
третьих, эмоциональные слушатели – массовые потребители музыкальной культуры, как 
развлекающиеся, так и равнодушные. Подавляющее большинство слушателей попадает в 
категорию «равнодушных». Однако следует отметить, что если это так, то остается 
непонятной особая роль музыки в жизни общества и решаемая ею задача выражения 
чувств слушателей и их гармонизации. 

Хотя в «Философии новой музыки» Т. Адорно как социальный философ, не мог не 
затронуть вопрос о связи музыки с общественной жизнью, все же он становится главным в 
работе «Введение в социологию музыки». Ее основная идея состоит в доказательстве, что 
социальный характер музыки определяется не происхождением композитора и не 
социальным составом его аудитории, а только особенностями отображения социальной 
структуры общества в структуре самого музыкального произведения. Поскольку же суть 
социальных отношений мыслитель видит в конфликте между личностью и подавляющей 
ее тотальностью социума, то отображение этого конфликта выступает для него критерием 
истинности музыки. «Чем в более чистой и бескомпромиссной форме музыка постигает 
антагонистические противоречия, чем более глубокое структурное оформление они 
получают, тем меньше музыка оказывается идеологией и тем более – верным объективным 
сознанием», считает он. 

Таким образом, в концепции Т. Адорно музыка предстает явлением аналогичным 
социуму потому, что и звуковые формы, и социальные формы есть организованные 
формы. Перестав быть организованной формой, музыка отрицает социум и утверждает 
«иное». Такая подлинная музыка – залог подлинности человеческого существования в 
настоящем – музыки, «льющейся с Небес». 

И в заключение хотелось бы привести слова Теодора Адорно из его статьи об 
Антоне Веберне: «Как творческий итог нельзя отделить от технических находок, так и эти 
последние подводят нас к тем сочинениям, где их начала и истоки, – к идее этих 
со
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населения – с одной стороны – и возрастающие потребности развивающейся 
высокотехнологичной медицины, рост травматизма с тяжелыми последствиями – с другой 
стороны – требуют от общества все большего напряжения для удовлетворения спроса на 
донорскую кровь. Причем потребности в гемопродуктах тем выше, чем выше уровень 
развития фармакологии и оказываемой медицинской помощи в конкретной стране или 
регионе. 

Таким образом, в условиях сокращения донороспособного населения и ожидаемого 
усугубления данной тенденции в ближайшем будущем, успешное взаимодействие системы 
здравоохранения с населением в деле привлечения здоровых добровольцев в ряды доноров 
оказывается крайне важным. Не менее значимым является формирование и дальнейшее 
сохранение позитивной установки на участие в донорстве: наряду с сохранением здоровья 
донора, необходимо достижение максимально возможной кратности кроводач. Донорская 
кровь, будучи возобновляемым ресурсом, должна быть не только рационально 
использована, но и требует установления эффективных и устойчивых путей ее получения: 
как в плане заготовки и хранения, так и в плане взаимодействия службы переливания 
крови с населением. 
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Гемопродукты распределяются между всеми членами общества. Количество крови, 
которое может быть заготовлено от доноров, ограничено, тогда как объемы ее потребления 
возрастают. Следовательно, есть основания говорить о донорской крови как о дефицитном 
(или потенциально дефицитном) продукте. И хотя в отношении донорской крови и 
изготовленных из нее препаратов не могут работать классические законы экономики 
(например, закон формирования спроса и предложения), тем не менее, может быть 
отмечено существенное внешнее сходство структуры службы переливания крови со 
структурой рынка товаров и услуг. 

Так, на рынке могут быть выделены следующие его компоненты, или участники: 
- производитель товара или услуги; 
- потребитель товара или услуги; 
- поставщик товара или услуги от производителя к потребителю.  
Взаимоотношения между производителем, потребителем и поставщиком 

регламентируются законом, за соблюдением которого призвано следить государство.  
Предложенная схема применима и к такому социальному явлению, каковым 

является донорство крови и ее компонентов. Донор должен быть рассмотрен как 
единственный источник получения крови и ее компонентов – ресурса, необходимого для 
изготовления гемотрансфузионных средств, конечным потребителем которых является 
реципиент. Деятельность службы переливания крови, направленная на заготовку, 
хранение, переработку, контроль качества продуктов крови и их распределение между 
нуждающимися, может быть обобщена и описана в качестве канала, связывающего донора 
с реципиентом. Рассмотрение технологических проблем, возникающих внутри службы 
крови, не представляет для нас интереса, поскольку эти вопросы лежат в сфере, прежде 
всего, естественнонаучных и технических дисциплин.  

С точки зрения социологии актуальными являются следующие направления 
исследования: 

- рассмотрение донорской крови и ее компонентов как стратегического ресурса; 
- исследование особенностей коммуникации службы переливания крови с 

населением;  
- получение оценки качества этой коммуникации с целью максимальной ее 

оптимизации. 
Единственным источником получения препаратов крови на современном этапе 

развития науки являются люди, которые по возрасту и состоянию здоровья могут 
выполнять донорскую функцию. Таким образом, донорская кровь представляет собой 
ограниченный ресурс, источник которого является возобновляемым, но иссякаемым.  
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