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Реконструкция культурного универсума, 
определяющего мировосприятие человека 
той или иной исторической эпохи, невозмож-
на без выявления «мировоззренческих уни-
версалий» (В. С. Степин), образующих глу-

бинные основания человеческого сознания 
в целом, соединенных со специфическими 
смыслами, характеризующими националь-
ные особенности каждой культуры. Каждая 
культура, помимо универсальных культур-
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ных категорий, характеризуется присущими 
именно ей особыми специфическими уни-
версалиями, отражающими ее исходные цен-
ности и смыслы, во многом определяя харак-
терное мироощущение и мировосприятие, 
миропонимание и миропереживание своего 
народа. Обнаруживаемые во всех областях 
культуры данные универсалии наиболее ярко 
и полно обретают свое бытие в образных 
конструкциях и символике художественных 
практик. 

Русскую культуру отличает, прежде все-
го, наличие устойчивых духовных приорите-
тов, и в центре русской культуры стояли та-
кие духовные ценности, как Истина, Добро, 
Красота, Благо, Вера, Любовь. Для русского 
национального сознания подобные миро-
воззренческие ориентации оказались глубо-
ко укорененными в православной духовной 
традиции. А. В. Гулыга отмечал, что «рус-
ская культура и Православие в основе своей  
нерасторжимы, тождественны» [3]. 

От Православного богословия русской 
культурой были восприняты многие идеи.  
И прежде всего – это пристальное внимание 
и тяга к Абсолютному, поиски элементов Аб-
солютного в самом человеке, восхождение 
человека к Нему, соединенное с углублением 
в самого себя. Другая идея – идея целостно-
сти, рождающая иное мироощущение и зада-
ющая особый тип связи в системе отношений 
«человек-мир», нацеленность на полную и 
целостную жизнь духа – духовную цельность 
и внутреннюю гармонию человека. 

Ключевым в русской метафизике было 
положение о том, что истинное метафизи-
ческое бытие изначально открыто человеку 
и «всеобщие основания бытия и живой че-
ловеческий опыт слиты воедино и предста-
ют как ипостаси целого, имеющего общую 
сущность» [7]. В связи с этим обретал осо-
бую значимость вопрос о том, как, каким 
образом человек выстраивает отношения  
с Абсолютным. 

Православная духовная традиция, ока-
завшая влияние на формирования нацио-
нального самосознания, также привнесла  
в русскую культуру идеи деятельного духов-
ного совершенствования и воссоздания под-
линного смысла и назначения человеческого 
существования. Отмечая рассредоточенность 
обозначенных духовных ориентиров во 
всем контексте культуры, данные идеи были  
глубоко восприняты русским музыкальным 
искусством. 

Русская музыка, выступая неотъемлемой 
частью русской культуры, являет нам целый 
ряд творений, воссоздающих работу «ума 
и сердца» над вечными и значительными  
проблемами человеческого Духа. Русские 
композиторы не только в музыкальных про-
изведениях, а также в своем литературном 
наследии оставили мысли о непреходящем, 
о вечном, созвучные религиозным представ-
лениям, а нередко и страницы, эксплициру-
ющие духовный опыт, отражая личностный 
поиск сокровенного смысла жизни и предна-
значения человека. 

Стремление постичь Совершенство и об-
рести предельную полноту бытия для русско-
го национального самосознания непременно 
были связаны с особой категорией сердца. 
Именно сердце как глубинная основа лично-
сти связывает человека с миром и его духов-
ным Первоначалом. Б. П. Вышеславцев от-
мечал, что через символ сердца мы обретаем 
чувство нашей укорененности в Абсолютном 
[2, с. 271–275]. 

Для русской культуры сердце – это осо-
бый символ, насыщенный многообразными 
смыслами. Выступая первоистоком, средо-
точием, центром, оно является, своего рода, 
условием цельности человеческого бытия.  
С категорией сердца связывались представле-
ния о внутренних, скрытых в человеке беско-
нечных горизонтов сознания, составляющих 
его духовное измерение. И. А. Ильин отме-
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чал, что главная сила самобытной России – 
это идея сердца [6, с. 215]. 

Воспринятая русской культурой от вос-
точного святоотеческого богословия, идея 
сердца получила свое осмысление на по-
чве русской мысли Т. Задонским, Г. Ско- 
вородой, И. А. Киреевским, А. С. Хомя-
ковым, П. Д. Юркевичем, П. Флоренским,  
С. Л. Франком, Б. П. Вышеславцевым,  
И. А. Ильиным. В русской философской 
традиции идея сердца прошла теоретиче-
ское осмысление от религиозного символа  
до уровня философского принципа. 

Как внутренний, глубинный слой лично-
сти сердце выражает очень тонкие душевные 
состояния и переживания человека. Русская 
музыка, являясь «живописанием внутренней 
жизни духа и бытия» (А. Ф. Лосев), смогла 
воплотить не только все богатство человече-
ских чувств. Соприкосновение с русской му-
зыкой для русского человека вскрывает пласт 
предельных содержаний его человеческого 
бытия и глубочайшую основу личности, вы-
ступающую носителем духовной жизни, 
пробуждает то начало, посредством которо-
го возможно постижение Высших смыслов, 
рождая новое понимание себя, мира и своего 
места в нем. 

В традициях православной аскетики,  
в частности – исихазма, сердце означает 
способность человека собирать всего себя 
в единый внутренний центр. «Суть и содер-
жание исихии составляет таинственная и 
сверхрациональная работа переустройства  
души… Начинают формироваться новые, 
не встречаемые в естественном состоянии 
принципы организации и механизмы рабо-
ты сознания… В формировании этих новых 
структур и механизмов центральное место 
занимает особый процесс концентрации, со-
средоточения или центрирования сознания – 
“сведения ума в сердце”» [7]. 

Музыкальный опыт будь то композитора, 
исполнителя или слушателя оказывается так-

же опытом самособирания себя, сосредото-
чения и самопогружения, полноты внимания 
и самоотдачи, сопряженный с высоким эмо-
циональным напряжением, ведущий к интен-
сивной духовной работе и сопровождающий-
ся особыми «предельными» переживаниями. 

Соприкосновение с музыкой являет нам 
подлинное углубление духа путем сосредото-
чения и погружения в живую глубину нашего 
собственного бытия. Привнося принципи-
ально иное мироощущение в жизнь человека, 
совершенно иной тип отношений между че-
ловеком и миром, выражаюшийся в стремле-
нии к единству, цельности, непосредственной 
связи с миром, устанавливает нацеленность 
на полную и целостную жизнь духа. Он вы-
являет, делает «зримым» (для внутреннего 
взора), «осязаемым», прочувствованным и 
проживаемым наиболее глубинный, бытий-
ный пласт, скрытый множеством «напласто-
ваний» иных форм опыта, недоступный в ре-
альном обыденном существовании человека. 
Открывая выход к глубинным жизненным 
корням человеческого существования, «мы 
непосредственно имеем присутствие в нашей 
душевной жизни начала сверхвременного 
света и смысла» (С. Л. Франк). 

Из этой глубины, «предельного таин-
ственного центра личности, где лежит вся ее 
ценность и вечность» (Б. П. Вышеславцев), 
где и происходит соприкосновение с Боже- 
ственным – из этого «метафизического цен-
тра» творили и представители русской музы-
кальной культуры. П. И. Чайковский говорил 
о том, что где сердце не затронуто – не может 
быть музыки. «Ни один звук не вырывался 
у Мусоргского, не коснувшись его сердца.  
Все лично пережито и слезою терпкою овея-
но» – писал Б. Асафьев о творчестве компо-
зитора [1, с. 143]. В литературном наследии 
С. В. Рахманинова не раз встречаются мыс-
ли о том, что музыка должна идти от сердца 
быть обращена к сердцу. 
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Русские композиторы в своих произве-
дениях являли нам проникновенную лирику, 
пронизанную духовным светом, возвышен-
ные поэтические размышления, рожденные 
«сердечным созерцанием», углубленную со-
средоточенность и молитвенное предстояние 
пред Всевышним. Вместе с тем, творчество 
композиторов отражает и глубоко личност-
ное, связанное со всем существом художни-
ка, драматическое переживание реальности, 
возникающее в результате утраты цельно-
сти человеческого духа, расщепленности его 
бытия. Как отражение сложной душевной 
жизни, нередко разрастающейся до психо-
логической драмы, в произведениях русских 
композиторов подобный духовный опыт рус-
ского человека подводится к идее «преобра-
жения человеческого духа». 

Почему же именно «метафизика», а не 
философия сердца? Ведь нередко музыку 
называют философским анализом человече-
ской души. Прежде всего, потому, что мета-
физика, будучи наукой о сверхчувственном, 
о предельных основаниях бытия и существо-
вания человека в мире, задает совершенно 
иной поворот и вскрывает глубинные пласты 
взаимодействия человека с миром и с самим 
собой. Это задает и особый способ бытия – 
более глубокого проживания и переживания 
во внутреннем опыте. 

Музыкальный опыт, отличающийся це-
лостностью и органичностью, прежде всего, 
является опытом внутренним, сопряженным  
с изучением глубинного потенциала чело-
века, с тонкочувственным восприятием сво-
ей внутренней природы. Снимая простран- 
ственно-временные координаты внешнего 
мира, он задает иные координаты для вну-
треннего пространства-времени с его глубин-
ными и потаенными измерениями, к миру не-
видимого, постигаемого внутренним взором 
и внутренним слухом. В. Мартынов, совре-
менный отечественный композитор, так раз-
мышляет о композиторском творчестве и не 

только о нем, а, скорее, в целом о музыкаль-
ном восприятии-постижении: «Что находит-
ся за этими пределами? И можно ли, разбив 
эту скорлупу, попытаться прикоснуться к не-
коему Иному? …стать соучастником потока, 
где нет прошлого и настоящего, уносящего  
в состояние недвойственности, приобщаю-
щего некоему таинству» [8, с. 12].

Преодолевая раздробленность многооб-
разных форм человеческого существования  
и форм знания, снимая их в высшем синтезе  
и выводя за пределы обыденного существова-
ния, музыкальный опыт возвращает челове-
ку целостность, дает реальный опыт Бытия.  
Открывается возможность идти путем расши-
рения сознания до ощущения и переживания 
единства, целостности через чувствование 
и осознавания своей подлинной глубинной 
сущности. Подобная бытийная сопричаст-
ность в музыкальном опыте свершается 
всем своим существом, потому что музыка, 
захватив в нас все качества нашего суще-
ствования – всю психофизическую целост-
ность – поведет нас к некому претворению,  
к «полноте жизненного присутствия». 

Музыка русских композиторов, затра-
гивая самые сокровенные, самые тонкие 
грани души русского человека, пробуждает 
одну из самых глубочайших способностей 
человеческого существа – «сердечное со-
зерцание». И. А. Ильин рассматривал «сер-
дечное созерцание» как особую духовную 
силу, обновляющую, очищающую и углу-
бляющую человеческий опыт. «Человек, об-
ладающий сердечным созерцанием, всту-
пает в мир, чтобы духовно вчувствоваться 
в него и сочетать при этом всю объектив-
ность предметного созерцания со всей си-
лой личностного самовложения» [4, с. 83].  
С. В. Рахманинов писал: «Когда я сочиняю, 
я стараюсь прямо и просто выражать то, что 
у меня на сердце» [9, с. 147]. «Музыка – вы-
ражение индивидуальности композитора во 
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всей ее полноте. Но эта цель не может быть 
достигнута рационалистично» [9, с. 144]. 

«Сердечное созерцание» открывает че-
ловеку то, о чем он раньше и не помышлял, 
и такое, что постепенно обновляет все его  
внутреннее существо, его жизнь. В искус-
стве, как отмечал И. А. Ильин, оно приводит 
человека к символически-художественному 
видению [5, с. 493]. И возникает подобного 
рода видение из предельного, высшего дости-
жения человека, включая глубинные основы 
его существа. 

Будучи живой, глубинно-искренней и 
сердечной, русская музыка растворяет в себе 
и вместе с тем кристаллизует в душе образы-
символы, возвращающие человеку его утра-
ченную целостность, его бытийную соучаст-
ность c трансцендентным. Она возвращает 
нас к цельному и живому мироощущению, 
помогая всякий раз отыскать и открыть ду-
ховную глубину, найти себя и обрести свое, 
именно свое, место в мировом целом. 

Еще в 1951 году И. А. Ильин говорил  
о крушении нашей культуры, отмечая ее ду-
ховную беспредметность, ведущую к бес-

форменности, кощунственную игру без души 
и без художественного измерения. Русский 
мыслитель отмечал, что культуру созида-
ет любой творческий акт, но в строении 
этого акта у нас не хватает сердечного со-
зерцания [5, с. 484–486]. Словно вторя сло-
вам П. И. Чайковского, Ильин утверждал,  
что без сердца культуры быть не может. Сер-
дечное созерцание дает проницательную 
глубину, духовную значительность и творче-
скую силу – то, чем обладает и что несет нам 
русская музыка. 

«Метафизика сердца», наряду с Собор-
ностью, Всеединством, Софийностью, вы-
ступая особым способом выражения куль-
турного опыта нации, присутствует во всем 
культурном контексте и сегодня. Представая 
в качестве одной из особых специфических 
универсалий, основополагающих и созидаю-
щих русскую культуру в целом и русскую му-
зыкальную культуру в частности, позволяет 
по-новому осмыслить данный опыт, не толь-
ко выявляя его сущностные основания, но и 
обозначая мировоззренческие ориентиры для 
развития современной российской культуры. 
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