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Голоса молодых

Почему классическая музыка современна? Что явля -
ется импульсом к  популяризации классической 

му зыки в  XXI веке? Что общего между фугой и  общест-
венными процессами? За  всю долгую историю че ло ве-
чества музыка прошла большой путь: она сопровож да-
ла ритуальные обряды, незаметно сливалась с поэ зией, 
становилась неотъемлемой частью светской жизни, 
была обязательной составляющей общего гума ни тар-
ного образования и эмоциональным ответом на потря-
сения эпох. Слушая классику, современный человек 
нередко входит в  особенное состояние, в  котором 
он может постичь то, что ранее было сокрыто. Этот фе-
номен обозначили еще древние греки и  дали ему на-
звание «созерцание». Так, например, созерцание было 
важной частью философии Платона. Философ размыш-
лял о  том, что посредством созерцания душа может 
подняться к  познанию добра и  других божественных 
форм. Классическая музыка также необъяснимо позво-
ляет человеку приблизиться к  пониманию вечных бо-
жественных истин. Это возможно благодаря воплоще-
нию масштабной идеи русских и  западноевропейских 
композиторов о музыкальной системе различий между 
человеком и  творцом, между житейскими страстями 
и  божественной благодатью. В  XIX веке богослов Фео-

фан Затворник определил созерцание как «сосредото-
чение души на надумных тайнах».

Общение с  природой было многовековым услови-
ем для благополучия человечества. Сегодня этот тес-
ный контакт во многом утрачен. Но осталась генетиче-
ская память. Она бережно сохранила, передала нам 
музыку, которая выросла из  ощущения человеком бо-
жественного природного дара и была олицетворением 
светлого голоса ангелов, который управлял стихиями. 
Именно музыка всегда была способна помочь человеку 
заглянуть в  мир непознаваемого. Со  временем, народ-
ная культура неразрывно связывала себя с  примитив-
ной музыкальной культурой. В  нашей стране музыка 
всегда являлась частью обрядовых сезонных праздни-
ков — Масленицы (встреча весны), Ивана Купалы (день 
летнего солнцестояния) и  важным связующим звеном 
между человеком и  природой. Часть русской и  запад-
ной классической музыки восходит к  имитации пения 
птиц, звуковому изображению природных явлений. Му-
зыка возвращает человека в  лоно потерянного много-
векового прошлого, где он  жил природой, питался ее 
внутренней силой и  надеялся на  ее покровительство.

Прежде чем определить причину особенного вни-
мания к  классике сегодня, необходимо обозначить 

Автор размышляет о роли классической музыки 
в современном мире. В статье прослеживаются 
ее социокультурные функции. Определены актуальные 
стимулы, побуждающие человека прийти в концертный зал. 
Особое внимание уделено параллелям между структурными 
особенностями классической музыки и глобальными 
коммуникативными процессами.
Ключевые слова: классическая музыка, общество, 
музыкальное образование, арт-терапия.

The author reflects on the role of classical music in the modern 
world. The article traces its socio-cultural functions. The current 
stimuli that motivate a person to come to a concert hall 
are determined. Particular attention is paid to the parallels 
between the structural features of classical music and global 
communication processes.
Keywords: classical music, society, musical education, 
art-therapy.

Elizaveta BYKOVA

What makes classical music 
contemporary?

Елизавета БЫКОВА

Что делает классическую 
музыку современной?
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основные эмоциональные и  рациональные стимулы, 
побуждающие человека пойти в  концертный зал или 
выделить время на  самостоятельный поиск и  прослу-
шивание музыки. Можно предположить, что человек 
никогда не  нуждался в  классической музыке так силь-
но, как сегодня, во  времена колоссальных падений 
и подъе мов, постепенного коммуникативного регресса 
и необычайного технологического роста. Каждый чело-
век выбирает для себя необходимый ориентир, кото-
рый мог бы стать духовным проводником и незримым 
собеседником повседневности. Многие из нас останав-
ливают свой выбор на  музыке. Сегодня ее роль плас-
тична, она меняется в  зависимости от  потребностей, 
как общества в  целом, так и  каждого человека в  част-
ности. Классическая музыка не меняет своих основных 
свойств, но  находясь в  особом агрегатном состоянии, 
напрямую зависит от эпохи и слушателя.

Социальное неравенство, демографический кризис, 
международные конфликты, распространение бо лез-
ней и различных зависимостей, экологический воп рос — 
все эти глобальные проблемы порождают ощущение 
неустойчивости и  хаоса, создают новую реаль ность, 
требующую от  человека быстрой адаптации. Человек  
XXI века живет в состоянии постоянной борьбы, которая 
проявляется в  активном противостоянии огромно му 
потоку информации. Ускорение темпа жизни, быст рая 
смена событий, исторических декораций, потреб ность 
в  успехе, стрессы — вся эта житейская суета нужда ет ся 
в  душевной нейтрализации, успокоении, кото рое че ло -
век пытается найти в музыке. Находясь в поиске под держ-
ки, обращаясь к  опыту поколений, кото рый ес тест вен но 
заключен в  нестареющих произведениях клас си ки, чело-
век ищет освобождения от  житейских тревог и  находит 
это спасение в  наиболее живой, искренней и  подвиж-
ной форме искусства — музыке. Однажды став живым 
свидетелем истории, музыка сохранила для слушателя 
эмоциональную летопись прошлого. Возможно, имен-
но эта особенность музыки уберегла человечество 
от еще более страшных социальных потрясений.

Классическая музыка для современного человека 
становится тем жизненным эликсиром, который во мно-
гом заменяет природу. Индустриализация, урба ни зация, 
жизнь человека в большом городе приводят общество 
в  абсолютно неестественное состояние. Стремясь до-
стичь высоких результатов во всех сферах жизни, одна  
часть общества нацелена на постоянное совершенство-
вание, другая не  выдерживает конкуренции и  возрас-
таю щего напряжения. В этом случае, музыка становится 
тем, что, либо стимулирует и вдохновляет, либо препят-
ствует развитию душевных и  физических недугов. Арт-
терапия, которая получила широкое распространение 
еще в XX веке, сегодня подразделяется на более узкие 
методики: библиотерапия, изотерапия, танцевальная 
терапия и, наконец, музыкотерапия, которая показыва-
ет очень убедительные результаты при лечении, воспи-
тании и  реабилитации детей и  взрослых, страдающих 

от  соматических и  психических заболеваний. Именно 
классическая музыка, по  сравнению с  более прими-
тивной популярной, становится мультилингвальным 
пространством, которое обладает большими вырази-
тельными возможностями. Для детей с  расстройством 
аутистического спектра, музыка очень часто заменяет 
вербальное общение. Только в XXI веке, благодаря про-
веденным в разных странах исследованиям, люди нача-
ли полноценно понимать реальные механизмы воздей-
ствия классической музыки. Даже люди с  умственной 
отсталостью, те, к кому в прошлые столетия относились 
в  лучшем случае с  сожалением, а  в  худшем — с  жесто-
костью и  безразличием, радуются, слушая классику, 
приобретая опыт элементарной игры на  инструменте. 
Именно классическая музыка способствует тонкой на-
стройке нейронной сети. Дети и взрослые с ограничен-
ными возможностями здоровья, установленными ког-
нитивными нарушениями, пройдя определенный этап 
освоения базовых музыкальных понятий, этап, где все 
нуждается в  систематизации и  конкретизации, перехо-
дят на  новую, более тонкую ступень восприятия мира. 
У  этих людей постепенно расширяется абстрактный 
ассоциативный опыт, в  котором важен не  просто цвет, 
а  полутона, не  просто звук, а  его функция и  направ-
ление. Возможность развития субъективного начала, 
концентрация на  собственных ощущениях и  чувствах, 
развитие творческих способностей — все это, благо-
даря классической музыке, способно помочь человеку 
понять себя и в некоторых случаях частично адаптиро-
ваться в обществе.

Самая частая причина смерти в  XXI веке — забо-
ле вания сердца. Человек все чаще сталкивается со стрес-
совыми ситуациями, растет эмоциональная и умственная 
нагрузка. Ученые пришли к  выводу, что клас сическая 
музыка, в противовес популярной, тормозит активность  
симпатической нервной системы, снижает уровень гор-
мона стресса кортизола, повышает стрессоус той чи вость. 
Кроме того, внутренняя природа человека, его дыхатель-
ная и  сердечно-сосудистая системы и  музыка имеют 
много общего. Как и в музыке, где ритм и темп опреде-
ляют характер произведения, сердце человека бьется 
с определенной периодичностью, в определенном рит-
ме. Если этот ритм сбивается, то  и  функционирование 
организма существенно нарушается.

Разнообразие гармонии, контрапунктическое раз-
витие, ритмическое варьирование — все это является 
необходимыми факторами музыкальной выразитель-
ности. Популярная музыка, в  отличие от  классической, 
ограничивает уникальную возможность чувственного 
восприятия. Гармония в  таких композициях обычно 
сводится к чередованию трех-четырех аккордов, а ритм 
практически всегда выдерживается с  минимальными 
изменениями до  конца произведения. Архитектоника  
же классического музыкального произведения в  сое-
ди нении с  глубиной средств музыкальной вырази-
тель ности дает современному человеку возможность 
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не только расширить кругозор, но и понять связь между 
искусством и историей. Структурная особенность музы-
ки разных эпох созвучна многим глобальным мировым 
процессам. Идеи движения, стремления, взаимного 
обогащения роднят музыкальные события с событиями 
современности. Возможность быстрого распростране-
ния информации в  XXI веке сближает взгляды, мысли 
и даже чувства, которые тоже зависят от наиболее авто-
ритетных мнений общества. 

Базисом основных музыкальных форм — фуги, со-
наты, симфонии, сюиты — становятся определенные 
структурные техники, принципы которых совпадают 
с течением общественных процессов. Именно поэтому 
современный человек естественно воспринимает про-
изведения, построенные по  четким нерушимым кано-
нам. Если рассматривать фугу, ее классический одно-
темный вариант на  несколько голосов, то  мы  увидим, 
что каждый из  них повторяет (имитирует) заданную 
тему. То же самое происходит и с людьми. То, что однаж-
ды было сказано человеком-лидером, первопроходцем, 
будет обязательно подхвачено массой. Тема, как некий 
идейный тезис, обычно характеризуется простотой, 
небольшой продолжительностью и  запоминающейся 
мелодией. Так и  то, что сказано на  потребу общества, 
обычно имеет характер прописной истины. Именно 
простота, лаконичность, укрепляют идею и  развивают 
ее популярность. В разработке фуги, которая во многом 
соответствует уже распространению идеи, широко ис-
пользуются преобразования темы: обращение и  рако-
ход, увеличение и уменьшение. Что же соответственно 
происходит с идеями? Они, так же как и темы в музыке, 
видоизменяются: подвергаются критике, осуждаются, 
пересматриваются, укрепляются и т. д.

Другая форма — сонатная, наиболее развитая 
из всех гомофонных форм, объединяет в себе разнооб-
разный материал. Конфликтное сопоставление тем, 
ди намика их развития, но  эстетическая стройность 
и  устойчивость коррелируют с  наличием в  мире двух 
начал, т. е. двойственности. Контрастные темы — лири-
ческие и героические, нежные и решительные выража-
ют полярное сопоставление мужской и женской приро-
ды, добра и  зла, небесного и  инфернального. Кажется, 
что такие начала никогда не  сойдутся, они полностью 
независимы друг от  друга. Но  именно в  музыке проти-
вопоставления создают единую гармоничную форму.

Таким образом, классическая музыка с  ее точной 
структурой каждого раздела и  определенной ролью 
темы перекликается с  живой, меняющейся картиной 
мира. Музыка становится той линзой, через которую 
можно увидеть неразличимые глазом детали. И  эти 
де тали незаметно приводят человека к  пониманию 
не  только музыки, но  и  других искусств и  наук, обога-
щают представление о мире и обществе.

В средние века у человека не было доступа к тако-
му объему информации, но  были люди, которые обла-
дали особым комплексом знаний, не ограниченных од-

ной областью интересов. Человек эпохи Возрождения 
или «Универсальный человек» сегодня эволюциониро-
вал. Желание впитать как можно больше информации 
и впечатлений привело к появлению нового типа чело-
века — «Мультипотенциала». Возможность его разви-
тия в разных сферах жизни довольно широка, но резко 
ограничена временем. Многие виды деятельности се-
годня предполагают динамичное ознакомление, бы-
строе переключение с  одного материала на  другой, 
взамен постепенного и  вдумчивого изучения. У  этого 
подхода есть свои минусы и безусловные плюсы.

В  XXI веке все чаще завоевывают популярность 
проекты, где представлены сразу несколько видов ис-
кусства. Возобновляется развитая в  XX веке идея син-
теза искусств. Объединение искусств в  одно целое 
позволяет комплексно воздействовать на  ощущения 
человека, создавая более полное представление о  ми-
ре. Это сравнительно легкий путь для человека, кото-
рый только начинает знакомиться с  миром искусства. 
Глубокая эмоциональная реакция может сформировать 
определенного рода привязанность и  дальнейший ис-
кренний интерес. Классическая музыка в таком случае  
становится базисом синтетических проектов — она со-
провождает театральные постановки, поэтические ве-
чера, фигурное катание, выставки изобразительного 
искусства, она является значимой частью киноинду-
стрии и многого другого. Музыка становится отдельной 
линией, которая является не  формальным аккомпане-
ментом, а  предлагает самостоятельную точку зрения. 
Для одних классическая музыка становится искушен-
ным собеседником, а  для других — благодарным мате-
риалом, который способен превратиться в живой, вол-
нующий сюжет.

XXI век представляет собой время патологическо-
го цифрового доминирования и  социальной замкнуто-
сти. Профессии переходят в  цифровое пространство, 
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происходит расширение потенциала сетевого государ-
ственного обеспечения — медицины, образования, куль-
туры. Человек отдаляется от подобных себе и нала живает 
контакт с  техникой, существенно сокращая естествен-
ное живое взаимодействие. С другой стороны, он нуж-
дается в  общении, поддержке, в  бóльшей культурной 
осведомленности, которые приходят к человеку не бла-
годаря живому диалогу, преемственности и  передаче 
реального опыта, как это было принято раньше, а  по-
средством обращения к  лучшим образцам творений 
прошлого.

Популярность классической музыки растет вместе 
с  популярностью академического музыкального обра-
зования. Общество нуждается в определенном количе-
стве квалифицированных музыкантов, которые будут 
способны донести классическую музыку до  широкой 
публики. Это обусловлено более широкими возможно-
стями современного музыканта. В XIX и XX веках испол-
нительство существовало в основном в узких границах 
концертных площадок — филармоний, консерваторий, 
локальных концертных залов и было частью традиции 
домашнего обучения и  музицирования. Но  сегодня, 
в век цифровых технологий, музыка, словно современ-
ный человек, следует последним тенденциям и с готов-
ностью принимает все новшества века. Музыканты, по-
лучившие классическое образование, но  не  ставшие 
концертирующими артистами, сегодня общаются с  пу-
бликой напрямую, с  помощью медиаплатформ. Му-
зыкант может стать своим собственным наставником 
и продюсером. Это происходит не только из-за потреб-
ности творческого человека выразить себя, но  скорее 
является следствием желания публики понять музыку, 
язык которой иногда, все же нуждается если не  в  рас-
шифровке, то  в  пояснении и  комментариях. Начинаю-
щие музыканты и  уже признанные мастера выходят 
в виртуальное пространство, создают блоги, чтобы рас-
сказать о своей профессии, стимулируя интерес слуша-
теля. Глобальная сеть открывает доступ к  любым кон-
цертам, записям, тысячам фильмов и  мастер-классов. 
Это кардинальное преображение музыкального мира, 
щедрый подарок нашим современникам.

Таким образом, классическая музыка дает лю-
дям возможность избавиться от  чувства одиночества, 
от  сопутствующих ему нерешительности и  неуверен-
ности. Недостаточное внимание к  развитию комму-
никативных способностей у  детей в  школах, акцент 
на развитие разумного отношения к жизни, построение 
карьеры, достижение определенного уровня благо-
состояния — все это разобщает людей. Классическая 
музыка дает человеку недостающий процент общения. 
Прослушивание музыки и  знакомство с  биографией 
композитора, приближает человека к  пониманию вре-
менных параллелей. Он  видит, что искусство, через 
призму божественного, говорит с одиноким человеком 
на  его языке, предоставляет возможность мистическо-
го духовного диалога с  великими мастерами, которые 
испытывали такие же чувства и сталкивались с такими 
же проблемами, как и наши современники.

Человек своими руками и  своим разумом создал 
музыкальные инструменты, простую неоформленную 
мелодию превратил в  систему разнообразных форм 
и  жанров, которые, как в  зеркале отражают своего 
творца и созданный им мир.

Музыка обладает огромной целительной силой. 
Можно предположить, что медицина совершит еще 
мно го открытий, доказывающих необходимость исполь-
зования музыки в  терапевтических целях. Ее стилевой 
диапазон позволяет найти тех композиторов и  испол-
нителей, которые дадут человеку цифрового века воз-
можность раскрепоститься, сублимировать агрессию, 
найти понимание, обрести единомышленников в  ре-
альной жизни и преодолеть неизбежные сложности.

Классическая музыка нередко воспринимается как 
нечто элитарное и недоступное. Так представляют ее те, 
кто всегда находится от нее на определенном расстоя-
нии. Но  если подойти поближе, приходит понимание, 
что классическая музыка современна. Ее актуальность 
напоминает нам о том, что человечество живо, что спа-
сением для стремительно меняющегося мира навсегда 
останется то, что сокрыто в партитурах — парящие под 
сводами залов звуки, дыхание чутких рук и  живой от-
клик благодарных слушателей.

Елизавета Быкова
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