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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Изучение музыки - популярное направление, которое является частью
философии искусства и социологии культуры и включает изучение музыки как социокультурного явления, а
также ее взаимодействия с обществом. Большой вклад в это направление внес немецкий философ,
социолог, композитор и музыковед Теодор Людвиг Визенгрунд Адорно. В XIX веке они имели большое
значение, поскольку способствовали динамичному развитию этих наук. Изучение разработок Адорно по-
прежнему актуально и сегодня по нескольким причинам. Во-первых, в своих трудах, анализирующих
западное общество, Адорно рассматривает место музыки в нем с точки зрения ее взаимного влияния.
Следовательно, существующее западное капиталистическое общество с развитой музыкальной индустрией
может судить о сложившейся ситуации через призму идей Адорно. Во-вторых, Адорно исследует структуру
музыкальных произведений и значение различных видов музыки в своих произведениях, и эта информация
может быть полезна как в теоретическом смысле, например, для музыковедов, так и в практическом
смысле — для всех заинтересованных сторон. в музыкальной индустрии.
Музыка во всем ее красочном разнообразии с каждым днем все больше и больше интегрируется в жизнь
современной молодежи и во многом влияет на социальную культуру и жизненные взгляды молодых людей.
Немецкий философ, социолог, композитор и музыкальный теоретик Теодор Адорно внес большой вклад в
социологию музыки, в изучение ее влияния на общество и различные социальные группы. В своей работе
"Социология музыки", опубликованной в 1999 году, Адорно одним из первых в мире провел комплексное
исследование проблемы влияния различных музыкальных стилей на общественную жизнь, подробно
описал, как музыка влияет на личность, разработал ряд методологических подходов к изучению функции
музыки, особенности восприятия музыкальных произведений аудиторией.
Российская социологическая наука представлена работами Ю.Г. Волкова, В.И. Добренкова, В.Н.
Нечипуренко и А.В. Попова. В своих работах они подробно описали аспекты молодежной среды, на которые
музыка оказывает значительное влияние. Исследователи Н. Р. Исхакова, Р. Р. Болтачев, А.Л. Руфраев и Е. К.
Одегова исключили, какие музыкальные жанры предпочитает современная молодежь.
Цель исследования – изучить и проанализировать социологию музыки Т. Адорно в современном мире,
выполнить ее анализ и критический подход.
Задачи исследования:
1) изучить понятие музыкальной жизни общества, типы отношения к музыке, функция музыки в
современном обществе;
2) выполнить анализ социологии музыки Т. Адорно в современном мире.
Объект исследования – социология музыки Т. Адорно.
Предмет исследования – критический подход в анализе социологии музыки.
Структура работы: введение, две главы, заключение и списка использованной литературы.
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1 Социология музыки: понятие музыкальной жизни общества, типы отношения к музыке, функция музыки в
современном обществе.

1.1 Понятие музыкальной жизни общества, типы отношения к музыке

Музыка – это значительная часть мировой культуры, без нее наш мир был бы гораздо беднее. Музыкальная
культура является средством формирования личности, она воспитывает в человеке эстетическое
восприятие мира, помогает познавать мир через эмоции и ассоциации со звуками.
Музыка играет особую роль в жизни человека, с древних времен звуки завораживали людей, погружали их
в транс, помогали выразить эмоции и развить воображение. Мудрые люди называют музыку зеркалом души,
она есть форма эмоционального познания окружающего мира. Поэтому музыкальная культура начинает
формироваться еще на заре становления человечества. Она сопровождает нашу цивилизацию с самых
истоков. Сегодня под термином «музыкальная культура» понимают совокупность музыкальных ценностей,
систему их функционирования в социуме и способы их воспроизводства .
Теоретики считают, что музыкальная жизнь общества – это сложное комплексное целое, в которое
включаются умение ориентироваться в стилях, жанрах и направлениях этого вида искусства, знания о
теории и эстетике музыки, вкус, эмоциональная отзывчивость на мелодии, умение извлекать из звука
смысловое содержание. Также в этот комплекс могут входить и исполнительские и сочинительские навыки.
Известный философ и теоретик искусства М. С. Каган считал, что музыкальной культуре можно выделять
индивидуальное измерение, т. е. уровень отдельной личности, ее знания, умения и навыки в сфере данного
искусства, а также групповой уровень, который привязан к определенным субкультурам и возрастным
сегментам общества.
В более узком понимании композитора Д. Кабалевского музыкальная культура синонимизируется с
термином «музыкальная грамотность». Она проявляется, по мнению музыканта, в умении воспринимать
музыкальные образы, декодировать ее содержание, отличать хорошие мелодии от плохих. В еще одной
трактовке под исследуемым явлением понимают некое общее свойство личности, выражающееся в
музыкальной образованности и музыкальной развитости. Человек должен обладать определенной
эрудицией, знать некий свод классических произведений, которые формируют его вкус и эстетические
предпочтения.
Понятие музыкальная культура общества мало разработано. До сих пор оно нередко смешивается с
понятием музыка — хотя их различие четко обрисовал еще Р. Грубер, отметивший, что музыкальная
культура гораздо шире собственно музыки, то есть музыкальных произведений, ибо «в нее входят
многоразличные проявления как самой музыки в ее социальном обнаружении, так и область ее
воздействия, словом — вся сфера музицирования, вся сфера музыкальной практики» .
Музыкальная культура общества есть единство музыки и ее социального функционирования. Это —
сложная система, в которую входят:
1) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе,
2) все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, распространению, восприятию и
использованию музыкальных ценностей,
3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами,
обеспечивающими ее успех,
4) все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту
деятельность.
В свою очередь музыкальная культура выступает как подсистема по отношению к системам более высоких
уровней: художественной культуре общества, его духовной культуре и, наконец, культуре в целом.
Музыкальная культура духовно-материальна по своей природе. Основное ее содержание составляют
музыкальные образы и другие явления общественного музыкального сознания (интересы, идеалы, нормы,
взгляды, вкусы и т. д.). Но все они, для того чтобы функционировать в обществе, должны быть
«овеществлены» в различных формах фиксации как самой музыки (ноты, звукозапись), так и отношения к
ней, ее отражения и осмысления (устные и письменные высказывания о музыке, «музыкальное поведение»
людей). К материальным носителям этой культуры принадлежат, кроме того, музыкальные инструменты,
всевозможные технические средства распространения музыки, помещения, в которых она исполняется, и
тому подобное. С известной долей условности в музыкальной культуре можно различать объективную и
субъективную стороны. Объективны потребности общества в музыке, средства и способы их
удовлетворения. Остальные же явления и прежде всего интересы, взгляды и вкусы, управляющие



деятельностью музыкантов и слушателей, образуют субъективную сторону. Обе эти стороны тесно
взаимодействуют и переплетаются между собой.
Опера – (итал. opera “дело, труд, работа; опера”, из лат. opera “труд, изделие, произведение”) – жанр
театральных представлений, в котором речь, соединенная с музыкой (пение и аккомпанемент), и
сценическое действие имеют преобладающее значение. Крупное музыкальное произведение, в котором
объединены различные виды искусства. Опера, драма или комедия, положенная на музыку. Драматические
тексты в опере поются; пение и сценическое действие почти всегда сопровождаются инструментальным
(обычно оркестровым) аккомпанементом. Для многих опер характерно также наличие оркестровых
интерлюдий (вступлений, заключений, антрактов и т.д.) и сюжетных перерывов, заполняемых балетными
сценами. Опера родилась как аристократическая забава, но вскоре стала развлечением для широкой
публики. Первый общедоступный оперный театр был открыт в Венеции в 1673, спустя всего лишь четыре
десятилетия после появления на свет самого жанра. Затем опера стремительно распространилась по всей
Европе. Как публичное развлечение она достигла наивысшего развития в 19 – начале 20 вв.
Балет - вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных
образах. Это вид театрального представления, который соединяет в себе несколько вещей: танцы,
декорации и музыку. Некоторые балеты имеют сюжет, другие просто отражают идею или настроение.
Балет, как и опера, относится к жанрам, неразрывно связанным с литературой, сюжетным
первоисточником. И хотя в балете не звучат слова, отсутствуют вокальные сцены - замысел писателя или
драматурга, воплощённый в романе, пьесе, сказке, в балете выражает себя через музыку и танец, жест и
мимику с огромной художественной силой и убедительностью. Балетный спектакль не просто исполнение
музыки: это результат совместного труда композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и
декорации, музыкантов, артистов - словом, огромного художественного коллектива, вдохновлённого
единой творческой целью. Классическая музыка (музыкальная классика; от лат. classicus — «образцовый»)
— образцовые музыкальные произведения, золотой фонд мировой музыкальной культуры. Классические
музыкальные произведения сочетают глубину, содержательность, идейную значительность с
совершенством формы. К классической музыке могут быть отнесены как произведения, созданные в
далёком прошлом, так и современные сочинения. В разговорном языке понятие «классическая музыка»
часто используется как синоним музыки «академической» или «симфонической» .
Первоосновой всей музыкальной культуры является устное народное песенное творчество.
Древние народные песни и припевки возникли еще в доклассовом обществе (трудовые припевки, возгласы,
заклички стихийных сил природы).
Позднее песенное творчество расцвело богатством жанрового разнообразия: появились трудовые
земледельческие песни, игровые обрядовые, хороводные, эпические, лирические и другие песни.
Фольклор - это мудрость народа, выраженная в обобщенной форме поэтической сказки, поговорки.
Музыкальный фольклор – песни, напевы, инструментальная музыка. Фольклористика – наука о том, как
собирать, записывать песни и само изучение этих песен. В фольклоре народ создает свой портрет, свое
миропонимание. Если хотите узнать народ, узнайте народный фольклор.
Эстрада — вид сценического искусства, подразумевающий собой, как отдельный жанр, так и синтез
жанров. Он включал в себя пение, танец, оригинальное выступление, цирковое искусство, иллюзии.
Важнейшей частью эстрадного искусства является эстрадная музыка. Она представляет собой вид
развлекательного музыкального искусства, обращенный к самой широкой слушательской аудитории.
Наибольшее развитие данный вид музыки получил в XX веке. К нему обычно относят танцевальную музыку,
различные песни, произведения для эстрадно-симфонических оркестров и вокально-инструментальных
ансамблей.
Зачастую, эстрадную музыку отождествляют с бытующим понятием «легкая музыка», то есть, лёгкая для
восприятия, общедоступная.
Детская музыка — музыка, рассчитанная на прослушивание или исполнение детьми. Может быть различной
по форме: песня, музыкальная пьеса, симфония, опера, балет и т. д. В основе музыкальных произведений
для детей часто бывают народные сказки, картины природы, образы животного мира. Ладовая основа
европейских детских песен мажор и минор.
В жанре детской музыки поработали многие известные композиторы. Среди известных примеров: «Детский
альбом» П. И. Чайковского (сборник детских песен), «Альбом для юношества» Роберта Шумана (сборник
фортепианных пьес), его же песни, в том числе хоровые, «Детские народные песни» И. Брамса, детские
песни А. К. Лядова, «Петя и волк» Сергея Прокофьева (симфония).
Музыка - это не только сигнал, вызывающий реакцию, но и не сводится к сообщению о конкретном



положении вещей во внешнем мире. Современные когнитивные науки опираются на более широкое
определение языка и сознания, чем семиотика. В частности, учитывается перформативный аспект знаков,
которые, помимо общепринятого значения, несут в себе и собственное содержание. Знаки музыкального и
изобразительного искусства совсем не прозрачны и воспринимаются не только как носители культурных
символов. Слушатели и зрители, помимо отражения, также получают удовольствие от своего характера или
звука. Используя данные о песнях, вы можете лучше понять, какие ресурсы человеческого сознания и тела
используют современные сетевые технологии, которые привлекают музыкальные сообщения, чтобы влиять
на образ жизни людей.
Сегодня мы живем в новой технологической революции. Информационное общество дает повод
пересмотреть представление об инструментах и методах, возникшее в индустриальную эпоху. Они
считались утилитарными и функциональными. Цифровые технологии открывают новые возможности для
звучания и значительно упрощают создание, запись и воспроизведение музыки. В то же время работа
заключалась в создании инструментов и обучении игре на них, чтобы открыть для себя не только работу, но
и возможности как натурального материала, так и человеческого тела. «Живая музыка» - это синергия
разума и тела, природы и культуры. Современные композиторы и слушатели не приходят в резонанс с
мировым концертом. Популярная музыка звучит непрерывно, но воспринимается либо на заднем плане,
либо как своего рода наркотическое средство, которое обезболивает страдания одиночества . Со времен
промышленной революции философы предупреждали о социально-антропологических последствиях
техники. С осознанием негативного воздействия на природу развилось негативное отношение к технике в
целом. Между тем, человек - это продукт технологии, а инструмент - это первая среда между телом и
окружающей средой. Мягкая рука человека, создавшего инструмент, воздействует на дерево или другой
твердый предмет. Инструмент имеет две стороны. Один приспособлен к природе, а другой - к человеку. То
же самое относится и к музыкальному инструменту, изготовленному из физического материала, который
издает акустические и в то же время отличающиеся от естественных звуков звуки. Музыкальные ритмы,
мелодии и тональности всегда были и остаются синергией природного и культурного, сакрального и
мирского. То, что говорит музыка, - это истина бытия, порядок космоса и политики, или, возможно, то, о чем
шепчутся леса или гремят вулканы, то есть нечеловеческое - это вечная, но продуктивная проблема.
Философско-антропологическая рефлексия является частью трансдисциплинарной методологии, которая
сочетает в себе достижения естественных и гуманитарных наук с культурологическими музыкальными
исследованиями.
Возможно, самый распространенный ответ на вопрос о том, как музыка влияет на поведение человека,
социология дает музыку, которую можно назвать этой, высоко оцененной научной дисциплиной. Философия
музыки также имеет давние исторические корни, но только в последние годы становится актуальной в
связи с аудиовизуальным поворотом в современной культуре. Но, в отличие от визуальной антропологии, ее
нельзя рассматривать как установленную дисциплину. Речь идет еще о поиске причин, о выборе
направлений, на горизонте которых может развиваться философская антропология музыки. До сих пор
феноменология, герменевтика и структурная антропология конкурируют в этой области.
В феноменологии Гуссерля музыкальные метафоры использовались при развитии временности сознания.
Сознание, по словам Гуссерля, протекает как синтез прошлого, настоящего и будущего. Это лучше всего
показывает восприятие музыки: в каждый момент «сейчас» мы слышим отдельный звук, но он
сопровождается запоминанием прошлых звуков и ожиданием будущего. Так возникает мелодия . В
герменевтике Г.-Г. Гадамера и М. Бахтина речь рассматривается в аспекте ее звучания. Родной язык
сравним с мелодией, и в этом секрет действия поэтического слова . Как и почему тональность музыкальной
речи влияет на человека? Для Платона это был важный, в том числе и политический вопрос. Государством
должны управлять философы, их власть основана на знании порядка космоса, то есть на истине. Поскольку
греки осознали влияние музыки, они приписали гармонию космосу (Катреничова, 2015: 29).
Подлинный смысл музыки в том, что она как бы вырывает человеческую душу, погруженную в собственные
мечты. Благодаря героической песне человек становится гражданином политики. Платон раскритиковал
музыку сирен, которая уносит героев на остров забвения, откуда они не возвращаются, и посоветовал петь
за столом не лирические, а ритмичные походные песни, открывающие путь героизму .
В письменной культуре тексты и речи не только передают информацию, но и упорядочивают страсти. На
первый взгляд кажется, что слова положительно влияют на ум, потому что они передают правдивую
информацию, на основе которой строятся планы и модели поведения. Размышляя о назначении исповеди,
Августин спросил, зачем это нужно, если Бог все знает, и ответил: «Если я исповедуюсь, то что и». То же
самое происходит, когда чувства выражаются на высоком литературном языке или в форме моральных



наставлений. Информативную роль слов не следует преувеличивать. По мнению историков, греческая речь
не только произносилась, но и воспевалась. Такой речитатив до сих пор встречается в некоторых местах
огромного Российского государства.
Кажется, что музыка может пробуждать опасные, «демонические» желания. На самом деле она укрощает
страсти и защищает от безумного гнева или отчаяния, которые часто охватывают человека.
Доказательством первичного воздействия тональности чужого голоса является тот факт, что уже
шестимесячный эмбрион реагирует ударом ноги на голоса извне. И в будущем звуки песен, которые мы
слышали в детстве, станут эталоном. Таким образом, песня выполняет «соборную» функцию, она отрывает
человека от внутренних переживаний и приглашает в мир, как предсказание судьбы и как обещание славы.
Что самое главное в песне - слова или мелодии? В дискуссиях о русском гимне победила музыка. Язык
влияет на поведение людей, потому что знаки имеют значения. Общественная политика поддерживается
семантическим отношением, которое относится к моделям поведения. Люди реагируют на слова
ожидаемыми действиями. Музыка имеет не меньшую власть над человеком. Она несет едва различимую
информацию, она захватывает и воздействует психологически – доставляет нам удовольствие или
повергает нас в уныние – и даже физиологически - ускоряет пульс и дыхание, вызывает слезы. Язык
регулируется логикой и грамматикой, он является носителем значений и значений, которые можно
проверить. Наоборот, непонятно, что и как захватывает нас образами и звуками. Хотя существует
музыкальный слух и художественный вкус, ни у создателей, ни у зрителей и слушателей нет четких правил,
таких как грамматические и логические, которые определяли бы порядок создания и восприятия звуков и
образов. При этом все понимают, что если некоторые из их комбинаций влияют на нас сильнее, чем другие,
то это говорит о том, что здесь все идет не так хорошо.
Теоретики «мимесиса» обычно ссылаются на объективный порядок, например, на «гармонию космоса».
Сторонники перформативной концепции критикуют «образное» понимание искусства, говоря о связи
музыки с ритмами тела, о влиянии образов на желания и реакции людей. А. Шопенгауэр доказал, что
музыка выражает не истину, а волю . Его почитатель Ф. Ницше считал, что бытие звучит в музыке, и люди,
одаренные музыкальным слухом, воспринимают гармонию мирового концерта (Ницше, 2014). ЛевиСтросс
использовал музыкальные метафоры и образные метонимии при анализе мифов Восприятие музыки и речи
(миф) сходно, потому что они вызывают работу некоторых общих ментальных структур.
Леви-Стросс различал две сети - внешнюю, культурную и внутреннюю, естественную, относящуюся к
церебральным явлениям. Этим он объяснил удивительную способность музыки одновременно
воздействовать на ум и чувства. Музыка раскрывает физиологическую основу культуры, она требует
участия организма. Когда вы играете или поете для себя или всех вместе, вы достигаете гармонии
движения и выражения, передаете не информацию, а усилие. Вопрос о том, почему среди тысяч звуков
только некоторые из них воспринимаются как музыка, которая очаровывает нашу душу и сердце, сегодня
стал чрезвычайно актуальным .
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