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Реферат. Исследуется эстетика современ-
ного западного аудиовизуального искусства на 
примере вступительных титров (заставки) 
к американскому телесериалу «Клиент всегда 
мертв» (Six Feet Under; 2001—2005). Сама за-
ставка и разрабатывавший ее эстетическую 
концепцию сериал стали «культовыми» произ-
ведениями западного телевидения и объектами 
для подражания в теле- и киноискусстве США. 
Заставка, в свою очередь, была создана коман-
дой дизайнеров Digital Kitchen на основе музы-
кальной темы американского кинокомпозитора 
Т. Ньюмана, законодателя жанра в области 
саундтрека 1990—2010-х годов. Данное произ-
ведение интересно как одно из знаковых в со-

временной массовой культуре, что позволяет 
на его материале анализировать эстетические 
течения внутри постмодернистского аудиови-
зуального искусства в целом. Для анализа был 
избран метод, использованный Р. Бартом в от-
ношении произведений массовой культуры, при 
котором отдельно рассматриваются букваль-
ное значение художественных образов и симво-
лическое (коннотации, метафоры, аллегории). 
Музыка Т. Ньюмана исследуется в соответ-
ствии с практикой рассмотрения киномузыки 
и как музыкально-художественного, и как аку-
стического явления, предложенной М. Шионом. 
Проанализировано согласование музыки с ка-
дровым (буквальным) содержанием видеоряда 
и с коннотативным (символическим) значе-
нием визуальных образов. Термин «аффект», 
взятый из эстетической теории барокко искус-
ствоведами-постструктуралистами Ж. Делё-
зом и Ф. Гваттари, используется для описания 
схожих явлений в постмодернистском искус-
стве. Интервью, дополнительные материалы 
к сериалу и другие источники, повествующие 
о замысле создателей произведения и о ходе ра-
боты над ним, расширили источниковую базу 
исследования. В ходе изучения аудиовизуальной 
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композиции были выявлены эстетические при-
емы аффективной (чувственно-эмоциональ-
ной) передачи художественных образов, «кон-
трапункта» аллегорических и реалистических 
(натуралистических) образов в видеоряде и му-
зыке, опоры на пары образов-антитез (тепло/
холод, движение/статика, жизнь/смерть и ряд 
других). Автор делает вывод о том, что иссле-
дуемая эстетическая модель напоминает, как 
по содержанию, так и по форме выражения, 
эстетику эпохи барокко в видоизмененной по-
стмодернистской форме (необарокко).

Ключевые слова: постмодернистское ис-

кусство, музыкальное искусство, западное ау-

диовизуальное искусство, теория и история 

культуры, современная массовая культура, пост-
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необарокко, Т. Ньюман, «Клиент всегда мертв».

Для цитирования: Тавризян А.В. Эстетика му-

зыки Т. Ньюмана к телесериалу «Клиент всегда 

мертв» // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, 

№ 3. С. 264—277. DOI: 10.25281/2072-3156-

2019-16-3-264-277.

ель настоящей статьи — рас-

смотреть основные эстетиче-

ские принципы современного 

западного аудиовизуального 

искусства (нового этапа теле-

культуры) на примере взаимо-

действия музыки Т. Ньюмана1 

и видеоряда в заставке популярного американ-

ского телесериала «Клиент всегда мертв»2 (Six 

Feet Under, 2001—2005). И заставка, и разви-

вавший ее эстетическую концепцию сериал ста-

ли «культовыми» произведениями западно-

го телевидения и объектами для подражания 

в теле- и киноискусстве США. 

1  Томас Монтгомери Ньюман (Thomas Montgomery 

Newman; род. 1955) — известный американский кино-

композитор, автор музыки к более чем 60 фильмам, 11 раз 

номинировавшийся на «Оскар». Среди его работ — саунд-

треки к фильмам «Игрок» (1992), «Красота по-американ-

ски» (1999), «Зеленая миля» (1999), «Лемони Сникет: 

33 несчастья» (2004).
2  Название сериала Six Feet Under буквально пере-

водится как «шесть футов под землей» — английский эв-

фемизм смерти и могилы. В российском прокате сериал 

получил название «Клиент всегда мертв».

Американский кинокомпозитор Т. Нью-

ман написал музыку к заставке сериала 

в 2001 году. Созданная им композиция Six 
Feet Under Main Theme удостоилась премии 

«Эмми» за выдающуюся музыку к вступитель-

ным титрам, двух премий «Грэмми» за луч-

шую инструментальную композицию и луч-

шую инструментовку, а также привлекла 

внимание исследователей — киноведов и му-

зыковедов. [1, с. 196—198]. В свою очередь, 

заставка сериала, созданная командой дизай-

неров Digital Kitchen на основе музыкальной 

темы Т. Ньюмана, законодателя жанра в обла-

сти саундтрека 1990—2010-х годов, получила 

премию «Эмми» за выдающийся визуальный 

дизайн. Сам сериал, неоднократно отмечен-

ный наградами,3 в США был признан «культо-

вым». В публицистике ему даже придавалось 

значение наставительное, порывающее с ил-

люзиями «американской мечты» и вводящее 

американскую культуру в новый, «взрослый» 

период [2]. Стиль и эстетика сериала впослед-

ствии не раз воспроизводились другими аме-

риканскими телесериалами и фильмами. 

Данное произведение интересно для изуче-

ния как одно из знаковых в современной мас-

совой культуре, что позволяет на его материа-

ле анализировать эстетические течения внутри 

постмодернистского аудиовизуального искус-

ства в целом. Для анализа был избран метод, 

использованный Р. Бартом [3] в отношении 

произведений массовой культуры, при котором 

отдельно рассматриваются буквальное значе-

ние художественных образов и символическое 

(коннотации, метафоры, аллегории). Одновре-

менно музыка Т. Ньюмана исследуется в соот-

ветствии с практикой рассмотрения киномузы-

ки и как музыкально-художественного, и как 

акустического поля, предложенной М. Шио-

ном [4]. Рассматривается согласование музы-

ки с кадровым (буквальным) содержанием ви-

деоряда и с коннотативным (символическим) 

значением визуальных образов. Также в рабо-

те используется термин «аффект», взятый из 

эстетической теории барокко искусствоведами-

3  Согласно журналу Empire (https://www.

empireonline.com/movies/features/best-tv-shows-

ever/?tv=27/), сериал занял 36-е место в списке «пятиде-

сяти лучших шоу всего времени», получил девять премий 

«Эмми», три «Золотых глобуса» и другие награды. 
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постструктуралистами Ж. Делёзом и Ф. Гватта-

ри [5] для описания схожих явлений в постмо-

дернистском искусстве. Кроме того, были при-

няты во внимание интервью, дополнительные 

материалы к сериалу и другие источники, по-

вествующие о замысле создателей произведе-

ния и о ходе работы над ним. 

ОБЩ ИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
О ФАБУЛЕ И ЭСТЕТИКЕ 
СЕРИАЛА

С
оздатель сериала американский режиссер, 

продюсер и сценарист А. Болл к началу 

работы над ним был известен сценарием 

фильма «Красота по-американски» (American 

Beauty, реж. С. Мендес; 1999). Этот фильм так-

же признан «культовым» [6], вероятно, из-за 

поднятых в нем экзистенциальных тем: смысла 

и обретения целостности жизни, одиночества 

и сближения людей, трагедии и смерти. Как и в 

«Красоте по-американски», в сериале «Кли-

ент всегда мертв» в неторопливый быт жите-

лей американского пригорода врываются си-

туации и проблемы, которые «больше жизни».

Главные герои сериала, владельцы и со-

трудники похоронного бюро «Фишер и сы-

новья», ежедневно оказывается перед фак-

том быстротечности существования человека. 

Буквально каждая серия открывается чьей-то 

смертью, и развитие сюжета внутри нее следует 

по структуре от первой встречи с родственни-

ками усопшего до церемонии прощания. Эмо-

циональная насыщенность такого «быта» глав-

ных героев усиливается тем, что они — члены 

одной семьи Фишеров, с детства знают друг 

друга и потому оказываются «обнаженными» 

друг перед другом во всех сложных ситуаци-

ях. Каждая серия прежде всего является ли-

рическим и психологическим произведением, 

представляя собой этюд состояний, пережива-

ний, мыслей, решений Фишеров, взаимоотно-

шений между ними и другими персонажами. 

При этом в нем причудливо перемешиваются 

гротеск и ирония реалистического повество-

вания о быте похоронного бюро и возвышен-

ное — трагедия смерти, трагедия одиночества, 

непонимания, бессилия. (Здесь следует вспом-

нить, насколько эта ситуация похожа на об-

стоятельства в произведении Э.М. Ремарка 

«Черный обелиск», аналогичным образом пе-

ремежающего иронию и драму. Подобное со-

четание «возвышенного и гротеска… по роман-

тическому принципу», «доведения образов и 

явлений обыденной жизни до границ фантасти-

ческого» также свойственно эстетике Ф.М. До-

стоевского [7, с. 62].)

Такое сложное жанровое сочетание поста-

вило создателей сериала перед эстетической 

проблемой соединения оппозиционных эле-

ментов:

 чувственности и эмоциональности повсед-

невных ситуаций / уникальности, единичности 

жизни и смерти;

 временных конфликтов между персонажа-

ми / экзистенциального одиночества или сбли-

жения людей;

 постмодернистской иронии современной 

американской жизни, ставящей под сомнение 

всякий идеал (религиозный, семейный, «аме-

риканской мечты» и т. п.) / откровения о веч-

ных ценностях, возникающего в экзистенци-

альных ситуациях.

К моменту создания заставки сериала был 

снят только «пилотный»4 его эпизод. Этот 

факт, а также высокая оценка заставки А. Бол-

лом позволяют говорить о том, что она, со сво-

ей музыкальной и визуальной эстетикой, ста-

ла одним из корней стилистики и эстетического 

решения последовавших эпизодов сериала.

Заставка создавалась на музыку Т. Нью-

мана, а не наоборот. В настоящее время ком-

позиторы, как правило, работают с уже от-

снятым материалом. Иногда, впрочем, он 

впоследствии монтируется под музыку, но 

концептуально произведение уже продума-

но, и композитор присоединяется к проекту, 

над которым уже несколько месяцев работает 

съемочная группа [8, 3:10]. А. Болл показал 

композитору пилотный эпизод и предложил 

создать 90-секундную композицию — основ-

ную тему сериала. Т. Ньюман сделал 15 набро-

сков разных «текстур, звучаний, цвета» [9], 

4  «Пилотным» называют первый эпизод сериала, как 

правило, отличающийся большей продолжительностью, 

чем последующие, задача которого — экспозиция и за-

вязка сериала.
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из которых они вместе отобрали те, что впо-

следствии вошли в композицию. Написан-

ная после этого Six Feet Under Main Theme 

была передана дизайнерам компании Digital 

Kitchen (Сиэтл), которые разработали визу-

альный ряд заставки.

 АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ

О
т музыки к заставке сериала ожидают не 

только соответствия его художествен-

ной концепции, но и перформативного 

действия — возвещения, что начинается нечто 

совершенно новое, приглашения к просмотру. 

(«Перформативным» в лингвистике, а затем 

философии и культурологии стало называться 

высказывание, воздействие которого на рефрен 

совпадает с его произнесением. Так, в потоке 

телевизионной информации новое повество-

вание может начинаться в силу определенного 

высказывания: титра, заглавной темы, визу-

ального ряда заставки сериала (фильма, шоу).) 

Из-за этого при написании музыки к заставке 

сегодня, как правило, больше внимания уделя-

ется не запоминающимся темам, а ярким, при-

влекающим музыкальным «жестам»: тембрам, 

ритмическим фигурам, необычным созвучиям 

[10, p. 637]. В случае с сериалом «Клиент всегда 

мертв» его создатели предложили Т. Ньюману 

открыть заставку каким-либо музыкальным 

жестом, вызывающим мгновенную ассоциацию 

с «небесным, неземным». Т. Ньюман описыва-

ет это словами «celestial», «heavenly» [7].
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Композитор выбрал для этого жеста сочета-

ние двух элементов: лидийского лада и верхнего 

регистра челесты (см. табл. 1). Аккорд челесты 

затем подхватывается модулирующим5 пэдом6, 

в котором «мерцают» различные обертоны.

Ряд элементов можно интерпретировать как 

натуралистическое звукоподражение, изомор-

физм, считывающийся не столько музыкаль-

но, сколько психоакустически. Модулирующий 

тембр образует вместо ровного затухания челе-

сты развивающееся, привлекающее внимание 

звучание (словно vibrato у струнных). Высокие 

частоты тембра вместе с резкой атакой челесты 

вызывают ассоциацию со вспышкой7. В тембре 

пэда изобилие высоких частот ассоциируется 

с воздушным потоком, ветром, долгим вдохом 

(медитативным или, напротив, «спертым» от 

острого переживания).

Жест обладает как натуралистической, 

так и аллегорической поэтикой. Так, «натура-

лизм» — это: 

5  Модуляция в электронной музыке — одна из осо-

бенностей, которую можно сообщить тембру после его по-

падания в электро-акустический тракт. Модуляциями на-

зываются изменение во времени каких-либо параметров: 

фаза, выделение определенных частот и т. п. Аналогом 

модулирующих тембров в акустической музыке являют-

ся вибрато (звуковысотная модуляция), игра sul ponticello 

(частотная модуляция, за счет «мерцающих» в тембре 

обертонов).
6  От англ. pad — подушка, подкладка — класс элек-

тронных тембров, способных «бесконечно» длиться. Пэды 

бывают как подражающие длящимся акустическим тем-

брам (игре arco у струнных, духовым инструментам, хору), 

так и откровенно электронные.
7  Ярким примером является композиция Eclat (фр. 

«вспышка») П. Булеза с превалированием таких тембров.

Таблица 1
Соотношение визуального ряда и музыки начала темы Т. Ньюмана 

«Six Feet Under Main Theme »

Время Кадр заставки Аккорд челесты и пэда

0:02
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 неожиданный удар, звон, эффект вспышки 

(острая атака, высокие частоты тембров); 

 ощущение холода, «свежести», ветра, дыха-

ния в тембре. 

«Аллегория» заметна в:

 подражании удару колокола;

 образе большого пространства (храм, небе-

са) благодаря реверберации, долгому затуханию;

 образе света (аллегорическая трактовка 

«вспышки»);

 образе медитативного созерцания в есте-

ственном затухании нот8. 

Т. Ньюман в дальнейшем не оставляет этого 

жеста в композиции и образует из него музыкаль-

ный аффект смерти, один из двух образующих 

данную композицию. (Здесь и далее понятие «аф-

фект» в отношении музыки употребляется в рас-

ширенном значении, как его используют филосо-

фы и искусствоведы-постструктуралисты. Как и у 

теоретиков «доктрины аффектов» эпохи барокко, 

в данной работе музыкальный аффект — это ис-

8  Эту аллегорию часто использует в своих композициях 

А. Пярт, например, позволяя медленно затухать фортепиан-

ному звучанию в технике tintinnabuli.

пользование музыкальных приемов и средств 

таким образом, чтобы это вызывало опреде-

ленную невольную эмоциональную реакцию 

слушателей. Но мы распространяем это поня-

тие не только на эмоции, но и на ощущения: 

аффект в постструктуралистском дискурсе — 

«блок ощущений» [5, с. 214], «консонантный 

или диссонантный аккорд звуков и красок».) 

Раз за разом в композицию возвращаются ак-

корды челесты, либо иные «холодные» тем-

бры или статичные элементы: аккорды струн-

ных или пэда, длящиеся на протяжении такта.

После двух открывающих аккордов челе-

сты возникает новый элемент: новый аффект 

и новый образный ряд (рис. 1). Появляются 

элементы динамичные, движущиеся: синко-

пированное движение пиццикато струнных 

и бас-гитары. Это движение, благодаря син-

копам и тембрам, имеет игривый, танцеваль-

ный характер.

К басу и пиццикато присоединяется за-

тем мелодия гобоя d’amore9 (рис. 2) в эклек-

тичной стилистике, колеблющейся между 

средневековой и джазовой мелодикой.

Так формируется новый аффект, который 

можно назвать аффектом жизни. Здесь и в 

дальнейшем он проявится как в динамиче-

ских элементах внутри композиции, так и в 

динамике самой ее формы: 1) ритмические 

пэттерны и постепенное дробление ритма от 

движения целыми нотами (бас) к шестнадца-

тым нотам («фальшивые» струнные щипко-

вые), 2) неожиданные смены фактуры.

Особенно способствует созданию дина-

мики наложение синкопированных ритмов 

(пиццикато, гобой) на «прямые», подчерки-

вающие сильные доли (бас-гитару, челесту). 

Отдельные мотивы «неожиданно» (вопре-

ки своей «затактовой» мелодике) вступают 

в сильную долю такта, также образуя свое-

образный театральный, игровой жест (рис. 3).

Аффект жизни отличается также «темпе-

ратурой» тембров. Он изображен «теплыми», 

насыщенными низкими и нижне-средними 

частотами и/или богатыми обертонами тем-

9  Гобой d’amore — альтовая разновидность гобоя, 

популярная в эпоху барокко, в позднем романтизме и 

у некоторых современных композиторов. Отличается 

грушевидной формой раструба, что сообщает тембру 

инструмента «гнусавость», как у английского рожка.
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Рис. 2. Тема гобоя

Рис. 1. 1-й мотив пиццикато

Рис. 3. «Затактовая» мелодия гобоя, 
вступающая в сильную долю
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брами: бас-гитарой, пиццикато в среднем реги-

стре, «гнусавым» гобоем d’amore.

Итак, в композиции выстраивается оппози-

ция двух аффектов, выступающих как антите-

зисы друг друга по целому ряду ощущений, об-

разов и аллегорий:

  созерцание / действие;

  статика / движение;

  холод / тепло;

  медитация / игра;

  драма / буффонада.

Такая же антитетическая логика пронизы-

вает и сам сериал с его главными антитезами: 

трагедия/карнавал, смерть/жизнь.

Рассмотрим теперь фактуру и форму Six 

Feet Under Main Theme. Фактура компози-

ции постминималистична, что характерно для 

Т. Ньюмана с его подходом к сочинению музы-

ки как к контролируемой импровизации внутри 

ритмической и гармонической сетки [8, 4:00—

14:00]. (Под постминимализмом здесь подразу-

мевается «второй» виток развития музыкального 

минимализма в 1970-х гг., отмеченный влияни-

ем уже не столько Востока, сколько европей-

ской классико-романтической традиции. След-

ствием этого стало репетитивное повторение не 

«элементарных частиц» музыки, а музыкаль-

но-риторических фигур и оборотов: мелодиче-

ских мотивов, развивающихся гармонических и 

ритмических последовательностей [11, с. 342].) 

При этом Т. Ньюман избегает статики, харак-

терной для «классического» американского ми-

нимализма, с помощью формы, характерной для 

фольклорной или современной эстрадной музы-

ки. Для такой формы характерно контрастное со-

поставление частей (например куплет/припев), 

а контраст в масштабе всей композиции дости-

гается рассеканием куплетно-припевного цик-

ла брейком. В Six Feet Under Main Theme таких 

брейков несколько (табл. 2). ( Брейк – от англ. 

break — разрыв. Термин используется в джазо-

вой и современной эстрадной музыке для обозна-

чения «разрыва» в куплетно-припевной форме. 

Для него характерен фактурный контраст, вели-
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Таблица 2
Брейки в теме Т. Ньюмана «Six Feet Under Main Theme»

Время Брейк Музыкальный фрагмент

0:25 брейк пэда

0:46 брейк 
мандолины

0:53 брейк куики

0:58 брейк 
струнных arco
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чина может варьироваться от дополнительной 

ритмической доли в такте до куплета или припе-

ва. В рок и поп-музыке брейк обычно находится 

перед последними повторяющимися проведения-

ми припева, позволяя усилить драматизм и ожи-

дание кульминационного завершения.)

Брейки имеют собственную внутреннюю 

динамику, как правило, в виде нарастающего 

crescendo, вводящего в следующую за ним мелоди-

ческую фразу. Динамическое нарастание поддер-

жано модулирующим тембром пэда, перевернуты-

ми сэмплами струнных и пэда, развивающимися 

от затухания к атаке (то есть опять-таки крещен-

дирующими). Благодаря особой поэтике пере-

вернутого тембра, вызывающего образ «заморо-

женного» времени, обращения времени, брейки 

находятся на стыке элементов статических (та-

кими они являются внутри формы) и динамиче-

ских (по своей внутренней логике), а значит — 

и на стыке аффектов жизни и смерти.

Т. Ньюман создает нарастание динамики 

в форме за счет постепенного дробления долей 

ритм-партий и в нескольких местах прерывает 

это нарастание брейками с резким снижением 

ритмического элемента. В таблице 3 нагляд-

но представлено это нарастание и неожидан-

ные остановки.

 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ВИЗУАЛЬНОГО РЯДОВ

изайнер Д. Йонт10, возглавлявший ко-

манду, работавшую над заставкой, 

после прослушивания композиции 

Т. Ньюмана выбрал две главные визу-

альные темы: 1) натуралистическое изображе-

ние «быта», окружающего усопшего: от рабо-

10  Дэнни Йонт (Danny Yount) — ведущий дизайнер про-

екта вступительных титров к фильму «Клиент всегда мертв».

ты реставрационного художника11 до прощания 

и похорон; 2) аллегорические знаки и жесты: 

прощания, омовения рук, ворон в небе, могиль-

ный камень, увядание цветов, холм с одиноким 

деревом [12] (рис. 4).

В заставке использован прием цифровой 

цветокоррекции (на тот момент — новшество), 

который позволил подчеркнуть еще одну анти-

тезу: кадры с теплыми и холодными цветами. 

Таким образом, в визуальном ряду сложились 

два ряда противопоставлений: натурализм/

аллегория и холод/тепло. «Холодные» и «те-

плые» кадры заставки вместе с «холодными» 

и «теплыми» тембрами музыки Т. Ньюмана об-

разуют уже не музыкальные, а аудиовизуаль-

ные аффекты смерти и жизни.

Как и в музыке, в изображении эти два аф-

фекта переплетены полифонически. В нату-

ралистическом ряду есть как «холодные» ка-

дры кабинета реставрационного художника, 

так и «теплые» — солнечного дня на кладбище. 

В аллегорическом ряду присутствуют «холод-

ные» кадры неба и «теплые» — вянущих цве-

тов, старых фотографий.

Помимо образного единства музыки и ви-

деоряда, следует отметить также их ритмиче-

ское единство. В заставке отсутствует шумо-

вой ряд, а значит диегическая12 нагрузка также 

«ложится» на музыку. Музыка берет на себя 

эту роль с помощью звукоподражания, а так-

же благодаря тому, что видеоряд выстроен под 

ритм музыки. Музыкальные ритмы и изомор-

физмы дублируются в кадровых элементах: па-

дающий уровень жидкости в сосуде / ниспада-

ющее глиссандо бас-гитары, крещендирующий 

пэд / уходящий в свет кадр, ритмичное появ-

11  Специалист, подготавливающий тело усопшего к 

церемонии последнего прощания и погребению.
12  Диегезис — содержимое вымышленного художе-

ственного мира: его пространство, время, объекты, со-

бытия. Диегетический звук — это звук, производимый в 

рамках мира, сконструированного внутри экранного про-

изведения, т. е. кадровый звук.
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Д

 Таблица 3
Ритмическое развитие в композиции

Кол-во тактов 2 4 1 4 1 1 1 1 4 4 1 2

Длительности 1 8 1 32 16 8 16 2 32 16 8 0,5
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Рис. 4. Концептуальный набросок заставки сериала «Клиент всегда мертв», 
сделанный командой Д. Йонта
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ление элементов логотипа сериала / акценты 

пиццикато и последней ноты баса. Таблица 4 

демонстрирует, как соотносятся ритмические 

музыкальные рифмы и визуальный ряд.

Можно убедиться, что визуальный и музы-

кальный ряды соединены за счет достижения 

единства образов (аллегорий и натуралистиче-

ских изображений) и синестетического13 спла-

ва выразительных элементов (ритмов, субъек-

тивных ощущений тепла/холода).

ВЫВ ОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ 
ЭСТЕТИКИ ЗАСТАВКИ

В 
ходе анализа мы выявили, что в осно-

ве эстетики вступительных титров се-

риала стоит антитеза выразительных 

средств (натурализм/аллегория) и антитеза 

художественных образов (жизнь/смерть), рас-

крывающаяся то как холод/тепло, то как стати-

ка/движение, то как драма/буффонада, и т. д.

Противопоставленные образы жизни 

и смерти выражены при помощи музыкаль-

ных и визуальных аффектов: сочетания музы-

кальных и визуальных приемов, производя-

13  Синестезия — нейрологический феномен, при ко-

тором раздражение в одной сенсорной или когнитивной 

системе ведет к автоматическому, непроизвольному от-

клику в другой сенсорной системе.

щих определенное аффективное воздействие 

на слушателя.

Клиповая форма видеоряда и постминима-

листические композиции, нанизанные на об-

щий непрекращающийся ритм, не позволяют 

зрителю сконцентрироваться на отдельном ка-

дре/созвучии. Напротив, они ведут его через 

этот ряд, вынуждая невольно подмечать то об-

щее, что есть между ними. Таким образом, зри-

тель воспринимает возникающие у него ощу-

щения и эмоции не как отдельные акценты, 

а как основное, длящееся в течение заставки 

воздействие, т. е. как аффект.

Аффекты выражаются то через субъектив-

ные ощущения, изоморфизм тембров и натура-

листические изображения, то через аллегории 

в музыке и в видеоряде. Аллегории «мерца-

ют» внутри видеоряда: с каждым новым кадром 

то «тонут» в реалистическом изображении, то 

вновь появляются. Возникает целостная ау-

диовизуальная композиция, которая сначала 

считывается «чувственно» — как «ритм», за-

тем осмысленно — как ряд противопоставлен-

ных образов, вновь чувственно — как ряд об-

разов-ощущений, после чего возникает новое 

противопоставление аллегорического и натура-

листического прочтения. Аудиовизуальная сти-

листика постоянно путает зрителя, задает ему 

загадку и никогда не раскрывается как откро-

венно карнавальная или откровенно серьезная.

Это сообщает такой же запутанный, игро-

вой характер ключевым понятиям сериала: 

жизни и смерти. Чувственные аффекты и же-
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 Таблица 4
Ритмические рифмы музыки и визуального ряда

Время Кадр заставки,  описание Музыка,  описание

1:25

Под деревом ритмично, по часовой стрелке 
появляются линии рамки логотипа.

Последние ноты пиццикато (появление линий 
логотипа обозначено в нотах плюсами).

1:27

Появляется название сериала. Пейзаж стано-
вится черно-белым, словно гравюра, и стре-
мительно «выцветает», кадр «растворяется» 
в белом фоне, остаются только красные бук-
вы названия.

Басовая нота и педаль пэда, долго затухаю-
щие (13 сек.).

сты запутывают противопоставление аллего-

рии и натурализма, а также антитезу экзистен-

ции и банальности.

Мы выявили ряд эстетических элементов 

заставки:

 сочетание и переплетение реалистической 

(натуралистической) образности и аллегорич-

ности;

 опора на ряд антитез;

 аффекты являются «созвучиями» опре-

деленных аудиовизуальных техник за счет 

изоморфизма (звукоподражания, визуальных 

эффектов, вызывающих чувственный и эмоци-

ональный отклик), а затем — аллегорий;

 полифоническое развитие аффектов и ан-

титетических образов;

 неразрешенность антитез, недосказан-

ность;

 гротеск, проявляющийся как в перепле-

тении смысловых коннотаций карнавально-

го и возвышенного, так и в применении от-

дельных музыкальных техник: «фальшивых» 

струнных, экзотических тембров (куика).

Эти элементы позволяют говорить о нео-
барочной эстетике14 (вариации эстетики барок-

ко) в той мере, в какой это возможно приме-

нительно к культуре XX—XXI вв., далекой от 

барочного мировоззрения. Следует отметить, 

что напрямую термины «барокко» и «необа-

рокко» неоднократно употреблялись в отноше-

нии других произведений постмодернистского 

искусства, в которых можно наблюдать то же 

сочетание экзистенциального и возвышенного 

с карнавальным, ироничным и даже беззабот-

ным: в отношении живописи Р. Магритта [14] 

или фильмов Ф. Феллини [15]. Эти термины 

14  Здесь мы опираемся на использование термина 

«необарокко» О. Калабрезе, коллегой У. Эко, исследова-

телем постмодернистской массовой культуры [13].
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применяются относительно произведений, от-

личающихся особой «новой» мифологизацией 

и архаизацией культуры: телесериалов [16] или 

популярного кинематографа [17, p. 24].

В музыкальной теме Т. Ньюмана не наблю-

даются привычные элементы музыкального 

барокко (к примеру, полифоническая факту-

ра). Но если рассмотреть эту композицию как 

аудиовизуальный комплекс (как мы анализи-

ровали бы барочный театр, где музыка и визу-

альный ряд плотно взаимодействуют), то мож-

но увидеть все отмеченные элементы барочной 

эстетики.

В наибольшей мере к эстетике барокко 

в заставке тяготеет сочетание и переплете-

ние аллегорических и натуралистических об-

разов [18, p. 91]. Аллегории «проступают» из 

натуралистического изображения, как в ба-

рочном «мире-театре», «мире — музыкаль-

ном инструменте». Это происходит в визу-

альном ряду: реалистический образ тела на 

каталке, едущего по бледному больничному 

коридору, превращается в путешествие к свету 

в конце тоннеля. Это же происходит в музыке: 

чувственно воспринимаемые, психоакустиче-

ские техники, характерные для киномузыки 

и для эстрады (искусственное пространство 

реверберации, низкие частоты бас-гитары, 

«щекочащие слух» модулирующие тембры, 

эпатажные экмелические15 партии) раскры-

ваются как удары колокола (у челесты), хо-

рал (в брейках).

«Ассоциативность, граничащая с синесте-

зией» [18, p. 87], звукоподражание и цветовая 

ассоциация в музыке, изображение ощущений 

разных органов чувств, характерные для ба-

рочной поэтики, можно наблюдать в заставке 

сериала в техниках музыкального изоморфиз-

ма, в световых и цветовых эффектах. Уместно 

вспомнить, что барочный театр как раз тяготе-

ет к световым иллюзиям и обманам [18, p. 71] 

(в формате заставки это выражается, например, 

в уходе кадра в свет, ускорении кадра с увядаю-

щими цветами, сменой фокуса и светочувстви-

тельности в изображении). Музыка подражает 

15  Экмелика — использование в музыке звуков не-

определенной, нефиксированной высоты (или звуков, 

считывающихся как «фальшь» за счет их слишком бы-

строго исполнения, ладового контраста, экспрессивности 

исполнения и т. д.).

ощущениям тепла/холода, теплым/холодным 

цветам, движению/остановке, создает иллю-

зии пространства (за счет реверберации), ис-

пользует фантастические, неузнаваемые звуки 

(тембр куики16).

Что касается барочного гротеска, то при-

чудливые, экмелические созвучия «фальши-

вых» щипковых, куики наводят на мысль о ба-

рочных музыкальных «странностях», среди 

которых типичными приемами были скорда-

туры17 и аччакатуры.18 «Фальшь» мандолины 

с укулеле вполне может быть названа скордату-

рой, а сочетание квартового и квинтового тона 

в аккордах челесты — аччакатурой.

Наконец, полифоничность и недосказан-

ность, неразрешенность антитез напоминает 

эстетику барокко с ее «непосредственной свя-

зью с идеей иллюзорности мира», постоянной 

«подменой двух планов: реального и вообража-

емого» [18, p. 70].

Исследователь О. Калабрезе, применивший 

термин «необарокко» к современной культуре 

и даже целому мировоззрению западного чело-

века, описывает схожие характерные призна-

ки необарочного искусства [13]. Обозначим их 

в исследуемой нами композиции:

 акцент на деталях и фрагментах, а не на 

целом [13, p. 68] — кадры-образы, «вырван-

ные» из нарратива, как бы бессвязные, эклек-

тика музыкальных стилей;

 избыточность, растяжение границ куль-

туры и природы [13, p. 47] — возведение ба-

нального (кабинет реставрационного художни-

ка, больничный коридор, «натуралистические» 

музыкальные эффекты) к космическому и эк-

зистенциальному (через аллегории изображе-

ний и музыки);

16  Куика (cuíca) — бразильский фрикционный ба-

рабан. Звук извлекается трением палочки, соединенной 

с мембраной барабана. В результате получается «скрипя-

щий», иногда «вскрикивающий» звук определенной вы-

соты. Диапазон инструмента позволяет играть даже 

примитивные мелодические партии. Куика активно ис-

пользуется в бразильской народной музыке и современ-

ной эстрадной, стилизованной под танец самбу.
17  Скордатура — прием инструментовки, состоящий в 

«неправильной» настройке струнного инструмента в ху-

дожественных целях.
18  Аччакатура — прием исполнения, популярный в 

эпоху барокко, состоящий в добавлении к аккордам бы-

стрых, мгновенно умолкающих дополнительных нот – 

своего рода экмелический фаршлаг.
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 ритмичные повторы элементов с неболь-

шими вариациями [13, p. 27] — клиповая, рит-

мичная форма видео и постминималистической 

композиции;

 «бесформенные формы», мир-лабиринт 

[13, p. 118, 131] — неразрешимость антиномий 

в музыке и видеоряде, акцент на парадоксаль-

ном сочетании оппозиционных ощущений, об-

разов, понятий.

 ЭСТЕТИКА НЕОБАРОККО 
В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ 
ИСКУССТВЕ

Ч
ем вызвана тяга к такой эстетической 

модели? Вероятно, значительную роль 

в этом сыграла фабула сериала с ее по-

стоянным соприсутствием смерти в кадре (ра-

бота главных героев, трагедия второстепен-

ных персонажей) и жизни (отношения между 

персонажами и их собственные поиски смысла 

жизни). Отсюда характерный для барокко мо-

тив бренности (vanitas), часто данный в виде 

столкновения грубо-натуралистического и ал-

легорически-отстраненного (как в барочном 

натюрморте, где буйство яств тронуто тлением 

и при том может формировать аллегорический 

образ). Этим же, вероятно, вызвано и изобра-

жение человека как аффектного существа (под-

властного страстям, внешним воздействиям), 

а также изображение крайних, экстремальных 

эмоциональных и социальных ситуаций, что 

свойственно эстетике барокко [18, с. 33].

Следует также вспомнить, что гротеск, кар-

навальность и полифоничность — приемы, ак-

туальные и в постмодернистском искусстве. 

Здесь они имеют иную форму и качество: поли-

фоничность интертекстуальна [19, с. 171—172], 

а гротескность и недосказанность связана уже 

не с переживанием тайны сотворенного Богом 

мира, а с «ощущением кризиса познавательных 

возможностей человека и восприятия мира как 

хаоса, управляемого непонятными законами 

или просто игрой слепого случая и разгулом 

бессмысленного насилия» [20, с. 233—234]. 

(Существует также описание необарочной па-

радигмы, охватывающей всю культурную, на-

учную, социальную сферу современности через 

общие мотивы, по-разному воплощающиеся 

в каждом отдельном интеллектуальном поле. 

Это предполагает близость (через мировоззре-

ние и дух эпохи) таких явлений, как фокус на-

уки на парадоксах, турбуленции и флуктуаци-

ях и интерес кинематографа к фантастическим 

(иррациональным) чудовищам [13].)

В отличие от барокко, передача аффектов 

в этой необарочной эстетике не рационализи-

рована, не «подчиняется строгому репрезента-

тивному канону, предписаниям риторики» [18, 

с. 33] в связи с отказом в эпоху постмодерна от 

каких-либо метанарративов, а значит и еди-

ных риторических систем и канонов. В то же 

время существуют «негласные» репрезентатив-

ные каноны отдельных специалистов — кино-

композиторов, звукорежиссеров, операторов 

и дизайнеров. В результате, как и в эпоху ба-

рокко, в тех случаях, где главной целью явля-

ется «удивить, поразить, вознести в иной мир 

своих реципиентов» [21, с. 75], в произведени-

ях используются те же аффективные приемы, 

то есть приемы, вызывающие сильную психо-

логическую реакцию:

 чувственные натуралистические изобра-

жения, контрасты чувств и ощущений;

 пробуждающие ассоциативный ряд 

«культурные» изображения — аллегории;

 столкновение этих «несовместимых» пла-

стов в своеобразном контрапункте концепций 

и значений.

Все они в какой-то мере были уже разра-

ботаны модернистским и постмодернистским 

искусством: натурализм — в телесности кон-

структивизма, супрематизма, дадаизма; ал-

легоричность — в магическом реализме; 

столкновение этих эстетических парадигм — 

в концептуализме, сюрреализме и опять-таки 

магическом реализме. Благодаря этому можно 

говорить, что исследованная нами аудиовизу-

альная композиция не уникальна, но является 

частью некоего необарочного дискурса, при-

сутствующего в постмодернистской культуре. 

В ходе исследования аудиовизуальной ком-

позиции были выявлены эстетические приемы 

аффективной (чувственно-эмоциональной) пе-

редачи художественных образов, являющейся 

«контрапунктом» аллегорических и реалисти-

ческих (натуралистических) образов в видео 

и музыке и строящейся на парах образов-ан-
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титез (тепло/холод, движение/статика, жизнь/

смерть и ряде других). Такая эстетическая мо-

дель напоминает, как по содержанию, так и по 

выражению, эстетику эпохи барокко, хотя и в 

видоизмененной постмодернистской форме 

(необарокко).

В завершение обратимся к словам самих 

создателей сериала и заставки [22]. Режиссер 

и сценарист А. Болл хотел, чтобы заставка была 

«в некотором роде загадкой, пробуждающей 

воспоминания, но с элементами юмора» (We 

wanted it to be kind of mysterious, evocative, with 

bits of humor (перевод наш. — А. Т.)); Т. Нью-

ман стремился запечатлеть в музыке «юмор, 

ощущение чуда и глубины» (I wanted to capture 

some of the show’s humor, wonder and profundity 

(перевод наш. — А. Т.)); П. Матеос (директор 

визуальной студии Digital Kitchen) руководил 

разработкой концепции, противопоставляю-

щей «натуралистический аспект похоронного 

бюро с духовным аспектом смерти: избавлени-

ем» (The material aspect of undertaking with the 

more spiritual side of death: deliverance (перевод 

наш. — А. Т.)).

С учетом проведенного анализа во всех трех 

цитатах несложно увидеть обозначенную нами 

антитезу натурализм/аллегория и ее «отраже-

ния» в других оппозиционных парах. Никто 

из создателей сериала прямо не комментиро-

вал тяготение заставки к элементам барочной 

эстетики, и можно предположить, что необа-

рочность родилась не из стилистического под-

ражания, а из живого поиска выразительных 

средств для сложной эстетической концепции 

сериала.

Выявление необарочного компонента в об-

щем русле постмодернистского искусства по-

зволит при анализе и интерпретации его произ-

ведений опираться на имеющиеся познания об 

эстетике барокко. Для этого потребуется даль-

нейшее исследование этой эстетической пара-

дигмы в искусстве конца XX—XXI столетий.
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Abstract. This article analyzes the aesthetics of 
modern Western audiovisual art by the example 
of the opening titles of “Six Feet Under” TV series 
(2001—2005). This titles sequence, as well as the 
series itself, were proclaimed as “cult art” and be-
came widely infl uential in the US television culture. 
The visuals of the sequence had been created by a 
team of Digital Kitchen designers on the basis of 
music by Thomas Newman, who was a trend setter 
of the soundtrack genre in the 1990s—2010s. This 
work is of interest, being one of the most signifi cant 
in modern mass culture, which allows to analyze the 
aesthetic trends within the postmodern audiovisual 
art in general. The research is based on R. Barthes’ 
method of analyzing objects of mass culture, in 
which the literal meaning of artistic ima ges and the 
symbolic one (connotations, metaphors, allegories) 
are considered separately. T. Newman’s music is 

ana lysed by using M. Chion’s view upon soundtrack 
as both musical work and acoustical ima-
ge. The article analyzes the coherence between the 
music, the frame (literal) content of the video, and 
the connotative (symbolic) meaning of the visual 
images. The concept of “affect”, taken by the histo-
rians-poststructuralists G. Deleuze and F. Guatta-
ri from the aesthetic theory of Baroque art, is used 
to describe similar phenomena in postmodern art. 
Interviews, additional materials and other sour ces 
that tell about the idea of the series’ creators and 
about its workfl ow expanded the source base of the 
study. The audiovisual composition’s analysis re-
vealed the aesthetic techniques of artistic images’ 
affective (feelings-emotional) transmission, “coun-
terpoint” of allegorical and realistic (naturalistic) 
images in the visuals and the music, central role of 
the pairs of images-antithesis (warmth/coldness, 
movement/static, life/death, and some others). The 
author concludes that the studied aesthetic model is 
similar, both in its content and in the form of expres-
sion, to the Baroque aesthetics in a modifi ed post-
modern form (Neo-Baroque).

Key words: postmodern art, musical art, Wes-

tern audiovisual art, theory and history of culture, 

modern mass culture, poststructuralists, aesthe-

tics, soundtrack, aff ect, Neo-Baroque, Thomas 

Newman, Six Feet Under.
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