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Джаз – музыкальное направление, ко-
торое стало одним из важнейших событий 
в развитии музыкальной культуры XX  в. 
Музыкальный язык джаза отобразился и в 
творчестве композиторов академической 
традиции (Дж. Гершвин, Д. Мийо, И. Стра- Гершвин, Д. Мийо, И. Стра-Гершвин, Д. Мийо, И. Стра- Мийо, И. Стра-Мийо, И. Стра- Стра-Стра-
винский, С. Прокофьев и многие другие), и 
в массовой музыке XX в. Именно через джаз 
проявил себя многогранно в искусстве ди-
алог культур Востока и Запада, о котором 
столь много стали говорить философы с на-
чала столетия и обсуждают этот феномен по 
настоящее время. 

Необходимо отметить, что исследова-
нию истоков, развитию джаза по стилям, 
творчеству выдающихся музыкантов этого 
направления посвящены труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, исследователей: 
Т. Адорно, В. Д. Конен, Дж. Коллиера, А. Мед- Адорно, В. Д. Конен, Дж. Коллиера, А. Мед-Адорно, В. Д. Конен, Дж. Коллиера, А. Мед- Д. Конен, Дж. Коллиера, А. Мед-Д. Конен, Дж. Коллиера, А. Мед- Конен, Дж. Коллиера, А. Мед-Конен, Дж. Коллиера, А. Мед- Коллиера, А. Мед-Коллиера, А. Мед- Мед-Мед-
ведева, Ю. Панасье, У. Сараджента, Д. Ухова, 
В.  Фейертага, Т.  Чередниченко, Ф.  Шака, 
А. Цукера и многих других. В своих трудах 
ученые анализировали с культурологиче-

ской, социологической, исторической, му-
зыковедческой точек зрения истоки возник-
новения джаза, факторы, способствовавшие 
его эволюции, особенности музыкального 
языка, средств выразительности. Отмеча-
ли, что, как и всегда было с музыкой, глав-
ное назначение которой заключается «в 
человеческом общении» [1, c. 7], джаз стал 
особой формой коммуникации на музы-
кальном языке. Более того, стало возможно 
говорить о сформировавшейся джазовой 
культуре как системе, включающей в себя 
особенности музыкального языка, знаковые 
принципы коммуникации между исполни-
телем и слушателем, а также специфичную 
семантику визуального облика музыкантов 
и т. д. Однако джазовая культура до сих пор 
в отечественной науке не была исчерпыва-
юще осмыслена с точки зрения семиотики.

Семиотический подход в культурологии 
занимает особое место, поскольку позво-
ляет осмыслить процессы взаимодействия 
и взаимовлияния на уровне знаковых си-
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стем между культурами разных народов, 
эпох. Семиотика – наука о знаках, и первые 
исследования, как известно, были связаны 
с лингвистикой, поскольку речевой язык – 
это знаковая система. «При пользовании 
языком происходит семиотическая мани-
фестация в форме знаковых цепочек»  [2, 
c. 95]. Однако с течением времени очевид-. 95]. Однако с течением времени очевид- 95]. Однако с течением времени очевид-95]. Однако с течением времени очевид-
ным стало и то, что искусство как особый 
художественный язык тоже является объек-
том семиотического осмысления и анализа. 
Музыкальный язык был признан системой 
знаков, которые, опираясь на слуховое вос-
приятие человека, имеют свою специфику.

Кроме того, значимо и то, что семиотика 
рассматривает язык как систему знаков для 
общения, поскольку будь то знак-символ, 
знак-индекс, и т. д. – все они предназначе- д. – все они предназначе-д. – все они предназначе-
ны для коммуникации в обществе [3]. «Му- [3]. «Му-[3]. «Му-
зыка есть явление социологическое, т. е. 
общественное, историко-общественное» 
[4, c. 317]. 

Музыкальное общение как одна из 
форм коммуникации опирается на один из 
важнейших ее видов – диалог, в процессе 
которого, как ранее считали мыслители, 
должно происходить обязательно духов-
ное взаимообогащение, катарсис. Музыка 
XX в. во многом благодаря джазу заставила 
задуматься о том, всегда ли музыкальное 
общение приносит духовное благо. 

Джазовая культура включает в себя 
не только исполнение джаза, но и тради-
ции того, как его слушают, какой тип музы-
кального взаимодействия сложился между 
участниками (исполнителями и публикой) 
в рамках музыкального общения, а также 
формы внешней атрибутики джаза. Кроме 
того, джаз в условиях массового произ-
водства XX в. является «ходовым товаром», 
имеющим свою узнаваемую символику, он 
стал частью глобального художественного 
рынка. «Индустрия культуры формирует 
рыночно детерминированные алгоритмы, 
преобразующие содержание текстов совре-
менного музыкального искусства и других 
разновидностей визуальной, драматиче-
ской и литературной культуры в соответ-
ствии с логикой и идеологией товарного 
производства» [5, c. 20].

Для анализа семантики джазовой куль-
туры воспользуемся системой групп знаков, 
сложившейся в отечественной и зарубеж-
ной науке: знаки-изображения, знаки-при-
знаки, знаки-символы.

Знаки-изображения в джазовой культуре 
связаны прежде всего с характерными для 

этого музыкального направления инстру-
ментами (саксофон, банджо, ударные), а 
также с гениями джаза, визуальный образ 
которых (денотат) ассоциируется именно с 
джазом, к примеру Луи Армстронг, Чарли 
Паркер. Образы джазовых музыкантов на-
всегда связаны с образом музыкальной 
Америки. М. Г. Рыбакова в своем исследо- Г. Рыбакова в своем исследо-Г. Рыбакова в своем исследо- Рыбакова в своем исследо-Рыбакова в своем исследо-
вании отмечает: «Творчество Эллы Фицдже-
ральд, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, 
Чарли Паркера и других гениальных пред-
ставителей джазового искусства всегда вы-
зывало глубокое уважение и национальную 
гордость» в США [6, c. 52–53]. 

Знаковым образом в советской джазо-
вой культуре стал Леонид Утесов, а ныне 
в российской – Игорь Бутман в Москве и 
Давид Голощекин в Петербурге. Представ-
ляется также важным отметить, что любое 
изображение африканца, держащего в 
руках вышеназванные инструменты, как 
правило, в общественном сознании всегда 
означает джаз. Такого рода ассоциация об-
условлена тем, что в европейской, амери-
канской культуре несколько десятилетий 
XX  в. считалось, что только чернокожие 
исполнители «изобрели» джаз, потому что 
первые джазовые бэнды состояли из пред-
ставителей этой расы. Как известно, только 
в 1930-х гг. появились первые системные ис- гг. появились первые системные ис-гг. появились первые системные ис-
следования [7–9] об истоках джаза, и было 
доказано, что он представляет собой синтез 
европейского и африканского музыкально-
го мышления. Однако закрепившееся деся-
тилетиями представление о том, что джаз 
играют только афроамериканцы, обусло-
вило знаковость такой трактовки образа 
музицирующего негра.

Знаки-признаки. К этой группе знаков 
можно отнести особенности музыкального 
языка джаза – перекрестный ритм, свинго-
вание, характерную именно для этого на-
правления блюзовую [10, с. 359] гармонию, 
а также тембры саксофона, банджо, ударных 
инструментов и импровизацию как знак 
джаза в XX в.

Достаточно много научных работ по-
священо специфике музыкального языка 
джаза. В контексте рассматриваемой про-
блемы семантики джаза диалог культур и 
был основан на синтезе двух музыкально-
языковых знаковых систем: популярных 
европейских мелодий и особом акценте 
в метроритме на слабую долю. Дж. Колли- Колли-Колли-
ер отмечает, что «был найден компромисс 
между размерами 2/4 и 4/4, создавший эф-
фект «раскачивания», который в будущем 
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станет одной из самых ярких черт джаза» 
[10, с.  67]. Метафизическая особенность 
этого «раскачивания» или свингования в 
том, что бессознательно человек вовле-
кается по психофизиологии восприятия 
этой музыки во внутреннее общение, диа-
лог через ритм. Эффект ритма на слабую 
долю [11] – завораживающий. Именно не- [11] – завораживающий. Именно не-[11] – завораживающий. Именно не-
обычность ритма привлекла в начале XX в. 
слушателей вполне европейского проис-
хождения к слушанию и танцам под джаз. 
В. Д. Конен отмечает в своей работе: «Джаз 
ошеломлял и будоражил... своим шумом и 
грохотом, акцентированными нетрадици-
онными ритмами, неотделимыми от перкус-
сивности» [12, с. 77]. 

Именно специфика ритма, ударных ин-
струментов джаза стала своеобразным зна-
ком, обусловила влияние и на музыку ака-
демических композиторов, которые стали 
широко применять его именно как знак и 
как средство выразительности в своих про-
изведениях: Д. Шостакович в балете «Золо- Шостакович в балете «Золо-Шостакович в балете «Золо-
той век», И. Стравинский в «Черном концер- Стравинский в «Черном концер-Стравинский в «Черном концер-
те», А. Шнитке в танго из оперы «Жизнь с 
идиотом» и др.

Не менее интересно, что саксофон и 
банджо – инструменты, изображение кото-
рых, как ранее было отмечено, сразу указы-
вает на джаз и свои тембром ассоциируются 
с музыкой именно этого направления.

Банджо, как известно, – струнный му-
зыкальный инструмент со специфическим 
тембром – является изобретением африкан-
цев, и, по мнению историков, существовал 
за несколько столетий в США до выявления 
джаза. Первые джаз-бэнды включали в па-
литру звучания банджо [12, с. 81], и затем 
этот инструмент именно как знак-признак 
появился в диксиленде. Термин «дикси-
ленд» был введен в обиход «белыми» му-
зыкантами США, которые очень хотели 
играть джаз, но в годы расовой сегрегации 
избегали называть свои коллективы так же, 
как их обозначали в афроамериканском 
варианте – джаз-бэнд. Само название типа 
ансамбля – джаз-бэнд – стало фактически 
нарицательным в разговорах про джаз. 
Банджо стало неотъемлемой частью ин-
струментального состава диксиленда, тембр 
его – знаком-признаком, а изображение –  
иконическим знаком джаза. 

Появление саксофона как индексаль-
ного знака связано уже с более поздним 
стилем джаза – би-бопом в 1940–1950-е гг. 
Популяризация его произошла и в стиле 
свинг, но пика популярности и знаковости 

его для направления джаза достигло в ис-
кусстве Чарли Паркера – одного из гениев 
джаза, а затем в творчестве Джона Кол-
трейна «джаз стал ассоциироваться с сак-
софоном» [10, c. 81]. Чувственность тембра 
саксофона индексальна для эпохи, в кото-
рой культивируется тело, телесность. Для 
предшествующих столетий знаковым был 
тембр скрипки, а сама она стала символом 
европейской музыки – мыслящей, певучей и 
эмоциональной. Хрипловатый чувственный 
тембр саксофона, который был изобретен 
еще в первой половине XIX в. в эпоху ро-XIX в. в эпоху ро-в. в эпоху ро-
мантизма, не был востребован. У инстру-
мента было слишком чувственное звучание. 
Однако в XX в., открывшем эпоху исследо-XX в., открывшем эпоху исследо-в., открывшем эпоху исследо-
ваний сексуально-чувственной сферы че-
ловеческой жизни с психоанализа Зигмунда 
Фрейда, саксофон стал знаком-символом не 
только джаза, но и в целом знаком отобра-
жения, выражения сексуальности в музыке. 
Тембр саксофона – индексальный знак, так 
же как его изображение – иконический де-
нотат джаза.

Импровизация как тип исполнения в 
XX в. может трактоваться как знак-признак 
именно джаза, более того, импровизация 
стала и одним из символов этого музыкаль-
ного направления. Как известно, импрови-
зация – форма создания произведения в 
момент исполнения. Этот тип творчества 
был известен и широко использовался в 
истории музыкальной культуры, а также в 
театре, поэзии с начала человеческой куль-
туры. Однако в XIX в. «диктат» композиторов 
стал обуславливать точность воспроизве-
дения сочиненного текста без возможности 
импровизации. В XX в. именно в джазе ис-XX в. именно в джазе ис-в. именно в джазе ис-
кусство импровизации вновь возродилось 
с особой силой. Фактически импровизация 
стала и атрибутом, и формой создания джа-
зового произведения. «Классический но-
воорлеанский джаз, родившийся раньше 
эстрадного… основывается на импровиза-
ции» [12, с. 80]. 

Знаковость свойственна и манере по-
ведения на сцене, стилю одежды джазме-
нов. Образ музыканта в джазе в его визу-
альной составляющей изменялся. Однако 
есть целый ряд аспектов, которые опреде-
ляют семантику его образа и отличают от 
исполнителей других направлений. Первые 
джазовые музыканты в семантике костюма 
подражали европейским музыкантам. Исто-
рик моды субкультур Ю.  Е.  Музалевская 
отмечает: «Большую роль в его массовом 
распространении играла подражательная 
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сущность моды, уже тогда ориентированная 
на кумиров» [13, c. 193]. 

Это отчетливо видно на фотографиях, 
например, Луиса Армстронга и его джаз-
бэнда, «Original Dixieland Jazz Band», Дюка 
Эллингтона и др. Внешне они не отличались 
от европейских ансамблей и оркестров за 
исключением темного цвета кожи: смокинг, 
лаковые ботинки, бабочка или черный гал-
стук. 

Подражание было знаковым. Как из-
вестно в имиджелогии, если человек хотел 
бы, чтобы его принимали за «своего», его 
одежда не должна отличаться от принятой 
формы в корпорации, в которой он хотел бы 
работать, или от стиля одежды того круга 
людей, с которыми он хотел бы общаться. 
Подражание европейским музыкантам было 
вызвано, с одной стороны, с принятыми в 
начале XX в. традициями внешнего вида 
для европейских («белых») музыкантов, с 
другой – три столетия расовой сегрегации 
также отложили свой отпечаток: афроаме-
риканцы одевались так, как было принято 
с точки зрения «белых» слушателей-господ. 
Манера поведения на сцене темнокожих му-
зыкантов этого периода в США была фак-
тически «заискивающей» перед богатой 
«белой» публикой, продолжая сложившую-
ся многовековую манеру «развлекающего 
раба» [5]. Иной стиль поведения на сцене 
был у «белых» музыкантов, воспринимав-
ших джаз как веселое концертное шоу, но 
без лишних телодвижений. Манера руко-
водства диксилендом, биг-бэндом, напри-
мер, Бенни Гудмена, Гленна Миллера и др. 
повторяла стиль дирижирования, приня-
тый у европейских дирижеров, – без эмо-
циональных жестикуляций, на лице – спо-
койное, доброжелательное выражение без 
активной мимики.

Знаковым событием для джаза стано-
вится изменение манеры поведения на 
сцене джазменов, начиная со стиля би-боп 
(1940-е гг.). Дж. Коллиер отмечает: «Боп был 
связан с жизненной позицией музыканта, 
выражавшейся в его манере говорить, оде-
ваться, вести себя в обществе… сдержанная 
манера вести себя… была осознанной по-
пыткой избежать амплуа забавного черного 
шута» [10, с. 254]. Знаком-символом изме-
нения социального, гражданского статуса 
афроамериканских джазменов с 1940-х гг. 
стал фактически отказ от смокинга в пользу 
одежды «биржевого маклера» и принятие 
сдержанно высокомерной манеры поведе-
ния «белых господ», которые уже не имели 

права смотреть на афроамериканцев как на 
«шутов». 

Особая система знаков характерна в 
джазовой культуре и для общения испол-
нителей между собой. Стиль поведения на 
сцене в европейской культуре – дистанци-
рование во взаимодействии кинетическом 
и вербальном музыкантов друг с другом. 
Спокойная, сдержанная манера выступле-
ния свойственна не только музыкантам-ин-
струменталистам, но и вокалистам. Обще-
ние может быть исключительно на уровне 
музыкального языка. Иная ситуация в 
джазе. Начиная с первых стилей знаковыми 
для джаза приемами общения на сцене яв-
ляются: одобрительные слова вслух, междо-
метья «о-е», «оу», «yes», шаутс1, вербальная 
беседа музыкантов друг с другом и публи-
кой вне музыки. Такой стиль поведения на 
сцене, возросшая вербализация контактов 
между музыкантами стала использоваться и 
в других направлениях музыки XX в., вклю-XX в., вклю- в., вклю-
чая академическую.

В джазе появилась интересная форма 
взаимодействия музыканта и публики, ко-
торая фактически тоже стала знаковой не 
только для этого направления. «Публика –  
не простая совокупность людей, контак-
тирующая с искусством, а определенная 
группа зрителей, объединенная понимани-
ем произведения. Поэтому произведение 
создает публику тем, что задает общение 
людей по своему поводу» [14, с. 6]. При этом 
в истории культуры сложились разные типы 
общения, например через литературу Авто-
ра и читателя, через музыку – композитора-
исполнителя и слушателя. 

В XX в. благодаря росту численности 
городского населения возникла потреб-
ность [14] в культивировании художествен-
ных форм для массового восприятия, обще-
ния средствами искусства. Джаз явился 
одной из таких форм. Сам по себе он стал 
знаком-символом демократизации обще-
ственных отношений, поскольку привлекал 
к себе и аристократов, и бывших рабов, и 
слушателей среднего сословия. Однако про-
цесс взаимодействия между джазменом и 
публикой в условиях исполнения-слушания 
джаза значительно отличался от принятых 
в европейском сообществе правил музы-
кального общения. Традицией европейской 
музыки во взаимодействии исполнителя и 
слушателя был принцип благоговейного 
внимания, подразумевающий активность 
музыканта и пассивность поведения слуша-

1  Вскрики в ритм.
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теля, выражающего свое одобрение лишь 
аплодисментами после окончания произ-
ведения. 

Этот тип взаимодействия некоторое 
время сохранялся и в первых стилях джаза, 
когда «белая» публика, следуя принятой 
традиции, приходила на концерт, напри-
мер Л. Армстронга, в вечерних платьях и 
смокингах, чинно и благородно вела себя 
даже во время его очень эмоционального 
исполнения. 

С течением времени, однако, закре-
пляется более активное участие публики 
в джазовом концерте, воспринятое, как 
представляется, от практики африканских 
племен – притопывание. прихлопывание, 
звуковая артикуляция вместе с исполните-
лем, прямое вербальное обращение музы-
канта в момент исполнения к слушателям, 
их одобрительные возгласы тоже являются 
частью создания произведения. Столь ак-
тивное взаимодействие между джазмена-
ми и публикой становится нормой и знаком 
джазовой культуры. Массовая музыка XX в. 
показывает, что этот формат общения  – 
активный диалог между исполнителем и 
публикой – стал знаковым для всех ее на-
правлений. 

Н. А. Хренов отмечает: «Процессы мас-
совизации приводят к тому, что проблема 
массовой публики приобретает для раз-
вития и функционирования искусства ис-
ключительное значение» [14, с. 397]. В этом 
плане эволюция стилей джаза отобразила 
еще одну характерную тенденцию, свой-
ственную искусству XX в., – переход от мас-XX в., – переход от мас- в., – переход от мас-
совости к элитарности. Если в начале XX в. 
слушание джаза, особенно в 1930-е  гг., 
носило массовый характер, то начиная со 
стиля би-боп произошла элитаризация по 
принципу «способности массовой публи-
ки «прочитывать» передаваемые с его по-
мощью смыслы» [14, с. 396]. Сознательное 
усложнение музыкального языка бопера-
ми нового стиля «отсекало» часть массовых 
слушателей от слушания джаза. Принципи-
альная идея нетанцевальности, неразвлека-
тельности вывела джаз за рамки внимания 
массовой публики, что в итоге и породило 
выражение – «музыка для умных», для элиты 
про современные стили джаза. Действи-
тельно, на рубеже XX–XXI в. слушание джаза 
стало символом образованности, интеллек-
туальности, элитарности слушателя, равно 
как и посещение, например, джаз-клубов.

Таким образом, анализ сложившейся к 
началу XXI в. джазовой культуры выявил, 

что семантические ее особенности опос-
редованы дихотомическим аспектом евро-
пейского и африканского как во внешней 
знаковости: стиле одежды, манере пове-
дения музыкантов на сцене, друг с другом, 
публикой, – так и во внутренней сущно-
сти элементов музыкального языка, форм 
творчества и инструментального состава 
джаз-бэндов, образующих многогранную 
уникальную семантическую систему, повли-
явшую на музыкальную культуры всего XX в.
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