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Реферат. В статье рассматривается феномен 
музыки с точки зрения Человека. Связь с чело-
веком в философии музыки оказывается весьма 
актуальной и пришедшей на смену позитивиз-
му, а также спекулятизму, свойственным тео-
риям о музыке в прошлом, когда использовались 
формально-логические методы.
Во внимании оказывается связь между лич-
ностным опытом человека, его антрополо-
гической энергией, т. е. той, которая связана 
с сокровенными основами и предельными глу-
бинными переживаниями личности (ужасом, 
болью, счастьем, восторгом, устремлением за 
пределы себя) и специфической музыкальной 
энергией. В этом рассмотрении мы опираемся 

на философскую концепцию современного выда-
ющегося отечественного мыслителя С.С. Хору-
жего. В ней человек предстает как энергийное 
существо, формируемое предельным опытом, 
т. е. опытом достижения предела существо-
вания и сознания. Синергийный подход к чело-
веку продолжает неклассическую философскую 
традицию описания человека, используя кате-
гории «энергия», «практика себя», «предельный 
опыт», «конституция человека» и исключая ка-
тегории «сущность», «субстанция», «субъект», 
свойственные классическому видению человека 
в европейской философии XVII—XIX веков.
Антропологическая составляющая неклассиче-
ской синергийной концепции музыки включает 
понимание человека через определенную типи-
зацию устремлений к границе, пределу. Такая 
философская антропология рисует человека, 
размыкающегося к нескольким границам — он-
тологической, онтической и виртуальной.
Музыка, соответственно, представленная как 
синергия, выступает проявлением человека, 
оказываясь музыкой онтологического, онтиче-
ского или виртуального устремления. С этой 
точки зрения формируется не только особая 
философская концепция музыки, отличная от 
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иных концепций — а именно от концепций му-
зыки как числа и как выражения, но и подход ко 
всему историческому музыкальному наследию, 
а также к музыкальной практике, включающей 
композиторскую, исполнительскую, слуша-
тельскую деятельность.

Ключевые слова: философия музыки, музыка 
как синергия, неклассическая модель человека, 
антропологическая энергия, предельный опыт, 
музыка онтологического, онтического и вирту-
ального устремления.
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С
овременная философская кон-
цепция музыки, на наш взгляд, 
должна быть представлена 
в контексте антропологии. Не-
обходимость и актуальность 
рассмотрения феномена музы-

ки через антропологию обусловлены всей си-
туацией последнего и настоящего времени, 
связанной с антропологическим кризисом. 
Мировые войны, террор XX в., экологическое 
положение, новая биоэтика XXI в. бросают 
вызов современному человеку, его фундамен-
тальным ценностям, его образу, провоцируют 
иное, чем прежде, описание человека и строе-
ние его модели. Вопрос понимания человека 
оказывается ключевым и для понимания ис-
кусства, в том числе и музыкального. Впрочем, 
на протяжении всей истории искусства и исто-
рии мысли об искусстве наблюдается зависи-
мость их от модели человека, принятой в ту 
или иную эпоху.

Так, представление о музыке как Числе, 
свойственное Античной и Средневековой мыс-
ли, опирается на модель человека, настроенно-
го на связь с высшей инстанцией. Пифагорей-
цами было осознано единство математических 
законов, царящих как в музыке, так и во всей 
вселенной. Музыка, будучи числом, отражала, 
являла и одновременно символизировала «гар-
монию сфер». В христианстве «гармония сфер» 
осознавалась как сфера ангелов. Во времена от-

крытия университетов музыка входила в ква-
дривиум наряду с астрономией, арифметикой 
и геометрией как наука чисел, связанных с бо-
жественным миром. Аниций Манлий Торкват 
Северин Боэций — римский математик, физик 
и философ, иерархически распределяя музыку 
по видам, первую и главную называл «мировой 
музыкой» — Musica mundana — именно ту, ко-
торая отражает «гармонию сфер» (ниже стоит 
человеческая — humana — и инструменталь-
ная — instrumentalis — музыка, соответствую-
щие уровням души и тела) [1, с. 159—161].

Напротив, в представлении о музыке как об 
искусстве эмоционального выражения претвори-
лась классическая модель человека. Европей-
ская классическая философия рисует человека 
как носителя некоего центрального ядра — 
сущности, субстанции, эссенции. Данная идея 
оказалась центральной в философской ан-
тропологии Нового времени, в котором под-
ход к человеку включал использование также 
термина, ставшего аккумулирующим началом 
в его развитии — человек был определен как 
субъект. В классическом дискурсе феномен му-
зыки, так же как и модель человека, был наде-
лен неизменным качеством — сущностью, чем 
является содержание музыки, которое призва-
но выразиться языковыми средствами. В эсте-
тике же, рожденной в недрах классического со-
знания, музыка предстала в качестве объекта 
познания человеком-субъектом.

Классическая модель человека и классиче-
ский подход к явлению музыки были чрезвы-
чайно проработанными, системными, плодо-
творными, работоспособными (в музыкальной 
педагогике до сих пор продолжает быть устой-
чивой дихотомия содержание-выразительные 
средства). Между тем, кризис классической мо-
дели обнаруживается уже более ста лет назад — 
как в философии, так и в самой практике искус-
ства. На протяжении этих лет было выработано 
несколько неклассических философских те-
чений (экзистенциализм, феноменология, 
герменевтика, неомарксистская философия 
Франкфуртской школы, среди представите-
лей которых вспомним философию Т. Адор-
но — апологета музыкального авангарда [2]). 
Но единого подхода и цельной философии, 
по работоспособности равной классической, 
нет. Однако назрела потребность в современ-
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ной концепции музыки, построенной на базе 
неклассической философской антропологии.

Таким актуальным, разработанным и дли-
тельным направлением, претендующим на цель-
ность и системность, тяготеющим к снятию про-
тивопоставления объекта и субъекта, является 
феноменология музыки. Однако даже в этом на-
правлении не происходит действительного объ-
единения человека и музыки. В его различных 
течениях (всего, как отмечает исследователь 
Р.А. Куренкова, было три волны феноменоло-
гии [3]) утверждается либо объективность, либо 
субъективность музыки. В доказательство пер-
вого назовем В. Дильтея, который в рамках пер-
вой волны, в 1920—1930-х гг. возвышает музыку 
над человеком, называя ее тоталитарно-теоло-
гическим единством [4], или А. Пайка — фило-
софа третьей волны, который в 1980—1990-х гг. 
сводит музыку к акустическому процессу и не 
включает в него внемузыкальную, в том чис-
ле и человеческую реальность [5]. В качестве 
примеров акцента на субъекте вспомним фено-
менологию второй волны, в 1950—1960-х гг., 
а именно, Р. Ингардена, хоть и обеспокоенно-
го проецированием своих чувств на музыку, все 
же приветствующего идеальное рефлексивное 
созерцание музыки вне ее материальной данно-
сти [6], а также С. Лангер, которая хоть и следу-
ет позиции антипсихологизма, считает музыку 
выражением эмоциональной жизни челове-
ка, имперсональных жизненных процессов — 
чувств, инстинкта, воли [7]. 

Несмотря на отдельные феноменологические 
исследования второй и третьей волны, замеча-
ющие в музыке «проникновение» в слушате-
ля, его «поглощение» музыкой (Н. Гартман [8]) 
и «самозабвение» в ней (L. Ferrara [9]), все же 
чаемое единство музыки и человека оказы-
вается лишь декларативным. Таковое един-
ство должно быть обеспечено чем-то общим 
как для человека, так и для музыки. Это об-
щее начало замечает иная философия, а имен-
но синергийная антропология С.С. Хоружего 
[10; 11]. С его точки зрения энергия является 
свойственной как музыкальной, так и антро-
пологической реальности. На данном основа-
нии строится концепция музыки как синергии, 
т. е. явлении совместности нескольких энергий.

Сформулируем основные теоретические 
положения концепции музыки как синергии. 

Таковые складываются на основе трактовки 
трех явлений: человека, музыкальной материи 
и принципа их взаимодействия.

ЧЕЛОВЕК

Фундамент человека составляет не сущ-
ность, а конституция (сформирован-
ность) себя в опыте, практике при 

размыкании себя Другому — характерное по-
ложение для неклассической философии в це-
лом. Модель человека в рамках синергийной 
философской антропологии дорисовывается 
благодаря вниманию к устремлению чело-
века к антропологической границе (термин 
«граница» обозначает предел или горизонт 
существования человека), которое, по С.С. Хо-
ружему, имеет энергийную природу. Энергия 
устремления к границе именуется антрополо-
гической энергией, а ее контакт с энергией по 
ту сторону границы, т. е. явление совместной 
энергии называется, по С.С. Хоружему, си-
нергией. Теоретическое положение о человеке 
сформулируем так: человек как энергийное су-
щество, умеющее жить в нескольких областях 
устремления к границе, способно к стратегии 
жизни в каждой отдельной из них или в их 
смешении. Он непосредственно проявляет это 
устремление и стратегию в творчестве, в искус-
стве, в частности, в музыкальном. Границ, со-
гласно синергийной антропологии, всего три — 
онтологическая, онтическая и виртуальная.

Онтологическая граница есть граница, отде-
ляющая человеческую жизнь и Инобытие. Она 
исходит из изначального корневого отноше-
ния человека к собственной смерти. К таковой 
границе устремлены разнообразные духовные 
практики. В их синергии участвуют энергия че-
ловека и энергия, как отмечает С.С.  Хоружий, 
используя философскую лексику, Внеположно-
го Истока [11, с. 39]. В религиозном дискурсе 
это значит, что в духовных практиках происхо-
дит размыкание человека к Богу (в авраамиче-
ских религиях), к Дао (в китайском даоизме), 
к Ничто, нирване (в буддизме), к Космосу, бо-
гам (в религии Древних греков, в индуизме).

Онтическая граница располагается в эмпи-
рическом мире. Она отделяет сознание и бес-
сознательные предельные проявления. К ним 
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относятся различные комплексы, неврозы, пси-
хозы, мании, фобии — так называемые паттер-
ны бессознательного, составляющие предмет 
психоанализа. На этой границе и в тяготении 
к ней (в топике) происходит обмен энергии че-
ловека (его сознательных проявлений — воли, 
целеустремления и т. п.) и энергии бессозна-
тельного, которая питает разомкнутого к нему 
человека.

Третий вид границы отделяет эмпири-
ческую реальность от виртуальной. Выходы 
в виртуальный мир также оказываются пре-
дельными проявлениями размыкающегося 
к нему человека. Это и виртуальные игры, и об-
щение в Сети, и массмедийное сознание, и из-
мененное состояние под воздействием психо-
делических средств. Симулякры представляют 
собой сформированные сущности виртуальной 
границы. Человек в устремлении к ней входит 
в «как бы реальность», испытывая предель-
ный опыт (например, вне физических законов 
действия героев компьютерной игры или воз-
можность осуществлять глобальные процес-
сы — вести военные действия, запускать спут-
ник — способны захватить человека до ухода 
в эту, как ему кажется, подлинную и альтерна-
тивную обыденности реальность). Входя в вир-
туальные практики, человек открывает аль-
тернативу эмпирическому миру, полную яркой 
надуманности. В этой искусственности кроет-
ся источник энергии, связанной с ожиданиями 
иной свободной реальности. 

МУЗЫКА

Трактовка музыкальной материи, из 
которой соткано музыкальное искус-
ство, должна преодолеть привычную 

для любого музыканта дихотомию содержа-
ния и выразительных средств. Альтернатив-
ным ей является энергийный подход к му-
зыке. В отечественном музыкознании еще до 
войны наиболее значительно его претворил 
Б.В. Асафьев, который с энергийной точки 
зрения исследовал интонационный процесс 
[12]. Хотя близкие идеи к ней уже звучали 
в ту же пору и оказывали влияние на музы-
коведа, а именно теория звукового тяготения 
Б.Л. Яворского (сам Б.В. Асафьев признавал 

себя его учеником [13]) и учение А.Ф. Лосева 
о музыке как становлении (параллели в трудах 
двух крупнейших ученых показал Г.Р. Кон-
сон [14]). Надо сказать, что необычный и по 
советскому времени даже крамольный взгляд 
на музыку как на энергию испытал сопротив-
ление и официальное осуждение. 

Хотя широкий характер смысла интонации 
чувствовал не только Б.В. Асафьев. Открытие 
его принадлежит русскому музыкознанию, но 
цельную интонационную концепцию сделал 
именно Б.В. Асафьев. Он впервые разрабаты-
вал это понятие в координации с жизнью чело-
века, впервые оно не разлагалось на языковые 
элементы (ритм, высота и т. д.), но выступало 
цельным явлением — как смысловое звуковы-
явление.

В асафьевском термине «интонация» со-
шлись и синтезировались два совершенно раз-
ных варианта его употребления. Во-первых, 
имеется в виду значение как мелодического 
движения (интонация проявляется в сочетании 
звуков как отношений); во-вторых — значение, 
связанное с понятием «энергия» (по Б.В. Аса-
фьеву, даже один тон может иметь напряжение 
и стимул движения). Много переплелось в аса-
фьевском термине «интонация»: и смысл, и ме-
лодическое движение, и энергия, тождествен-
ная тону, тонусу, тоновому напряжению. Все же 
главным понятием из них является «энергия», 
которое ученый ставит во главу угла своей ин-
тонационной теории. 

Слово «энергия» употребляется музыкове-
дом в смысле «музыкальная энергия». Б.В. Аса-
фьев пишет: «Понятие энергии предполагает за 
собой понятие музыкального движения и сил 
или стимулов, его вызывающих и в нем действу-
ющих» [12, c. 55]. Интонация и есть энергия.

Основная проблема первой части книги 
Б.В. Асафьева «Музыкальная форма как про-
цесс» есть проблема движения. Введение поня-
тия «интонация» в теоретическую разработку 
феномена музыки наложило печать на иссле-
дование ее временной природы. В контексте 
интонационного учения источником времен-
ного музыкального движения признается тоже 
энергия. Он исследует энергийные стимулы, 
обусловливающие интонационное развитие. 
Ученый их называет кинетической энергией. 
Таковая, по Б.В. Асафьеву, порождается стол-
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кновением стимулов равновесия (консонанс, 
терцовые тональные соотношения) и «взрыв-
чатых сил» (вводный тон, мнимый каданс, за-
держания, диссонанс, автентизм). Б.В. Асафьев 
трактует музыкальное движение как «состоя-
ние неустойчивого равновесия, замкнутое меж-
ду первым толчком и замыкающим движением, 
конечной формулой как точкой восстановлен-
ного равновесия» [12, c. 59]. 

Как известно, на учение Б.В. Асафьева по-
влияла также энергетическая концепция выда-
ющегося швейцарского музыковеда и филосо-
фа Э. Курта. В своей книге «Основы линеарного 
контрапункта» [15] Э.  Курт объясняет компози-
торскую технику И.С. Баха как результат энер-
гетического «волнового движения» отдельных 
линий. Музыковед постоянно оперирует поня-
тиями «сила» и «энергия». Ученый показал, что 
закономерность и логика развития одноголос-
ной мелодической линии определяется энергий-
ной горизонтальной динамикой развертывания, 
т. е. свободным широким дыханием мелодии, не 
подчиняющимся действию вертикальных рас-
членяющих гармонических и метроритмических 
факторов. Ярче всего эта закономерность проя-
вилась по Э. Курту в стиле И.С. Баха. По отноше-
нию к ней ученый применяет понятие «кинети-
ческая энергия», которое позже уже использовал 
и Б.В. Асафьев. Э. Курт заимствует из физики 
также понятие «потенциальной энергии» в опре-
делении гармонии, так как по Э. Курту она обу-
словливается тяготениями тонов и их стремле-
нием к движению [16, с. 41—42].

Второе теоретическое положение синергий-
ной концепции музыки применительно к музы-
кальному материалу таково: звучащее вещество 
есть энергийный процесс, соотношение стимул-
движение, импульс-поток, сочетание кинети-
ческой и потенциальной энергии, интонация, 
представляющая собой одновременно это со-
четание и звукоявленный смысл.

ЧЕЛОВЕК И МУЗЫКА

В осмыслении взаимодействия человека 
и музыки в рамках неклассической ее 
концепции должны отрезонировать тео-

рии человека как энергийного существа и му-
зыки как энергии. Однако сначала посмотрим 

на решение проблемы соотношения человек — 
музыка (музыкальный материал) в иных кон-
цепциях музыки.

Б.В. Асафьев, опираясь на понятие энер-
гии, употребляет его, помимо приведенного 
выше смысла, еще в другом значении, связан-
ном с немузыкальной сферой. Композитор бо-
рется с пониманием музыки как «натуралисти-
ческого раскрытия чувственной сферы». Он 
пишет, что «чувственный, то есть эмоциональ-
ный тонус, неизбежно присущий музыке, не 
является ее причиной, ибо музыка — искус-
ство интонируемого смысла. Оно обусловлено 
природой и процессом интонирования челове-
ка» [12, c. 343—344]. Ученый в качестве причи-
ны говорит о разумной деятельности человека, 
о его сознании. Жизненная энергия компози-
тора преображается, переводится с помощью 
мозга и интеллекта в энергию звуков. Музы-
кальное движение, по Б.В. Асафьеву и в соот-
ветствии с концепцией музыки как выражения, 
есть «управляемое эмоционально-смысловое 
воздействие», «становление психической де-
ятельности в звучании» [12, c. 344—345]. Это 
становление осуществляется на уровне лично-
сти и на уровне социума: жизненная энергия 
социума и «общественная значимость интона-
ции» — народа, социальной группы, какой-ли-
бо общности (деревни, например) — форми-
рует так называемый интонационный словарь, 
отобранный как наиболее привычный, устояв-
шийся и доходчивый комплекс интонаций, свя-
занный с конкретным местом и временем про-
живания людей, особенностью среды, темпа 
жизни, исторических обстоятельств и т. д. Так, 
в специфических формах музыкальных инто-
наций происходит «выявление общественно-
го сознания» [12, c. 355]. Добавим здесь, что 
Э. Курт видел причину музыкальной энергии 
в психике, в «душевной воле, духовных ориен-
тирах, в мироощущении эпохи» [15, c. 9].

Интонирование и человеческая внемузы-
кальная сфера внутри концепции музыки как 
выражения сопоставляются в мыслительном 
режиме параллелизма, горизонтальности, вы-
явления, выражения. Одно учитывается на эм-
пирическом реальном уровне, другое — на 
идеальном концептуальном. Иначе рассматри-
вается соотношение человек — музыкальный 
материал в концепции музыки как числа. 
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Согласно этой концепции реальное звуча-
щее музыкальное время трактуется как ове-
ществление числа, его становление. А.Ф. Ло-
сев — создатель философской теории музыки, 
которую выдающийся музыковед Ю.Н. Холопов 
назвал лучшей в XX в., — убеждает, что подлин-
ный феномен музыки внепространственен1, что 
он не имеет ни тяжести, ни веса, что смысл му-
зыки «никогда и ни при каких обстоятельствах 
не может быть отличен признаками физически-
ми, физиологическими или психологическими» 
[17, c. 41], что он есть число, абсолютная пустота, 
«слышимое ничто» [17, c. 47]. Человек, духовно 
настроенный, призван проникнуть в надмир-
ную стихию, в небесную ангельскую «прослой-
ку бытия», чтобы расслышать ее музыку и от-
разить в музыкальном веществе. Активность 
участия человека в этом процессе мыслится, 
главным образом, в аспекте восприятия, слу-
ха, подражания и отражения, воплощения, т. е. 
в режиме не параллельности, а от «лица» числа, 
в режиме вертикального нисходящего вектора.

В синергийной концепции музыки отно-
шение человек — музыка описывается по-дру-
гому. Обратимся к замечательному русскому 
музыковеду В.В. Медушевскому, позиция ко-
торого, на наш взгляд, является пограничной 
между ней и предыдущей концепцией. 

Ученый прибегает к понятиям энергии, 
интонации, соответствующим синергийному 
подходу. В интонации он видит «скрепленное 
энергиями смысла нерасторжимое единство 
всех сторон звучания» [18, c. 33]. В музыкаль-
ном искусстве он находит претворение энергии 
в некоторый смысл, который не есть «мертвая 
познавательная структура», а «живая личност-
ная реальность» [18, c. 48].

В интонации В.В. Медушевский выделяет 
протоинтонацию и аналитический стержень 
оформившейся интонации. В первой присут-
ствует сгусток духовной энергии. Именно здесь, 
по мнению ученого, происходит встреча чело-
века и божественных энергий. 

Такая трактовка зарождения интонации, 
выдающая синергийный взгляд на музыку, по-

1  Г.Р. Консон  пишет, что лосевская идея эйдоса в 
музыке (понимаемого, в числе прочего, как смысл, свя-
занный с логосом) передалась Б.В. Асафьеву, что, однако, 
после войны музыковед признавал в интонации не только 
смысл, но также чувство и волю [14, c. 23].

зволяет его обладателю за каждым языковым 
явлением разглядеть устремление человека 
к онтологической границе. Примеров духов-
ного анализа, как выражается сам В.В. Меду-
шевский, в его последней книге очень много. 
Вот несколько из них: разрешение диссонан-
са в консонанс музыковед-философ интерпре-
тирует как религиозное понятие, показыва-
ющее «непрерывную тренировку» и «легкую 
радость от сброшенной горы грехов»; трезву-
чие он мыслит как абсолютное единство и аб-
солютную раскрытость тонов друг в друге, «вы-
ражающую истину христианского откровения 
о Боге и человеке» [18, c. 72]. 

Ученый разносторонне, чрезвычайно мно-
гочисленно фактически проиллюстрировал 
возможность синергийного анализа музыки. 
Он усматривает богообщение даже в, казалось 
бы, не очевидной для этого музыке: например, 
финал 5-й симфонии Людвига ван Бетховена  
В.В. Медушевский интерпретирует как «ра-
дость славы Божией, образ небесного спасе-
ния в нескончаемой ревности к свету»; или го-
сударственный гимн А. Александрова — как 
продолжение традиции русского молитвенного, 
исполненного могучей и полной любви к Богу, 
славословия. Он верит в генеральную цель се-
рьезной музыки. «Вектор возвышения души 
к Богу есть скрытый все пронизывающий мо-
литвенный стержень великой музыки», — пи-
шет музыковед [18, c. 527].

В.В. Медушевский принимает и законный 
противовес этому стержню — присутствие в дан-
ной музыке мирского, земного начала. Однако 
полностью исключает из ее «семьи» ту музыку, 
у которой нет и не может быть богообщения, 
в которой царят «энергии самости» и «дьяволь-
ские качества» [18, c. 40]. Он классифицирует 
всю музыку на хорошую (священную, ангело-
подобную) и плохую (в лучшем случае, чело-
веческую, в худшем — сатанинскую), на стиль 
и антистиль (например, авангардизм видится 
ученому «вирусной программой, изготовленной 
адом» [18, c. 287]. Всякая музыка, по В.В. Меду-
шевскому, неизбежно соотнесена с божествен-
ным, положительным  образцом — либо отри-
цательным (например, в рок-музыке). 

Однако здесь необходимо признать уязви-
мость позиции ученого. Несомненно, правило 
распределения в музыке знаков «+» и «–» не 
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имеет универсального значения. Усмотрение 
наверняка в какой-либо музыке действия боже-
ственных энергий или его отсутствия возмож-
но на уровне личного бездоказательного сужде-
ния, оценочной позиции, определенного рода 
художественного высказывания. Трактовка тех 
начал и энергий, которые действуют с другой, 
чем человек, стороны на основе только творче-
ского продукта, без оглядки на человека, может 
быть ошибочной. Например, для христиан ана-
лиз академической музыки В.В. Медушевским 
может быть близок, но для буддиста, скажем, 
он покажется обманом, иллюзией, или для пси-
хоаналитика — игрой с собственным подсозна-
нием, для атеиста — фантазией. Рок-музыкант 
(как и адепт рок-музыки), конечно, никогда не 
согласится с тем, что он создает сатанинскую 
мелодию.

Во избежание такого «перекоса» или «ме-
тодологической ошибки», как выразился 
К.В. Зенкин [19, c. 403], но оставаясь на пози-
циях синергийной антропологии, необходимо 
следовать мыслительному режиму не нисходя-
щего вектора, т. е. от лица свыше, но восходяще-
го вектора, т. е. от лица человека, его устремле-
ний к границам, связанным с личным выбором. 

В рамках синергийной концепции музыки2 
лишь предполагается, имеется в виду действие 
энергии запредельного начала по ту сторону 
границы, к которой устремлен человек. Энер-
гию движения человека к границе, т. е. энергию 
антропологической реальности, согласно этой 
концепции, следует описывать с помощью та-
ких слов, как устремление, восхождение. У нас 
имеется в виду не конкретно возвышение чело-
века по духовной лестнице (данное значение, 
как известно, применимо только к онтологиче-
ской топике, к дискурсу определенных духов-
ных практик), но импульс, исходящий изнутри 
человека вовне, желание оказаться над повсед-
невностью — даже если движение происходит, 
например, вглубь психики и сознания. 

Отношение «человек — музыка» в свете 
сказанного раскроем как отношение антропо-
логической энергии и энергии музыкального 

2   Проблемы синергетики музыки разрабатывает так-
же А.С. Клюев, однако совсем в ином ключе:  музыку уче-
ный понимает как систему и продукт эволюции движе-
ния материи. Синергию в его подходе можно усмотреть в 
механизме интеграции уровней эволюции материи [20]. 

материала. И первое, и второе есть проявление 
человека. Согласно нашей концепции обе энер-
гии находятся во взаимодействии. Импульс че-
ловеческого устремления дает толчок звуковой 
энергии, приводит в движение поток звучания. 
Осуществляется сцепление энергий, их передача 
друг другу. Глубинный сокровенный внутрен-
ний импульс и импульс протоинтонации взаи-
модействуют в «сверхзвуковых» условиях — по 
«сценарию» заражения, вовлечения, проникно-
вения, и потому мыслятся в единстве. 

Такая же сцепка предполагается и в обрат-
ном пути: от звуковой реальности к реально-
сти антропологического устремления. Музы-
кальная энергия обладает свойством забирать 
с собой всего человека (душу, тело) к тем вы-
сотам, от которых питалась сама. Звуковая ре-
альность может сообщить, увлечь, восхитить 
человека. 

Приведем пример: на грузинском шоу «Ни-
чиери» девятилетняя девочка Мариам Урушад-
зе спела песню «Памяти Карузо» (композитор 
Л. Далла). Зрители шоу в зале дружно встава-
ли с мест, на их лицах читались: восторг, лю-
бовь, печаль, какая-то душевная уязвимость… 
Все это вызвали каких-то 4 такта — а благода-
ря им просквозил у меня лично и страх смер-
ти, и страдание, и крушение, и тоска, и пережи-
вание предела жизни, и невыразимая радость… 
Конечно, они были подготовлены куплетом: 
в нем спокойно и одновременно как бы скоро-
говоркой ведется речь о море, ветре, девушке 
в слезах (гармонически спокойствие, даже, ско-
рее, смиренность поддержано обыкновенным 
полным функциональным ходом), главный 
звук куплета — начальный, долгий, тониче-
ский, во второй фразе — опять он же. И с него 
же начинается будто на крыльях воспарение 
мелодии припева тремя шагами вверх к тому, 
чтобы ненадолго остаться на печальной, глубо-
кой, сильной III ступени минора и затем устало, 
с тритоновым изломом, спуститься. Но, взяв 
дыхание, немного оттолкнувшись от квинтово-
го тона доминанты, мелодия обретает энергию 
взлета еще выше, чтобы потом снова успоко-
иться на тонике. Слушая эти 4 такта, невоз-
можно было не заплакать вместе с залом. Будто 
вот здесь сейчас происходит миг, исполненный 
красоты, правды, последней острой значимо-
сти. В нем концентрированно воплотилось то, 
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что словами сказано в третьем куплете: «Гляжу 
я в море и вижу жизнь прошедшую свою, Как 
белый след ушедших в гавань кораблей… Воз-
можно дни мои к концу подходят, верно, Но 
думать стоит ли, жалеть о том, я счастлив»… 
В дальнейшем в песне есть снова и снова пере-
живание этого мига. 

Но что может знать маленькая девочка 
обо всем этом? Глядя в ее детское чистое лицо 
и слушая ее прекрасный крепкий голос, точно 
знаешь, что здесь не может быть фальши, и ве-
ришь, словно ангелу — безоглядно, безостано-
вочно, предельно.

В этом беглом наброске энергийного анали-
за одной фразы мелодии песни, конечно, при-
сутствует фиксация и выразительных средств 
(III ступень минора, тритон, доминантовый 
квинтовый тон, восходящее движение), и со-
держания (печаль прошедшей жизни). Раз-
ница с обычным, скажем, школьным анали-
зом заключается в установке на изначальное 
энергийное единство, в данном случае, песни 
и воспринимающего человека (конкретно, ав-
тора этих строк) — его жизни, экзистенциаль-
ного чувства, во впускании этого произведе-
ния в себя, ощущение его частью собственной 
жизни. 

В приведенных словах о музыке этой песни 
есть попытка передать слушательское вовле-
чение в музыкальную энергию и одновремен-
но в антропологическую энергию предельного 
опыта и нацеленности на восторг, биение, кон-
центрацию жизни — на ужас и счастье.

ПРАКТИКА СЕБЯ

Благодаря единству музыкальной и антро-
пологической энергии музыка предстает 
как коммуникативное явление. Импульс, 

сгусток энергии — антропологический и му-
зыкальный — способен передаваться каждому 
из участников музыкального общения. Такая 
трансляция возможна в опыте совместной 
творческой деятельности. Им — этим опы-
том — характеризуются, например, лучшие 
уроки музыки, когда между педагогом и уча-
щимся образуется несказанная связь.

С точки зрения синергийной концепции, не 
в схоластическом спекулятивном мышлении, 

оперирующем отвлеченными вещами, сущно-
стями, но находясь внутри музыкального об-
щения, проявляясь не только мыслительно, но 
и телесно, энергийно, человек призван испы-
тать опыт, осуществить практику, в результа-
те чего возможны внутренние изменения. Ста-
бильно и терапевтически они вряд ли могут 
«сотрясти» глубинные антропологические ос-
нования, т. е. отношения человека с границей, 
его идентичность, самоощущение. Все это вы-
рабатывается в особых ситуациях личной жиз-
ни каждого человека, в душевных потрясениях. 
Само по себе общение в музыкальной деятель-
ности и творчестве еще не есть предельный 
опыт. Но оно, если пережито, повторяется, ре-
петируется, актуализируется, воспроизводится. 
Если же в жизни человек не испытал ничего по-
воротного, то это общение способно «разрых-
лить» почву внутреннего мира, взбудоражить, 
сделать более восприимчивым и эмпатий-
ным этого человека. Как пишет С.С. Хоружий, 
«эстетические практики развивают и прораба-
тывают идентичность, дают ей достичь полно-
ты реализации; но при этом сам тип и характер 
идентичности остается, каким он был исходно 
заложен в отношениях человека с Границей» 
[11, c. 355].

Таким образом, музыка, понятая как си-
нергия, неизбежно оказывается и коммуника-
цией, и опытом, и практикой себя. «Практика 
себя» — важное понятие современной антро-
пологии, вошедшее в широкий обиход благода-
ря философии М. Фуко [21]. Для него это есть 
«намеренные и отрефлексированные практики, 
посредством которых люди не только устанав-
ливают для себя правила поведения, но и стре-
мятся преобразовать самих себя, изменить-
ся в своем уникальном бытии, сделать свою 
жизнь собственным произведением» (цит. по: 
[10, c. 499]). Синергийный подход к музыке об-
наруживает в ней вообще, а не только в новой 
экспериментальной музыке Дж. Кейджа, как 
цитирует современного философа А.Н. Липов, 
нечто, что «требует от нас “выполнить ее”... 
чтобы заманить нас в неизвестные практики» 
[22, с. 705].

Учитывая типологию антропологических 
влечений, легко допустить и различные типы 
музыки — в зависимости от них. История му-
зыки показывает, что доминирующим тяго-
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тением в музыке от древности до XX в. было 
онтологическое устремление. Об этом свиде-
тельствует не только весь мировой фольклор, 
не только музыкальная традиция христианско-
го мира, от которой берет начало вся последую-
щая европейская академическая музыка (в том 
числе и русская академическая), но и музыка, 
связанная с иными религиозными практиками. 
В XX в. психоанализа выходит на первый план 
гипнотическая музыка, притупляющая и об-
ходящая контроль разума и сознания. Приме-
рами таковой послужат произведения обеих 
волн авангарда. XXI в. характеризуется новой 
доминантой — устремлением к воображаемой 
границе.

Виртуальная музыка не ориентируется 
на психологию восприятия, на исполнитель-
ские возможности и т. п. условия психофизи-
ки человека. Вымышленность образуется за 
счет построения особого гиперзвукового мира 
(гиперритмичного, гиперскоростного и т. д.) 
с помощью электронных устройств. Не про-
сто оригинальность звука, но его немыслимая 
искусственность стала «доро�гой» в «неведо-
мую пугающую новизну», как об этом пишет 
историк музыки В. Ерохин [23]. Он отмечает, 
что уже во 2-й половине XX в. на волне вто-
рого авангарда происходило осмысление по-
рога в истории музыки, за которым ее ждало 
нечто совершенно новое, не связанное с много-
вековым, единым и устоявшимся музыкальным 
прошлым. Музыка, будучи синергией, способ-
на быть той практикой по формированию «ки-
берпространства» и «биоэлектронной среды», 
о которых в научной литературе сегодняшнего 
дня уже присутствуют культурологические ис-
следования [24].

Наше третье теоретическое положение си-
нергийной концепции музыки заключает-
ся в том, что антропологические проявления 
едины с музыкальным материалом, что тако-
вое единство обеспечивается энергийным на-
чалом, что оно — это энергийное начало — ис-
ходит снизу — от человека и восходит к той или 
иной границе, встречаясь с запредельной энер-
гией, что антропологическая энергия устремле-
ния к трем границам возбуждает к жизни раз-
ную музыку, что музыка, в свою очередь, есть 
проявление онтологического, онтического или 
виртуального человека. 
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Abstract. The article explores the phenomenon 
of music from the viewpoint of Man. In the philoso-
phy of music, the connection with man is getting rel-
evant, replacing the positivism, as well as the specu-
latism, common to music theories in the past, when 
formal logical methods were used. 
The article focuses on the connection between man’s 
personal experience, his or her anthropological ener-
gy, that is the one that comes from the innermost foun-
dations and utmost underlying feelings of the person 
(horror, pain, happiness, delight, and self-transcen-
dence), and specifi c musical energy. In this render-
ing, we rest on the philosophical concept of the out-
standing modern Russian thinker Sergey Khoruzhy. 
He describes man as an energetic entity formed by 
a limit-experience, which is the experience of reach-

ing the limits of existence and consciousness. The syn-
ergistic approach to man continues the non-classical 
philosophical tradition of building the model of man 
using the categories like “energy”, “self-practice”, “lim-
it-experience”, “constitution of man” and excluding 
the categories like “entity”, “substance”, “subject” pres-
ent in the classical vision of man in European philoso-
phy of the 17th—19th centuries. 
The anthropological component of the non-classical 
synergistic concept of music includes the comprehen-
sion of man through a certain typifi cation of man’s 
striving to reach the limits. This philosophical anthro-
pology depicts man opening up to the ontological, on-
tical and virtual limits. 
Music, as such synergy, stands for a projection 
of man, thus becoming the music of ontological, on-
tical and virtual striving. From this point of view, not 
only a specifi c concept of music is formed, different 
from other concepts, such as the concepts of music as 
a number and as an expression, but also an approach 
to the entire historical musical legacy and to musical 
practice, including composer’s, performer’s and lis-
tener’s activities. 

Key words: philosophy of music, music as syner-
gy, non-classical model of man, anthropological 
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Арктический регион является особой территорией эко-

логического и социокультурного развития, поэтому он 

нуждается в основательной инфраструктурной, инсти-

туциональной и культурной модернизации, а в целом — 

в концептуально новой стратегии культурной политики. 

Монография раскрывает истоки осмысления российской 

Арктики как культурной реальности в трудах отечествен-

ных и зарубежных исследователей, научных проектах 

ученых Арктического государственного института куль-

туры и искусств. Арктика примечательна тем, что умело 

совершенствует механизмы адаптации к экстремальным 

условиям, сохраняет плюралингвизм, свой неповтори-

мый уклад жизни, основанный на бережном отношении к природе, создает неповторимую культуру, 

отличающуюся мощным духом коллективизма крепко сплоченной общины. 

В издании подробно освещается специфика арктической цивилизации, культурно-проектная и твор-

ческая деятельность народов Севера, включая инклюзивные культурные практики, а также роль субъ-

ектной составляющей, человеческого капитала в повышении благосостояния населения. Большое 

внимание уделено результатам социологических исследований по изучению культурных интересов 

населения Арктики, их удовлетворенности деятельностью учреждений культуры. Самостоятельный 

раздел связан с результатами мониторинга, посвященного оценке влияния информационно-комму-

никативных технологий на социокультурную среду региона, анализу цифровизации и сайтостроения 

в регионе, оцифровке культурного наследия.
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