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Изучение влияния музыкальной индустрии на политическое поведение людей — отно-
сительно узкоспециализированная, но растущая область социологии, политологии и куль-
турологии. Актуальность данной темы объясняется активным развитием музыкальной
индустрии и её возрастающим влиянием на людей. Именно культура во многом опре-
деляет динамику и направленность общественных процессов, а технический прогресс и
возникновение Интернета, обеспечив массовый характер потребления и, соответственно,
воздействия музыкального контента, дали новый виток исследований в данной области.
Несмотря на определенного рода обесценивание музыки в современном мире, её постоян-
ное присутствие в нашей жизни делает её новым инструментом воздействия на человека,
его установки, позицию и ценности.

Многие мыслители и ученые посвятили свои труды изучению роли различных видов
искусства в общественно-политическом пространстве. Так актуальность учета социокуль-
турного контекста при изучении политической социализации личности особенно подчер-
кивал в своих работах Т.Парсонс[n1]. Музыка в данном смысле выступает как своеобраз-
ное «зеркало» мира: она как отражает его, демонстрируя все ключевые черты и аспекты
происходящих в конкретный период общественных процессов, так и, наоборот, отражая
лучи, преломляет мир и передаёт зрителю видоизмененные фрагменты, влияя причем не
только на формирование неких общечеловеческих норм и установок, но и на оформле-
ние неких политических ориентаций человека. Потенциал данного вида искусства как ин-
струмента интеграции общества можно раскрыть, обращаясь к работам Э.Дюркгейма[n2]:
музыка как часть культуры предоставляет общую точку отсчета, по которой люди спо-
собны чувствовать свою связь с ближайшим окружением и обществом в целом. Более
того, ощущение принадлежности и общей социальной сплоченности зачастую возникает
посредством специальных ритуалов. Так национальные гимны и патриотические песни
играют одну из ключевых ролей в укреплении чувства национальной идентичности и со-
лидарности. Вместе с тем, музыка может оказывать и негативное влияние, а усилен или
ослаблен данный эффект может быть в связи с высоким или низким уровнем авторитетно-
сти исполнителя. С этой точки зрения актуально рассмотрение классификации М.Вебера
относительно типов власти авторитета, каковыми являются традиционный, рационально-
легальный и харизматический[n3]. Нас будет интересовать последний, так как именно он
служит основой для оказания влияния со стороны музыкантов на социально-политиче-
ские движения. В качестве примера можно привести таких знаменитых исполнителей,
такие как Боб Дилан или Джон Леннон, которые благодаря своей харизме вдохновляли
в своё время значительные социальные изменения. Иные эмоциональные и психологиче-
ские измерения искусства и музыки нам позволят раскрыть теория «бессознательного»
и концепция сублимации З.Фрейда[n4]. Необходимо подчеркнуть, что воздействие музы-
ки – это эмоциональное влияние, в силу чего понимание изучаемого вида творчества как
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выплеска чувств, процесса перенаправления ряда импульсов в социально приемлемые дей-
ствия здесь необходимо. Расширила же рамки восприятия музыки именно в политическом
контексте теория культурной гегемонии А.Грамши[n5]. Идея о доминировании одной со-
циальной группы над другими не с помощью силы, а посредством манипулирования куль-
турными нормами дала повод рассматривать искусство и, соответственно, музыку как
инструмент для легитимации статус-кво или, наоборот, для его оспаривания. Потенциал
искусства в рамках реализации политической власти мы также можем раскрыть благо-
даря концепту «мягкой власти», который в своей работе[n6] ввёл Дж.Най. Возможность
убеждать людей без применения насилия или принуждения отвечает многим вызовам со-
временности.

В рамках исторического опыта использования музыки для достижения политических
целей можно вспомнить следующие примеры: это и использование музыки для пропаган-
ды социалистических идей в СССР, и поддержка джазовых исполнителей как инструмента
мягкой силы для популяризации американских ценностей за рубежом, и жесткая культур-
ная политика Нацистской Германии с запретом «дегенеративной музыки» и продвижением
националистических произведений.

В рамках современных реалий музыкальные инициативы, в число которых входят раз-
личные проекты, песни, концерты, сообщества и другое, стоит рассматривать по двум на-
правлениям: с точки зрения ценностей и имиджа, которые транслируются. В первом слу-
чае имеются в виду песни и концерты, создаваемые для продвижения определенных идей,
например, пацифизма ("Imagine" Джона Леннона) или защиты природы (Live Earth). Во
втором случае подразумевается государственная поддержка музыкальных групп, форми-
рующих имидж государства на мировой арене, примером чему является направление К-
поп в Южной Корее, поддержка в Китае музыкальных проектов, продвигающих идеи
"китайской мечты" и национального единства, а также поддержка национальных испол-
нителей в Казахстане.

С каждым годом мы сталкиваемся с новыми вызовами в области музыкальной инду-
стрии и её воздействия на общество. Значительную роль в этом играет и активно развора-
чивающаяся цифровизация различных сфер жизнедеятельности человека. Более подробно
о текущих результатах данных новшеств, а также о наиболее крупных и показательных
музыкальных инициативах и проектах будет рассказано на круглом столе.
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