са связан с исследованием автокоммуникатиной 
интенции в поззии. Как отмечает Ю. М. Лотман, 
«поэт порождает текст, рассчитанный на соб-
ственное “я”. Именно поэтому зачастую поэзия 
характеризуется как автокоммуникация» [13]. Из-
вестная русская писательница, драматург, поэт и 
переводчик Т. И. Сильман считает, что автоком-
муникативная направленность поэтической лири-
ки обнаруживает себя в интенции автора «каждый 
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раз после изображения тех или иных фактов или 
явлений возвращаться к “себе”, то есть к “теперь”, 
к “здесь”, к своему собственному “я”, к однажды 
намеченной им для данного стихотворения точке 
отчёта» (цит. по [2]). В этом ракурсе может быть 
рассмотрен диалог автора с реальностью внеш-
него мира: «лирическим событием становится 
не всякое явление внешнего мира, а избранное 
явление внутренней душевной жизни поэта, во-
влечённое им в центр особого лирического про-
странства» (цит. по [2]).

О лирической коммуникации как о специ- 
фическом виде автокоммуникации рассуждает 
Ю. И. Левин [10]. С. В. Сысоев раскрывает ав-
токоммуникативную проблематику на примере 
романтической лирики Пушкина [18]. Е. А. Аз-
начеева пишет: «Автокоммуникация как отраже-
ние определенных закономерностей творческого 
мышления как такового в ХХ веке, присущая поэ-
зии «монологичность» (интериоризация диалога, 
свойственного прозе, до внутреннего монолога), 
слияние в лирическом субъекте адресанта и адре-
сата, повествователя и героя…» [1].

Одно из основных значений понятия моноло-
гичность раскрывается «в единстве и единствен-
ности авторской точки зрения, которая опреде-
ляет содержание, форму, композицию, основные 
выводы, позиции героев» [5]. Высказывание «от 
первого лица», характеризующее монологичность 
музыкального произведения, можно рассматри-
вать в русле проблем литературно-поэтической 
автокоммуникации. 

Для многих ученых различных специали-
заций сегодня очевидна «общность понятий, –  
автокоммуникация, автореференция, самоистол-
кование, пространство одинокой ментальной жиз-
ни, самопонимание и самопознании» [6]. Тожде-
ственность этих понятий фиксирует значимость 
проблематики, связанной «с направленностью  
к внутреннему измерению» [6] автокоммуни-
кативной личности. К этому ряду можно доба-
вить феномен «рефлексивной монологической 
речи... некое высказывание, созданное говорящим  
о себе» [9, с. 146].

Современное науковедение констатирует: тя- 
готение творческой личности к автокоммуни-
кации выражает общее состояние современной 
культуры. Главным аргументом в пользу данно-
го суждения является ключевая мысль о том, что 

литература постмодернизма, в частности, «не 
ориентирована на сообщение, на новую информа-
цию, а использует уже знакомую информацию для 
самоосмысления» [17]. В дополнении к сказанно-
му отметим позицию социологов по данному во-
просу: «автокоммуникативный проговор себя или 
дискурс о себе есть основа культурной идентич-
ности человека» [4].

Автокоммуникативность универсальна в том  
смысле, что обертон автокоммуникативности при- 
сутствует в любых коммуникационных стратеги-
ях, ведь каждый коммуникант не только контак-
тирует со своим Vis a Vis, но и непосредственно  
с самим собой, выступая автоадресатом. При этом 
складывается «двуфункциональная коммуника-
тивная инстанция, предназначенная и для порож-
дения высказывания, и для его восприятия» [2], 
само сообщение и коды подвергаются корректи-
ровке в соответствии с собственной реакцией и 
реакцией собеседника.

Автокоммуникация может быть типологизи-
рована на основе оппозиции гомогенное – гете-
рогенное. Композитор одновременно использует 
словесный и музыкальный языки, хотя при созда-
нии автобиографических текстов может быть за-
действован только словесный язык. 

Феномен автокоммуникации может быть ос- 
мыслен посредством междисциплинарных стра-
тегий с привлечением, в качестве необходимой 
аргументации, ряда теоретических построений из 
сферы гуманитарных наук. Среди таковых, пре-
жде всего, следует назвать концепции авторефлек-
сии, автореференции, авторологии, диалогизма. 

Принято считать, что автореференция (от 
лат. autoreferentis – самовоспроизведение или са- 
моприложение) – отсылка к себе – обозначает со-
отнесенность отдельного высказывания, дискурса 
с центральным (говорящим/пишущим) референ-
том, «самореферентная, то есть способная описы-
вать себя» [3]. Основную фигуру самореферент-
ного дискурса можно охарактеризовать в духе  
М. Хайдеггера как «Я» выговаривающее и «вы-
свечивающее» себя.

Под авторефлексией понимается «Рефлек-
сия субъекта относительно своих собственных 
представлений о реальности, принципах своей 
деятельности» [16]. Авторология (греч. autos – 
сам, logos – слово, учение) сформировалась как 
«наука об авторе литературно-художественного 
произведения как субъекте литературно-худо- 
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жественной (беллетристической) деятельности и 
литературно-художественном произведении как 
объективации внутренних (экзистенциальных) 
сил человека» [7].

В приведенных дефинициях акцентируется 
особое значение процессов самоисследования, 
самоаналитики, самополагания и самопроекти-
рования для полноценной творческой самореали- 
зации.

Автокоммуникация в музыке находит специ-
фические формы выражения. Изучение музыкаль-
ных феноменов с позиций семиотики позволяет 
апеллировать к музыке как к «типичному образ- 
цу художественного сообщения», «внесловесно-
го сообщения», по А. Н. Сохору. Специфическую 
форму автокоммуникации представляет фено-
мен живой композиторской практики, например, 
инструментальная импровизация сочиняющего  
композитора (для себя) по поводу собственных 
музыкальных идей.

Автор музыкальный включается в процесс 
автокоммуникации на основе двухканальной стра- 
тегии: задействуя лингвистический канал, коди-
ровку посредством слова и музыкальный канал, 
в качестве специфического кода использующий 
звуковые структуры. 

Широкий спектр автокоммуникативной дея- 
тельности основывается на вербальных и не-
вербальных личностных «активах», таких как 
память, мышление, ресурсы интуиции, вообра-
жения. Представляя один из модусов музыкаль-
ной коммуникации – «универсального механизма 
создания, распространения, хранения, восприя-
тия и интерпретации музыкальной информации 
в многомерном виртуальном пространстве» [8], –  
автокоммуникация композитора выстраивается по 
поводу и в связи с созданием музыкального про-
изведения и сохраняет высокую значимость на 
всех стадиях работы.

На начальном этапе создания произведения 
тяготение к экстрамузыкальному началу, вербали-
зиация замысла, ословеснивание его в эскизах и 
черновиках не исключает появления у современ-
ных авторов программных комментариев, позже – 
авторских ремарок, рекомендаций, кодов-ключей 
к прочтению партитуры, ее исполнению. Автор-
ские высказывания любого формата являются 
продуктом авторефлексии, следствием автоком-
муникации, хотя и используются далеко не только 
в личных целях.

Автокоммуникация может быть осмысле-
на в мнемоническом ракурсе. Этот тезис можно 
проиллюстрировать развитостью интереса твор-
ческой личности к автобиографическим жанрам. 
Автокоммуникативная направленность свойст- 
венна жанрам дневника, исповеди, воспомина-
ния, автобиографии. Связанное с этим “активное 
самосозерцание”… предполагает внутреннее со-
вмещение самого себя с разнообразными форма-
ми самоинтерпретации» [11, с. 333–334].

Особым видом собственно музыкальной ав-
токоммуникации является самоцитирование и ав- 
томонограммирование. Автореминисценции, вы-
ступая некими образно-смысловыми константами 
творчества, расширяют семантическое поле про-
изведения, оказываются «востребованными». 

В заключение необходимо отметить следую-
щее.

Феномен автокоммуникативной активности 
композитора обусловлен его многосложной про-
фессиональной деятельностью. Автокоммуника- 
тивная активность связана с процессами самоин-
терпретации и распространяется на разнообраз-
ные субстанции его творческой практики.  

Автокоммуникативная активность как само-
интерпретация биографического дискурса вклю-
чает самохарактеристику периодов творчества и 
связанных с ними содержательных и эстетико-
стилических явлений.

Автокоммуникативная активность «сопро-
вождает» создание нового творческого продукта 
в виде словесных характеристик и музыкально-
звукового материала. 

Автокоммуникативная активность актуали-
зируется как автоинтерпретация, автоаналитика 
уже созданных произведений собственного твор-
чества. 

Автокоммуникативная активность как музы-
кальная поэтика использует потенциал автосим-
волики: автоцитирования, автомонограммирова-
ния, автореминисценций.

Автокоммуникация в композиторской прак-
тике осуществляется по двум каналам: лингви-
стическому и музыкальному.

Метафора собственного отражения в зер-
кальной поверхности – автокомуникация – ак-
центирует обращенность на себя, углубленность 
в когнитивную сферу. Очевидно, в процессе авто-
коммуникации художник сам создает себя.
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