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В статье представлены основные контркультурные явления, порожден-

ные рок-музыкой на заре существования рока; рассмотрены различные моло-
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ций концепции маргинальности.  
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Феномен рок-культуры давно привлека-

ет к себе внимание культурологов и социоло-
гов. Это касается как зарубежных, так и оте-
чественных исследователей. Возникнув око-
ло полувека назад как контркультура, рок 
вошел сегодня в мировое музыкальное ис-
кусство как его неотъемлемая часть.  

Для того, чтобы понять место рока в со-
временной культуре, необходимо определить 
основные понятия, которыми мы будем опе-
рировать в данной статье.  

Контркультура – это субкультура, ко-
торая не просто отличается от принятой в 
обществе традиционной культуры, но и 
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противоречит ее ценностям, находится с 
ней в конфликте (см. об этом подробнее [6]). 
С исторической точки зрения контркультуру 
можно определить как специфический вид 
субкультуры, порожденный западным моло-
дежным бунтом 1960 – начала 1970-х гг. и на-
правленным против ценностей традиционной 
культуры. Самым первым контркультурным 
образованием на Западе было движение хип-
пи, явившееся частью «молодежной револю-
ции» 1960-х гг. Молодежный бунт включал в 
себя выступления против буржуазного об-
раза жизни, массовой культуры, конформиз-
ма, а также стремление к индивидуальной 
свободе и раскрепощению личности. Контр-
культурные молодежные группы не только 
бросали вызов принятым в обществе взгля-
дам; они противопоставляли себя домини-
рующей культуре, ставя под сомнение гос-
подствующие ценности, нормы и моральные 
устои, создавая свою собственную систему 
норм и ценностей. 

Сам термин контркультура, к которому 
мы относим ряд молодежных субкультур, 
означает противостояние общепринятой и 
общепризнанной культуре, протест против 
нее. Одним из эффективных инструментов 
для изучения рок-культуры может служить и 
концепция маргинальности. Изучение рок-
культуры с позиций идеи маргинальности 
позволяет найти новые ракурсы в понимании 
данного социального феномена, расширить 
возможности его социокультурного анализа. 

Сегодня понятие «маргинальность» при-
обретает совершенно иной смысл и иное на-
полнение. В наши дни «маргинальное» не 
означает плохое, негативное, это скорее по-
зитивное, сродни «истинному», «настояще-
му», «искреннему». Концепция маргиналь-
ности разрабатывалась в различных областях 
гуманитарного знания, начиная с конца 1920 – 
начала 1930-х гг. В 1928 г. один из основате-
лей Чикагской социологической школы 
Р. Э. Парк ввел в научный оборот понятие 
«маргинальная личность», «маргинальный 
человек». К условиям, вызывающим фено-
мен маргинальности, исследователь относил 
движение и миграцию народов, развитие 
рынка, торговли, но особенно – возникнове-

ние городов-метрополисов. Р. Э. Парк осо-
бенно подчеркивал связь маргинальности и 
урбанизма. Нестабильность социальной ор-
ганизации и ослабленность социального кон-
троля в больших городах, по мнению иссле-
дователя, приводят к возникновению марги-
нальных групп, состоящих из этнических 
меньшинств и иммигрантов. Р. Э. Парк в 
своем исследовании выделяет характерные 
для маргинала черты: моральную раздвоен-
ность и конфликт [19].  

Исследования феномена маргинальности 
на Западе неслучайны, они обусловлены ря-
дом исторических и социальных факторов 
развития западного общества. В ХХ в. мно-
гочисленные маргинальные группы в запад-
ной цивилизации возникали по двум причи-
нам: первая причина носит внутренний ха-
рактер и заключалась в протесте ряда марги-
нальных контркультурных молодежных групп 
против сложившихся ценностей буржуазной 
культуры (к примеру, движение хиппи вклю-
чало в себя в основном выходцев из богатых 
и благополучных европейских и американ-
ских семей); вторая причина – большой при-
ток представителей иных культур в развитые 
буржуазные страны, появление в этих стра-
нах мультикультурных регионов. В ХХ в. 
США и Канада пополнились большим коли-
чеством эмигрантов из других стран, в том 
числе из стран третьего мира. Европу же за-
полонили представители ранее колонизиро-
ванных народов, которым в условиях разви-
тия демократии был открыт доступ в евро-
пейские страны.  

В последние десятилетия в силу выше-
указанных аналогичных причин проблема 
маргинальности стала актуальной и для нашей 
страны. Одной из таких причин в советское 
время (1970-е – первая половина 1980-х гг.) 
явился протест маргинальных контркультур-
ных групп против коммунистической идео-
логии и навязываемых социалистических 
ценностей. Всплеск этого протеста особенно 
прояаился в молодежной рок-культуре конца 
1980-х и в 1990-е гг. Одновременно 1990-е гг. 
принесли множество социальных проблем 
населению нашей страны, многие люди в 
этот период оказались без работы, без 
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средств к существованию. И даже в резуль-
тате частичного преодоления этих трудно-
стей проблема маргинализма не утрачивает 
своего значения в наше время, так как Россия 
сейчас столкнулась с теми же социальными 
проблемами, что и Запад в свое время. К та-
кого рода явлениям следует отнести большой 
приток эмигрантов в крупные мегаполисы 
(гастарбайтеров, дешевой рабочей силы из 
стран бывшего СССР). Мегаполисы, подоб-
ные Москве и Санкт-Петербургу, одновре-
менно являются и центрами развития куль-
туры, а также молодежной контркультуры, 
которая остро реагирует на подобные соци-
альные, а следовательно, и ментальные изме-
нения.  

Первые отечественные публикации, по-
священные маргинальности, стали появлять-
ся в России к концу 1980-х гг. Е. Рашковский 
в словарной статье о маргинальности нахо-
дит тот ракурс проблемы, который больше 
всего волновал советское общество в первые 
годы перестройки, а именно – становление 
«неформальных» общественных движений. 
Исследователь предположил, что эти груп-
пировки были призваны выразить интересы 
маргинализированных групп [14]. 

В современной отечественной социоло-
гии, философии, культурологии концепция 
маргинальности стала достаточно популяр-
ной. К ней обращаются такие исследователи, 
как известный петербургский философ 
А. К. Секацкий, а также Е. С. Балабанова, 
М. Г. Бурлуцкая, А. Н. Демин, А. В. Качкин, 
И. А. Климов, Л. Е. Петрова, И. П. Попова и 
многие другие (см., например, [1; 2; 3; 5; 6; 8; 
10; 11; 12; 15; 18]. 

В научном дискурсе маргинальность вы-
ступает как «понятие, традиционно исполь-
зуемое в социальной философии и социоло-
гии для анализа пограничного положения 
личности по отношению к какой-либо соци-
альной общности, накладывающего при этом 
определенный отпечаток на ее психику и об-
раз жизни» [17]. По мнению С. П. Гурина, 
маргинальность «подчеркивает особый соци-
альный статус (обычно – низкий), принад-
лежность к меньшинству, которое находится 
на границе или вне социальной структуры, 

ведет образ жизни и исповедует ценности, 
отличающиеся от общепринятой нормы (на-
пример – контркультура)» [4, с. 7]. Марги-
нальность обычно сопоставляется с нормой и 
в основном понимается как нечто негатив-
ное, второстепенное, нарушающее норму 
вплоть до преступления.  

В свою очередь маргинальная культура 
выступает как «совокупность локальных 
культур (субкультур), базисные принципы 
которых оцениваются, с точки зрения гос-
подствующего культурного канона, как чуж-
дые или враждебные. Социокультурный ста-
тус маргинальных культур определяется их 
размещением на “окраинах” соответствую-
щих культурных систем, частичным пересе-
чением с каждой из них и лишь частичным 
признанием с их стороны… маргинальность 
культурного образца всегда конкретно-
исторична» [6]. 

Изучая новые маргинальные группы, 
отечественный социолог И. П. Попова, отме-
чает, что «маргинальность – одна из характе-
ристик состояния социальной структуры лю-
бого общества» [13, с. 62]. Исследователь 
считает, что «это понятие служит обычно для 
обозначения относительно устойчивых соци-
альных явлений, возникающих на границе 
взаимодействия различных культур, соци-
альных общностей, структур, в результате 
чего определенная часть социальных субъек-
тов оказывается за их пределами» [13, с. 62].  

Таким образом, большинство исследова-
телей сходятся в том, что маргинальные 
группы находятся на границе или за гранью 
доминирующей культуры. Маргинальную 
группу можно определить как находящуюся 
на границе двух культур или субкультур и 
имеющую некоторую идентификацию с каж-
дой из них, либо группу, отвергающую цен-
ности и традиции той культуры, в которой 
она возникает, и утверждающую свою собст-
венную систему норм и ценностей.  

Молодежные движения, возникшие под 
влиянием рок-музыки: хиппи, панки, метал-
листы, байкеры за свою многолетнюю исто-
рию неоднократно меняли свой статус. Воз-
никая как радикальные, контркультурные 
образования, они, безусловно, имели черты 
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маргинальности, присущие любым протест-
ным явлениям. Экстремальным направлени-
ям рок-музыки – панк-року, металлу, тяже-
лому року – всегда были присущи черты 
маргинальности. Несдержанное поведение на 
сцене, свобода словоупотребления в текстах 
и брутальность вокала отличают зарубежные и 
отечественные панк-группы 1980–1990-х гг. 

Сегодня рок-культура в целом и рок-му-
зыка в частности в нашей стране представляет 
собой сложившееся социальное явление. От-
стаивая свой особый социальный статус, суще-
ствуя в пограничном состоянии, занимая соб-
ственную нишу на фоне вокально-инструмен-
тальных ансамблей, действовавших в рамках 
городских и областных филармоний, рок-
музыка в 1970–1980-е годы была вызовом 
официальной музыкальной культуре. 

За почти полувековую историю рок-
музыка испытывала взлеты и падения, ог-
ромный всплеск интереса публики и равно-
душие зрителей. Ее истоки лежат, как уже 
говорилось, в протесте против социалистиче-
ского режима и ценностей советской культу-
ры. Используя выражение легендарного 
представителя отечественного рока Б. Б. Гре-
бенщикова, среди российских рок-музыкан-
тов можно выделить целое «поколение двор-
ников и сторожей»*, оказавшихся на «соци-
альной периферии», где никто не мог запре-
тить человеку оставаться «свободным ху-
дожником». Работа дворником, сторожем, 
лифтером, оператором котельной решала ос-
новные социальные проблемы: независимо-
сти, свободного времени и материального 
существования. Такая работа спасала творче-
скую личность от различных обвинений. На 
наш взгляд, именно этот сложный для музы-
кантов период истории отечественной рок-
культуры был самым плодотворным с худо-
жественной точки зрения и самым социально 
неадаптированным. На протяжении своей по-
лувековой истории рок-культура неоднократно 
меняла статус своего существования в социу-
ме. В советский период истории России суще-
ствование рок-музыки и рок-поэзии носило в 
основном характер подпольный, нелегальный, 
полулегальный. Базисные принципы рок-
движения в СССР оценивались с точки зрения 

господствующего культурного канона как чу-
ждые и враждебные. Идеология рок-движения 
в СССР определялась непримиримым отноше-
нием к господствующим духовным, культур-
ным и материальным ценностям общества раз-
витого социализма. Именно поэтому рок-
культура оказалась на «обочине» официальной 
культуры, что и дает нам основание судить о ее 
маргинальном статусе. 

Отечественная рок-культура всегда ос-
тавалась социальным явлением, откликаю-
щимся на изменения в жизни страны. Рок-
культура, возникшая в СССР, претерпела зна-
чительные изменения в постсоветской России 
1990-х гг. и продолжает развиваться и по сей 
день. Рок-музыка в силу своей природы про-
тестна. Творчество современных рок-музы-
кантов наполнено патриотическими чувства-
ми. Все это позволяет оценивать рок-куль-
туру как явление социальное, влияющее на 
процессы, происходящие в обществе. 

Рок уже давно вышел из подполья, пре-
вратился, по мнению В. Н. Сырова, «из куль-
туры маргинальной, психоделической, чисто 
молодежной – в культуру общечеловече-
скую», расширяющую «границы духовного 
мира и открывающему путь к внутреннему 
самопознанию человека» [16]. 

Современная рок-культура России 
включает огромное количество локальных 
молодежных субкультур, среди которых го-
ты – поклонники готик-рока, готик-метала и 
дарквэйва, джанглисты – поклонники 
джангла, драм энд бейса и его разновидно-
стей, инди – поклонники инди-рока, метал-
листы – поклонники хэви-метал и его разно-
видностей, панки – поклонники панк-рока и 
сторонники панк-идеологии, риветхеды – 
поклонники музыки в жанре индастриал, 
растаманы – поклонники регги и др. Все эти 
группы являют собой форму протестности по 
отношению к официальной культуре и несут 
в себе черты маргинальности. Некоторые из 
них существуют на стыке ставшей уже почти 
классической рок-культуры и новых веяний в 
современных молодежных субкультурах. 
Тенденция синтеза, взаимопроникновения 
различных молодежных субкультур также 
очевидна в наше время. 
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В статье рассмотрена эволюция идеи о необходимости охраны произ-

ведений искусства во время войн и международных конфликтов, начиная с 
античности и заканчивая нашим временем. Также автор описывает дея-
тельность по охране культурных ценностей таких международных меж-
правительственных организаций, как ЮНЕСКО, Интерпол, Всемирная та-
моженная организация и др. 
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