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ЗВУКОВОЙ КОД КУЛЬТУРЫ: ФЕНОМЕН ТИШИНЫ

Тишина исследуется автором в культурфилософском ракурсе как часть звукового 
кода культуры, самодостаточное явление, которое пересекается, но не совпадает 
с другими формами звукового кода (вербальным и музыкальным). Полифункциональность 
звукового кода обнаруживается в единстве смысла и звука, а также во включенности 
человеческого голоса в определенную культуру как целостную систему. Тишина выступает 
и точкой, и границей взаимодействия бытия мира и человека. С одной стороны, она 
является характеристикой бытия, с другой – символом присутствия в нём человека, 
который способен воспринимать и переживать тишину. Специфика феномена тишины 
заключается в том, что данная часть звукового кода культуры способна создавать 
и  развивать свой семантический код, тем самым открывая человеку возможность 
не только для восприятия, но и для трансляции бытия.

Ключевые слова: код культуры, звуковой код, тишина, феномен тишины, бытие 
культуры, онтологический подход.

Тишина принадлежит к тем фено-
менам, понятиям, концептам, метафо-
рам, образам философии, культуры и 
искусства, которые всегда будут при-
влекать внимание исследователей 
безграничными возможностями смыс-
ловых интерпретаций.

Особенностью семиотического ана-
лиза культуры является определение 
и анализ культурных символов, имею-
щих разную природу и определяющих 
специфический код культуры. Одним из 
таких культурных кодов является зву-
ковой код. Подобно другим явлениям 
культуры, звук может наполняться раз-
личным значением, включаться в куль-
турный текст, становиться символом. 

Традиционные воззрения, запечатлен-
ные в звуковых материях, представля-
ются шифрами, семиотическими кодами 
и каналами, с помощью которых человек 
познает мир и самого себя. Звуковой 
код, о котором пойдет речь, является 
одновременно и точкой пересечения 
(звук, голос, шум), и самостоятельным 
явлением, не вполне тождественным 
ни вербальному, ни музыкальному зву-
ковому коду. В широком смысле звуко-
вой код – совокупность музыкальных 
звуков, голоса и шумов, создаваемых 
человеком, несущих определенную 
смысловую нагрузку.

Целью данной статьи является куль-
турфилософское изучение феномена 
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тишины в качестве определенного 
звукового кода культуры, имеющего 
полифункциональный характер; как 
нерасторжимое единство смысла и 
звука (говорящего смысла и оформлен-
ной материи звука), предполагающего 
включенность человеческого голоса 
в целостность системы определенной 
культуры. В феноменологической кон-
цепции Э. Гуссерля голос предстает 
как «духовная телесность», «духовная 
плоть». Культурфилософское понима-
ние тишины в контексте звукового кода 
культуры состоит в ее рассмотрении как 
символа присутствия человека в бытии, 
открытости человеческого «вот-бытия», 
его разомкнутости в горизонте сущего. 

Осмысление особенностей куль-
туры направлено в сторону поиска 
глубинных оснований, определяющих 
условия ее существования (бытия). 
Многочисленные вопросы, постав-
ленные современностью, изначально 
восходят к области фундаменталь-
ной онтологии, о которой рассуждал 
М. Хайдеггер. В докладе, прочитан-
ном в Бремене в 1949 г., философ, 
размышляя о судьбах техники, отме-
чал: «...бытие требует человека, чтобы 
осуществляться самим собою среди 
сущего и сохраниться в качестве 
бытия…» [1, с. 265]. Бытие в понима-
нии М. Хайдеггера требует от чело-
века почти невозможного внимания 
к тому, что неприметно, незаметно, к 
«существу». «Разглядим ли мы молнию 
бытия в существе техники, – спраши-
вал мыслитель, – молнию, которая при-
ходит из тишины и сама есть тишина? 
Безмолвно озаряющая тишина. Что она 
озаряет? Она озаряет мир, неслышно 
полня его существо бытием» [1, с. 274]. 
Современная информационная ситу-
ация, с точки зрения М. Хайдеггера, 
не говорит с человеком, а кричит ему, 
но подлинное бытие не может гово-
рить иначе, чем через тишину, так как 
говорит голосом тишины, понятой не 
как отсутствие звука, а «вслушивание» 
в бытие. Подчеркнем, что феномен 
тишины привлекает внимание исследо-

вателей своей соотнесенностью с про-
блемой бытия.

Для того чтобы понять, где находится 
область бытования тишины и каким 
образом культурфилософия определяет 
ее, в рамках данной статьи мы обраща-
емся к онтологической традиции, кото-
рая сосуществует с множеством других 
подходов и имеет свою богатую тео-
ретико-философскую эволюцию отно-
сительно заявленной темы. Исходя из 
цели исследования, методологическим 
основаниями являются: онтологиче-
ский подход (М.М. Бахтин, М. Хайдеггер 
и др.), который позволяет рассматри-
вать тишину в качестве необходимой 
характеристики бытия мира и человека, 
а также феноменологический подход 
(Э. Гуссерль, М.К. Мамардашвили и др.), 
где интенциональный и смыслообразу-
ющий характер тишины предстают как 
характеристики звукового кода.

Выделим основные векторы, опре-
деляющие логику нашего исследо-
вания. Во-первых, феномен тишины 
связан с глобальной для ХХ в. пробле-
мой языка (в самом широком смысле 
слова). Понимание активной роли 
языка способствовало появлению не 
только «лингвистического поворота», 
но и множественных «онтологий язы-
ков» культуры; во-вторых, в совре-
менной культуре происходит рост 
символических форм, нуждающихся в 
понимании и объяснении их онтологи-
ческих смыслов. Так, С.Ю. Румянцев, 
определяя звуковой мир современного 
города, отмечает способность тишины 
к звучанию: «Шум входит в состав 
тишины, как звук “ш” в состав слов 
шум и тишь. Звук один – слова разные, 
и бездны разделяют их. Потому что 
это генеральная оппозиция мирозвука 
(мирозвучания = мироздания)» [2, c. 63]. 
Если шум онтологически характеризу-
ется разладом, дисгармонией (хаосом), 
отсутствием покоя, то характеристики 
тишины – это лад, гармония, покой, 
жизнь [Там же]. Автор выделяет оппози-
цию тишины и шума в качестве основы 
мироздания, в котором «тишина, столь 
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зримая в своем переливчатом един-
стве земного и небесного, челове-
ческого и Божественного – начинает 
звучать смыслами…» [2, c. 62]. О мета-
физическом значении звука говорит 
Н.О. Лосский, называя его «особым 
царством бытия», в котором «вся неис-
черпаемая единственная в мире инди-
видуальность живого существа со всем 
ароматом ее своеобразия может чудес-
ным образом присутствовать в звуке и в 
нем становиться доступною восприятию 
других существ» [3, с. 30]. 

Оппозиция «шум – тишина» не явля-
ется единственной характеристикой 
звукового кода культуры, так как на 
уровне проявления человека в мире 
данная оппозиция имеет корреляцию 
в диалектическом отношении голоса 
и молчания [4]. Отличие молчания от 
тишины было отмечено М.М. Бахтиным. 
В записях 1970–1971-х гг. философ 
конспективно излагает: «Тишина и звук. 
Восприятие звука (на фоне тишины). 
Тишина и молчание (отсутствие слова). 
Пауза и начало слова. Нарушение 
тишины звуком механистично и физи-
ологично (как условие восприятия); 
нарушение же молчания словом персо-
налистично и осмысленно: это совсем 
другой мир… Конечно, и тишина, и 
молчание всегда относительны» [5, 
с. 356-357]. Подчеркнем относитель-
ность противопоставления тишины и 
звучания, так как в экзистенциаль-
ном плане для восприятия звука необ-
ходима тишина, отсутствие которой 
приводит к невозможности различить 
звуки. Паузы структурируют и ритмизи-
руют пространство звукового кода куль-
туры и понимаются «не как абсолютная, 
а как относительная тишина» [6, c. 151]. 
Наличие пауз способствует усилению 
эффекта выражения звука.

Относительно степени изученности 
укажем на значительное количество 
исследований, посвященных раз-
личным аспектам феномена тишины: 
искусствоведческие (проявление темы 
тишины в творчестве художников, ком-
позиторов, поэтов); лингвистические 

(семантика тишины и ее оппозиция 
звуку/голосу); религиозно-философские 
(тишина как проявление Абсолюта). 
Отметим, что в последние годы инте-
рес к изучению феномена тишины воз-
обновился. Безусловно, это связано 
с общим интересом к онтологической 
проблематике, вопросам определе-
ния человека в информационном мире 
«шумов». Так, в 2020 г. на русском языке 
была опубликована книга «История 
тишины» А. Корбена [7], содержащая 
ряд положений, осмысление кото-
рых позволит приблизиться к куль-
турфилософскому пониманию данного 
феномена. Подчеркнем, что именно 
приблизиться, но не раскрыть до конца, 
так как феномен тишины в культуре 
зависит от контекста и всегда будет при-
надлежать, в том числе, и к актуальной 
культуре, а значит, не иметь ответов. 

Двойственность тишины состоит 
в том, что, с одной стороны, она явля-
ется характеристикой самого бытия, с 
другой – она есть символ присутствия 
в этом бытии человека, способного 
воспринимать и переживать тишину. 
М.К. Мамардашвили пишет о существо-
вании в пространстве мира смысло-
вых точек («силовых линий»), попав в 
которые мы вынуждены остановиться, 
«пораженные открывшейся вдруг 
мудростью бытия, мудростью устрой-
ства мира» [8, с. 29]. В рассуждениях 
философа онтологически укорененное 
сознание способно «схватить» собы-
тие – «событие жизни сознания» как 
«иной реальности», т. е. увиденной, 
пережитой и понятой с позиций, непри-
вычных для обыденного мира, с пози-
ций феноменологии тишины. 

Если для П. Пави «тишина – это 
отсутствие звука» [9, с. 189], то для 
А. Корбена – «особый уголок внутрен-
него пространства, место, где рожда-
ется слово» [7, с. 7]. Итак, тишина как 
характеристика бытия обладает про-
странством (определенным местом, 
топосом) для выявления ценности 
«пространств, принадлежащих чело-
веку, пространств, обороняемых 
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от враждебных сил, любимых про-
странств» [10, с. 13]. Например, поэтика 
пространства дома (глава монографии 
называется «Дом от погреба до чер-
дака») определяется Г. Башляром через 
диалектику внутреннего – внешнего, 
большого – малого, открытого – закры-
того и представляет собой феноме-
нологический анализ («топоанализ») 
образа дома как «топографии нашего 
сокровенного “я”», «размышляющего 
в тишине настоящего дома» [10, с. 14]. 
Причем наполнение пространства 
зависит от звукового кода культуры, в 
котором «человеческий голос – наибо-
лее сильный очевидный маркер “этого” 
мира… Голос и звук создают своеобраз-
ную ограду, защищающую пространство 
от опасности» [6, с. 54]. 

Характеризуя поэтический опыт 
С. Малларме, М. Бланшо выделяет 
«слово сырое и слово сущностное; 
одно направлено на «действительность 
вещей», а второе – «величаво само по 
себе, оно довлеет, но ничего не навя-
зывает» [11, c. 32]. Получается, что 
у М. Бланшо пространство сущностного 
слова (в нашем случае – тишины) – не 
просто красивая метафора, но творение 
высшего (поэтического) порядка, «и в 
творении этом язык оказывается воз-
вратом к собственной сути» [11, c. 34]. 
Тишина – не только изначальное состо-
яние бытия (как отсутствие звуков 
природы или человеческого голоса), 
но и, может быть, определенное место 
(библиотека, храм, дом, комната и др.), 
из потенциальности которого рожда-
ются смыслы. Внутреннее пространство 
тишины (вязкое, плотное, прозрачное, 
угнетающее, степенное и др.) наделяет 
предметы особым смыслом («очелове-
чивает» бытие), так как «тишина всегда 
оставляет за собой право войти в ее 
пространство» [7, с. 20]. В этой связи 
тишина может быть рассмотрена как 
условие выхода из внутреннего (чело-
веческого) во внешнее пространство 
(бытия как такового); как смысловая 
точка пространства, из которой воз-
можно постижение принадлежности 

индивидуального бытия целостности 
мира. Таким образом, данный феномен 
связывает человека и бытие, являясь 
одновременно и точкой, и границей вза-
имодействия бытия мира и человека. 

Определяя сущностные характе-
ристики тишины, А. Корбен отмечает 
значение звуков природы, способных 
ее усиливать (щебет птиц, шум листвы 
и т.д.). Об осязаемости тишины рас-
суждает в своем эссе А.Н. Павленко: 
«…я словно бы теряю свою самость: 
будто смотрю на себя самого со сто-
роны. Мое “Я” как будто уже и не мое. 
Я словно растворяюсь в чем-то неиз-
меримо меня превосходящем» [12]. 
Почувствовать тишину – это и проник-
нуться экзистенциальными вопросами 
о сущности мироздания, бесконечно-
сти, космоса, посмотреть внутрь себя, и 
логически-рационально проанализиро-
вать отдельные звуки-голоса, которые 
находятся внутри этой тишины. Вот, 
собственно, почему при описании этого 
феномена исследователи используют 
такой литературный жанр, как эссе. 
Нам близка мировоззренческая пози-
ция М.К. Мамардашвили, который счи-
тает, что подобное философствование 
не следует связывать со спекуляциями 
или метафорами, так как тишина (как 
и другие онтологические характери-
стики) – это понятие, указывающее на 
«фундаментальное устройство мирозда-
ния» [8, с. 29]. Можно охарактеризовать 
тишину в качестве основополагающего 
феномена, несводимого к какому-либо 
пределу и другому основанию.

Здесь мы выходим на проблему 
чистого бытия, чистой поэзии как поэ-
зии тишины. В эссе «Кризис стиха» 
С. Малларме признается, что «все 
языки несовершенны, ибо множе-
ственны – недостает высшего: если 
думать означает писать без бумаги и 
чернил, шепотом даже не проговари-
вая бессмертное, но молчаливое покуда 
слово…» [13, с. 583]. Новаторство 
С. Малларме заключалось в попытке 
создания новой поэзии, которую 
«должна окружать тишина» [13, с. 544] и 
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в определении темы поэзии – неспособ-
ности выражать. Статус чистого искус-
ства должна приобрести литература, 
способная «воспарить к высочайшей 
из вершин той запредельной ясности, 
где пленяет нас красота» [13, с. 570]. 
Чистое сущностное слово лежит в 
основе подлинной поэзии тишины, в 
которой «свершение языка совпадает с 
его исчезновением» [10, с. 37]. Чистую 
поэзию, музыку и беспредметную живо-
пись объединяет утрата форм, связан-
ных с предметностью. Высшей целью 
творчества является здесь стремле-

ние к абсолютности тишины, в кото-
рой нет противоречий и проявлений 
личности художника, но «предметы 
умозрительные и чисто интеллекту-
альные… принадлежат Поэзии – этому 
единому источнику» [13, c. 546]. Чистое 
творчество служит отражением абсо-
лютной тишины «безмолвного слова 
Бога» [7, с. 80]. Будучи частью звукового 
кода культуры, тишина как феномен соз-
дает и расширяет свой семантический 
код, открывая человеку возможность 
не только вслушивания, но и говорения 
для раскрытия бытия как такового.
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THE SOUND CODE OF CULTURE: THE PHENOMENON OF SILENCE

Silence is researched by the author 
in a cultural philosophical perspective 
as part of the sound code of culture, an 
independent self-contained phenomenon 
that intersects but does not coincide with 
other forms of sound code (verbal and 
musical). The polyfunctionality of sound 
code is revealed in the unity of meaning 
and sound, as well as in the integration 
of the human voice into a specific culture 
as a whole. The silence is both the point 
and the boundary of the interaction of 
the world and man. On the one hand, it 
is a characteristic of existence, on the 

other – a symbol of the man’s presence 
in it who is able to perceive and experience 
silence.The specificity of the phenomenon 
of silence lies in the fact that this part 
of the sound code of culture can create 
and develop its semantic code, thus 
opening to the man an opportunity not only 
for perception, but also for translation 
of existence.

Keywords: culture code, sound code, 
silence, phenomenon of silence, existence 
of culture, ontological approach.
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