
ственном творчестве  и своей пр оф ес 
сиональной деятельности,  стремиться  
непрерывно пополнять свои знания  и 
совершенствовать  свое мастерство.

Подгот овка  сп е ц и а ли с та  такого  
уровня  т ре бу ет  ин тег рации системы 
среднего и высшего образования,  коор

динации с учреждениями дополнитель
ного образования  (внешкольные у чреж 
дения) на основе разработки стратегии 
художественного образования  в ре аль
ной социокультурной ситуации в соот
ветствии с мировоззренческой и про
светительской парадигмой социума.

А. А. Карпилова (Минск) ,  
научный сотрудник И н ст ит ут а искусствоведения,  

этнографии и ф ол ьк ло ра НАН Беларуси,  
кандидат искусствоведения

МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
В КУРСЕ ДИСЦИПЛИН ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Пр об ле ма  исследования  массовой му
з ы к а л ь н о й  к у л ь т у р ы  им еет  в а ж н о е  
значение  для  современной педагогики 
— от уровня  ш колы до м у зы ка льн о
го вуза,  где ф о рм ир ую тся  ка д ры  му- 
зы ка нтов- пр офессион алов  — будущих 
педагогов,  музы кал ьн ых критиков,  н а 
учных работников.  Сущест вует  оп р е 
д е л е н н а я  и з о л и р о в а н н о с т ь  учебного  
процесса в муз ыка льно м вузе от му
з ы к а л ь н о й  п р а к т и к и ,  где получили 
широкое  р а с п р о с т р а н е н и е  разл ичные  
виды и ж а н р ы  массовой музыкальной 
к ульт ур ы  ( М М К ) .  О д н а к о  подобная 
пр об лематика  не получила  еще д о л 
жного освещения в традиционной пе
дагогике .  и в отечественной ме то ди
ческой литерату ре .

Со вре менн ы й научный подход к 
проблематике М М К  связан с понима
нием возрастания  ее роли в жизни со
временного общества,  с определенными 
достижениями в этой области,  с общей 
тенденцией современной музыки к а к 
тивному в за им одейс твию  различных 
жанрово-стилевых направлений.

О б щ а я  методологическая посылка 
св язан а  с тем, что массовая  куль ту 
ра, и М М К  в частности,  р а с с м а т р и 

вается как  определенный шаг в р а з 
витии современного общества ,  не св я 
занный с его социальной структурой 
и х а ракт ерн ы й для  конкретного э т а 
па развития  средств  массовой ин фор
мации и ко ммун икации и научно-тех
нического прогресса.  Хотим мы этого 
или нет, но М М К  с т а л а  мир овы м,  
о б щ е ч ел о в е ч е с к и м  я в лени ем .  Новый 
подход к из уч ен и ю этого  сл ож но го  
ф е н о м е н а  н а п р а в л е н  на вы я в л ен и е  
связей между разны ми сф ер ам и му
зы кальной культуры,  на поиски еди
ной методологической основы для  их 
осмысления и изучения с учетом их 
специфики.  Культурологический а н а 
лиз  соединяется  здесь  с м у зы ко вед 
ческим, социально-исторический с ф и 
лософским и т. д. В а ж н о  подчеркнуть 
еще одну особенность методологичес
кого подхода — М М К  не может  изу
чаться только  по “ в е р ш и н н ы м ” дос 
тиж ен ия м  аналогично тому, как му
зыкальное  искусство — по творчеству 
в ы д аю щ и х с я  м у з ы к а н то в .  В нее на 
равных пр ава х  входят и ординарные,  
бан а л ь н ы е  и более высокие по эсте
тическому уровню явления .  Не с л у 
чайно, как за м е ч а е т  современный ис-
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следователь-культуролог ,  именно “все
ядн о сть ” массовой культуры, ее спо
собность к ассимиляции самых ра зно 
образных культ урн ых  и художе ств ен
ных феноменов стали концептуальной 
основой постмоде рн изм а,  око нчат ель
но лишившего  аксиологического см ы с
ла традиционн ое  ра зг рани ч ен ие  “ вы
соких” и “ ни зки х” ж а н р о в ” 1.

П р о б л е м а т и к а  к у р с а  “ М а с с о в а я  
музы ка льн ая  к у л ь т у р а ” , который уже 
несколько лет ведется в Белорусской 
г о с у д а р с т в е н н о й  а к а д е м и и  музыки 
для  студентов-музыковедов ,  пр е д с та в 
л яетс я  к р а й н е  о б ш и р н о й  и много
уровневой, начиная  с самого термина,  
достаточно противоречивого и з а ч а с 
тую синонимически заменя емого  т а к и 
ми определени ями,  как  р а з в л е к а т е л ь 
ная.  п о т р е би те л ь с к ая ,  у р б а н и с т и ч е с 
кая культура .  Один из важн ейш их  и 
дискус сио нных  моментов — в ы д ел е 
ние эстетических п а р а м е т р о в  М М К .  
Как  известно,  сущес твуют  две  точки 
зр ени я  на  М М К  к а к  эст ети че ски й 
феномен.  С о г л а с н о  первой,  М М К  
т рак туетс я  как  неискусство.  субк уль
тура ,  л и ш е н н а я  всякого эстетического 
с о д е р ж а н и я  (Т. Адорно,  М. М а к д о 
нальд).  По второй, за  М М К  п р и з н а 
ются определен ные  эстетические ф у н 
кции и эс т е ти че с к о е  с о д е р ж а н и е  
(Д. Белл ,  В. Шестаков) .  Нельзя  не от 
метить и плодотворную научно-иссле
доват ельскую деятельность  в области 
“р е а б и л и т а ц и и ” массовой культуры и 
ее эстетических функций Российского 
института  культурологии во главе  с 
К. Разлоговым.

Д е й с т в и т е л ь н о ,  э с т е ти к а  М М К  
св язан а  с тр и в и а л и за ц и е й  эстетичес
ких ценностей,  с выделением б а н а л ь 
ного в качестве  эстетического идеала.  
О д н а к о  с л ед у ет  у ч и т ы в а т ь  и с у щ е 
ствование вершинных образцов ,  кото
рые п о д н и маю тся  н ад  об щи м у р о в 
нем М М К  ( н а п р и м е р ,  к и н о м у з ы к а  
Нино Рота) .  В к а ж д о м  кон кретном 
случае,  очевидно,  возможно пр им ене 
ние такого критерия,  как соотношение

стереотипного,  с т ан д а р т н о г о  и ин ди 
видуального,  авторского,  что и выде
л я е т  о п р е д е л е н н ы й  те кс т  в р а з р я д  
эстетического явления .

Особого рассмотрения  з а с л у ж и в а 
ют социаль но -пс ихо логич еск ие  ф у н к 
ции М М К ,  опи рающ иес я  на базовые 
рек р е а т и в н о -к о м п е н с а т о р н ы е  и соц и 
а л ьн о- адап та ц ио нн ы е  механизмы.  С у 
ществует мнение, что именно м ассо 
вая культура  вводит  в действие  эти 
механизмы,  “о б ес п е ч и в а ю щ и е  психи
ческое здоровье  н а с е л е н и я ”2. В психо
логич еск ом  п л а н е  — это опора  на 
обыденное  сознание ,  мифологические 
первоосновы,  и д ент иф ик ац ию  воспри
нимаю щег о с п е р с о н а ж а м и  и испол
нителями конкрет ного  т е кс та  и как  
следствие  — отсутствие  эстетической 
д и с т а н ц и и ,  о н т о л о г и з а ц и я  о б р а з а ,  
преобладание  эстетики тождества  н ад  
эстетикой п р о т и в о п о с т а в л е н и я  (по  
10. Лотм ану ) .  На  этих основаниях и 
строится сис тема и м и дж ей  — в а ж 
нейшего средства  воздействия  массо
вой культуры.

Несомненную остроту и а к т у а л ь 
ность несет проблема китча,  тр ад и ц и 
онно понимаемого как низшая,  прими
т и в н а я  ф о р м а  массовой ку льтуры ,  
“претенциозная б а н а л ь н о с т ь ” , по в ы 
раже нию К . Д а л ь х а у з а .  О д н ако  в не
которых исследованиях,  в частности и 
русско язычных ,  п р е д л а г а е т с я  иная  
т р а к т о в к а  китча — как  целостного 
культурного образования,  отличного от 
профессиональной и народной культу
ры и с у щ еству ю щ ее  н а р я д у  с ними 
как “поселковое” , “ ме же умо вое”3. Тем 
не менее признается ,  что китч прин
ципиально вторичен, ориентируется на 
массовое, обыденное  сознание  как на 
Ьещное, предметное  и осуществляется  
в м а т е р и а л е  р а з н о г о  ро д а  (лубок,  
сказка ,  песня, сонник и т. д.).

П р о и с х о ж д е н и е  отече ствен но го  
м у з ы к а л ь н о го  ки тч а  относится  п р и 
мерно к с е р е д и н е  XIX ве ка ,  когда 
формир уется  его собстве нная  стилис
тика ,  — специфи чес кие  темы и с ю 
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ж еты  ( с е м е й н ы е ,  дет ски е ,  л ю б о в н о 
эротические ,  экзотические ,  ис торик о
по лит ические) ,  свой м елоди чес кий 
язык,  по стр о ен н ы й  на с т е р е о т и п н о 
фо р м у ль н ы х  об оро тах  и интона ция х 
( " ж е с то к и й "  романс).  При р ас см о тр е 
нии п р о б л е м ы  китча  с л е ду е т  о б р а 
тить внимание  на отличие китч-мате
риа ла  от китч-интерпретации,  то есть 
создание  такого  культурного  контек
ста, в котором л ю б а я  художественная  
идея, любое с о де р ж а н и е  в о спр и ни м а
ется как  “с н и ж е н н о е ” , три ви альн ое  и 
по манере  подачи,  и по способу по
требления.

В конкретно-историческом аспекте 
ра с с м ат р и в а ю тс я  обычно две  модели 
М М К  — к л а с с и ч е с к а я  ( а м е р и к а н с 
кая)  и европе йск ая .  П е р в а я  з а в о е в а 
ла  ог р о м н у ю  п о п у л я р н о с т ь  во всех 
своих фо рм ах  и проявлениях.  Од нако 
приоритет  п р и н а д л е ж и т  европейской 
М М К ,  т а к  как  именно в ее недрах 
за родился  ключевой и наиболее с т а 
бильный ж а н р  поп-м узыки — ш л я 
гер. Это д а л о  повод некоторым з а 
падным исследователям н азв ать  пер
вый пе ри од  р а з в и т и я  М М К  “ с т а 
р ы м ” , “е в р о п е й с к и м ” , “ ш л я г е р н ы м ” , 
в отли чи е  от второго  — “ нового" ,  
“ а м е р и к а н с к о г о ” , на ча вшегося  с по
явлением рок-музыки в середине  50-х 
годов XX века.

В предлагаемо м курсе пр ослежи
вается процесс исторического развития 
и взаимодействия  таких видов и ж а н 
ров поп-музыки,  как шлягер,  шансон, 
музыка  кантри,  музыка  диско и рок- 
м узы ка .  В а ж н о й  составной частью 
М М К  является  т а к ж е  д ж а з  с такими 
его к о м п о н ен там и ,  к а к  эс т р а дн ы й  
блюз,  свинг,  р и т м -э н д -б лю з  и др. 
Бо льшой блок  ку рса  п р е д с т а в л я ю т  
темы “Театрально-сценические  формы 
М М К " ,  где подробно расс м ат р и в а ю т 
ся х а р а к т е р н ы е  черты м ю зи кл а ,  а 
т а к ж е  “А у д и о в и з у а л ь н ы е  форм ы  
М М К "  с п о д р а з д е л а м и  “ М у з ы к а  в 
кино и на телев и ден и и ” , “ Видеокли
п ы ” . В связи с многолетней работой

а в тор а  н ад  во п р о с а м и  киному зык и 
пре дс тав ляетс я  акт у а л ь н ы м  ак ц ент и
рование в этой обширной теме таких 
аспектов,  как функции музыки в эк
ранном действии, — от иллюст ратив
ной до концептуальной,  ее роль в зву
козрительном синтезе, формы сочета
ния с и з о б р а ж е н и е м  — синхронная  
или контрапунктическая  и т. д.

В условиях современной ситуации 
постмодернизма акт уализ иру ет ся  про
блема взаимодействия  М М К  и худо
ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а .  В св язи  с 
этим выделяются  т аки е  аспекты,  как 
" М М К  и м у з ы к а л ь н а я  кл а с с и к а " ,  
"Третье" н а п ра влен и е  ( " М М К  и а к а 
дем ическая  музыка") ,  "Четвертое" те 
чение ( " М М К  и фольклор") .  Внут рен
ней объе дин яющ ей темой этого боль
шого р а з д е л а  м ож ет  быть  мысль  о 
тенденции п р и бл иж ени я  современной 
к ул ьт уры  к "к у л ьт у р е  и н д и в и д у а л ь 
ных миров",  понимая  эти миры как 
"множественность за м кн ут ы х  на т р а 
дицию культурных регионов'4 .

Цели и з а д ач и  курса  состоят не 
только в более широко м охвате  со
временной м узы кал ьн ой культуры, в 
п р и о б р е т е н и и  с т у д е н т а м и  н авы к ов  
ор и ен ти роват ься  в многоликом мире 
М М К ,  но и в укрепле ни и их миро 
воззренческой и эстетической позиций, 
в способности критического осм ысле
ния явлений о к р у ж а ю щ е й  м у з ы к а л ь 
ной действительности.

К у р с  “ М а с с о в а я  м у з ы к а л ь н а я  
к у л ь т у р а ” п р е д п о л а г а е т  постоянное 
обновление  и дополнение:  в нем бу
дут возникать новые виды и ж а н р ы  
М М К ,  новые имена,  события,  н а п р а в 
ления .  Хочется п о д ч е р к н у т ь  п ра во  
п ре п одавател я  — сообразно его ли ч 
ностным склонностям и интересам — 
сде лать  акцент  на том или ином а с 
пекте этой безбрежной темы,  на ж а н 
ре за н яти я  — проблемном или моно
графичес ком ,  лекционном или п р а к 
тическом.  Нерешен нос ть  многих воп
росов теории М М К ,  которая  не я в л я 
ется  о к о н ч а т е л ь н о  с л о ж и в ш е й с я  и
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сф о р м и р о в а в ш е й с я ,  можн о использо- вении актив но го  д и а л о г а  лект ора  и
вать как  пре дпосылку к организац ии аудитории,  в одинаковой степени под-
дискуссии.  У да ча  состоит в возникно- верженных воздействию М М К .

1 Р а з л о г о в  К. Э. По  ту сторону наслаждения / /  Д а р  или п роклятие?  Мозаика 
массовой культуры.  М.,  1994. С. 21—22

2Там  ж е  С. 33.
3 Я к о в л е в а  А. Г. Кич и художественная  куль тура.  М., 1990.
4 К о с т ы л е в а  Т. В. По дорог ам  культуры  индивидуальных  миров / /  От  массовой 

к ул ь ту ры  к к у л ь т у р е  и н д и в и д уа л ь н ы х  миров:  новая  п а р а д и г м а  цив ил и зац ии .  М.,  
1998. С. 106.

* М. И. Клестова (Минск) ,
старший препод ав ате ль кафе дры  теории музыки  

Белорусской гос ударственной академии музыки

0 НЕКОТОРЫХ ИСТОКАХ МУЗЫКИ ПАЛЕСТРИНЫ
В ч ер ед е  великих имен эпохи В о з
рожд ения практичес ки единственным 
п ред ставителем  И тали и является  П а 
лестр ина .  Но именно его творчество  
стало  вершиной музыка льно го  Ренес
с а н с а ,  и им енн о его м у з ы к а  б ы ла  
впоследствии кан они зи ро вана  ка толи
ческой церковью.

Это было второе в истории му зы 
ки явление ,  которое  З а п а д н а я  ц е р 
ковь п о с ч и т а ла  с о о б р а з н ы м  и соот
ветствующим духу и букве  хр ис ти ан 
ской религ ии .  О д н а к о  с у щ е с т в о в а л  
еще один пласт  музыка льно й культу
ры, пр из нанны й католической церко
вью еще в первые века  христианства  
в к а ч е с т в е  к а н о н а .  Речь ,  конечно,  
идет о григорианском хорале.

Однако в учебном процессе музы
кальных учебных заведений в отноше
нии григорианского хорала  сложилась 
довольно странная ситуация. Он не по
лучает обстоятельного освещения ни в 
курсе полифонии, которая, естественно, 
начинается с ранних форм многоголо
сия, ни в курсе гармонии, ни в курсе 
анализа.  А ведь значение григорианско
го хорала для всего музыкально-истори
ческого процесса чрезвычайно велико.

С григорианским  хоралом н е р а з 
рывно связан  муз ы к а л ь н ы й  канон к а 
тол и че ск ий  це р к в и .  К р а т к о  о с т а н о 
вимся на его основных “ п о с т у л а та х ” : 
1) ясность канонического молитвенно
го текс та ;  2) ед и нс тв о ,  о б щ и н н о с т ь  
ис п олн ен ия ;  3) опо ра  на си с те м у  
восьми церковных ладов;  4) строгая  
диатоничность;  5) интонационный со
став  (тесно с в я з а н н ы й  с категорией 
лада) ;  6) особый тип мелоса — п н е в 
монический, левитический;  7) безинст- 
ру ментальное  исполнение.

Не следует,  однако,  думать ,  что 
церковный канон является  чем-то з а с 
тывш им  и о к а м е н е л ы м .  С течением 
времени внешние в ы р а ж е н и я  канона  
могут несколько изменяться ,  не у т р а 
чивая при этом своей глубинной д у 
ховной основы. К а к  пишет Д ж .  Омэнн, 
“ к а ж д а я  и с тор и ч еска я  с и туаци я  и 
к а ж д а я  культура  откликается  на т р е 
бования Еванге лия  в соответствии с 
присущими ей потребностями и воз
м о ж н о ст я м и ” .

Г р и г о р и а н с к и й  х о р а л  возник в 
Итали и,  в рим ской епа рх ии ,  и был  
непосредственно связан  с центром к а 
т о л и ц и з м а  — пап ск ой  ре зи д енц и ей,
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