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«консерваторы они или революционеры, 
желают ли они похерить реформы, или всю 
русскую жизнь с ее русскими началами… я 
верю в русский ум даже в весенние разли-
вы, даже в буйную весну, и я не был бы рус-
ским, если б осмелился думать, что вся пре-
мудрость заключается в слове “похерить”» 
[7, № 9938, 1903, 3(16) ноября]. однако в 
своего рода коллективном портрете русс-
кого дворянства, от князя Мещерского до 
князя кропоткина, писавшемся в течение 
многих лет на страницах «нового времени», 
чаще отражены черты именно того «весен-
него разлива», что стал катастрофическим 
паводком, именно той «буйной весны», что 
неудержимым селевым потоком «похерила» 
едва ли не «всю русскую жизнь с ее русски-
ми началами». 

а.с. суворин видел опасность надвигаю-
щегося социального взрыва и полагал, что 
благополучие россии связано с монархией, 
постепенно отходящей от принципов абсо-
лютизма и сословности. Элитой общества, 
его ведущей силой еще долгое время долж-
но оставаться преимущественно дворянство 
как наиболее образованный и культурный 
общественный слой, имеющий богатые тра-
диции государственного служения, готовый 
«жертвовать своими интересами в пользу 
государства» [7, № 6860, 189�, 6(18) апре-
ля] и, что немаловажно, открытый для всех, 
кто в силу своих личных качеств готов раз-
делить с этим сословием бремя лежащих на 
нем социальных задач. «в моем понимании 
дворянство – ручей, становящийся с разви-

тием просвещения рекою и морем» [7, № 
71�4, 1896, 28 января (9 февраля)], – в этой 
фразе концентрированно выражено одно из 
основных положений социально-политичес-
кой концепции а.с. суворина, представлен-
ной как в собственном его творчестве, так и 
в целом в публицистике «нового времени». 
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Аннотация. феномен ранней грамзаписи 
в контексте общей истории начала хх века 
еще не изучен. роль ранней грамзаписи, со-
здавшей широкий тематический спектр фо-
нограмм – от образцов высокого искусства 
до записей политических деятелей и учеб-
ных аудиопособий – в изменении жизни об-

щества весьма значительна. она является 
своего рода зеркалом, отразившим жизнь и 
интересы людей вне политических приори-
тетов, является бесценным источником в ас-
пекте истории повседневности. невозмож-
но переоценить и культурно-историческое 
значение ранней грамзаписи, о чем свиде-
тельствует множество исторических имен в 
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различных сферах искусства. наконец, ран-
няя аудиоиндустрия и рынок аудиопродук-
ции. создали первичное информационное 
пространство и положили начало инфор-
мационному обществу. россии и русской 
грамзаписи принадлежит своеобразная и 
решающая роль в создании этого историчес-
кого феномена. Изучение истории компании 
«граммофон» и ее продукции, как основ-
ного источника, позволяют проследить все 
становление мировой аудиоиндустрии и ау-
диорынка и формирование на их основе пер-
вичного информационного пространства. 

Ключевые слова: история звукозаписи, 
ранняя аудиоиндустрия, история россии 
начала хх века, история повседневности, 
история культуры и искусства, военная ис-
тория, информационное общество. 

p. gruenberg
Moscow state regional university
tHe pHenoMenon of An eArly Au-

dIo record In tHe HIstory of russIA 
eArly In tHe XX-tH century

Abstract. the phenomenon of an early sound 
recording in the context of the general history 
of the beginning of the XX-th century has not 
been studied yet. the role of an early sound re-
cording, created a wide thematic spectrum of 
soundtracks – from samples of high art before 
records of politicians and educational audi-
ogrants – in change of the life of a society is 
rather considerable. It is some kind of the mir-
ror which has reflected the life and the inter-
ests of people out of political priorities, is an 
invaluable source in aspect of history of daily 
occurrence. It is impossible to overestimate 
and cultural-historical value of an early audio 
record to what the set of historical names in 
various spheres of art testifies. At last, the 
early audioindustry and audioproduction mar-
ket have created a primary information field 
and have begun an information society. In the 
creation of this historical phenomenon the de-
cisive role belongs to russia and russian early 
recordings. the study of the history of gramo-
phone company and its production as the basic 
source, allows to follow the formation of the 
world audioindustry and the audiomarket and 
the formation on their basis of a primary in-
formation field. 

Key words: sound recording history, the 
early audioindustry, the history of russia ear-
ly in XX-th century, daily occurrence history, 
cultural history and arts, military history, in-
formation society.

cовременное общество существует в усло-
виях избыточного использования произво-
димой в немыслимых объемах аудиопродук-
ции, а истоки аудиоиндустрии еще недавно 
совсем не были изучены и осмыслены. вот 
некоторые основные причины неизученнос-
ти ранней грамзаписи. Первая – невероят-
но быстрые темпы технического прогресса 
и развития звукозаписи и аудиоиндустрии, 
при которых быстро забывалось все, что 
формально устаревало. 

вторая причина: вся эволюция звукоза-
писи и ее индустрии приходится на хх в., 
век глобальных катаклизмов – мировые вой-
ны, революции, революционные изменения 
в общественной жизни, в социальной сфере, 
в экономике. наука еще только в начале ос-
новательного изучения исторических про-
цессов, происходивших в хх в. оставшаяся 
на периферии научного интереса, ранняя 
грамзапись вполне закономерно долгое вре-
мя не удостаивалась внимания историков.

третья, немаловажная причина заклю-
чается в своеобразии историографической 
ситуации, в которой оказалась ранняя зву-
козапись. с «легкой руки» нескольких за-
рубежных исследователей [20] история зву-
козаписи оказалась отданной историкам 
науки и техники, т. е. в узкоспециализиро-
ванную научную сферу, а что не укладыва-
лось в прокрустово ложе истории техники, 
отошло в удел прикладной дискографии, 
обслуживающей интересы частных коллек-
ций, аудиофондов и немногих современных 
аудиопроизводств, репродуцирующих цен-
ные старые фонограммы. Этот искусствен-
но суженный «остаток» и есть основное, что 
обусловливает историческое содержание и 
историческую ценность ранней звукозаписи 
и аудиоиндустрии. Это – ее продукция и ее 
фонограммы на граммофонных пластинках, 
фонографных цилиндрах и дисках, перфо-
лентах, которые, несмотря на значительные 
утраты, живы и интересны по сей день. не-
возможно запереть раннюю аудиозапись и в 
узкой сфере «материальной культуры» сво-
ей эпохи, вместе с самоварами, умывальни-
ками, швейными машинками «Зингер» и т. 
п., ибо это неуместно (и неуважительно) по 
отношению к тем многочисленным истори-
ческим именам, чьи фонограммы актуальны 
по сей день и чьи имена на аудионосителях 
обусловили исторический феномен ранней 
аудиозаписи.

к столетию звукозаписи в 1977 г. в ссср 
существовала все лишь одна имеющая на-
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учное значение работа по истории ранней 
звукозаписи [14, 676-706] еще несколько 
работ за 1960-1970-е гг. могли претендовать 
на условный статус «научно-популярных». 
в это время появилась небольшая, но емкая 
и значительная статья в.л. янина «старая 
граммофонная пластинка как объект ис-
точниковедения» [17, 27-37], которая ввела 
раннюю грамзапись в сферу современной 
ей всеобщей истории, сделала ее объектом 
последующего исторического исследования 
во взаимосвязи с исследованием источни-
коведческим. в.л. янин определил и зна-
чение старых звуконосителей как нового 
вида исторических источников, обосновал 
базирование исследования исторического 
феномена ранней аудиозаписи на комплек-
сной источниковой основе. Последовавшие 
исследования стали развитием изложенного 
в.л. яниным принципиально нового подхо-
да к выявленной проблеме как специальной, 
так и общей истории [2].

на основе исторических и источниковед-
ческих исследований последних лет можно 
изложить общее представление об истори-
ческом феномене ранней грамзаписи и ее 
роли в истории россии начала хх в. 

Принцип «обратимости звука» (т.е. за-
пись звука и его воспроизведение) был изло-
жен французским поэтом (!) и изобретателем 
шарлем кро в начале 1877 г. без практичес-
кой реализации. в конце того же 1877 г. в 
сша архизнаменитый т.а. Эдисон достиг 
в своих опытах положительного результа-
та. Звуковые колебания записывались им 
по спирали при движении иглы рекордера 
в вертикальной плоскости – (так называе-
мый «шрифт Эдисона») на цилиндрическую 
поверхность. десятилетием позже в сша 
инженер Эмиль берлинер реализовал идею 
ш. кро, предлагавшего запись звуковых 
колебаний в горизонтальной плоскости на 
дисковую поверхность («шрифт берлине-
ра»). аппарат Эдисона для записи и воспро-
изведения звука был назван «фонограф». 
аппарат берлинера – только для воспроиз-
ведения – получил название «граммофон». 
к середине 1890-х гг. после усовершенство-
вания граммофона Элдриджем джонсоном 
и совершенствования технологии записи 
дисков и их прессовки компания Эмиля 
берлинера стала быстро опережать в ком-
мерческих результатах фонографные про-
изводства, работавшие по лицензии Эдисона 
и тиражировавшие фонографные цилиндры 
(или фоновалики) методом пантографии (од-

новременная перепись с одного на несколь-
ко цилиндров). И «граммофонщики», и «фо-
нографщики» производили сравнительно 
небольшие тиражи «массовой» продукции, 
не требовавшей больших затрат при гаран-
тированном спросе. частные фонографные 
коллекции уже тогда располагали уникаль-
ными, поистине историческими записями. 
Зачаточная аудиопромышленность, каза-
лось, не имела значительных перспектив, 
но она пришла в европу, где знаменитая 
компания pathe frere («братья Пате») наря-
ду с кинопродукцией стала налаживать фо-
нографное аудиопроизводство по лицензии 
от Эдисона. 

начало грамзаписи и грампромышлен-
ности в европе было положено в мае 1898 
г., когда в лондоне была основана дочерняя 
компания одноименной американской «the 
berliner’s gramophone company». в августе 
1898 г. вступила в действие первая в европе 
студия грамзаписи. с октября 1898 и до ап-
реля 1899 г. записи производились только в 
этой лондонской студии. Здесь в марте 1899 
г. заезжими из Петербурга заурядными ар-
тистами были записаны первые русские 
грампластинки. вскоре начались выездные 
сессии в городах континентальной европы. 
Первым городом, куда прибыли в апреле 
1899 г. инженеры лондонской студии ф. гай-
сберг и у.с. дарби, был санкт-Петербург. 
Затем последовало основание филиалов лон-
донской «berliner’s gramophone company» 
в ряде европейских стран, а также отде-
лений этих филиалов. в 1901 г. компания 
была переименована в «the gramophone and 
typewriter», а в 1907 г. – в «the gramophone 
company». в россии уже с начала века ком-
панию именовали просто: компания «грам-
мофон»1.

граммофонная пластинка неожиданно 
получила в европе быстрый и шумный ус-
пех. «граммофонщики» обратились к запи-
си занимавших видное положение артистов. 
Именно громкие, знаменитые и популярные 
артистические имена стали лучшей рекла-
мой всей грамзаписи, даже ее низовому яру-
су, дешевой продукции. Первой пробой ста-
ла апрельская сессия 1899 г. в Петербурге. 
деятели компании «граммофон» оказались 
значительно дальновиднее своих конкурен-
тов. компания «братья Пате» стала в сфере 
репертуарной политики подражателем ком-
пании «граммофон», а вскоре перешла на 
производство дисковых носителей, сохра-
нив «шрифт Эдисона».
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с компанией «граммофон» связано со-
здание всех основных технических и про-
изводственных параметров граммофонной 
пластинки, многие из которых существо-
вали до окончания массового производства 
виниловых грампластинок в 1990-х гг. Это 
формат диска, размещение на нем фоног-
раммы, форма этикетки, принцип фор-
мирования этикеточных данных, а также 
основные принципы технологии записи и 
тиражирования грампластинок. компания 
«граммофон» определила и общие принци-
пы формирования реестров фонограмм, 
составляющих торговый каталог, по раз-
личным направлениям многообразного про-
фессионального музыкального, театрально-
го искусства и прикладных жанров – записи 
учебные, детские, юбилейные (к юбилеям 
больших исторических событий), военные, 
этнографические. Позднее, на рубеже 1920–
30-х гг. компания «граммофон» стала ос-
новным ядром международного концерна 
eMI («Электромузыкальная индустрия»), 
который и сейчас сохраняет одно из ведущих 
мест в мировой аудиоиндустрии. компания 
«граммофон» была не только первым по вре-
мени, но и основным производителем и рас-
пространителем граммофонных пластинок 
в россии до 1918 г. структура производства 
грампластинок и основные признаки про-
дукции компании «граммофон» во многом 
характерны для всей старой грамзаписи. 
Поэтому продукция и других аудиопроиз-
водств, возникших после утраты компанией 
«граммофон» патентного приоритета в 1903 
г., может быть рассмотрена по аналогии, в 
сопоставлении ее основных признаков с по-
добными признаками современных им дис-
ков компании «граммофон»1.

в россии раньше, чем в других странах, 
была сделана ставка на самых выдающихся 
артистов, что стало основой «репертуарной 
политики» во всех филиалах компании, 
позднее и у всех ее конкурентов. уже в апре-
ле 1899 г. были записаны несколько солис-
тов Петербургской императорской оперы, 
лучшие военные оркестры, даже знамени-
тый балалаечник в.в. андреев. в 1901 г. 
были записаны «суперзвезды»: л.в. соби-
нов, супруги н.н. и М.И. фигнеры (учас-
тники премьеры оперы «Пиковая дама» 
П.И.чайковского), великая исполнитель-
ница «цыганского» романса а.д.вяльцева, 
молодой, но уже ошеломляюще знаменитый 
ф.И. шаляпин. было окончательно слом-
лено предубеждение, сомнение в значитель-

ности граммофонной пластинки, и с 1902 г. 
«элитарные записи» возглавили торговые 
списки всех филиалов компании «граммо-
фон», а также союзной ей американской 
компании «Victor» Эл. джонсона и Э. бер-
линера.

Появившиеся на пластинках компании 
«граммофон» в 1901 г. первые бумажные 
этикетки (сначала была тисненая этикетка, 
клишированная непосредственно на «зер-
кале»2 диска) были исключительно черного 
цвета. в конце 1901 г., когда в россии впер-
вые была записана группа артистов экстра-
класса, то для их пластинок была назначе-
на особая цена: формат «миньон» (17,� см. 
в диаметре) – 2 руб. �0 коп., «гранд» (2� 
см.) – � руб. (вместо 1 руб. �0 коп. и 3 руб. 
соответственно). По предложению одного из 
главных петербургских контрагентов ком-
пании, инициатора «элитарных» записей с 
апреля 1899 г., профессора е.П. рапгофа3, 
для этих пластинок была принята этикет-
ка красного цвета, как индикатор высшей 
ценности пластинки. «красная этикетка» 
(«red seal») была заимствована всеми фи-
лиалами компании «граммофон», а вскоре 
и компанией «виктор» в сша; она сущест-
вует в разных вариантах и поныне, в эпоху 
компакт-дисков на продукции Victor’а. 

вскоре центральный английский офис 
компании выпустил отдельный каталог 
«красной этикетки», т. е. исключительно 
пластинок знаменитых артистов (раздел 
«экстра»), записанных всеми филиалами 
компании (сентябрь 1902 г.). таким обра-
зом, в 1902 г. сформировались два разряда 
пластинок: «обыкновенные» (черные эти-
кетки) и «экстра» (красные этикетки). в 
конце 1903 г. к ним присоединилась марка 
«Зонофон» с этикеткой зеленого цвета для 
дешевой продукции. в 1907 г. вводится но-
вый цвет этикеток – оранжевый – исклю-
чительно для новых пластинок ф.И. ша-
ляпина в россии, и для пластинок «короля 
баритонов» М. баттистини в Италии. для 
этикеток пластинок великой оперной певи-
цы аделины Патти еще раньше был избран 
розовый цвет, ставший затем основным в 
разделе «экстра». росло число развлека-
тельных, «массовых» записей, но акцент 
был перенесен на записи «академических» 
музыкальных жанров, элитарной эстрады, 
на записи видных литераторов, политиков 
и др. стал формироваться бесценный в исто-
рическим и историко-культурном отноше-
ниях арсенал ранней грамзаписи. 
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сложилась единая, ставшая классичес-
кой, система нумерации продукции компа-
нии «граммофон» и присоединенной в 1903 
г. дочерней компании «Зонофон» с цифро-
вым индексом территориальной (или язы-
ковой) группы в каждом филиале компании 
(см. табл.).

Массы граммофонной продукции груп-
пировались в каталогах по этим признакам. 
Между информационными «доменами», об-
разованными филиалами компании, уста-
новился обмен самими известными, «транс-
национальными» позициями каталогов. в 
россии, кроме «русского» репертуара, рас-
пространялись пластинки, отпрессованные 
с иных матриц – с фонограммами, записан-
ными компанией в других европейских стра-
нах, а также записанных в сша компанией 
«Victor». главный договор союзных компа-
ний был заключен в 1902 г.: «Victor» полу-
чил право использовать «красный этикет», 
и, главное, установился обмен копиями 
матриц. в сша в марте 1903 г. весь выпуск 
«red seal» состоял из пластинок, отпеча-
танных с матриц, полученных от компании 
«граммофон». в их число входили и русские 
записи [27]. с 1904 г., когда Victor наладил в 
сша записи «своих» знаменитостей, копии 
американских матриц начали поступать на 
заводы в ганновере, риге, позднее в хейсе и 
др. Поступавшие из америки записи полу-
чали каталожные номера согласно прави-
лам каталожной системы компании «грам-
мофон». 

в транснациональной системе накопле-
ния и использования аудиопродукции уже 
на раннем этапе можно усмотреть принци-

пиальное сходство, параллель, аналогию с 
современными информационными систе-
мами, включая «паутину» Internet. к 1904 
г. пространство, охваченное рынком про-
дукции европейской компании «граммо-
фон» и американской «виктор», приобрело 
уже масштаб, позволяющий оценивать его 
как единое мировое пространство. компа-
ния «виктор», кроме сша, действовала в 
японии и латинской америке, а компания 
«граммофон», кроме европы, – в африке, 
Индии и австралии. После утраты патент-
ного приоритета у «граммофона» и «вик-
тора» начали появляться все новые кон-
куренты – новые производства. Первое из 
них – бывший соперник и конкурент Эмиля 
берлинера и его союзников – компания «co-
lumbia». она начала разворачивать свою де-
ятельность за пределами сша с 1902-1903 
гг. после договора с компанией Э. джонсона 
«Victor talking Machine company», по кото-
рому «columbia phonograph company» мог-
ла использовать патенты Э. берлинера.

в россии «columbia» записала две номер-
ные серии пластинок [9, 78–80].

Первая была начата в 1903 г. (было за-
писано почти �00 номеров) и продолжена в 
1906 г., но не была закончена. вторая но-
мерная серия соответствует 1907 г.:

3�000–3�489  (1903 г.)
3�... –3�680  (1906 г.)
36001–36820  (1907 г.)

в других европейских странах «колам-
бия» приступила к записям в том же 1903 
г. и до 1907 г. вела их в следующих сериях 
каталожных номеров:

компания «граммофон»
дочерняя марка 

«Зонофон»

английская 0000 40000

восточная 10000 100000

русская 20000 60000

французская 30000 80000

немецкая 40000 20000

Итальянская �0000 90000

Испанская 60000 �0000

венгрия и чехия 70000
100000 (общая с 

восточной)

скандинавская 80000 70000

голландская 90000 30000 (для «Зонофон» 
группа 10000 не 
использовалась)
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Италия 10 000

англия 2� 000

франция �0 000 (предшествовали непродол-
жительные четырехзначные 
серии 3000 и 3100)

�1 000 (начата по окончании серии 
�0000)

Испания 22 000 (ранние испанские записи 
входили во французскую се-
рию �0000)

германия 40 000 (до 1904 г. эта серия включа-
ла австрию)

австрия 12 000 (начата в 1904 г.)

в европе новые производства подражали 
компании «граммофон» в создании «нацио-
нальных» разделов в своей продукции. сис-
тема производства и реализации продукции, 
созданная на «граммофоновской» основе, 
стала системой первичного единого инфор-
мационного пространства. об этом можно 
говорит с уверенностью, ибо если техничес-
кие средства ранней грамзаписи ныне рас-
сматриваются как информационные техно-
логии, то, в русле подобных представлений 
и при уже принятой терминологии, имеются 
все основания считать единое пространство 
распространения, применения и использо-
вания ранних звукозаписей (преимущест-
венно граммофонного типа) как первичное 
информационное пространство. Это про-
странство охватило все цивилизованное че-
ловечество. некая фонограмма, записанная 
на дисковый носитель в пункте х, датируе-
мая временем у, могла быть востребована и 
воспроизведена индивидуальным, коллек-
тивным или корпоративным пользователем 
в любой иной точке этого пространства в лю-
бое иное время. с 1904 по 1914 гг., т.е. уже 
к началу Первой мировой войны, все челове-
чество уже жило в новых условиях, это был 
первый этап, первый шаг к информационно-
му обществу.

спрос на граммофоную продукцию в рос-
сии к 1912-1913 гг. составлял 24 млн. эк-
земпляров граммофонных пластинок и �00 
тыс. граммофонов в год. две трети прессова-
лись в россии, остальные – импорт готовой 
продукции из европейских стран и из сша. 
количество наименований только русских 
записей компании «граммофон» превышает 
22 тыс. общая численность наименований 
всей ранней аудиопродукции назвать слож-
но, безусловно, она выражается трехзначной 
цифрой (для россии и русского рынка извес-
тно не менее 1�0 тыс. титулов). объемы про-

изводства и реализации аудиопродукции 
в россии говорят о том, что граммофонная 
пластинка легко и быстро вошла в жизнь и 
быт, была востребована во всех слоях обще-
ства.

содержание каталога только русского от-
деления компании «граммофон» 4, начиная 
с раздела «экстра», весьма показательно, 
ибо это торговое предложение было ориен-
тировано на устоявшийся спрос, следова-
тельно, отражает культурный уровень об-
щества того времени и запросы различных 
его слоев. в каталоге представлены имена 
выдающихся русских и зарубежных артис-
тов, практически вся артистическая элита 
европы и америки. но основная масса му-
зыкальных записей-десятки и сотни имен 
музыкантов всех специальностей (опера, 
оперетта, эстрада, инструменталисты, ор-
кестры и пр.) – была представлена в основ-
ном разделе пластинок с черной этикеткой. 
все тематические разделы русского катало-
га компании богаты историческими запися-
ми. бесценны фонограммы, представленные 
в разделе речевых записей. Это фонограммы 
литераторов: л.н. толстой, И.а. бунин, л. 
андреев, в.в. вересаев, в. брюсов, н. теле-
шов, а.И. куприн и мн. др.; корифеев дра-
матических театров: М. ермолова, а. яб-
лочкина, а. южин-сумбатов, г. федотова, 
н. ходотов и др. 

особенно популярны были первоклас-
сные образцы «цыганского» пения, создан-
ного знаменитыми исполнители романсов и 
песен (а.д. вяльцева, а.д. давыдов, варя 
Панина и н.в. Плевицкая и мн. др.). конеч-
но, наряду с фонограммами эстетической и 
историко-культурной ценности выпускался 
и граммофонный «ширпотреб», тем не ме-
нее, весьма характерный для своего време-
ни. 

особое место занимают записи с сюжета-
ми военного быта, военные сигналы, ученья, 
имитациями походных и боевых ситуаций, 
военные церемониалы. отражены столет-
ний юбилей отечественной войны 1812 г. и 
юбилей правившей династии - трехсотлетие 
дома романовых. Записи политических де-
ятелей мало занимали администрацию ком-
пании, поскольку спрос на них был невелик. 
беден «политическими» записями и рус-
ский каталог, но эта бедность компенсирует-
ся значительностью имен: председатель I-й 
государственной думы с.а. Муромцев и ли-
дер партии «кадетов» П.н. Милюков, одна 
из записей которого особенно интересна, ибо 
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посвящена полемике с авторами знаменито-
го сборника «вехи». были созданы некото-
рые небезынтересные характерные записи. 
так, записи сибирских каторжников явля-
ются не только отражением своеобразного 
фольклора, но и свидетельством популяр-
ности и интереса к его создателям. не менее 
интересны и записи старообрядцев. Первые 
учебные и образовательные и специальные 
детские записи, наконец, первые записи го-
лосов природы (птицы) свидетельствуют о 
необычайно широком спектре интересов и 
той роли, которую занимала грамзапись в 
жизни людей начала хх в. 

ранняя грамзапись является своеобраз-
ным отражением жизни русского общества 
вне политических и иных приоритетов с 
позиций истории повседневности. на осно-
ве наблюдений в сфере ранней грамзаписи 
можно констатировать, что при всей конт-
растности положения классов и социальных 
противоречиях, русское общество было, в 
целом, на том же уровне культурных запро-
сов, что и общество еще шести крупнейших 
и ведущих стран того времени – англии, 
франции, германии, австро-венгрии, Ита-
лии и сша. даже культура народных слоев, 
куда еще не пришла грамотность, была отра-
жена в ранней русской грамзаписи в превос-
ходных образцах фольклорного творчества 
(«концерты М.е. Пятницкого с крестьяна-
ми», Москва, начало 1914 г.). утвердившее-
ся в хх столетии представление о предрево-
люционной россии как о всецело «отсталой» 
и малокультурной стране не подтверждает-
ся свидетельствами ранней аудиозаписи. 

велико культурно-историческое значе-
ние ранней грамзаписи. Множество старых 
фонограмм имеет непреходящее значение 
для российской и мировой культуры.

благодаря ранней грамзаписи современ-
ное ей общество перешло к существованию 
в новых условиях, когда «законсервирован-
ная» временная информация стала доступ-
на позднейшему востребованию в пределах 
системы, образованной аудиоиндустрией 
и рынком аудиопродукции, что стало при-
нципиальным прообразом современных ин-
формационных систем. ранняя грамзапись 
обусловила возникновение первичного ин-
формационного пространства и зачатки ин-
формационного общества.

так, сто лет назад возникла система со-
хранения, распространения и обмена ин-
формацией, необходимой для полнокровной 
культурной жизни всего мирового сообщест-

ва. роль россии и ранней русской грамзапи-
си в этом объединении – своеобразная, зна-
чительная и решающая. Значение феномена 
ранней грамзаписи обусловливает его место 
в контексте общей истории начала хх в.
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Аннотация. в статье дан историографи-
ческий обзор проблемы подготовки ссср к 
вероятной войне с германией в 1941 г. ав-
тор сосредоточивает внимание на оценке 
характера германского нападения 22 июня 
1941 г., которое ни в коем случае не может 
быть признано превентивным. что касается 

подготовки советского союза к отражению 
агрессии, то анализ современной историог-
рафии показывает несостоятельность попы-
ток обвинить советское руководство в под-
готовке упреждающего удара по немецким 
войскам.
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