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Аннотация. Расширяя традиционное понятие музыкальной звукозаписи, автор вводит его в контексте со-
временной эстетики. В статье рассматриваются наиболее репрезентабельные научные концепции изучения 
звукозаписи, где предметом исследования выступает генезис её эстетических и художественных характери-
стик. С установкой на эстетическую интерпретацию приводятся такие концепции, как «аура», «абсолютная 
музыка», «диалектика общих и отдельных онтологических закономерностей звучащей материи», «креативная 
симуляция» и др., а также предлагаются различные методологические подходы к изучению искусства звукоза-
писи. Анализируются и соотносятся отечественные и зарубежные исследования, соприкасающиеся с темой 
звукозаписи, с целью выявить наиболее существенные закономерности данного процесса. В музыкальном ис-
кусстве в эпоху её технической воспроизводимости наблюдается возобновление ауры в её качественно новой 
форме. Современный этап также характеризуется альтернативным восприятием музыки вопреки традици-
онному опыту слушания. Новизна представленного анализа – интерпретация художественно феномена зву-
козаписи в системе философской и эстетической рефлексии, что даёт ключ к пониманию многих явлений в 
музыкальной науке, и представляет значительный интерес для теории искусства ХХ и XXI вв.
Ключевые слова: звукозапись, эстетика, техническая воспроизводимость, абсолютная музыка, концепция 
ауры, эмбиент, философия звука, эстетическая интерпретация, слуховой опыт, звукорежиссура.
Abstract. Expanding the traditional concept of musical sound recordings, the author introduces it in the context of con-
temporary aesthetics. The article considers the most significant scientific concept of sound recording's study, where 
the subject of research is the genesis of its aesthetic and artistic characteristics.With the installation of the aesthetic 
interpretation author explores concepts of "aura", "absolute music", "the dialectic of the general and specific ontological 
regularities of sounding matter", "creative simulation" et al., and also offers a variety of methodological approaches to 
the study of the sound recording art. Analyzes and correlates local and foreign research, which related to the topic of 
sound recording, in order to identify the most significant patterns in this process. In the art of music in the Age of Techni-
cal Reproduction there is resumption of in its aura of a qualitatively new form. The modern stage is also characterized 
by an alternative perception contrary to the traditional music listening experience. The novelty of the presented analysis 
consists in the interpretation of the artistic phenomenon in the sound recording system of philosophical and aesthetic 
reflection that provides the key to understanding of many things in musical science and offers substantial interest in the 
theory of art of the XX and XXI centuries.
Key words: aural experience, sound recording, aesthetic, technical reproducibility, absolute music, concept of aura, 
ambient, philosophy of sound, aesthetic interpretation, sound engineering.

Эстетика

Концепции и подходы К эстетичесКой 
интерпретации звуКозаписи

в.н. сибиряков

Такое положение связанно со многими сложностя-
ми изучения аудиального канала восприятия, его 
эстетического осмысления, а так же отчасти с до-
минированием визуальнои�  культуры в современ-
ном мире.

Несмотря на это среди англоязычнои�  литера-
туры по даннои�  теме можно встретить труды таких 
исследователеи� , как А. Хамильтон (A. Hamilton), 
Д. Суисмэн (D. Suisman), М. Катц (M. Katz), Г. Мил-
нэр (G. Milner), В. Ирлмэн (V. Erlmann), Д. Туп 
(D. Toop), в которых звукозапись рассматривается 
скорее как историко-культурологическии�  фено-
мен в рамках социальных или социально-эконо-

Вопрос о философско-эстетическом осмыс-
лении звукозаписи имеет сравнительно не-
давнюю историю. Поскольку становление 
звукозаписи шло параллельно с развитием 

радио, фотографии и кинематографа, взаимно вли-
явших друг на друга, то вопрос о художественно-
эстетическом статусе звукозаписи, так или иначе, 
обсуждался в профессиональных кругах. Однако 
если к настоящему моменту проблеме кинемато-
графа и фотографии было посвящено достаточно 
много теоретических, искусствоведческих и фило-
софских исследовании� , то такои�  научнои�  литера-
туры в области звукозаписи явно недостаточно. 
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эстетика

мических отношении� . Интересные исследования в 
рамках социологии музыки Т. Адорно, К. Блаукоп-
фа. В узкоспециализированнои�  литературе, опи-
сывающеи�  практическии�  опыт звукорежиссуры, 
частично раскрыты эстетические характеристики 
звукозаписи такими авторами, как Б. Овсински 
(B. Owsinski), Д. Гибсон (D. Gibson), Д. Соненшаи� н 
(D. Sonnenschein), Р. Изаки (R. Izhaki) и др.

Среди отечественных исследователеи�  исто-
рическим становлением звукозаписи и ее�  отдель-
ными вопросами занимались А.М. Лихницкии� , 
А.А. Шерель, Е.В. Дуков, А.В. Тихонов, В.Г. Динов, 
А. Веи� ценфельд, П.К. Кондрашин и др. И.А. Алдо-
шина и ряд других специалистов рассматривали 
данныи�  вопрос с позиции психоакустики. Так же 
интересными для настоящего исследования пред-
ставляются общефилософские, музыковедческие 
и искусствоведческие работы Е.В. Назаи� кинско-
го, Т.В. Чередниченко, Г. Орлова, В.И. Мартынова, 
Ю.В. Стракович и др.

Изучение влияния музыкальнои�  звукозапи-
си на социокультурную среду представляет зна-
чительныи�  интерес для теории искусства ХХ в. 
Осознание и интерпретация этого художественно-
эстетического феномена в системе философскои�  и 
эстетическои�  рефлексии, а также ее�  исторические 
предпосылки дают ключ к пониманию многих яв-
лении�  в музыкальнои�  науке и культурнои�  реально-
сти в целом. Тем не менее, несмотря на значитель-
ныи�  вклад отечественных и зарубежных авторов в 
исследование звукозаписи, вопрос о ее�  месте в кон-
тексте современных философских исследовании�  и 
эстетических теории�  остае�тся все�  еще�  открытым.

Под процессом записи звуковои�  информации 
подразумевается творческая звукозапись, в кото-
рои�  фиксация художественно-опосредованного 
звукового объекта является основнои�  задачеи� , что 
и представляет научныи�  интерес настоящеи�  рабо-
ты. В последнее время звукозапись, будучи резуль-
татом творческои�  деятельности звукорежиссе�ра, 
стала пониматься в целом как самобытное худо-
жественное явление, как самостоятельное техни-
чески воспроизводимое искусство. Но в качестве 
рабочеи�  установки наиболее важным для эстети-
ческого анализа будет дискурс о выразительно-ин-
терпретативных функциях звукозаписи, выража-
ющии�  определе�нное отношение к записываемому 
материалу и исключающии�  предмет искусства в 
привычном нашем понимании из сферы эстетиче-
скои�  рефлексии.

Вырабатывая определе�нные подходы к изуче-
нию феномена звукозаписи, на наш взгляд, следует 
выделить основные составляющие предмета из-
учения: звук как физическое явление и его куль-

турная селекция в сфере творчества и запись как 
техническое средство регистрации или фиксации 
явлении�  и фактов, обладающая коммуникатив-
ным актом. Исходя из этого, можно выделить две 
линии эстетико-философского анализа рассматри-
ваемого предмета: первая рассматривается в куль-
турологическом аспекте и занимает значительное 
место в музыкальнои�  эстетике, вторая рассматри-
вается в контексте философии техники, развиваю-
щаяся в экзистенциальном и антропологическом 
направлениях. В силу широкого круга междисци-
плинарных связеи�  каждои�  из такои�  линии, мы рас-
смотрим наиболее репрезентабельные концепции.

Итак, звукозапись или «фонография» с каж-
дым годом после своего открытия технически со-
вершенствовалась и полностью себя реализовала, 
в первую очередь, в области музыкального искус-
ства, но с какими проблемами эстетики она стол-
кнулась, какое отношение она сформировала к 
музыке и к акустическому явлению в целом? Эти 
и многие другие вопросы можно свести к одному: 
как бытии� ствует в качестве эстетического сред-
ства то, что мы называем звукозаписью?

История звукозаписи берет начало в середине 
XIX в. на фоне переосмысления многих сфер чело-
веческои�  жизнедеятельности, начиная от научных 
открытии� , подготавливающих почву для техниче-
скои�  революции и кончая радикальными измене-
ниям в художественном опыте, предвосхитившим 
переход от элитарного искусства к массовому в 
XX в. В этот переходнои�  период, «когда элита пере-
стае�т быть ведущеи�  силои�  культуры, а масса, ока-
завшись предоставленнои�  себе, начинает требо-
вать от искусства гипертрофии гедонистическои�  
функции, понимая ее�  по-своему» [1, c. 23], эстети-
ческие представления, созданные элитои�  эпохи 
Просвещения, начали основательно подвергаться 
критике. Наряду с такими изменениями стали по-
являться новые тенденции в музыкальнои�  эстети-
ке, которые снова поднимали вопросы о сущности 
музыки, о ее�  языке и функционировании.

Автор однои�  из известных работ по теории 
медиа середины прошлого столетия – В. Беньямин 
в свое�м труде «Произведение искусства в эпоху 
его техническои�  воспроизводимости», задаваясь 
вопросом о статусе кино и фотографии, с появле-
нием которых обесценивается уникальное бытие 
«здесь и сеи� час» в искусстве, конечно, наше�л бы 
над чем задуматься также и в области механиче-
скои�  репродукции музыки. Многие рассуждения, 
связанные с подобнои�  темои� , часто апеллируют 
именно к этои�  работе, в которои�  сформулированы 
основные тезисы о трансформации восприятия ре-
ципиента и художественного отражения деи� стви-
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тельности, рождая новые эстетические формы 
под воздеи� ствием аппаратуры на примере кино и 
фото. Замена уникального проявления массовым, 
ликвидация традиционных ценностеи� , потеря 
«ауры» произведения, «приватизация» предметов 
искусства, формирование рассеянного внимания и 
т.д. – эти все выводы Беньямина применимы и в от-
ношении звукозаписи, которые стоит рассмотреть 
в ходе нашего анализа более детально.

На современном этапе главные атрибутивные 
свои� ства технически опосредованного художе-
ственного произведения все�  чаще стали проявлять 
себя не в традиционных эстетических категориях 
«прекрасного», «изящного» и др., а в таких поняти-
ях как «художественная энергетика», «атмосфера», 
«драи� в», которые могут быть синонимами поня-
тия «ауры». В век репродукции�  и тиражирования 
это понятие стало основои�  для осознания демарка-
ционнои�  черты между уникальным и банальным в 
искусстве. В нынешнеи�  музыкальнои�  культуре, в 
частности в звукозаписи «ауратическая» концеп-
ция, несомненно, присутствует, хотя и понимается 
неоднозначно в зависимости от тех или иных уста-
новок восприятия, которые можно рассмотреть в 
двух подходах – в категориях совершенства и не-
совершенства, оперирующих методами минималь-
ного вмешательства в музыку или ее�  полнои�  твор-
ческои�  модификации. В рамках второи�  установки, 
на вопрос могут ли представить электронные 
технологии музыку столь жизнеспособнои�  как в 
концертных практиках, «ауратическая» концепция 
дае�т положительныи�  ответ. Это объясняется еще�  и 
тем, что физическии�  носитель музыкального объ-
екта, стал предметом эстетического опыта – реаль-
но осязаемым и ценностно-окрашенным, и вне�с 
существенные изменения в слуховои�  опыт. В таком 
случае мы имеем дело с появлением нового изме-
рения в практике слушания, что «веде�т вовсе не к 
«освобождению предмета от культовои�  оболочки» 
и укоренению в политическои�  практике, а к фор-
мированию новои�  «ауры»» [2].

Формирование нового мировоззренческого 
отношения к звуку, к акустическому явлению как 
таковому, его структуре, а также социальному функ-
ционированию, происходившее не без участия зву-
козаписи, позволило понять, что музыка является 
конкретным и локальным культурным феноменом, 
зависящим от установок определе�ннои�  эпохи и тра-
диции. Наиболее подробно это описано в работе 
А. Богомолова «Метафизика звука в западноевро-
пеи� скои�  культуре», где автор, пытаясь ответить на 
вопрос «что такое музыка» в поисках ее�  основании�  и 
глубинных связеи�  с культурои� , развивает ряд идеи�  
интересных и для нашего исследования.

Формулируя основнои�  тезис, что «музыка по-
является в точке соприкосновения звука и куль-
туры» [3, с. 23] (изначально в истории это прояв-
лялось в качестве фольклора), вслед за Лосевым 
автор вводит атрибуцию оппозиции музыкаль-
ного «становления – ставшего». Под последним 
понимается письменно зафиксированная сло-
жившаяся музыкально-теоретическая система, 
которая став частью традиции, фиксирует свои 
нормативные границы, устанавливающие «музы-
кальное» из всех звуковых событии�  и формирует 
у человека, вовлече�нного в такую традицию свои�  
«горизонт ожидания», от которого и зависит по-
нимание музыки. Вне этих границ, за «горизонтом 
ожидании� » как некои�  парадигмы музыкальныи�  
образ теряет свою эстетическую ценность, что и 
стало реализовываться с начала XX в. на фоне сме-
ны парадигм.

Написанная музыка, musica inscripta – это му-
зыкальное ставшее, которое превращает живую 
музыкальную практику в застывшии�  отпечаток – 
текст. Становление же, в противоположность став-
шему, выражает «…процессуальность феномена 
музыкального в чистом виде, …оно существует до 
любои�  формализованнои�  культурнои�  интерпрета-
ции и …онтологически первично к любому описа-
нию» [3, с. 43-45]. Автор обращается именно к этои�  
форме, которая не сводится только к физическим 
или психическим характеристикам и далее расши-
ряет понятие «музыки как становление», включая 
его в пространство чистого слушания, в «метафи-
зику звука», где потенциально содержатся все «му-
зыки» различных эпох.

Однако если автор, пользуясь методом редук-
ции, отчищает музыку от эстетического восприя-
тия и всех ее�  акцидентальных свои� ств, то в нашем 
случае нужен обратныи�  процесс – исходя из вну-
тренних слое�в звучащих структур или «метафизи-
ки звука», попытаться осмыслить в общих чертах 
эстетическое многообразие записаннои�  музыки 
современнои�  мультипарадигмальнои�  эпохи.

Исходя из таких положении� , что же можно ска-
зать о звукозаписи? Если нотная запись ограничен-
ная и строго зафиксированная в традиции, в случае 
живого исполнения передае�т неполную, условную 
и весьма схематичную музыкальную информацию, 
то звукозапись воспроизводит записанное бук-
вально.

Будучи зафиксированным на материальном 
носителе, музыкальныи�  объект становится таким 
же процессуальным, как и музыкальное становя-
щееся. Нарушая внешние пространственные изме-
рения в музыке – от нотнои�  записи к фонографии, 
как от наглядного способа фиксации к буквально-
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С появлением фонографа такое эстетическое 
восприятие по идее должно было усиливаться. По-
скольку в концерте все�  еще�  остае�тся визуальная 
составляющая в виде жестов, света, движения раз-
личных частеи�  тела, передающих эмоции, то музы-
кальное выражение продолжает оставаться про-
граммным и комплексным, тогда как фонограф 
полностью лишает музыку наглядности. Отсут-
ствие визуального в звукозаписи, с однои�  стороны, 
может быть созвучно с понятием «абсолютнои�  му-
зыки», с идеальным восприятием искусства звуков. 
Утверждая, что оперу – как самыи�  визуальныи�  из 
музыкальных жанров – на самом деле лучше услы-
шать на записях, т.е., не видя костюмы и декорации, 
отвлекающих внимание слушателя, Адорно в своеи�  
статье поясняет: «лише�нная фальшивои�  шумихи, 
долгоиграющая пластинка одновременно освобож-
дает себя от капризности поддельных оперных фе-
стивалеи� . Это позволяет музыке достичь оптималь-
нои�  презентации, предоставляя еи�  возможность 
возвратить часть силы и интенсивности, которая 
была изношена в оперных театрах» [7, c. 284].

С другои�  стороны, термин «абсолютная му-
зыка» из музыкальнои�  эстетики XIX в., введе�нныи�  
Р. Вагнером в 1846 г. и означающии�  высшие выра-
зительные возможности самостоятельного искус-
ства звуков, противоречил идеи синтеза искусств 
– важнеи� шему элементу в музыке романтизма. Сам 
Вагнер уже через несколько лет меняет это перво-
начальное значение на так называемое «…“частич-
ное искусство”, отделившееся от своих корнеи�  (сло-
ва и танца в древнегреческои�  трагедии) и потому 
опустившееся до уровня “пустои�  абстракции”» [8, 
c. 318]. Тем не менее, представляется, что именно 
первое значение данного термина хорошо согла-
суется с эстетикои�  звукозаписи второи�  половины 
XX в., которая сформировалась в качестве одного 
из направлении�  драматургическои�  звукорежис-
суры – записи предельно рафинированного му-
зыкального произведения. Такие установки были 
характерны для звуковоспроизводящих систем на-
званных маркетинговым термином «hi-fi».

Казалось бы, цель достигнута – теоретически 
можно было в домашних условиях, закрыв глаза, 
почувствовать себя на концерте Венского филармо-
нического оркестра в Золотом зале Музикфераи� на и 
погрузиться в глубину звуковои�  ткани, в идеальное 
звучание «абсолютнои�  музыки». Вдобавок ко все-
му, будучи связанным с материальностью записан-
нои�  музыки, эстетическии�  опыт усиливался, а сами 
физические артефакты или носители информации 
(грампластинки) при этом были уже нечто боль-
шим, чем просто звуки музыки. Однако это было 
уделом немногих ценителеи�  и коллекционеров и 

му, звукозапись вытесняет собои�  музыку как тако-
вую в привычном нашем понимании. Другими сло-
вами, включая звукозапись в диалектику общих 
и отдельных онтологических закономерностеи�  
музыкального искусства можно сказать, что зву-
козапись, становясь «застывшеи� » деятельностью 
превращает музыкальное произведение уже в 
«сырои�  материал». Так с древнеи� ших време�н звук, 
будучи материалом природы, преобразуется через 
опредмечивание творческих сил человека в «sonus 
cultus», в основанное на пифагореи� ском учении ла-
дообразование, где последнее, в свою очередь, вы-
ступает как квазиприродные законы музыки, кото-
рые надстраиваются «…над ладовыми системами 
как новая “человеческая форма”, а по отношению 
к позднее возникающеи�  в европеи� скои�  культуре 
индивидуализированнои�  авторскои�  композиции 
снова выступают как “квазиприрода” музыки» [4]. 
Нормативно-жанровая предметность XII-XVII вв., 
став «сырым материалом», переходит в индивиду-
альное произведение XIX-XX вв., а далее в такую ди-
алектическую модель включается и звукозапись. 
Так, например, обстоит дело с «диджеингом» или 
«семплированием», которые представляют собои�  
радикальное изменение традиционных музыкаль-
но-эстетических ценностеи� .

Подобные рассуждения мы можем встретить 
у создателя музыки «эмбиент» Браи� ана Ино, кото-
рыи�  говорил, что к началу XIX в. формируется пол-
ныи�  состав оркестра, открывая тем самым новую 
музыкальную эпоху. Век спустя последовало изо-
бретение звукозаписи, появление которои�  по зна-
чимости в музыкальном мире стало равноценно 
с введением в обиход оркестрового исполнитель-
ства. Записанная музыка обретает новую жизнь, 
а технология ее�  создания позволяет художникам 
теперь проводить над неи�  самые изощре�нные экс-
перименты. «В XX веке музыка будет каждыи�  раз 
создаваться заново – посредством взаимодеи� ствия 
компьютера и человека» [5].

С XIX столетия музыка стала активно разви-
ваться в своеи�  новои�  форме – в рамках открытого 
академического концерта, в котором устраняется 
всякии�  внехудожественныи�  контекст восприятия 
(как это было в ритуально-церемониальном и об-
рядовом пространстве) и активизируется авто-
номныи�  статус музыкального искусства. Формат 
концерта постепенно изменяет опыт и восприятие 
слушателя, делает акцент на резком функциональ-
ном разделении на исполнителеи�  и слушателеи� , а 
«…то, что раньше могло казаться в музыке ясным, 
очевидным, само собои�  разумеющимся, нуждалось 
теперь в ином осмыслении, внимательном вслуши-
вании, конкретном разумении» [6, c. 13].
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продлилось всего несколько десятилетии� , упразд-
нившись в цифровои�  эпохе, что было связано с фор-
мированием нового культурного кода, новым отно-
шением к музыке и ее�  прослушиванию.

Такое положение восходит к все�  тои�  же кон-
цертнои�  практике с ее�  поздним стереотипом «ис-
полнитель – слушатель», о че�м убедительно рас-
сказывает В. Мартынов. По его словам, восприятие 
музыки в такои�  парадигме утрачивает способность 
пребывать внутри звука. В работе «Зона opus posth, 
или Рождение новои�  реальности» автор просле-
живает эволюцию григорианского пения к ком-
позиторскои�  opus-практике как вытеснение из 
сакрального и выделение исключительно эстети-
ческого качества, от нотнои�  записи к фонографии 
с обесцениванием первои� . Исследователь, связав 
идеи Р. Барта и М. Фуко о «смерти автора», говорит 
также и о завершении эпохи композиторов, которая 
в свою очередь должна по идее привести к «новому 
сакральному пространству». Здесь он обращается к 
традиции богослужебного пения и связывает свои 
предположения с концепциеи�  «глобальнои�  дерев-
ни» М. Маклюэна. Однако, говоря о нынешнем со-
стоянии Мартынов замечает, что музыка перестала 
быть событием (будь то церемониал или концерт 
или даже прослушивание пластинки), она теперь не 
функциональна как, например, часть богослужения 
и не автономна как классическая музыка, музыка 
потеряла смысл и самое главное – идеологию.

Деи� ствительно, с однои�  стороны, включив-
шись в процесс коммодификации, из музыкально-
го произведения и его репродукции постепенно 
выхолащивались традиционные эстетические и 
духовные ценности, в результате чего сформиро-
валось рассеянное внимание к прослушиванию, 
а сама музыка потеряла свое�  изначальное каче-
ство, вызывающее благоговение. Отделившись 
от своих корнеи� , именно «частичная музыка» в 
поправленном вагнеровском значении стала рас-
простране�нным феноменом в виде звукозаписи и 
служит теперь в качестве «обоев» социокультурно-
го цифрового пространства, не требующих к себе 
внимания и высокои�  точности «имитативно-ре-
презентативного» звуковоспроизведения, как того 
добивались, например, в системе «hi-fi».

С другои�  стороны, в современную эстетику 
в качестве рабочеи�  категории приходит понятие 
«атмосфера», именно поэтому в 1990-е гг. попу-
лярность «эмбиент» как музыкального направле-
ния, в основном существующего как звукозапись, 
становится оправданнои�  и отвечает эстетическим 
запросам XXI в. Предтечеи�  такои�  эстетическои�  ин-
терпретации музыки был Эрик Сати, еще�  в нача-
ле прошлого столетия предложившии�  свою кон-

цепцию «меблировочнои�  музыки». Об этои�  новои�  
практике слушания Браи� ан Ино пишет: «Эмбиент 
должен предусматривать несколько уровнеи�  по-
гружения слушателя, не выделяя ни один из них: 
он должен быть столь же незаметен, насколько ин-
тересен» [9, c. 21].

Креативно-симуляционныи�  [10, c. 20] процесс 
репрезентации музыкального произведения, кото-
рыи�  стал преобладающим в звукорежиссуре, созда-
ние нового виртуального акустического простран-
ства, тембральных и звуковысотных соотношении�  
путе�м применения различных эффектов и специ-
ального звукового оборудования, саунд-дизаи� на 
и технологии пост-продакшн – все�  это расширяет 
эстетическии�  опыт и становится полноправным 
участником творческого процесса наравне с ком-
позиторством и исполнительством. Несмотря на 
то, что музыка к настоящему моменту практически 
полностью интегрирована в интернет-простран-
ство и является дополнительным медиаконтентом 
IT-технологии� , она продолжает выполнять свою 
эстетическую функцию.

Таким образом, исходя из проделанного ана-
лиза можно сделать некоторые выводы: музы-
кальное искусство в эпоху техническои�  воспроиз-
водимости если и теряет свою прежнюю ауру (в ее�  
беньяминовском понимании), то со временем, не-
сомненно, приобретает другую качественно новую 
форму; применение метода феноменологическои�  
редукции в изучении звукозаписи, отсылающего к 
«метафизике звука» дае�т возможность наи� ти опре-
деле�нные закономерности построения звучащеи�  
материи в «sonus cultus»; потенциально существу-
ющую в звукозаписи возможность традиционного 
восприятия музыки можно выразить в концепте 
«абсолютнои�  музыки», ее�  достижения через очи-
щенное от других модусов акустическое восприя-
тие, однако на современном этапе доминирующую 
позицию занимает инверсия такого концепта.

Существует еще�  много отличительных качеств, 
выраженных в новых эстетических формах и опы-
те, не укладывающихся в рамки даннои�  работы и 
требующих дальнеи� шего рассмотрения. Например, 
современныи�  исследователь музыкальных тех-
нологии�  М. Катц перечисляет семь таких отличи-
тельных качеств звукозаписи, которые делают фо-
нографическии�  опыт уникальным: «осязаемость», 
«портативность», «(не)видимость», «повторяе-
мость», «темпоральность», «рецептивность» и «ма-
нипулятивность». Таким образом, приведе�нныи�  в 
данном исследовании анализ проблем, связанных 
с осмыслением звукозаписи в философии музыки 
и музыкальнои�  эстетике раскрывает лишь малую 
часть всех заявленных концепции� .
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