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МУЗЫКА КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 20-40 ГГ. ХХ ВЕКА)
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Аннотация: Предметом исследования данной статьи является музыка как одна из форм политической 
идеологии. Целью работы являются проблемы, связанные с ролью музыки и музыкального искусства 
в обществе и политическом процессе. Известно, что музыка всегда выполняла в обществе важную иде-
ологическую роль, определяемую ей верховной властью, так как она с давних пор занимает особое место 
среди других видов искусства, являясь наиболее массовым, активно воздействующим на эмоции и чувства 
людей. Поэтому важнейшей целью политической элиты любого общества всегда являлась задача вклю-
чения музыки в соответствующие идеологические дискурсы и, в связи с этим, формирование социального 
заказа на неё, а в некоторых авторитарных обществах � государственного социального заказа на вновь 
создаваемую музыку.
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Важной проблемой политической науки яв-
ляется не только исследование роли госу-
дарства, закономерностей социально-по-

литических про цес сов в обществе, обеспечения 
национальной безопас ности и т.д., но и изучение 
других политических институтов.
У идеологии сложная судьба. С тех пор, как ее 

существование было установлено и отражено в со-
ответствующем общем понятии, родоначальником 
которого считается Дестют де Траси (1754 � 1836), 
она не раз объявлялась искусственным, надуман-
ным, вредным для общества духовным образовани-
ем, от которого человечество неизбежно, якобы, в 
конце концов, избавится. 
Один из основных подходов к анализу сущности, 

содержания, роли и функций идеологии в обществен-
ной жизни имеет своей основой взгляды философов 
эпохи Просвещения � Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гель-
веция и др. «Идеи правят миром!» � именно это поло-
жение определяло статус идеологии как: 1) научного 
знания («науки об идеях» � А. де Траси) о «правиль-
ных» потреб ностях и идеях и «правильном», должном, 
соответствующем «естествен ным» человеческим по-
требностям устройства общества; 2) главного фак тора 
общественного развития и прогресса.

В дальнейшем эта позиция послужила формирова-
нию «нейтраль ной» концепции идеологии, согласно 
которой она представляет собой более или менее си-
стематизированную совокупность идей, оценок (ин-
дивидами, группами) своего положения в обществе и 
пу тей, средств его изменения (сохранения). 
Авторы известного научного труда под редакци-

ей А.Ю.Мельвиля определяют идеологию, как относи-
тельно систе матизированную совокупность взаимос-
вязанных идей, представлений, кон цепций и доктрин 
как об ус тройстве и принципах функционирования об-
щества, так и о способах достиже ния отвечающего ин-
тересам носителя этих идей состоя ния общества, кото-
рая со здает основу для организо ванной политической 
деятельности независимо от того, является ли целью 
идеологии сохранение, пре образование или разруше-
ние наличной политической действительности.1

Идеология может вы ступать в различных фор-
мах: экономической, политической, социокультур-

1 Категории политической науки: учебник. М.: МГИМО 
(университет); Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН) / Автор концепции проекта и руководитель ав-
торского коллектива Мельвиль А. Ю. 2002. /Гл.11 «Полити-
ческая идеология».
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ной и др. Признание же просветителями особой роли 
идеологии в детерминации общественной деятель-
ности получило в дальнейшем свое развитие, пре-
жде всего, в рамках мировоззренческих ориентиров 
полити ческого волюнтаризма. Типичным примером 
такого подхода к идеологии и идеологической прак-
тике явилась ленинская концепция «научной идео-
логии». В.И. Ле нин и его политические последова-
тели, рассматривали идеологию как главное условие 
эффективности революционной деятельности. При 
этом идеология в ленинизме фактически сводилась 
к политической форме существования и выступала 
в качестве главного инструмента в борьбе за власть, 
основного организационного орудия, обеспечиваю-
щего эффективное функционирование «социалисти-
ческого государства». 
Идеологическая стратегия Советского государ-

ства, как в теории, так и в «сфе ре практической по-
литики оформилась, прежде всего, в теоретических 
работах В.И.Ленина»,2 который неоднократно подчер-
кивал обязательную при этом ориента цию на массы, 
поскольку «идейным завоеванием» только политиче-
ского авангарда дело не обходится. «Полная победа» 
могла быть достигнута только при тотальном, всесто-
роннем охвате общества, когда счет идет, согласно Ле-
нину, уже на миллионы и десятки миллионов человек.
Успех идеологической работы измеряется обычно 

той степенью идейной «за раженности», которую де-
монстрирует общество в ответ. «История дает осно-
вания предполагать, что люди не меньше и возможно 
даже больше склонны сражаться и умирать за идею, 
чем за материаль ный интерес».3

Но как показывает практика, политические интере-
сы и дейст вия нельзя отождествлять исключительно с 
классовыми интересами и классовыми конфликтами. 
Любая социальная группа («класс», слой, нация, рели-
гиозная конфессия, социально-демографическая груп-
па, «группы интересов») постоянно стремится к изме-
нению или сохранению своего положения в системе 
многообразных общественных связей и отношений. И 
для сохранения или изменения своего места в сис теме 
общественных отношений используются определен-
ные средства как материального, так и духовного по-
рядка. Среди последних, большую роль играет поли-
тическая идеология.

2 Жукоцкая А.В. Проблема идеологии (социально-философ-
ский анализ). М., 1998. С. 178.
3 См.: Жукоцкая А.В. Указ.соч. С.178.

Это подтверждается всей историей человечества, 
которая предстает как поле постоянной политической 
борьбы, где проявляются кон фликты материальных 
(экономических) интересов, разре шение которых про-
исходит в форме борьбы за власть. При этом группы, 
участвующие в этих конфликтах, действуют не бес-
сознательно, они вдохновляются определенными со-
циально-политическими теориями, доктринами, кон-
цепциями об идеальном, с их точки зрения, устройстве 
общест ва, государства, власти, о формах правления, 
типе политического режима, административно-терри-
ториальном устройстве и т.д.
Признанным фактом является и то, что содержа-

ние идеологии не сводится исключительно к полити-
ческой «составляющей». В нее в качестве элементов, 
хотя и «подчиненных», входят и определенные мо-
ральные ценности, правовые и экономические идеи, 
через призму кото рых происходит соответствую-
щая оценка политической системы как «аморальной» 
или «справедливой», «законной» или «не правовой», 
«экономически эффективной» или «неэффективной» 
и т. д. То же самое отно сится ко всем другим формам 
идеологии.
Тем не менее, политическая идеология обладает 

ясно выраженной спецификой � это более или менее 
систематизированная совокупность идей, концепций, 
взглядов, в которых социальные субъекты оцени вают 
систему властных (политических) отношений и свое 
место в ней, средства, способы ее изменения (сохра-
нения). Большинство ученых трактуют политическую 
идео логию как определенную доктрину, оправдываю-
щую притязания той или иной группы лиц на власть 
(или ее использование) и добиваю щуюся в соответ-
ствии с этими целями подчинения общественного 
мнения собственным идеям. 
Известно изречение К. Маркса в «Капитале»: 

«Они не сознают этого, но они это делают».4 С точ-
ки зрения политических функций идеология стремит-
ся сплотить, интегрировать общество либо на осно-
ве интересов ка кой-нибудь определенной социальной 
(национальной, религиоз ной и др.) группы, либо для 
достижения целей, не опирающихся на конкретные 
слои населения (например, идеология социализма, 
анархизма, фашизма). При этом помимо рациональ-
ных, нередко теорети чески обоснованных положений 
любая идеология предполагает некую дистанцирован-

4 Цит.по: Славой Жижек. Возвышенный объект идеологии. 
М., Изд-во «Художественный журнал», 1999. С.18.
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ность от действительности, исповедует те цели и иде-
алы, которые людям предлагается воспринимать на 
веру. В меньшей степени таким налетом верований об-
ладает офици альная идеология, направляющая реаль-
ный курс государственной политики и потому в основ-
ном приукрашивающая действитель ность. 
Поскольку идеология является экспансивной, навя-

занной формой общественного сознания, способом ее 
реализации является пропаганда. В современных исто-
рически уникальных условиях единого мирового ин-
формационного пространства пропаганда становится не 
только орудием политики, но и ее творцом. Самую ра-
дикальную точку зрения в науке на эту проблему мож-
но выразить с помощью формулы: «В политике фактов 
нет, в ней существуют лишь представляемые факты». 
Так, согласно мнению Р. Дебре,5 крах СССР наступил 
вследствие того, что тот утратил способность форми-
ровать политическое воображение людей. Такой вы-
вод он сделал на основании того, что заметил как СССР 
утратил способность, в отличие от первых десятилетий, 
производить символы, формировать воображение лю-
дей с помощью фильмов, музыки, песен, звезд кино и 
т.д. В соревновании с Америкой, считал Дебре, совет-
ские руководители не поняли, что танковые дивизии 
не могут конкурировать с рок-н-роллом. Последний � 
сильнее. Политики СССР этого не поняли, потому что 
этого не понял Маркс. Маркс полагал идеологию отра-
жением базиса. Но это не совсем так. Идеология � это 
созидательная и динамичная сила.
Как отмечалось выше, политическая форма идео-

логии (политическая идеология) затрагивает узловые 
проблемы мировоззрения людей, государственного 
и общественно-политического устройства, деятель-
ности политических партий, а также обосновывает 
притязания какой-либо группы на власть или ее ис-
пользование, предусматривая ту или иную стратегию 
политических действий. Идеология имеет множество 
различных форм выражения содержания, многообраз-
на в своих конкретных видовых проявлениях. Однако 
не менее важны составляющие политической идеоло-
гии, которые можно подразделить на экономическую, 
правовую, нравственную, экологическую, художе-
ственно-эстетическую и иные формы идеологии, име-
ющие самостоятельный предмет отражения и соответ-
ствующую форму выражения интересов. 

5 Жерар Дебрё � американский экономист французского 
происхождения. Лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике 1983.

Рассмотрим роль музыки, как части художественно-
эстетической составляющей политической идеологии.
Музыкальное искусство с давних пор занимает осо-

бое место среди других видов искусства, являясь наи-
более массовым, активно воздействующим на эмоции 
и чувства людей. Эти свойства музыки обусловили и 
пристальное внимание к ней философов, эстетиков, 
а также и представителей естественных наук � мате-
матики, физиологии, психологии, акустики и т.д. Из-
вестно, что именно на примере музыки античные фи-
лософы формулировали законы гармонии искусства, 
исследовали характер его воздействия на человека.
Вот почему о произведении музыкального искус-

ства в целом (как и всякого другого вида искусства) 
можно говорить как об образе явлений и событий сво-
ей эпохи или об образе тех или иных общечеловече-
ских состояний и сторонах жизни.6

Известно, что музыка всегда выполняла в обще-
стве важную идеологическую роль, определяемую ей 
верховной властью. Уже со Средних веков отношение 
власти к музыке в обществе определялось понятием 
социального (конфессионально-религиозного), а в не-
которых случаях, государственного заказа.7 
Исследователи музыки отмечают, что условия 

для появления музыкального образа возникли только 
в эпоху Возрождения.8 До этого имелись лишь пред-
посылки его возникновения (как и в других видах ис-
кусства того времени � живописи, театре, литерату-
ре), так как церковь, обладая не только духовной, но 
и светской властью, не позволяла сочинителям музы-
ки выходить за рамки мелодий духовно-литургиче-

6 Афанасьев С.Г. Музыкальное искусство как предмет ком-
плексного исследования. Дис. канд. филос. наук. М., 2007. 
С.65.
7 Подробнее см.: Тараканов М. Последствия неравного бра-
ка. Музыка и государ ственная власть в России // Отечествен-
ная музыкальная культура XX век. М.: Московская государ-
ственная консерватория им. Чайковского, 1993. С.16-37; 
Набок И. Л. Идеологическая функция музыки. Л.: Музыка, 
1987; Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 
1994; Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой 
больших страстей»: 1934-1937 годы в жизни Д. Шостакови-
ча// Д. Д. Шостакович: Сб. ст. к 90-летию со дня рождения. 
СПб., 1996 и др.
8 Пелецис Г. Месса Депре // Теоретические наблюдения над 
историей музыки. М.: Музыка, 1978. С.75; Рыжкин И.Я. 
Взаимоотношения образов в музыкальном произведении и 
классификация так называемых «музыкальных форм» ком-
позиционно-структурных типов. � Вопросы музыкознания. 
Ежегодник. Вып.2. Т.І. М.: Музгиз, 1955. С.242.
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ской музыки или грегорианского хорала, для которого 
была характерна соборность, обобщенность звучаний 
без попытки выражения индивидуально-личностного 
начала (что является условием возникновения полно-
ценного, реалистического музыкального образа).
Как отмечает в своей диссертации Быковский К.Б.: 

«Музыка � это не идеология вообще, но она постольку 
идеологична, поскольку она � ложное сознание. Му-
зыка � это социальная критика посредством критики 
художественной. И действительно, любая форма му-
зыки несет в себе отпечаток того или иного полити-
ческого строя, той или иной системы ценностей, того 
или иного уклада жизни».9 
Аналогичный взгляд на исследуемую проблему у 

известного социолога Т.В.Адорно: «Именно там, где 
музыка преподносится, как кулинарное изделие, она с 
самого начала пропитана идеологией».10 
Как свидетельствует история, верховная власть 

всегда использовала музыку в идеологических целях 
и, наиболее активно в первоначальный период ста-
новления, когда власть имущими (они же � носители 
и распространители соответствующей идеологии) ис-
пользуются все возможные средства, которые помога-
ют им закрепить обретенную власть.
Важнейшей целью политической и экономической 

элиты общества всегда являлась задача включения му-
зыки в соответствующие идеологические дискурсы и, 
в связи с этим, формирование социального заказа, а в 
некоторых авторитарных обществах � государствен-
ного социального заказа на вновь создаваемую и идео-
логический отбор уже существующей музыки.11 
Социальный заказ � это явление присутствующее 

во все времена и в любом обществе у любых наро-
дов и наций, сообществ, т. е. у любого «социума» есть 
свои запросы и требования к искусству, в том числе и 
к музыке. Ка ковы они, от каких факторов зависят � это 
особая тема исследования. 

9 Быковский К.Б. Музыка в современных социальных дис-
курсах: принципы и основные векторы культурологического 
анализа: Дис. ... канд. культур. наук. М., 2003. С.48.
10 Адорно Т.В. Избранное: социология музыки. М.-СПб.: 
Университетская книга, 1999. С.58.
11 Государственный социальный заказ есть особая спец-
ифическая форма социального заказа, связанная с требо-
ваниями государства как ор гана управления, формиру-
ющего политическую систему/См: Резник И.Б. Государ-
ственный социальный заказ в советском музыкальном 
искусстве 1930-х годов. Дис. ... канд. искусствоведения. 
Екатеринбург, 2005. С.31-35.

Проблема «социального заказа» рассматривает-
ся как в работах посвященных музыкальному искус-
ству, так и в различных культурологических исследова-
ниях. Так, А.Ф. Еремеев в книге «Границы искусства» 
тракту ет понятие «социальный заказ» как требование к 
искусству взяться за разрешение той или иной темы. 12 
Общественные потребности формируют концен-

трированный «дух времени» � комплекс сплавлен-
ных в единое целое идей и эмоций, так называемый 
«социальный заказ», который улавливается художни-
ком и реализует его в виде художественного творения. 
Соци альный заказ в каждом столетии, десятилетии 
или году изменяется, транс формируясь из-за цело-
го ряда факторов, определяющих существование то го 
или иного социума � временных, географических, ре-
лигиозных и других. 
Важнейшими факторами, влияющими на фор-

мирование социального заказа, являются конкрет-
ная эпоха и политическая ситуация в данный исто-
рический период.
К примеру, если рассматривать послереволюцион-

ный период в России, а затем в СССР, когда во всех 
сферах искусства большевики начали формировать 
стройную систему социальных заказов, которые в на-
чале 30-х годов ХХ века трансформировались в им-
перативные государственные заказы, основой их, по 
мнению И.Б.Резника было искусственно поддержи-
ваемое состояние постоянной политической борьбы 
за новый «строй» и против его врагов, атмосфера не-
доверия и страха. Формирование новой иерархичной 
системы власти, основных идеологических положе-
ний и норм. Смена направленности внешней полити-
ки с идеи торжества общемировой революции на раз-
витие отдельно взятого государства. В итоге, система 
государст венной власти объединяется с политической, 
становясь единым, тоталь ным государственным аппа-
ратом, полностью определяющим всю систе му обще-
ственной деятельности и культуры.13

В этот период соци альный заказ общества ста-
новится зависимым и подчиняется государствен ной 
идеологии. Именно государство, его руководитель и 

12 Например см.: Еремеев А.Ф. Границы искусства. Социаль-
ная сущность художе ственного творчества. М.: Искусство, 
1987; Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. 1930. М.: ACT, 
2001 и др.
13 См.: Резник И. К проблеме «социального заказа» в музы-
кальном ис кусстве 1930-х годов в СССР // Наука об искусстве: 
XXI век: Мат. науч.-практ. конф. � Екатеринбург: Уральская 
госуд.консерватория им. М. П. Мусоргского, 2004. 
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аппарат, стали ос новными силами общества, осущест-
вляющими управление и контроль. Сле довательно, го-
сударство формировало собственный, необходимый 
для него социальный заказ, позволяющий в полной 
мере осуществлять развитие страны и контролировать 
все общественные процессы.
Идеология, проводимая в жизнь системой госу-

дарственных структур, средствами массовой инфор-
мации и системой образования, формировала новое 
понимание общественного бытия и сознания, новое 
соотношение индивидуального и массового, новые 
ценностные ориентиры художественного творчества. 
Культура и искусство одними из первых попадают под 
сплошной, тотальный контроль.14 
Процессы идеологически ориентированного со циа-

лизирующего влияния музыки на личность по-разному 
обнаруживают себя в разных социокультурных контек-
стах. В частности, в период революционных преобра-
зований (а это понятие может, несомненно, быть при-
ложено не только к периоду октябрьского переворота, 
о чем чаще всего идет речь) главная идеологическая за-
дача � создание Нового человека � с откровенностью и 
заостренностью проявляет себя в самых разных фор-
мах и на всех направлениях развития художественного 
творчества. Если говорить об истории отечественной, 
о периоде, в котором наиболее явно проявила себя дан-
ная тенденция, то именно в послеоктябрьский пери-
од перед художниками стояла задача максимально бы-
строго и эффективного формирования � в соответствии 
с заданными идеологическими установками и ориента-
циями � искомой системы мировоззренческих ценно-
стей, социальных установок, норм трудовой и бытовой 
морали, стандартов поведения и т.п.
Проблема «музыка и власть», несомненно, мо-

жет быть рассмотрена в контексте самых разных со-
циально-политических и культурно-исторических 
эпох, однако, как мы уже отмечали выше, быть мо-
жет, наиболее явно, выпукло сопряженность этих ви-
дов социокультурных практик представлена в эпохи 
тоталитарные, когда власть стремится к максимально-
му использованию всех доступных средств для свое-
го укрепления. В частности, это в полной мере можно 

14 См.: Барсова И. Между «социальным заказом» и «музыкой 
больших страстей»: 1934-1937 годы в жизни Д. Шостаковича// 
Д.Д. Шостакович: Сб. ст. к 90-летию со дня рождения. СПб., 
1996; Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 
1994; Набок И. Л. Идеологическая функция музыки. Л.: Му-
зыка, 1987.

проследить, обратившись к социальному бытию ис-
кусства вообще и музыки, в частности, в период со-
ветской власти.15

В течение всего этого периода, как отмечается 
многими специалистами по истории отечественной 
музыки16, сформировался устойчивый смысл понятия 
«советская музыка», который мало менялся в течение 
всего рассматриваемого периода, разве что из «проле-
тарской» � в 30-е годы � музыка затем была переиме-
нована в «советскую».17 
Стремление непременно связывать конкретные 

художественные произведения с идеологией, с пра-
вильными или «вредными» идеями создавало опре-
деленную «линзу», через которую рассматривали 
любую творческую работу на предмет совпадения с 
линией партии, предписанными стандартами или, на-
против, нахождения в ней явных или, что также всег-
да подразумевалось, скрытых отклонений от этой ли-
нии или даже противостояния ей! В течение многих 
десятилетий (подобно тому, как это происходило и в 
других творческих областях жизни � например, нау-
ке) сам факт того, что какое-либо художественное, в 
т.ч. музыкальное, произведение появилось в какой-

15 Подробнее см.: Пинегина Л.А. Советский рабочий класс и ху-
дожественная культура. 1917-1932. М., 1984; Саломатова Т.И.
Некоторые вопросы соотношения искусства с общественной 
идеологией и психологией в эстетике 20-х гг.//Проблемы об-
щественных наук в работах молодых ученых. Томск, 1976. 
Ч.2; Горбунов В.В. В.И.Ленин о формировании социалисти-
ческой культуры. М., 1970; Веселов Г.В. Партийное руковод-
ство культурным строительством в восстановительный пе-
риод (1921-1925). М., 1970; Гулев В.В. Политика Советского 
государства в области культуры (окт.1917-1921). М., 1984; 
Калистратов Ю.К. Рабочий класс и советская культура в 
20-30 гг. Н.Новгород. 1998; Аймермахер К. Политика и куль-
тура при Ленине и Сталине. 1917-1932. М., 1998; Идеоло-
гическая борьба в искусстве. Л., 1976; Культурная жизнь в 
СССР. Хроника. 1917-1927. М., 1975. Т.1; Культурная ре-
волюция в СССР. 1917-1965. М., 1967; Куль турная револю-
ция � составная часть ленинского плана социалистического 
строительства. М., 1981; Ленинская теория культурной рево-
люции и со временность. М., 1974. 
16 Богданова А.Н. Музыка и власть. М.: Изд-во «Наследие», 
1995; Вахеметса А.Л., Плотников С.Н. Человек и искус-
ство. Проблемы конкретно-социологических исследований 
искусства. М.: Мысль, 1968; Плеханов Г.В. Избр. философ, 
произведения: В 5 т. Т.5. М., 1958. С.75-107; Сохор А.Н. 
Социальные функции искусства и воспитательная роль му-
зыки // Музыка в социалистическом обществе. Л.: Музыка, 
1969. С.54-71.
17 Холопов Ю. К понятию советская музыка // Отечественная 
музыкальная культура XX века. � М.: Музыка, 1993. С.74-92.
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либо из капиталистических, т.е. идеологически чуж-
дых, стран означал, как минимум, необходимость 
проявления бдительности, дабы не просмотреть, нет 
ли в нем враждебных нашей (единственно правиль-
ной, настоящей) эстетике идей? Такая установка иде-
ологов, чиновников от искусства, определявшая их 
поведение на всех уровнях, за несколько десятиле-
тий очень глубоко внедрилась и в сознание (а быть 
может, и подсознание) большинства слушателей, и, 
прежде всего, той их части, которая не обладала соб-
ственной высокой культурой.

«Музыка � не явление истины, а действительно 
идеология», другими словами музыка, так или ина-
че, старается «перекрасить» действительность в гла-
зах воспринимающих ее масс, завуалировать, либо, 
наоборот подчеркнуть отдельные моменты социаль-
ной, духовной жизни, формирует некие стереотипы, 
идеологию и т.д., что, несомненно, ставит ее в ряд 
социальных явлений. Следовательно, встает вопрос 
об ее отношении к социальным классам. «Будучи ис-
точником ложного общественного сознания, музыка, 
поскольку она функционирует, ввязывается в соци-
альный конфликт, и здесь нет необходимости в на-
меренном планировании и в том, чтобы потребители 
подозревали об этом».18

Идеологи партии жестко ставили вопрос о разде-
лении музыки на допустимую и недопустимую, о той, 
которая для народа годится (естественно, в соответ-
ствии с их, представителей власти, взглядами) и кото-
рую надо «выметать поганой метлой». «Композиторы, 
у которых получились непонятные для народа произ-
ведения, пусть не рассчитывают на то, что народ, не 
понявший их музыку, будет «дорастать» до них. Му-
зыка, которая непонятна народу, народу не нужна».19 
Эти положения были озвучены в 1934 году в речи 

А. Жданова на совещании деятелей советской музыки 
в ЦК ВКП(б), в которой линия реализма и народности 
становились основой политики пар тии в вопросах ис-
кусства, а главной задачей советского искусства была 
заявлена широчайшая массовость аудитории. Музы-
кальное искусство и прочие виды художественной де-
ятельности отныне были объединены не только об-
щими идеями массовости и народности, но и общим 
методом творчества.

18 Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. М.� СПб.: 
Университетская книга, 1999. С.54.
19 Цит.по: Богданова А.Н. Музыка и власть. М.: Изд-во «На-
следие», 1995. С.43.

В музыкальном искусстве метод соцреализма, в от-
личие от литературы и живописи, был не очень попу-
лярен и отношение к нему было неоднозначным. Госу-
дарственный социальный заказ инициировал создание 
нового стиля � «советская музыка», по определению 
М. Тараканова, заключающего в себе антагонистиче-
ский смысл, поскольку музыка явление чисто художе-
ственное, а вот термин «советская» сугубо политиче-
ский, говорящий о роде государственного устройства. 
«Сочетание это при всей его противоестественности 
все же несло в себе некий смысл и означало не толь-
ко социальную ангажированность искусст ва, одобряе-
мого властью, но также и его политическую нейтраль-
ность и лояльность режиму».20

Музыкальное искусство, с трудом справляется с 
сиюминутными задачами художественного отражения 
правды жизни и формирования новой жизни (основные 
задачи метода). В 1933 году в журнале «Совет ская 
музыка» была опубликована статья «К вопросу о 
социалистическом реализме в музыке», в которой 
были выделены основные задачи социалистического 
реализма в музыке, а именно: соседство с 
реалистической музыкальной речью, искрен ностью и 
правдивостью музыкального высказывания; массовая 
песня и киномузыка, которая должна выполнять 
«озвучивание» новой «правды жизни», становясь 
«знаком» нового социалистического искусства.
Рассматривая проблемы и тенденции, характерные 

для социомузыкальной действительности 1930-х го-
дов, следует указать, что некото рые из них были 
созвучны общеевропейским тенденциям (хотя к 
этому времени процесс культурной изоляции уже 
набирает силу). Наибольшее сходство проявилось 
в массовизации культуры, движении в сферу 
эстрадной, джазовой музыки. Массовая культура, 
эстрада, кино, танцы и прочие развлечения в той 
или иной степени стали атрибутом жизни 1930-х 
во всей Европе. Однако, одной из черт отличаю-
щих произведения советских авторов, был «за ра-
нее предопределенный смысл»; кинофильм или 
эстрадная песня в той или иной мере в содер жате-
льном аспекте отвечали государственным идео-
логическим кано нам, в то время как в большинстве 
европейских стран (исключая страны с тоталитарным 

20 Тараканов М. Последствия неравного брака. Музыка и го-
судар ственная власть в России // Отечественная музыкаль-
ная культура XX век. М.: Московская госуд.консерватория 
им. Чайковского, 1993. С. 26-27.
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режимом), определяющим фактором становилась 
популярность и, как результат, коммерческий успех 
произведения.
В современной литературе много исследований, 

указывающих на схожесть советской, немецкой и ита-
льянской культур в 1930-е годы. Это работы И. Голомштока 
«Тоталитарное искусство»,21 В. Булдакова «Красная 
смута»,22 М. Магид «Тоталитаризм в XX столетии»,23 ста-
тья В. Любина «Дискуссии о тоталитаризме в Германии, 
Италии и СССР»24 и др. Это позволяет сделать вывод о 
некоторой схожести этапов и спосо бов развития музы ка-
льной культуры в России и в Европе в 1930-е годы.
Для выяснения особенностей культурной обстано-

вки в стране в 1930-е годы ХХ века необходимо 
знать перечень директивных тем, освещаемых СМИ 
и требующих, по мнению ВКП(б), своего освещения 
в произведениях, в том числе и музыкальных. Это 
следующие темы:
� революционная тематика: сочинения, приурочен-

ные к юбилеям и торжествам;
� тема строительства нового социалистического 

общества: развитие промышленности, колхозов, 
героические стройки, освоение Севера;

� важные исторические события, связанные с рево-
люцией или революционным прошлым (восста-
ния Е. Пугачева, И. Болотникова, С. Разина и др.);

� даты или дни рождения, посвящения современ-
ным политическим деятелям и вождям;

� посвящения Красной Армии, Комсомолу, 
Партии;

� антирелигиозные и агитационные произведения;
� личная драма, вплетенная в революционные со-

бытия и строительство новой жизни и др.25

А. Луначарский особо выделяет функцию музыки, 
как и искусства в целом � формировать и преобразо-
вывать психологию общества: «� никак нельзя сво-
дить искусство только к процессу самопознания и по-

21 Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994. 
22 Булдаков В. Красная смута. М.: РОССПЭН, 1997. 
23 Магид М. Н. Тоталитаризм: темное прошлое или «светлое 
буду щее»//[эл. ресурс].
Режим доступа: http://zhmnal.Hb.ru/rn/m
24 Любин В. Дискуссии о тоталитаризме в Германии, Италии 
и СССР//[эл. ресурс] 
Режим доступа: http://alestep.narod.ru/lubin/discussion_tot.htm
25 Резник И.Б. Государственный социальный заказ в совет-
ском музыкальном искусстве 1930-х годов. Дис. ... канд. ис-
кусствоведения. Екатеринбург, 2005. С.81.

знания окружающего. Искусство относится не только 
к области ин формации, оно есть вместе с тем актив-
ная сила ... искусство служит не только орудием по-
знания, но и организует идеи, в особенности эмо ции. 
Организует через посредство образов (также через по-
средство му зыкальных идей). Организует эмоции как 
боевую силу, как воспитатель ную силу».26

Очевидно, что «государственный социальный за-
каз», в области музыкальной культуры (как и в иных 
областях жизни) имевший силу «социального прика-
за», помогал решать государственной власти сразу 
несколько задач. С одной стороны, государственный 
заказ был на целен на основную потребность того вре-
мени � поднятие общего уровня образования и культу-
ры в стране, куда входила и система музыкального об-
разования. С другой стороны, музыкальное искусство, 
в силу имма нентно присущих ему социально-психо-
логических свойств, решало об щую пропагандист-
скую задачу укрепления идеологии правящего клас-
са, создавая в стране настроение бодрой уверенности 
в правильности вы бранного курса, через конкретные 
темы и жанры. «Используя все средст ва и возможно-
сти нашего искусства, мы, советские музыканты, про-
никнутые духом и идеями рабочего класса, методом 
соцреализма можем создать высочайшие образцы му-
зыкального творчества, отражающие гигантский раз-
мах и пафос социалистического строительства. Мо-
жем � и, следовательно, должны».27 
Но были и те, кто не смог принять «новое»: они 

не уехали, остались и были вынуждены приспоса-
бливаться к новому времени (как это делал Г. По-
пов, сочиняя музыку к кинофильмам).28 Были и те, 
чья жизнь сломалась под натиском новой идеологии, 
государственного аппарата и цензуры: в 1928 году 
перестают звучать сочинения А.Мосолова, в 1931 
его увольняют с работы в радиоцентре, в 1937 осуж-
дают и отправляют в заключение. Аналогична судь-
ба перспективного искателя нового музыкального 
языка � Н. Рославца, талантливого композитора. По-
сле закрытия организованного им журнала «Музы-
кальная культура», вскоре его снимают с работы, а в 
начале 1930-х годов он становится «ташкентским уз-
ником». На вершине творческой активности замол-

26 Луначарский А.В. В мире музыки. М.: Советский компози-
тор, 1971. С.182.
27 Городинский В. М. К вопросу о социалистическом реализ-
ме в му зыке // Советская музыка. 1933. № 1. С.6.
28 Ромащук И.Г. Н.Попов. М., 2000. С.48.
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кает на долгие годы другой талантливый компози-
тор В. Дешевов. Определить, насколько композитор 
«вошел и вписался» в этот новый мир, что двига-
ло им при выборе сюжета или жанра, без воспоми-
наний самого автора или каких либо свидетельств 
очень сложно, тем более по прошествии столь дли-
тельного времени. Но можно говорить с уверенно-
стью, что неоднозначность и трагизм того време-
ни смешал в жизнях и творениях музыкантов такие 
черты как патриотизм, веру, страх, желание выжить, 
желание творить и быть услышанным. Таким обра-
зом, к духовной и творческой деятельности худож-
ника, мастера или композитора присоединился фак-
тор идеологический. 
Государственная политика (заказ) в области худо-

жественной культу ры, была сориентирована на ново-
го адресата � класс рабочих и крестьян, а также на 
формирование новой «идеологически правильной» 
интеллиген ции. Музыкальные произведения были 
направлены не на интеллектуальное развитие лично-
сти, а на поддержание эмоциональной атмосферы и 
духа революционных изменений. 
Большинство художественных произведений 

1930-х годов объединяла общая тематика: захва-
тывающий революционный сюжет произведения, 
мгновенная смена политических пристрастий ге-
роев, наложение личной драмы на политическую 
борьбу, «сказочное» спасение всех героев с обяза-
тельной победой «хороших героев над плохими». 
Таких произведений в музыкальном искусстве бы-
ло много: оперы И. Дзержинского «Тихий Дон» и 
Т. Хренникова «В бурю», балет Р. Глиэра «Крас-
ный мак» и другие. В истории искусства такой тип 
произве дений известен как произведения соцреа-
лизма. Снижение музыкального или драматурги-
ческого качества таких сочинений с лихвой оку-
палось по ложительным зарядом эмоционального 
всплеска чувств, связанных с рево люционной пе-
рестройкой общества и всей жизни. 
Б. Рассел, посетивший СССР в 1920-е годы, пи-

сал: «Большевики недовольны тем, что старое бур-
жуазное искусство все еще не сошло со сцены. Эти 
коммунисты хотели бы видеть воплощенными в ис-
кусстве только революционные настроения. Но ху-
дожника нельзя вымуштро вать как новобранца. Это 
деморализует его, снижает творческий по тенциал, 
что обернется ущербом для искусства. Религиозный 
характер коммунизма в России делает такое руковод-
ство художественным твор чеством неизбежным, в 

подобной атмосфере возможен расцвет только про-
пагандистского искусства».29 
Продолжая исследование, необходимо отметить 

работы советского ученого Л. Сабанеева, научная по-
зиция которого стала основой для определения оцен-
ки влияния государственного социального заказа в 
музыкальном искусстве. Поскольку именно идеология 
является основным проводником и посредником меж-
ду властью и обществом, то не уделить внимания это-
му вопросу Л. Сабанеев, творивший в ус ловиях но-
вой социальной реальности, естественно не мог. Он 
предлагал выявить степень влияния в 1920-е годы 
ХХ века идеологии на музыкальное искусство, как ху-
дожественное явление следующим образом: «Идеоло-
гия привносится в музыку текстом и сюжетом, то есть 
посторонними музыке элемента ми.... Тенденцию и 
идеологию в музыке «конкретно» можно усматри вать 
только в том случае, когда она, так или иначе, связы-
вается с кон кретным изобразительным материалом, в 
виде ли программы, сюжета или текста, в форме ли ци-
тат или народных песен».30

Реализация приоритет ных идеологически прави-
льных музыкальных произведений, которые поощ-
рялись государствен ным заказом, проводилась через 
Союз композиторов СССР. И результаты этой политики 
не заставили себя долго ждать. К примеру, в 1934 году 
только на советскую тематику композиторы создали 
170 произведений. В тоже время, новые поиски и экс-
перименты, усложнение музыкального языка, несо-
ответствие требуемым темам творчества сурово ка-
рались репрессиями и ссылками, годами творческого 
забвения. Сместились акценты в понимании основ об-
щественного бытия и сознания, культивируемые ранее 
несколько столетий. Помимо развития духовного на-
чала и моральных ценностей, эстетического чувства и 
гармонии мироощущения, мастер, в первую очередь, 
стал «агитатором» и «строителем» нового мира. Госу-
дарственный социальный заказ возобладал над твор-
ческими интенциями.
В СССР в 1930-е годы был сформирован и дей-

ствовал государственный социальный заказ, кото-
рый сыграл как положительную, так и отрицатель-
ную роль в формировании музыкальной культуры. 
Он был рожден самой эпохой, XX веком и той куль-

29 Рассел Б. Практика и теория большевизма. � М., Наука, 
1999. С.26-27.
30 Сабанеев Л. Л. Всеобщая история музыки. � М.: Работник 
Про свещения, 1925. С.36-37.
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турно-исторической ситуацией, которая сложилась 
в СССР в этот исторический пе риод. Художествен-
ное творчество и музыкальная жизнь в стране до-
полняют и наполняют эмоциональной окраской 
процесс социального переустройства и промыш-
ленного строительства. Таким образом, государ-
ственный социальный заказ, сформировавший и 
полностью подчинивший себе систему функцио-
нирования музыкальной индустрии и музыкально-
го образования, в первую очередь был направлен 
на борьбу с инакомыслием и творческой индиви-
дуальностью.
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