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«Ост-рок» как социокультурный феномен 
и специфика развития коммуникаций 
в сфере музыкальной звукозаписи ГДР
Аннотация: Культурное наследие в области фонографической подсистемы ау-

диовизуальной культуры рассматривается автором как открытая система соци-
окультурных коммуникаций Восточной Европы, что представляет объект иссле-
дования. Предметом публикации является история восточно-германского рока как 
социодинамического фактора развития коммуникаций в сфере музыкальной звуко-
записи в Германской Демократической Республике. Автором обосновано использо-
вание в современном культурологическом знании термина «ост-рок». Особое вни-
мание уделяется характеристике системы грамзаписи ГДР. Проблемы изучения 
истории рок-музыки в артефактах грамзаписи ГДР рассматриваются во взаимос-
вязи различных интерпретаций. Методологическим основанием статьи является 
системный метод, поскольку исследование строится на синтезе различных взгля-
дов на феномен музыкальной звукозаписи. Автор ведет научный поиск, опираясь 
на наиболее значимые идеи, принадлежащие к различным областям современного 
гуманитарного знания, где приоритетами выступают сравнительно-историче-
ская методология и философско-антропологический анализ. Автор пришел к выводу 
о том, что фактически рок-музыка стала неофициальным центром особой соци-
ально-коммуникационной системы, вокруг чего в условиях социализма в ГДР (как и 
в других странах «Восточного блока») сформировались разнородные молодежные 
субкультуры. Новизна исследования заключается в установлении коммуникацион-
ных элементов системы грамзаписи ГДР, базирующихся на государственной фир-
ме «Deutsche Schallplatten Berlin» с несколькими торговыми марками, среди кото-
рых особое место занимала «Amiga», которая в настоящее время приобрела особый 
культурно-ностальгический статус.
Ключевые слова: Бит-музыка, Ост-Рок, Фонографическая культура, Грампла-

стинка, Лейбл, Фирма грамзаписи, Амига, Социалистический блок, Восточная Евро-
па, Германская Демократическая Республика

Review: Cultural heritage in the field of audiovisual culture phonographic subsystem 
regarded by the author as an open system of socio-cultural communications in Eastern 
Europe, which is the object of study. The subject of this publication is the history of East 
German rock as sociodynamic factor in the development of communications in the field of 
music sound recording in the German Democratic Republic. The author is justified in the 
use of modern cultural knowledge of the term «Ost Rock». Particular attention is paid to 
the characterization of the record of the GDR. Problems of studying the history of rock mu-
sic in the GDR record artifacts are considered in relation to varying interpretations. The 
methodological basis of the article is a systematic method, because the study is based on a 
synthesis of different views on the phenomenon of musical recordings. The author conducts 
scientific research, based on the most significant ideas belonging to different areas of mod-
ern humanities, where the priorities are the comparative-historical methodology and phil-
osophical-anthropological analysis. The author concludes that actually rock music became 
the unofficial center of the special social and communication system, around which in the 
conditions of socialism in the GDR (as well as in other countries «Eastern Bloc») formed 
heterogeneous youth subcultures. The novelty of the research is to establish a communi-
cation system elements GDR record based on the state company «Deutsche Schallplatten 
Berlin» with several trademarks, including the special place occupied «Amiga», which has 
now acquired a special nostalgic cultural status.
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nographic Culture, Ost Rock, Beat Music, East Europe, German Democratic Republic.
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Аудиовизуальная культура, разви-
тие которой происходило за счет 
постепенного художественного 
освоения технических возможно-

стей аудиовизуальной специфики, явля-
ется уникальным феноменом глобальной 
культуры ХХ ст. Генезис данного феномена 
позволяет рассматривать аудивизуальную 
культуру в исторической репрезентации 
как знаковую систему. Благодаря этому, 
используя опыт социологии, экономики, 
права и других дисциплин, появляется воз-
можность пересмотреть некоторые положе-
ния теории социокультурных коммуника-
ций и фонографическую практику.
Как известно, одним из видов социаль-

ной и исторической динамики культуры, 
является культурогенез, который изна-
чально заключается в генерировании но-
вых культурных форм и их интеграции 
в существующие культурные системы, а, 
кроме того, – в формировании новых куль-
турных систем и их разноуровневых ком-
бинаций. Музыкальная культура всегда 
была своеобразным зеркалом настроений 
и состояний человечества. По мнению Т. 
Роззака, каждая культура – не важно, свет-
ская или технократическая – нуждается в 
определенных источниках таинственности 
и ритуалах, которые скрепляли бы обще-
ство. Такие коммуникации могут быть 
двух видов: навязанные сверху с целью ма-
нипуляций и социальные, освобождающие 
ум для исследований [1, с. 168]. Проблема-
тика исследования культурного наследия 
основана на глубоких философских тради-
циях. К поику определения сущностного 
смысла традиции в разные периоды обра-
щались зарубежные и отечественные авто-
ры. Герменевтические аспекты традиции 
отражены в исследованиях X. Гадамера, 
В. Дильтея, М. Хайдеггера, Ф. Шлейерма-
хера, Г.Г. Шпета и др. Социокультурные 
аспекты традиции присутствуют в сочи-
нениях М. Вебера, Г. Гегеля, И. Гердера, 
Э. Гуссерля, Н.Я. Данилевского, В. Диль-
тея, Э. Тайлора, Дж. Фрэзера и др. 
По данной проблематике существует ряд 

культурологических исследований обще-
философского и прикладного форматов, в 
которых выявляются причины трансфор-
маций культурного наследия и возможно-
сти системы противостоять им [2–7]. 
А.А. Мазенкова считает, что культурное 

наследие – это информационная подси-

стема культуры, обладающая значимостью 
(положительной или отрицательной) и ос-
нованная на опыте предшествующих поко-
лений. По мнению данного исследователя, 
операциональной единицей культурного 
наследия является объект культурного на-
следия, обладающий ценностью [8]. 
Рок – это не только музыкальное направ-

ление, но и крупный пласт молодежной ком-
муникации, средство общения, информаци-
онное зеркало общества. Вторую половину 
ХХ ст. можно считать и эпохой рок-культуры.

Cуществует поговорка, что каждый не-
достаток имеет потенциал роста. Если мы 
посмотрим на музыкальную индустрию в 
период социализма, то сможем подтвердить 
данное высказывание. Так почему же не со-
стоялось восточно-европейского рок-втор-
жения в мировой музыкальный бизнес? На 
этот и ряд других связанных с ним вопросов 
мы постараемся найти ответы в предлагае-
мой публикации. Одним из центральних во-
просов является рассмотрение восточно-гер-
манской школы грамзаписи рок-музыки как 
пласта мировой аудиокультуры.
Ввиду того,что родоначальницей жан-

ра стала англо-американская рок-музыка, 
огромное влияние последней на неангло-
язычную рок-концепцию безусловно сгла-
живало колорит национальных проявле-
ний. До конца 1990-х гг. определенная вре-
менная дистанция позволила посмотреть 
на исследуемый феномен не столько исходя 
лишь из исторической дистанции, сколь-
ко с позиции аналитической: попробовать 
определить место и значение рока в систе-
ме коммуникаций постсоциалистического 
общества. Тем более, что музыка, поэзия, 
культура и звукозапись рока приобрели но-
вые качества и статус [9]. 
Анализ собранного массива источников 

по данной проблематике свидетельству-
ет о том, что в период с 1958 по 1982 гг. 
на русском языке было опубликовано 
свыше 660 статей о 290 композиторах, 
исполнителях и музыкальных группах 
из стран социалистического содружества 
(включая Кубу) [10]. Из представителей 
Восточной Европы по субъектному соста-
ву больше всего оказалось информаци-
онных материалов, связанных с Карелом 
Готтом (ЧССР-27) и Анной Герман (ПНР-
27). Далее, уже со значительным отры-
вом, идут публикации о Чеславе Нема-
не (ПНР-13), Марыле Родович (ПНР-12), 
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Лили Ивановой (НРБ-12), Джордже Ма-
рьяновиче (СФРЮ-10), Хелене Вондрач-
ковой (ЧССР-9) и Марцеле Лайферовой 
(ЧССР-9), Радмиле Караклаич (СФРЮ-8). 
Пальму первенства в данном вопросе в 

1960-1980-ые годы стойко занимала поль-
ская музыка (130 публикаций, что состав-
ляет 23,68%). Из музыкальных коллекти-
вов пальма информационного первенства в 
советской печати находится у ансамбля из 
ГДР PUHDYS (9), венгерских LOKOMOTIV 
GT (9) и ОМЕGА (8), а также польских 
CZERWONE GITARY (8).
Во времена социализма в ГДР выходи-

ли специальные молодежные журналы 
«Jugend und Technik», «Hi Fi-Stereophonie», 
«Fono Forum», где достаточно часто пу-
бликовались материалы о звукозаписи, а 
в журналах «Junge Generation» и «Melodie 
und Rhythmus» – о рок-музыке.
В ГДР с 1960-х гг. западная рок-музыка 

использовалась для распределения поли-
тической точки зрения и осуществления 
решающего социального влияния на стра-
ны социалистической ориентации. По это-
му поводу немецкий исследователь П. Вике 
даже обосновал связь между рок-музыкой и 
крахом ГДР [11, с. 81–92], а Г. Шемер, про-
должая исследование в этом же направле-
нии, находит подтверждение этой теории 
для Венгрии [12–13]. Большинство научных 
и других публикаций по рок-проблематике 
ГДР в информационном пространстве мож-
но найти лишь на немецком языке. Из ра-
бот, посвященных рассмотрению особен-
ностей рок-музыки и звукозаписи в ГДР, 
можно назвать исследования следующих 
немецких исследователей – R. Bratfisch, 
M. Brüll [14], B. Meyer-Rähnitz, B. Rauhut, 
M. Rauhut [15], H. Reus [16], P. Wicke [11], 
F. Wonneberg [17] и др. Основным выводом 
(R. Bideleux [18], R. Crampton [19], J.Curry 
[20], M. Kraus [21], R. Liebowitz [21], S. 
Wolchik [20], R. Zuzowski [22] и др.) стал те-
зис, согласно которому рок на Востоке Ев-
ропы в последней четверти ХХ ст. оказался 
мощным коммуникационным эксперимен-
том и сделал больше, чем просто заставил 
изменить социальный порядок…
Итак, далее рассмотрим развитие восточ-

но-германской школы рок-музыки. 
Следует согласиться c А. Гаевским, что 

большей частью в 1950-ые гг. бит-музыки 
в ГДР в общем-то не было [23, c. 18-20]. 
Существовали разрозненные молодежные 

коллективы, которые подражали англий-
ским бит-группам и американским испол-
нителям рок-н-ролла, не поднимаясь выше 
уровня школьных концертов [24, с. 14–16]. 
Все кардинально изменилось в конце 1950-
х гг. В 1958 г. в Лейпциге был сформирован 
проект KLAUS RENFT COMBO, чем факти-
чески были заложены принципы развития 
восточно-немецкой школы прогрессивного 
рока. В 1962 г. Klaus Renft основал другой 
проект – бит-группу DIE BUTLERS. Martin 
Schreier и Norbert Jäger из города Мейсен в 
1964 г. сформировали еще один прогрессив-
ный рок-проект STERN-COMBO MEIßEN. 
В тот же году Wolfgang Ziegler в г. Росток 
создал бит-группу DIE BALTICS. В 1965 г. 
состоялись первые выступления группы 
UDO-WENDEL-COMBO (г. Ораниенбург), 
которые стали прообразом DIE PUHDYS. 
В 1970 г. немецким эстрадным певцом и 

композитором Вольфгангом Циглером об-
разована поп-рок-группа WIR (г. Росток). В 
1971 г. основаны джазу-рок-группы BAYON 
и PANTA RHEI. В 1972 г. в Восточном Бер-
лине созданная группа CITY (основатели 
Fritz Puppel и Klaus Selmke) [25].
В 1973 г. выпускником консерватории 

Арнольдом Фричем (Arnold Fritzsch) ос-
нован поп-рок-ансамбль KREIS, а в Дрез-
дене созданная арт-роковая группа LIFT. 
В 1975 г. в Восточном Берлине был создан 
KARAT, который фактически можно счи-
тать одним из базовых проектов всей не-
мецкоязычной рок-музыки. Истоки этой 
группы ведут к культовой группе PANTA 
RHEI. С 1973 г. проект PANTA RHEI (уже 
без Вероники Фишер) потерял свое «фир-
менное» звучание и в 1975 г. вообще пре-
кратил существования. Часть музыкантов 
и сформировали новый проект – KARAT, 
который практически сразу приобрел по-
пулярность в СССР. Большинство альбо-
мов получали признание с обеих сторон 
границы между социализмом и капита-
лизмом – и в ГДР, и в ФРГ. В 1982 г. ти-
ражи альбомов KARAT в Западной Герма-
нии достигали нескольких сотен тысяч, 
чего не имела на то время никакая другая 
восточноевропейская поп– и рок-группа. 
В 1970-80-ые гг. было достаточно мно-

го интересных восточно-германских рок-
групп, ELECTRA-COMBO, PUHDYS, KLAUS-
RENFT-COMBO, SCIROCCO, LIFT, WIR, 
JÜRGEN KERTH, EKKEHARD SANDER 
SEPTETT, BÜRKHOLZ FORMATION, MOD-
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ERN SOUL BAND, STERN-COMBO MEIßEN, 
BERLUC, TRANSIT, PRINZIP, SIEGHART 
SCHUBERT-FORMATION, KREIS, SET, EX-
PRESS (не путать с венгерской поп-бит-
группой EXPRESSZ EGYÜTTES), KARUS-
SELL, COLLEGE FORMATION, CITY, SILLY, 
MAGDEBURG, REFORM, BAYON, PANKOW, 
FORMEL I, REGENBOGEN и другие. 
Блюзовая сцена ГДР была представле-

на такими музыкантами, как ENGERLING, 
FREYGANG, MONOKEL, PASSAT, HANDAR-
BEIT, DIE HOF-BLUES-BAND, MAMA BA-
SUTO, ZENIT, JONATHAN BLUES BAND 
und Musiker wie Jürgen Kerth, Stefan Diestel-
mann, Hansi Biebl и Bernd Kleinow.
В апреле 1976 г. на базе любительско-

го коллектива FUSION и недавно запре-
щенной по политическим мотивам рок-
группы RENFT в Лейпциге основан про-
ект KARUSSELL, центральными фигура-
ми которого стали Wolf-Rüdiger Raschke и 
Peter Cäsar Gläser. 
В 1978 г. состоялись первые выступления 

представителя новой волны рок-музыки – 
группы ROCKHAUS, а также был сформи-
рован секстет SILLY, центральной фигурой 
какого стала Тамара Данц (Tamara Danz). 
С 1979 по 1981 гг. функционировал 

GAUKLER ROCK BAND, существование ко-
торого обозначилось на изменении вектора 
развития рок-музыки в ГДР уклоном в сто-
рону «новой волны» с синтезом элементов 
кабаре и пантомимы [25, c. 123]. 
В мае 1977 г. в Восточном Берлине была 

основана REGENBOGEN с музыкальны-
ми ориентирами на URIAH HEEP и DEEP 
PURPLE. В оригинальный состав группы 
входил Ralf Bursy, позже ставший одним 
из наиболее успешных восточно-герман-
ских музыкальных продюсеров. В 1986 г. 
ансамбль изменил название на PHARAO и 
становится крупнейшим хэви-металличе-
ским проектом за всю историю ГДР. 
В связи с тем, что наиболее активные 

проявления «полит-рок» имел в обоих Гер-
маниях – в ФРГ и ГДР, особенно в студен-
ческой среде (IHRE KINDER, LOKOMOTIVE 
KREUZBERG), подавляющее число иссле-
дований проводилась немецкими автора-
ми. Так, на протяжении 1970-х гг. Удо Лин-
денберг пел против правого радикализма, 
рок-группа BAP выступала против авто-
ритарных идеологий, а участники проекта 
4630 BOCHUM в своих песнях резко крити-
ковали американскую внешнюю политику. 

Со второй половины 1970-х гг. «полит-рок» 
стал одним из краеугольных камней немец-
кого панк-движения (Нина Хаген, EA 80, 
KOLOSSALE JUGEND и др.). 
Тексты «рупора» левых и социалисти-

ческих движений Западного Берлина рок-
группы TON STEINE SCHERBEN, актив-
но работавшей в 1970–1985 гг., социально 
пропитаны антикапиталистическими на-
строениями и содержат жёсткую критику 
различных существовавших угнетений и 
угнетателей западного мира (например, 
строчка «Keine Macht für Niemand» (нем. – 
никому никакой власти) и некоторые дру-
гие, стали слоганами среди радикального 
крыла «левых»). Одним из дискуссионных 
вопросов остается следующий – оказал ли 
влияние феномен краут-рока на формиро-
вание восточно-германской школы грамза-
писи во времена социализма. Естественно, 
западно-германский краут-рок не мог оста-
ваться незамеченным на второй немецкой 
рок-сцене, оставив заметные следы в анде-
грауд-музыке ГДР 1970-х – 1980-х гг. (до-
статочно послушать, к примеру, первые два 
альбома группы REFORM).

3 октября 1990 г. Германская Демократи-
ческая Республика формально прекратила 
существования. Как же объединение Гер-
мании отразилось музыкальной сцене? 
На протяжении первых лет в отношении 

представителей так называемой «Ост-рок-
сцены» был очевиден обратный эффект: 
восточно-германские группы резко утрачи-
вали популярность, поскольку меломаны 
быстро бросились в объятия западной рок-
индустрии. После падения Берлинской сте-
ны, территория ГДР стала лишь одной из 
провинций западного музыкального рын-
ка, отсюда многие талантливые коллективы 
фактически оказались выброшенными на 
обочину. Вместе с желанной рок-классикой 
в Восточную Германию хлынула волна «му-
зыкального ширпотреба» среднего уровня 
популярной англоязычной музыки, что, по 
словам А. Гаевского, на время вытеснило 
местных исполнителей. 
И только через время творчество та-

ких рок-проектов, как PUHDYS, KARAT, 
STERN-COMBO MEISSEN и других родом 
из ГДР, теперь воспринимается как полно-
правная часть культурного наследия Евро-
пы [24, с. 14–16]. 
Особым лингвистическим феноменом 

предстает так называемый «язык ГДР». На 
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«этот» немецкий язык (в версии ГДР) боль-
шое влияние действительно оказал русский 
язык (а точнее – «советский»). Характери-
зуя лексику немецкого языка в ГДР, до-
статочно часто немецкие исследователи 
используют термин «типично ГДРовская 
лексика» (DDR-typische Lexeme), при этом 
относя к данной сфере лишь те слова, воз-
никшие в ГДР под влиянием русского языка 
или социалистической идеологии («стен-
газета» – Wandzeitung, «дом культуры» – 
Haus der Kultur или Kulturhaus.), но никак 
не связанные с местными диалектами. 
Некоторые выражения и словосочета-

ния немецкого языка, используемые в му-
зыкальной сфере, которые приобрели соб-
ственный смысл в ГДР, также попадают под 
определение «типично гэ-дэ-эр-овских». 
Одним из средств идеологического влия-
ния с применением новых языковых форм 
стали лозунги ГДР. Одним из характерных 
примеров может быть песня «Дружба – 
Freundschaft» ВИА САМОЦВЕТЫ (1973). В 
репертуаре ансамбля политической песни 
ГДР ОKTOBERKLUB (1966–1990) было не-
мало песен на русском языке («Эх, яблоч-
ко», «Тачанка» и др.). Поп-рок-группа 
KREIS на русском языке прекрасно ис-
полняла хит «Старый Алекс и Останкино» 
(2%). Английский язык в рок-музыке ГДР 
был представлен не более 3%, что было 
сформировано в большой степени государ-
ственной политикой в сфере звукозаписи. 

«Язык ФРГ», который стал основой язы-
ка объединённой Германии, был и оста-
ется подверженным ощутимому влиянию 
английского языка, что отразилось в язы-
ковой картине «нового немецкого рока». 
Определяя коммуникативные особенности 
языковой картины восточно-германского 
рока, следует выделить главное: исполни-
тели из ГДР значительно больше использо-
вали немецкий язык (94%) в своем творче-
стве, чем рокеры из ФРГ с ярко выражен-
ной англо-американской ориентацией в 
музыкальном бизнесе (единственным ис-
ключением из чего является исключитель-
но немецкий феномен краут-рока). 
Это дополнительно подтверждает тезис 

о том, что во времена социализма восточ-
но-германская рок-сцена («осси») с соци-
олингвистической точки зрения была «бо-
лее немецкой», нежели западно-герман-
ская («весси» или «бундесы»).
Далее предлагается рассмотреть струк-

турное построение системы коммуникаций 

музыкальной звукозаписи ГДР, где особое 
внимание будет уделелено фонографиче-
скому репертуару.
Термин «музыкально-издательская кор-

порация» является в определенном смысле 
обобщенным концептом, посколько чаще 
всего понимается в двух значениях: 1) как 
медиа-предприятие, функционирующее 
в области литературы, искусства, музыки 
или науки, продукция которого может вос-
производиться и распространяться; 2) как 
предприятие, основным видом деятельно-
сти котрого является производство, распро-
странение и продвижение аудиозаписей и 
видеорелизов (чаще всего, таковыми явля-
ются музыкальные видеоклипы и видеоза-
писи концертов поп– и рок-исполнителей) 
на материальных носителях соответству-
ющих форматов. В первом случае пред-
приятие такого вида может выступать как 
производитель вспомагательной (иногда – 
факультативной) продукции в области ин-
дустрии рекординга (конверты пластинок, 
вкладыши в диски, плакаты, музыкальные 
книги и т.п.). Во втором же случае данное 
понятие в смысловом контексте целиком 
приближается к базовому термину «лейбл». 
В послевоенный период на территории 

Восточной Германии первой рекорд-ком-
панией стала «Lied Der Zeit Gmbh», осно-
ванная 12 августа 1946 г. немецким акте-
ром и певцом-коммунистом Эрнстом Бу-
шем с разрешения советской военной ад-
министрации. В том же году были образо-
ваны дочерние торговые марки: «Amiga» 
– для легкой поп-музыки и «Eterna» – для 
классической и народной музыки. Торго-
вая марка «Amiga» была рекорд-лейблом 
поп-музыки. Наименование «Амiga» про-
исходит от испанского «друг» и связано 
с 500 испанскими бойцами, которые и 
должны были получить первые грампла-
стинки. В некоторых источниках указано, 
что лейбл «Amiga», как структурное под-
разделеление компании «VEB Deutsche 
Schallplatten Berlin», был создан на год 
позднее, то есть, в мае 1947 г. [26]. На 
специализированном Интернет-ресурсе 
«Discogs» указана точная дата создания – 
3 февраля 1947 г. 
В начале 1950-х гг. у Эрнста Буша были 

серьезные конфликты с прокоммунисти-
ческой властью из-за каталога фонограмм, 
где встречались музыкальные произведе-
ния, которые «выпадали» из идеологиче-
ски-культурной концепции ГДР, а именно 
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– джаз и американские народные песни. 
В результате сам основатель фирмы ока-
зался в «черном списке» преследуемых 
артистов, а лейбл – в руках государства. 
1 апреля 1953 г. лейбл был переименован в 
«VEB Lied Der Zeit», а в 1954 г. был продан 
восточно-германской звукозаписующей 
компании «VEB Berlin», контролируемой 
Министерством культуры ГДР. С 18 мар -
та 1955 г. лейбл стал называться «VEB 
Deutsche Schallplatten Berlin». 
С 1954 г. «Amiga» была подчинена Ми-

нистерству культуры ГДР. Фонографиче-
ская продукция, издававшаяся под маркой 
«Amiga», включала бит-, рок– и поп-, джаз, 
народную и популярную инструменталь-
ную музыку [27]. 
Репертуар «Amiga» формировали, в ос-

новном, музыканты из ГДР. Квота по музы-
кальным жанрам и выбор артистов осущест-
влялся государственными чиновниками из 
Министерства культуры, которые исходили 
из руководящих принципов культурной по-
литики ГДР. Поп– и рок-музыка представ-
ляли по 25% каждая из общего объема про-
изводства фонографической продукции, 
блюз/джаз и народная музыка – по 15%, а 
60% – распределялось на классическую му-
зыку и детские песни.
С середины 1960-х гг., кроме грампласти-

нок артистов из ГДР, «Amiga» выпускала 
западную музыку, которая к тому времени 
уже имела огромный спрос среди мело-
манов Восточной Германии. Как правило, 
аудиопродукция зарубежных поп– и рок-
исполнителей, выпускавшаяся под маркой 
«Amiga», имела достаточно невысокую це-
ну и быстро продавалась на музыкальном 
рынке социалистических стран. 
Исходя из принципов информационной 

политики Министерства культуры ГДР в 
1970 г. был объявлен «Год открытых две-
рей». Началась реализация политики по 
целенаправленной поддержке немецкой 
рок-музыки, целью которой было выявле-
ние и поощрение талантливых музыкантов. 
Культурная политика относительно рок-
музыки изменилась в контексте 6 съезда 
Социалистической единой партии Герма-
нии, на котором 3 мая 1971 г. Генеральным 
секретарем был избран Эрих Хонеккер. 
Именно в 1971 г. группа DIE PUHDYS по-

лучила возможность записи на одном из 
филиалов головной восточно-германской 
компании – «Deutsche Schallplatten Berlin». 

Одним из условий контракта с «Amiga» 
было исполнение песен исключительно на 
немецком языке [28, с. 125]. Заметим, что 
подобной языковой политики в области 
массового рекордина, не было ни в одной 
другой соцстране. В ГДР указанное обяза-
тельное требование касалось как восточно-
германских исполнителей, так и соседей из 
социалистических стран. 
В начале 1970-х гг. можно было наблю-

дать уникальное коммуникационное явле-
ние: массовое издание музыки из других 
социалистических стран на носителях про-
изводства ГДР. Особым успехом в ГДР поль-
зовались венгерские (LGT, OMEGA, APOS-
TOL, BERGENDY, FONOGRÁF, GENERÁL, 
HUNGÁRIA и др.), польские (BREAKOUT, 
CZERWONE GITARY, SBB, SKALDOWIE, 
BUDKA SUFLERA, NO TO CO, Czesław Nie-
men и др.) и чехословацкие (PRÚDY, OLYM-
PIC, THE MATADORS, COLLEGIUM MUSIC, 
MODRÝ EFEKT и др.) исполнители. Однако 
для всех действовало непременное условие 
– выполнение песен только на немецком 
языке [24, с. 14–16]. Все это становилось 
органической частью восточно-немецкой 
поп-культуры.
Впрочем группе ПУДИС все же удалось 

записать на один из своих первых синглов 
DIE PUHDYS – Hell Raiser // Highway 
Star (1973) кавер-версии новейших к тому 
времени хитов SWEET и DEEP PURPLE на 
английском языке. 
Однако уже с середины 1970-х гг. такая 

относительно либеральная, по отношению 
к капиталистическим музыкантам, поли-
тика грамзаписи в ГДР закончилась. «VEB 
Deutsche Schallplatten Berlin», руководству-
ясь идеологическими мотивами по указа-
нию СЕПГ, как руководящей марксистско-
ленинской партии в ГДР, выстроила новые 
приоритеты. В частности, музыкальная про-
дукция, поступавшая с той стороны «Же-
лезного занавеса», была в минимальном 
ассортименте. Взамен расширился спектр 
сотрудничества с отдельными исполните-
лями и музыкальными коллективами из 
социалистических стран. Так, например, из 
качественной рок-продукции «Amiga» из-
дала полноценные альбомы Czeslaw Niemen 
(Польша) и OMEGA (Венгрия). 
Кроме этого, можно назвать весьма яр-

кие синглы артистов из других социа-
листических стран – венгерских певиц 
Zsuzsa Koncz и Kati Kovács, также венгер-
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ской группы FONOGRÁF, польских ROTE 
GITARREN, SKALDOWIE, Maryla Rodowicz, 
Piotr Janczerski & BRACTWO KURKOWE и 
BREAKOUT, чехословацкого Pavol Hammel 
& PRUDY, югославского поп-исполнителя 
Ivica Šerfezi и некоторых других. Еще раз 
подчеркнем, что все песни исполнялись на 
немецком языке, а некоторые даже были 
записаны певцами из Польши или Венгрии 
совместно с восточно-германскими студий-
ными инструменталистами. 
Были и необычные комбинации: с одной 

стороны содержалась песня зарубежного 
музыканта из социалистического содруже-
ства, исполненная на немецком языке, а с 
другой – трек с записью «настоящего» не-
мецкого исполнителя.
Большинство дисков зарубежных поп– и 

рок-исполнителей, выпускавшиеся «Ами-
гой» во второй половине 1960-х гг., не 
были полноценными лицензионными из-
даниями. Дабы не получить репутацию 
«пиратской» рекорд-компании, восточно-
германские производители пластинок сами 
из нескольких альбомов тех или других за-
рубежных авторов составляли «авторские» 
компиляции. 
Фонография ГДР в жанрово-стилистиче-

ском понятии была чрезвычайно богата: ее 
отличало заботливое отношение к тем яв-
лениям в музыке, которые находятся, буд-
то бы на раздорожье между серьезными и 
легкими жанрами [355, с. 54-55]. Сказанное 
в полной мере касается большинства пла-
стинок фирмы «Amiga». Первыми пластин-
ками, выпущенными в ГДР таким образом, 
были компиляции альбомов THE BEATLES 
и Боба Дилана. Иногда, именно их называ-
ют первыми лицензионными пластинками, 
произведенными в ГДР. 
С юридической точки зрения, это не 

совсем верно, поскольку лицензионных 
соглашений к тому времени у фирмы 
«Amiga» с западными рекорд-компаниями 
еще не было. Вместе с тем, первые синглы 
THE BEATLES, выпущенные под маркой 
«Amiga», всего на один-два года отставали 
от выхода оригиналов на «EMI». «Amiga» 
всегда отличалась экономичным подходом 
к изготовлению аудиопродукции. Интерес-
но, что три разных сингла БИТЛЗ, выпу-
щенные «Амигой» в 1965 г., могли прода-
ваться в абсолютно одинаковых обложках. 
Указанные релизы являются уникальными 
аретфактами, имеющими сегодня высокую 

коллекционную ценность в качестве не-
стандартной продукции. 
Со временем под маркой «Amiga» ста-

ли выпускаться записи восточно-герман-
ских групп, которые имели отношение к 
рок-музыке [15]. В период с 1972 по 1976 
гг. «Амига» выпустила 16 сборников раз-
личных артистов, причем каждый – с соб-
ственной компоновкой треков. Во второй 
половине 1970-х гг. «Амига» время от вре-
мени выпускала ежегодную компиляцию 
лучших хитов, в основном восточно-евро-
пейской поп-сцены, где преимущество от-
давалось немецким музыкантам. На таком 
сборнике было не более одного трека каж-
дой группы или исполнителя. Такие пла-
стинки нерегулярно выпускались с 1976 
по 1989 гг. Вызывают коллекционный ин-
терес такие артефакты, как сборники Auf 
Dem Wege Zu Dir (1976), Disco Sound 
(Hits In Instrumentalfassung) (1978), 
Schlagersterne 1/81 (1981). Необычность 
последней компиляции заключается в том, 
что наряду с немецкими музыкантами, на 
ней представлен лишь один чехословацкий 
артист – Karel Gott с песней «Tanze, Tanze, 
Schwesterlein», исполненной на немец-
ком языке. На компиляции Some Broken 
Hearts... Schlager International (1982) 
представлены FAMILIE SILLY, Monika 
Hauff und Klaus-Dieter Henkler, Roland 
Neudert, Eva-Maria Pieckert, Hardy Fritsch, 
Roland Neudert, STUDIO ORCHESTER, Maja 
Catrin Fritsche & CANTUSCHOR, Petra Zieger 
и Frank Schobel, и исполнившие оригиналь-
ные композиции и кавер-версии мировых 
хитов. В 1982 г. издан двойной диск под 
обычным названием The Album, представ-
ляющий собой эдакий звуковой экспресс-
путеводитель по восточно-германской 
рок-музыке того периода: STERN MEIßEN 
(на конверте указано именно такое назва-
ние, а не STERN-COMBO MEISSEN), СITY, 
ELECTRA, KARAT, KARUSSELL, BERLUC, 
REFORM, KEKS (не путать с чешской 
хард-рок-группой), MONDIE, PANKOW, 
MERIDIAN, PUHDYS, PRINZIP, DIALOG, 
SILLY, POND (по одном треку каждого ис-
полнителя). 
У «Deutsche Schallplatten Berlin» действо-

вал еще один саблейбл «Aurora», полити-
ка которого строилась исключительно на 
переиздании творчества знаменитого не-
мецкого актера, певца и известного деятеля 
международного коммунистического дви-
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жения Ernst Busch, который к тому же был 
основателем «Lied der Zeit Gmbh» (1946) 
– «Deutsche Schallplatten Berlin». Этот су-
блейбл существовал с 1967 по 1981 гг.

3 февраля 1947 г. в ГДР была основа-
на еще одна звукозаписывающая фир-
ма «Eterna» – также предшественница 
«Deutsche Schallplatten Berlin», специали-
зировавшаяся на производстве классиче-
ской музыки, политических песен, фолка, 
джаза и некоторых религиозных записях. 
И, в конце концов, в ГДР с 1971 по 

1989 гг. действовал еще один саблейбл 
«Nova», выпускавший исключительно 
виниловые грампластинки (этим са-
блейблом компакт-кассеты никогда, в 
отличие от всех других субъектов вос-
точно-германской музыкальной инду-
стрии, не выпускались). Фонографи-
ческий репертуар состоял из музыки 
разных жанров – Blues, Jazz, Rock. 

«Nova» и «Amiga» на своих этикетках ши-
роко использовали пояснительные надписи 
на русском языке. С конца 1970-х гг. выхо-
дили уникальные пластинки под названи-
ем Amiga Quartett, где в едином форма-
те LP публиковалось четыре исполнителя, 
причем, каждый с несколькими песнями. 
Запись таких композиций была разработа-
на конструкторским отделом компании, и 
на изготовление подобной пластинки от-
водилось полгода. В конце 1970-х гг., из-за 
снижения популярности национальной фо-
нографической продукции, был снова из-
менен вектор рекординговой политики. 
К 1980-х гг. западные артисты получи-

ли лицензии на звукозапись в Восточной 
Германии. В 1980-ые гг. «Амигой» до-
статочно много издавалось лицензион-
ных копий виниловых дисков западных 
рок-исполнителей. Одними из первенцев 
стало издание в 1979 г. по лицензии дис-
ков PINK FLOYD – The Dark Side Of The 
Moon (1973) и URIAH HEEP – Innocent 
Victim (1977). До конца 1970-х – начала 
1980-х гг. «Амигой» было уже официаль-
но издано большое количество лицензи-
онных продуктов. В основном, это были 
отдельные пластинки. И только иногда 
двойные, которые нейтральном внутрен-
нем конверте были помещены в простые 
цветные обложки. Какие-либо картон-
ные вставки или коверты нестандартных 
размеров на «Амиге» были редкими ис-
ключениями. 

Обложки лицензионных дисков, как 
правило, напоминали оригинальные из-
дания, но иногда по политическим сооб-
ражениям изменялись. Это касалось музы-
кальных коллективов, к которые входили 
бывшие граждане ГДР, ранее покинувшие 
эту страну. В частности, так было с Herbert 
Gronemeyer, который оставил ГДР в 1978 г. 
С 1978 и по начало 1990-х гг. «Амига», од-
новременно с изданием грампластинок, вы-
пускала музыкальную продукцию на ком-
пакт-кассетах. Интересно и то, что «Amiga» 
была одной из немногих фирм стран соцла-
геря, которая выпускала «сверхдолгоигра-
ющие» грампластинки продолжительно-
стью звучания 50-60 минут.
С 1988 г. в ГДР была основана специ-

альная награда «Золотая Aмига», которая 
по результатам продажи дисков вручалась 
один раз в два года. Лауреатами этого при-
за стали такие группы, как SILLY, CITY и 
некоторые другие [28]. 
В конце 1980-х гг. «Амига» начала выпу-

скать пластинки с официальном участием 
западных лейблов-партнеров. В среднем, 
цена пластинок «Amiga» составляла 16,10 
восточно-германских марок. Пластинки 
«Amiga», номера которых начинаются с 
845, продавались дешевле – за 12,10 вос-
точно-германских марок, посолько это бы-
ли записи народных песен и музыки для де-
тей. Иногда, из-за некачественного оформ-
ления конвертов, грампластинки продава-
лись по еще более низкой цене [29]. 
Из продукции данной фирмы бестсел-

лерами стали следующие диски: 1) Frank 
Schöbel – Weihnachten In Familie – 
16 миллионов копий; 2) PUHDYS – Far 
From Home – 15 миллионов копий; 3) 
KARAT – Der Blaue Planet – 1 миллион 
копий дисков. Сейчас оригинальные вер-
сии этих пластинок представляют нема-
лый коллекционный интерес.
В конце 1990 г. компания «Amiga» была 

переименована в «Deutsche Schallplatten 
Gmbh» и под этим именем функционирова-
ла почти до конца 1993 г. За этот промежу-
ток времени фирма практически полностью 
была в состоянии перейти на выпуск музы-
кальной продукции на новых носителях – 
компакт-дисках. Однако, в 1994 г. лейбл не 
прошел лицензирование и потерял права 
на дальнейший выпуск музыкальной про-
дукции в ФРГ. Тем не менее, значительная 
часть «амиговского» каталога переиздава-
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лась на компакт-дисках другими немецки-
ми лейблами. Причем издатели, видимо, 
руководствуясь маркетинговыми сообра-
жениями, на продукции указывали к то-
му времени уже несуществующую марку 
«Amiga» как известный бренд [28]. 
За период с 1947 по 1994 гг., архив «Ами-

ги» составил более, чем 30 000 наимено-
ваний фонограмм. После продажи «Ами-
ги» фирме-монополисту «BMG Records» 
(«Bertelsmann Music Group»), в 2004 г. они 
стали частью интернационального концер-
на «Sony BMG», где и находятся до сих пор. 
Иногда при переиздании записей пери-

ода ГДР торговая марка «Amiga» исполь-
зуется как некий ностальгический бренд. 
В частности, в 1997 г. был издан компакт-
диск SILLY – Bye, Bye – Best Of Vol. 1 & 
Vol. 2.
Таким образом, музыкальный архив 

«Амиги» сохранен, что подтверждается 
периодическими переизданиями и серией 
сборников, приуроченной к 60-летию тор-
говой марки «Amiga» [28, с. 412].
Заметим, что лейбл «Amiga» также 

имел западный саблейбл под наименова-
нием «Bellaphon», основанный в 1961 г. 
во Франкфурт-на-Майне [30]. По другим 
данным «Bellaphon» был основан 25 но-
ября 1963 г. Именно через этот саблейбл 
музыкальная продукция исполнителей 
из ГДР и других социалистических стран 
становилась доступной в Западной Евро-
пе [26]. Так, в частности, «Беллафоном» 
были выпущены пластинки с англоязыч-
ными версиями альбомов OMEGA – The 
Hall Of Floaters In The Sky (1975), Time 
Robber 1976), Skyrover (1978) и Live At 
The Kisstadion (1979), а также певицы 
Zsuzsa Koncz – Morgenlicht (1984), югос-
лавской рок-группы SMAK – Dab In The 
Middle (1978) и некоторых других. Позже 
большинство из этих пластинок было пере-
издано «Беллафоном» на компакт-дисках.
Итак, изложенный материал исследо-

вания позволяет прийти к заключению о 
том, что, с одной стороны, торговая марка 
«Amiga» была частью единой в ГДР рекорд-
компании «Deutsche Schallplatten Berlin», 
но имела статус юридического лица для 
производства, распространение и продви-
жение грампластинок и компакт-кассет. 
Вместе с тем, с другой стороны, по отно-
шению к «Deutsche Schallplatten Berlin», 
«Amiga» на протяжении всего периода 

своего существования – с 1955 по 1994 гг., 
находилась в статусе дочернего лейбла 
(саблейбла), обеспечивая деятельность на 
международном рынке и некоторые другие 
коммерческие цели. 
Торговая марка «Аmiga» на два года 

юридически «пережила» как собствен-
ную «родительскую» компанию «Deutsche 
Schallplatten Berlin», так и ее правопреем-
ника «Deutsche Schallplatten Gmbh». Кро-
ме того, нужно отметить, что во времена 
ГДР как саблейблы «Deutsche Schallplatten 
Berlin» действовали еще две дочерних зву-
козаписывающих компании – «Litera» (с 
начала 1960-х по 1999 гг.) и «Schola» (с 
1969 по 1982 гг.), выпускавшие фонографи-
ческую продукцию весьма ограниченными 
тиражами [31].
Изложенные материал дает нам основа-

ния для формулировки слеудющих заклю-
чительных положений.
Начало 1970-х гг. стало временем новых 

серьезных геополитических испытаний, 
что в условиях стран Восточной Европы (в 
данной публикации – ГДР) явилось свое-
образной социальной проверкой на жиз-
неспособность «социалистического рока». 
«Подпольные» рок-группы были нацелены 
на личностный подход к творчеству. Так 
рок стал особым коммуникационным сред-
ством и частью молодежной субкультуры. 
Ничего похожего на абсолютный запрет 

в рок-сфере в ГДР, как и в других соцстра-
нах Восточной Европы, не наблюдалось: 
музыканты записывались в студиях, играли 
абсолютно официальные концерты, их пес-
ни частично попадали на радио, выходили 
диски, причем, иногда даже на западных 
лейблах. Вместе с этим, властью стран «на-
родной демократии» были созданы такие 
условия, при которых существовала моно-
полия государственных компаний звукоза-
писи и действовал режим ограничений по 
выпуску музыкальной продукции. 
Особенно это стало ощутимым во второй 

половине 1960-х гг., так как в то время поп-
музыка активно продвигалась с Запада на 
Восток. В результате следует признать, что 
местная коммунистическая власть стала 
постепенно разрешать своим националь-
ным исполнителям и музыкальным кол-
лективам записывать на местных государ-
ственных лейблах поп-музыку западного 
образца и даже полноценные альбомы в 
стиле «рок». 
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Принципы организационной многовек-
торности звукозаписывающей индустрии 
старались создать в трех странах: Чехосло-
вакии, Польше и Югославии. Один лейбл, 
но с разветвленной производственной ин-
фраструктурой, в которую входили различ-
ные торговые марки и заводы по выпуску 
грампластинок, действовующие в стату-
се саблейблов, существовал в Венгрии по 
принципу близкому к организационным 
коммуникациям в СССР – «Фирма Мело-
дия». Единый лейбл и один завод из выпу-
ска грампластинок были в Болгарии (лейбл 
и торговая марка «Balkanton») и Румынии 
(лейбл и торговая марка «Electrecord»). 
Близкое положение было в ГДР, где был 

также один государственный мейджор-
лейбл «Deutsche Schallplatten Berlin» с не-
сколькими торговыми марками, среди ко-
торых особое место занимала «Amiga», ко-
торая в настоящее время приобрела особый 
культурно-ностальгический статус.
Анализ изложенного материала и прове-

денные расчеты позволяют утверждать, что 
в ГДР (до вхождения в состав ФРГ) на фоне 
существования единого основного произво-
дителя фонографической продукции (6 ме-
сто среди всех стран бывшего социалисти-
ческого лагеря) сеть массовой звукозаписи 
включала не особенно много дополнитель-
ных субъектов звукозаписи, в течение 45 
лет не превышая 18 участников (большин-
ство из которых в начале 1990-х гг. прекра-
тили свое существование как субъекты ин-
дустрии рекординга) национального рынка 
рекординга (по совокупным рейтинговым 
показателям 8 место среди стран постсоци-
алистической Европы). 
Предлагаем термин «лейблинг» исполь-

зовать для определения соотношения ос-
новных производителей относительно 
общего количества субъектов звукозаписи 
в рамках каждой страны. Термин «макро-
лейблизация» предлагается для определе-
ния соотношения общего количества субъ-
ектов звукозаписи к количеству населения 
страны. Коэффициент лейблинга составлял 
5,26 (последнее восьмое место), а коэффи-
циент макролейблизации – 847894,74 (то 
есть на один субъект национальной инду-
стрии звукозаписи приходилось порядка 
847894,74 граждан). Последний показатель 
среди общего рейтинга бывших социали-
стических стран Восточной Европы отвеча-
ет наиболее низкому восьмому уровню.

В условиях социализма в ГДР (как и в 
других странах «Восточного блока») сфор-
мировались разнородные молодежные суб-
культуры, имманентную основу которых 
составляли свобода и творчество. Данный 
процесс дополнительно был детерминиро-
ван территориальной близостью ФРГ и рас-
ширением доступа к западной рок-музыке. 
В условиях вынужденной полуизоляции от 
мирового пути развития поп-музыки, музы-
канты из соцлагеря генерировали собствен-
ные идеи, и хотя эти творения в отдельных 
второстепенных вопросах проигрывали за-
падным, но оставались самобытными и за-
требованными [32–35]. 
Изучение экзистенциальных оснований 

музыкальной субкультуры ГДР позволяет 
раскрыть подлинную суть рока как куль-
турной традиции, в основе которой лежат 
определенные знания и ценности, прове-
ренные временем. 
В ГДР на протяжении 1960-1980-х гг. му-

зыкальная звукозапись сформировалась 
как особая институция социокультурной 
коммуникации, которая, с одной стороны, 
остро ощущала близость западной поп-
культуры и музыкальной индустрии, а с 
другой – сама, в свою очередь, влияла на 
тенденции развития звукозаписи нацио-
нальной поп-музыки. 
В сущности, произошел информацион-

ный процесс взаимопроникновения, в ко-
тором компоненты (культурный, техноло-
гический и др.) соотносились по-разному. В 
области музыкальной индустрии между со-
циалистическими странами Восточной Ев-
ропы не было налажено надлежащей хозяй-
ственной кооперации. В существовавшей 
модели экономическая составляющая была 
детерминантой политической, а не наобо-
рот. С точки зрения прикладных организа-
ционных коммуникаций, количественные 
изменения, произошедшие в системе му-
зыкальной звукозаписи в посткоммунисти-
ческий период, главным образом связаны с 
расцветом региональных, местных и субло-
кальних звукозаписывающих субъектов и 
учреждений, благодаря чему система при-
обрела вид горизонтальной структуры (в то 
время как раньше она имела, в подавляю-
щем большинстве, вертикальную структуру 
партийно-идеологического контроля).
С начала 1990-х гг., на постсоциалисти-

ческом пространстве постепенно создает-
ся новая модель культурной политики с 
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полной коммерциализацией музыкальной 
индустрии. В связи с дальнейшим разви-
тием рынка интеллектуальной собствен-
ности существуют реальные угрозы, среди 
которых интернационализация массового 
рекординга – то есть, прежде всего, погло-
щение западными мейджор-лейблами или 
транснациональными звукозаписывающи-
ми корпорациями восточно-европейских 
фирм звукозаписи со сформированными 
традициями, которые к тому же сохранили 
уникальные каталоги фонограмм.
Непосредственные наблюдения и науч-

ный мониторинг огромного количества не-
больших фирм звукозаписи как основных 
субъектов деятельности на региональных 
рынках аудиовизуальной продукции за-
труднены из-за оперативного поглощения 
практически всех инди-лейблов в глобаль-
ной медиаплоскости, контролируемой за-
крытой группой «мировых мейджоров».
Фонографическое наследие как подси-

стема аудиовизуальной культуры отражает 

историю развития системы музыкальной 
звукозаписи, фиксируя и сохраняя наибо-
лее значимые образцы в культурной форме. 
В системе коммуникаций грамзаписи куль-
турное наследие, будучи по существу ин-
формационным ресурсом – совокупностью 
материальных звуконосителей музыкальных 
произведений – является важнейшей инфор-
мационной составляющей аудиовизуальной 
культуры. И «Amiga», бесспорно, является 
важной частью культуры и одним из социо-
коммуникационных элементов «остальгии».
Роль массового рекординга в государ-

ствах «Восточного блока» можно считать 
неким зеркалом, отражающем жизнь и ин-
тересы людей вне политических приорите-
тов, поэтому до сих пор остается бесценным 
источником в истории социальных комму-
никаций. В этом ключе мы и показали, что 
«ост-рок» является особым социокультур-
ным феноменом, занимающим важнейшее 
место в социодинамике фонографического 
наследия Восточной Европы.
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