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yuldyz@rambler.ru НУМИНОЗНАЯ СУЩНОСТЬ МУЗЫКИ Аннотация: 

Одной из важнейших задач развития гуманитарных наук является понимание 

общезначимых феноменов культуры. В статье предпринимается попытка 

исследования содержание категории «музыка», осуществлённая через призму 

религиоведческого анализа. Вскрывается её глубокая сущность, её значения 

для человека и способы функционирования музыки как нуминозного явления 

в современном мире. Ключевые слова: феноменология, нуминозное, музыка, 

священное, homo religious, инобытие. Казанский (Приволжский) 

федеральный университет Казань, Россия 1 Отношения человека со звуком, 

ритмом и музыкой начались, с самого момента пробуждения разума. Это 

настолько древний, глубоко укоренившийся в культуре и сознании человека 

феномен, что порою сложно в полной мере осмыслить его значимость. 

Например, известное благодаря исследованиям антрополога Дэниэла 

Эверетта племя пираха, не имеющее никаких религиозных концепций, 

никаких представлений о Боге, божествах, времени и запасании пищи, 

использует повторение музыкальных паттернов для обучения детей языку. 

Что, впрочем, характерно и для других более развитых культур. Этот и 

подобные примеры поднимают феноменологический вопрос о сущности 

музыки. «В объяснении процесса творения все мистики, пророки и великие 

мыслители мира во все периоды истории первое место отдавали звуку»[6], 

пишет известный эзотерик, индийский музыкант и философ, суфий Хазрат 

Инайят Хан. Он же приписывает музыка всеобъемлющее значение: «… 

музыка есть искусство искусств и наука всех наук; она содержит внутри себя 

источник всего знания»[6]. 2 Рассматривая всё многообразие музыкальных 

традиций, представляется возможным увидеть некую общую составляющую, 



нечто неизменяемое, что характерно для всех человеческих концептов 

музыки. Это представление о ней, как о сакральном первоначале. В 

древнеиндийской философии звук является причиной всего, весь мир 

наполняется звуком. Брахман проявляется как Нада-Брахман, где Нада – 

звук, поток, вибрация. Известно представление Бога в индуизме сакральным 

слогом «ОМ» («Аум»), это можно назвать сутью индуизма, единение с 

Богом, слияние физического тела с духом. «Такое представление о звуке как 

проявлении высшего мирового творческого начала является определяющим в 

индийской музыке, где чисто физические характеристики звука – лишь 

внешность, скрывающая его онтологическую сущность, равно как и 

эмоциональную насыщенность»[2]. Сходное представления о материи звука 

как связующей ткани реальность есть и в китайской философии. Звук 

мыслится как своеобразный код, содержащей информацию от высшего 

космоса до микрокосма. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без 

Него ничего не начало быть, что начало быть» [1], первая строка книги 

Нового Завета Евангелие от Иоанна. Существует бесчисленное количество 

трактовок этой строки. Для нас важно, что Слово здесь можно понять не 

только как слово книжное, но и Слово – как звук. И широко известно, что 

огромное значение в христианстве занимает богослужебное пение, как в 

православном или католических хорах, так и в современных протестантских 

служениях, где весьма свободно используется музыка для восхваления 

Господа. Слово звучащее и Слово творящее занимает важнейшее место в 

христианстве. Таким образом, можно сказать, что музыка всегда была неким 

ядром культуры, возможно нерационально воспринимаемым, но как раз 

конституирующим бессознательный пласт 3 общественного бытия. И 

современный мир не является исключением. В этом нет ничего 

удивительного, так как нынешний мирской человек - потомок homo 

religiosus, по мысли Мирча Элиаде. Человек современности не может 

изничтожить свою собственную историю. Избавиться от неё. То, что 

совершали его религиозные предки, их поступки и свершения сделали его 

таковым, каков он сейчас. Существенная часть его процесса 

жизнедеятельности реализовывается под влиянием импульсов, истекающих 

из самых сокровенных глубин его сознания, из той его области, что зовётся 

бессознательным. Совершенно рациональный человек - это абстракция; его 

не может существовать в реальной жизни. Всякий человек характеризуется, с 

одной стороны, сознательной деятельностью, а с другой - иррациональным 

опытом. И понимание содержания и строения бессознательного пласта 

человеческого разума открывает нам аналогии с древними мифологическими 



образами и картинами. «… нерелигиозный человек происходит от homo 

religiosus, и хочет он того или нет, он - его творение, он создан благодаря 

ситуациям, которые принимали для себя его предки. В общем - он продукт 

процесса обмирщения», - писал Элиаде[8]. Исследования феноменологов 

религии создают предпосылки для усвоения факта, который сообщает нам: 

сущностная основа музыки содержится в её нуминозном ядре. Музыка, как 

одна из предельно абстрактных форм искусства, в самой концентрированной 

форме осуществляет контакт с инобытием. Переживая невероятные 

метаморфозы в течение всей человеческой истории, этот вид искусства 

всегда был и остаётся одним из наиболее мистериальных, отражающих или 

воплощающих в себе нечто, совершенное «иное». В статье будет 

предпринята попытка раскрыть нуминозную сущность музыки через 

определение понятия «нуминозное», представление того, как нуминозность 

формирует музыку и того, как музыка сосуществует с человеком. 129 
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Отто, означает широкий спектр проявлений особого рода встречи человека с 

инобытием. Нуминозное – это священное, в самом широком смысле, 

очищенное от рационализаций понятие, стремящееся прояснить момент 

взаимодействия человека с инобытием. Понятие это определяется как 

«характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с 

интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного 

присутствия». В религиозном опыте происходит встреча numen'а с sensus 

numinous — с «чувством нуминозного», с врожденной психической 

данностью, не редуцируемой ни к какому «естественному» духовному 

образованию. Выделяется несколько главных аспектов нуминозного. 

«Восприятие “совершенно Иного” придает содержанию религиозного опыта 

неповторимое своеобразие откровения, тайны, устрашающей (mysterium 

tremendum — лат.) и одновременно очаровывающей (mysterium fascinans — 

лат.). Поэтому типичным нуминозным эмоциональным откликом на “встречу 

со Святым” оказывается сочетание “страха и трепета” с “восхищением и 

восторгом”. Эта сложная гармония из сферы религиозного опыта переходит в 

другие области религиозной культуры, становясь ее сокровенным 

началом»[7]. Сам Отто писал, что «та категория целиком относится к sui 

generis, то она, как все изначальное и основополагающее, не является строго 

определимой, но лишь возможной для обсуждения»[4]. М.А. Пылаев, 

рассматривая в целом категорию «священного» обращается к размышлениям 

немецкого философа Людвига Венцлера. «Священное как феномен состоит 

из двух начал: из того, что себя показывает, и из того, что этому 



способствует в сознании человека»[5]. И далее Пылаев приводит слова 

самого Венцлера: «Священное открывает не ясный, однозначный образ, но 

священное переживается … как настроение, как атмосфера»[9]. Что может 

быть ближе к описанию сущности музыки, чем этим слова? Музыка – это в 

первую очередь настроение, 5 атмосфера, неясный образ. Это искусство, 

апеллирующее к бессознательному, которое чувствительнее всего открыто 

проживанию священного или нуминозного. Можно позволить некоторое 

обобщение и предположить, что нуминозные переживания присущи всем 

формам человеческого познания и творчества (“озарение” у учёного, 

“вдохновение” художника), когда человек ощущает сопричастность к 

превосходящей его реальности в самом общем смысле. И даже если 

рассмотреть дальше, в обыденной жизни нуминозное всегда присутствует в 

сознании человека. Здесь можно вновь обратиться к размышлениям Мирчи 

Элиаде. «Согласно Элиаде, каждый человек, даже агностик и атеист, на 

самом деле - homo religiosus, с необходимостью нуждающийся в религии, или 

как минимум в ее суррогате (например, культ личности тирана, практически, 

- сакрализация его власти). Такая острая необходимость вызвана, с точки 

зрения ученого, роковым экзистенциальным разрывом мира сакрального и 

мира профанного, трагедию этого разрыва и пытается преодолеть человек» 

[3], пишет в своей работе О. Михельсон. Этот тезис, о том, что человеческое 

сознание «пропитано» религиозностью кажется ясным. Обратимся 

непосредственно к вопросу о том, как же нуминозность конституирует 

музыку и почему музыка всегда была невероятно важна для человека, почему 

мы обозначаем нуминозность как её сущностную характеристику. История 

философии музыки может предложить большое количество трактовок 

природы этого вида искусства. От идеи «мировой музыки» («musica 

mundana») Пифагора, которая является проявлением Космической Гармонии 

Сфер до понимания глубинной сущности музыки как «жизни Числа во 

Времени» А.Ф. Лосева. В задачи этой статьи не входит рассмотрение всех 

взглядов на природу музыки. Но можно выделить некоторую общую 

интенцию, музыка мыслится, в целом, как «откровение», как некоторое 

видение или слышание «вечности». Для нас важно, в итоге, следующая 

мысль, что музыка - это «язык», 6 посредством которого человек сообщается 

с нуминозным. Музыка позволяет человеку переживать присутствие 

нуминозного на минимальной дистанции. Происходящее во время 

музыкального акта часто не поддаётся речевому описанию. Порою, сложно 

подобрать для переживаний музыки адекватные слова. Возможно, даже 

предположить, что опыт “встраивания” в музыкальный поток идентичен 

религиозному обрядовому опыту. Музыка есть составляющая любого 



важного события в жизни людей - от ритуалов древних до современных 

культурных событий. И тут можно остановиться на ещё более существенном 

моменте проявления нуминозной сущности музыки. Когда мы говорим о 

музыке, которая воплощает «вечность» или «откровение», на ум приходят 

образцы, так называемой «высокой» музыки. Но что же насчёт, бесконечного 

числа новой, современной, явно мирской, секуляризированной, сиюминутной 

музыки? Музыка, незримым фоном «висящая» в супермаркетах также есть 

«откровение»? И ответ на этот вопрос можно дать утвердительный. Для этого 

требуется оговориться, что есть «откровение». Откровение – это встреча 

человека с инобытием. И в каждом конкретном случае, когда звучит музыка, 

эта встреча происходит. Другой вопрос о том, насколько человек бывает 

готов к такой встрече. Но точно ясно одно, без музыки обойтись в 

современном мире нельзя. И истребить нуминозность в музыке также не 

представляется возможным. Всё лишь приобретает иные формы, происходят 

метаморфозы. Различные современные исследования, например, утверждают, 

что музыка в супермаркете может оказаться эффективным инструментом, 

который управляет покупателем, мотивируя или демотивируя его на какие-то 

действия. Имеются даже специальные термины «Muzak» или «Elevator 

music» для такого вида музыки. «Лифтовая музыка описывает мягкие 

инструментальные аранжировки популярной музыки, предназначенной для 

проигрывания в торговых центрах, супермаркетах, 7 телефонных сетях, 

круизных лайнерах, аэропортах, кабинетах дантистов и докторов», [10] И за 

этим скрывается одна из метаморфоз, произошедших с музыкой. Человек, 

слушая её, совершенно не осознаёт, как нуминозное проникает в содержание 

его сознания. Нуминозное тут выступает в очень неожиданном свете. Оно 

создаёт буквально «иную» реальность. Реальность супермаркета – это 

идеальный мир, чистота, покой, тонны света и товара, здесь прохладно и 

хорошо. Человек «проваливается» в этот мир. Каким бы мирским и 

обыденным не был супермаркет, образ мира, который он создает – это и есть 

суррогат религии, о котором писал Элиаде. Музыка в данном случае есть 

присутствие нуминозной, “виртуализирующей”, “благословляющей” силы. 

Также говоря о суррогатах религии, стоит в очередной раз оговориться. Этот 

термин мы не употребляем в негативном или отрицательном смысле. 

Появление таких религиозных суррогатов закономерно. Хотя Элиаде 

рассматривал данные явления, как суть кризиса культуры. «… современный 

экзистенциальный кризис культуры, с точки зрения Элиаде, - суть 

религиозный. Если homo religiosus, безусловно, реализует свое реальное 

бытие в мире, ориентируясь прежде всего на Священное, которое и 

выступает для него в качестве конечной реальности, то человек 



нерелигиозный лишен этого» [8]. Аналоги религии явственно видны в 

музыкальных культах различных исполнителей. Поп- или рок-идолы 

удовлетворяют религиозные потребности «homo religiosus». Примеров 

привести можно много, важно следующее. Что благодаря всему этому и 

возможно понять сущность музыки. Музыка преодолевает ощущение 

отсутствия одиночества в этом мире, экзистенциальной «заброшенности». 

Инобытие (какой бы смысл оно ни имело), в котором всегда нуждается 

человек, становится ближе, когда звучит музыка. В каком-то смысле, сквозь 

“музыкальные окна” за нами приглядывает это самое инобытие, поддерживая 

человека и даруя ему силы. 131 КАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. ВЕСНА 2015 (14) Raskovalov A.A., 

Ibragimova Z.Z. NUMINOUS ESSENES OF MUSIC One of the main objectives 

of liberal arts development is understanding of cultural phenomena that are 

universally valid. The memoir is trying to explore the substance of music as a 

denomination through the lens of religious analysis. The inner nature of music, its 

meaning for the human and the ways of how it functions as a numinous 

phenomenon of contemporary age are being revealed. Keywords: phenomenology, 

numinous, music, sacred, homo religious, wholly Other. 8 Резюме: В статье была 

предпринята попытка показать, что нуминозное является сущностной 

основой такого явления как музыка. Переживая многочисленные изменения в 

течение всей человеческой истории, этот вид искусства всегда был и остаётся 

одним из наиболее энигматических, мистериальных, отражающих или 

воплощающих в себе нечто, «совершенное иное», но то к чему стремится 

человек, без чего ощущает себя покинутым, непричастным к бытию. В 

начале статьи были представлены разные понимания музыки в разных 

культурах и религиях, и при этом имеющие схожие взгляды на неё. Выделяя 

общую интенцию, можно сказать, что музыка мыслится, в целом, как 

«откровение», как некоторое видение или слышание «вечности». Далее, 

раскрывая подробнее само понятие «нуминозного» и «священного», 

показывается насколько глубоко укоренен этот феномен в человеке, его 

сознании. Приводятся мысли Элиаде о «homo religiosus». Музыка - это 

«язык», посредством которого человек сообщается с нуминозным. Музыка 

позволяет человеку переживать присутствие нуминозного на минимальной 

дистанции. Музыка, как одна из предельно абстрактных форм искусства, в 

самой концентрированной форме осуществляет контакт человек с 

инобытием. И происходит это практически повседневно. Человек, слушая 

музыку в современных городских пространствах, таких как супермаркеты 

или торговые центры, совершенно не осознаёт того, как нуминозное 

проникает в его сознание. Нуминозное, вкрадываясь через музыку, выступает 



как сакрализирующая, благословляющая пространство сила. Каким бы 

мирским и обыденным не был супермаркет или другое пространство 

современной реальности, образ мира, который создается посредством музыки 

– это и есть суррогат религии, о котором писал Элиаде. Музыка в данном 

случае есть присутствие нуминозной, “виртуализирующей” силы в очень 

неожиданном ракурсе. Она образовывает 9 буквально «иную» реальность. 

Музыка, заключая в себе нуминозное ядро, преодолевает ощущение 

отсутствия одиночества в этом мире, экзистенциальной «заброшенности», 

выполняя определённые функции религии, осознаёт это человек или нет. 
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