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Аннотация. В статье речь идет об актуальном значении интерпретации понятия «музыка» в философ-
ском смысле, когда музыка есть более чем род музыкального искусства, понятие, имеющее место в концеп-
ции творческой, поэтической интуиции религиозного философа Жака Маритена. Авторы обнаруживают 
в труде Маритена онтологический признак устойчивого ядра неизменного и изменяющегося «музыкально-
го», присутствующего, согласно философу, в предсознательном творческом Я. При этом он ссылается на 
философско-исторические истоки во взглядах на музыку в мире человека. Статья предусматривает связь 
маритеновской идеи, обращенной к глубинам творческой, поэтической интуиции в искусстве и поэзии, с 
авторской концепцией Г. Г. Коломиец «Концепция ценности музыки как субстанции и способа ценностного 
взаимодействия человека с миром». В труде Маритена «Творческая интуиция в искусстве и поэзии» авторы 
данной статьи в целях выявления онтологического статуса музыки выделили три положения творческой, 
поэтической интуиции Маритена: «поэтический опыт», «поэтический смысл», «интериоризация музыки». 
Авторы обращают внимание на присутствие музыкально-субстанционального в истоках маритеновской 
теории, на использование Маритеном в поэзии и искусстве понятий «мелодия», «музыкальное потрясение», 
«музыка интуитивных импульсов». В статье указывается на соотношение концепции длительности в по-
зитивной метафизике Бергсона и идеи метафизической интуиции бытия Маритена, а также проводит 
параллель с идеей субстанционального музыкального бытия в религиозной философии А. Ф. Лосева. Указы-
вается различие и близость взглядов религиозных философов Маритена и Лосева на бытие музыки и зна-
чимость онтологического статуса музыки, привлекательного для современного музыкального мышления, 
которое ищет фундаментальную опору для своей деятельности. То, что поэту, художнику свойственно 
созерцать глубинное mousikë (музыку в философском смысле), согласно Маритену, тем самым, затрагиваю-
щего психологическую сторону бытия музыкального, поскольку не логос, а эстезис привлекает внимание ре-
лигиозного философа, кратко сообщалось Г. Г. Коломиец на X. Овсянниковской международной конференции 
в ноябре 2021 года, проводимой в МГУ им. М. В. Ломоносова. Однако данная статья дает онтологическое 
обоснование идеи Маритена в контексте философско-исторических культурных взаимосвязей во взглядах на 
бытие музыки, подчеркивая авторский концептуальный подход к философии музыки.
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Abstract. The article deals with the actual meaning of the interpretation of the concept of «music» in the 

philosophical sense, when music is more than a kind of musical art, a concept that takes place in the concept of 
creative, poetic intuition of the religious philosopher Jacques Maritain. The authors discover in Maritain’s work 
an ontological sign of a stable core of an unchanging and changing «musical» present, according to the philoso-
pher, in the preconscious creative Self. At the same time, he refers to the philosophical and historical origins in 
the views on music in the human world. The article provides for the connection of Mariten’s idea, which addresses 
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the depths of creative, poetic intuition in art and poetry, with the author’s concept of G. G. Kolomiets «Concept of 
the value of music as a substance and a way of value interaction of a person with the world.» In Mariten’s work 
«Creative Intuition in Art and Poetry», the author of this article, in order to identify the ontological status of music, 
identified three provisions of Mariten’s creative, poetic intuition: «poetic experience», «poetic meaning», «music 
interiorization». The authors draw attention to the presence of the musical-substantial in the origins of Mariten’s 
theory, to the use by Mariten in poetry and art of the concepts «melody», «musical shock», «music of intuitive 
impulses». The article points out the correlation between the concept of duration in Bergson’s positive metaphysics 
and the idea of metaphysical intuition of being by Maritain, and also draws a parallel with the idea of substantial 
musical being in A.F. Losev’s religious philosophy. The author points out the difference and closeness of the views 
of religious philosophers Mariten and Losev on the existence of music and the importance of the ontological status 
of music, attractive to modern musical thinking, which is looking for a fundamental support for its activities. The 
fact that it is characteristic of a poet, an artist to contemplate the deep mousikë (music in the philosophical sense), 
according to Mariten, thereby affecting the psychological side of being musical, since not logos, but estesis attracts 
the attention of a religious philosopher, was briefly reported by G. G. Kolomiets at the X Ovsiannikov International 
Aesthetic Conference in November 2021, held at Lomonosov Moscow State University. However, this article pro-
vides an ontological justification of Maritain’s idea in the context of philosophical and historical interrelations in 
views on the existence of music, emphasizing the author’s conceptual approach to the philosophy of music.

Key words: Jacques Maritain, creative intuition, art, poetry, music, musical-substantial being, 
ontological status of music, aesthetics.
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Введение
Поводом для написания данной статьи по-

служили личные виртуальные встречи (онлайн), 
философско-эстетические уроки Галины Коломи-
ец с молодым музыкантом из Франции, RASUL-
KAREYEV Dmitry, Clarinet solo of «Orchestre de la 
Suisse Romande», занимающимся разносторонней 
музыкальной деятельностью и убежденного в зна-
чимости знаний в области философии музыки, 
эстетики. Его привлекла «Концепция ценности му-
зыки как субстанция и способа ценностного взаи-
модействия человека с миром», в книге «Ценность 
музыки: философский аспект», издаваемой с 2006 
по 2019 гг. [7], необходимая для осмысления фило-
софии музыки с целью совершенствования совре-
менной практической музыкальной деятельности 
в виде концертов, фестивалей, конкурсов, посколь-
ку меняется соотношение «музыкальное произве-
дение – исполнитель, автор – зритель, публика». 
Конкуренция среди людей искусства возрастает, 
улучшается качество исполнительской деятельнос-
ти, требующее помимо сугубо профессиональных 
знаний, умений, навыков, погружения в фундамен-
тальные философско-эстетические учения.

В этой связи, читая труд французского фило-
софа-неотомиста Жака Маритена (Maritain, 1882–
1973) «Творческая интуиция в искусстве и поэзии», 
мы обнаружили в его концепции поэтической ин-
туиции устойчивую модель «неизменного и изме-
няющегося» ядра mousikë (понятие «музыка» по 
Платону, на которого ссылается Маритен), т. е. того, 
что выступает как музыкально-субстанциональное, 
которое, по мысли Маритена, «являет собой своего 
рода провѝдение» в искусстве. В его философском 

исследовании рассматривается та область челове-
ческого духовно-бессознательного, «творческого 
Я», отличная от фрейдистского толкования бес-
сознательного «эго», которая, по мысли Маритена, 
таится в глубинах «допонятийной жизни интеллек-
та», являющегося истоком творческого процесса 
в искусстве.

Основная часть. Философско-онтологические 
основания музыки в концепции творческой, 

поэтической интуиции неотомиста 
Жака Маритена

В труде «Творческая интуиция в искусстве и по-
эзии» Маритен представляет, что понятия «искусст-
во», «поэзия», «музыка» он трактует онтологически 
с точки зрения абсолютной божественной субстан-
ции, причастность к которой творящий художник 
чувствует и психологически переживает и это то, 
что у Платона называется mousikë («музыка») [15, 
с. 9]. Маритен уточняет, что понятие «искусство» 
им трактуется как творческая, созидательная де-
ятельность человеческого духа, а понятие «поэ-
зия» – как некая внутренняя связь бытия вещей 
и бытия человеческого Я. Источник искусства и по-
эзии существует в допонятийной жизни интеллекта 
(intelligence), т. е. разума (raison) как способности 
человеческой души. Интеллект в религиозном кон-
тексте одновременно существует и в неизведанных 
истоках, глубинах человеческой души, поясняет 
Маритен, и в нерациональном, или нелогическом 
функционировании (что есть творческая интуи-
ция). «Интеллект, вместе с воображением, мы най-
дем в самом сердце поэзии», но «музыка, наверное, 
самое значительное из всех искусств», пишет Ма-
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ритен, подчеркивая, что его исследование философ-
ское не касается сущности музыки как вида искус-
ства [15, с. 10].

Искусство и поэзия подразумеваются Марите-
ном в высоком религиозном контексте, Маритен по-
сле принятия католической веры повернул в своих 
философских высказываниях «От Бергсона к Фоме 
Аквинскому» [Маритен, 2006]. Подобно тому, как 
Аквинат стремился обосновать веру и разум, Ма-
ритен по-своему видел связь рационального и ир-
рационального, веря в силу интуиции, восходящей 
к божественному источнику, соединяя «благодать 
и природу, веру и разум, теологию и философию…» 
[22, с. 133]. Следуя неотомистской методологии, 
трактующей существование Бога в свете экзистен-
циализма [23], т. е. Бог как личность изливает свою 
экзистенциальную полноту, творя мир ex nihilo, 
Маритен в творческую эволюцию привносит пси-
хологическую компоненту. 

Несколько остановимся на историческом под-
ходе в эстетической области философии музыки 
и, в частности, той её части, которая соприкасается 
с концепцией Маритена. 

Согласно исторически сложившемуся философ-
скому взгляду на музыку, замечу, что различают, 
с одной стороны, самодостаточное музыкальное 
бытие без человека, но которое интуитивно ощуща-
ет человек по жизни, и, с другой – музыку как вид 
искусства. Данная статья посвящена не музыкально-
му искусству, а утверждению идеи субстанциональ-
ного музыкального бытия, которое мною выделено 
в творческой, поэтической интуиции религиозного 
французского философа. Если в моей концепции, 
посвященной ценности музыки, «механизмом» свя-
зи внеисторической сущности музыки-субстанции 
(мировая гармония, великий Ритм) с музыкой-ис-
кусством выступают, во-первых, ценности, пред-
существующие в высшем смысле, и, во-вторых, 
ценности человеческого духа, то в концепции Ма-
ритена, раскрывающей глубинные механизмы по-
этического, творческого, выделяется в онтологии 
музыки психологическая компонента «внутренней 
музыки». Из Бога-творца исходит интуитивный 
посыл, «музыкальный импульс», который ощуща-
ют, чувствуют и переживают художники. В этом 
смысле музыка (или античное –μουσική) больше, 
чем вид искусства – она есть субстанция. Фило-
софские учения с древности позволяют говорить 
о музыкальном субстанциональном бытии, которое 
онтологически присутствует в высшем первонача-
ле, Абсолюте, Боге. В частности, в древнегреческой 
космологии музыка представлялась, прежде все-
го, как божественная гармония Универсума, ритм 
Вселенной. На этом основании выделялись науки: 
арифметика, геометрия, астрономия, музыка. Цени-
лась теория музыки, музыка была наукой. Она была 
эквивалентом философии и математики. Например, 

Пифагор как сторонник религиозно-мистического 
учения орфиков, изучавший соотношения музы-
кальных звуков, консонансов и диссонансов, связы-
вал их с гармонией небесных сфер и полагал, что 
небо «звучит» как гармоничный аккорд [21, с. 165]. 
При этом главное его утверждение заключалось не 
в физическом звучании, а в высшем принципе Гар-
монии, заключенном в божественном первоначале, 
в божественном Числе, священной тетрактиде [21, 
с. 176]. О том, что «Мироздание поёт» (Universum 
singt) по законам Числа, Гармонии устойчиво до на-
шего времени [19, с. 117].

Если мы обратимся к древнекитайской филосо-
фии, то в энциклопедическом источнике III века до 
н.э., в главе «Великая музыка» сказано, что исток 
музыки находится в великом начале дао. «Музы-
ка – это то, что выражает гармонию неба и земли, 
согласованность инь и ян» [13, с. 298], поэтому роль 
музыкального искусства в китайском государстве 
имела и до сих пор имеет особую ценностную, го-
сударственную значимость.

Для Платона и Аристотеля музыка как теория 
была в числе наук, при этом mousikë пронизывало 
бытие человека. На этом основании Платон мудро-
го и добродетельного человека называл «поистине 
музыкальным», который вовсе не музыкант, а тот, 
который нашел гармонию в своей душе [7, с. 36]. 
Что касается музыкального искусства петь и играть 
на музыкальных инструментах, то у древних фило-
софов в почёте была теория музыки. Как известно, 
средневековый «томизм», которому следовал Мари-
тен, использовал аристотелевское учение. Музыка, 
по Аристотелю, и материя (бесконечное физическое 
звуковое тело) и форма (эйдос), и произведения, 
и чистое музыкальное бытие в Боге, а сущность му-
зыки есть движение и время, следовательно, ритм 
[8, с. 60]. Аристотель, уделяя внимание рассужде-
ниям о воспитательной роли музыки-искусства, от-
мечал, что для мальчиков в школе занятия музыкой 
полезны, а для музыкантов-ремесленников музыка 
была заработком, поэтому они подлаживаются под 
запросы и вкусы публики, не заботясь о нравст-
венной стороне исполняемых мелодий [8, с. 61]. 
Вместе с тем, «музыкант не может искусственно 
перешагнуть этапы становящегося музыкального 
бытия, исторического движения музыки как пер-
вичной сущности, он осмысляет законы музыкаль-
ного становления, сущности музыки как процесса 
и интуитивно предвидит развертывание числа как 
творец» [8, с. 59]. Музыкальное занятие связано 
с творчеством, а творчество выступает предметом 
«творческих», «поэтических» наук. В широком 
смысле с творчеством связано порождение нового. 
При этом в божественной и целесообразной при-
роде творение происходит бессознательно в ней 
самой, художник может творить интуитивно и мы-
слит, создавая форму [1, с. 40]. 
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Как известно, в эллинистической эпохе послед-
ний римлянин Боэций говорил о трех видах музыки: 
mundana (мировая), humana (человеческой души), 
instrumetalis (искусство). В ХХ веке А. Ф. Лосев 
писал о музыкально-субстанциональном бытии, 
причастном божественному первоначалу. Фило-
софским смыслом наполнены статьи Б. В. Асафье-
ва «De musica» 1923 г., где он определил гносеоло-
гическую ценность музыки, дающей интуитивное 
познание мироздания, и видел в музыке больше, 
чем вид искусства «Музыка – как деятельность 
духовная и культурная ценность (в риккертовском 
смысле) стоит выше, чем ее определяют в обыден-
ных людских отношениях», – писал Асафьев Игорь 
Глебов [6, с. 14; 7, с. 233]. Следует заметить, что он 
писал о ценности музыки в начале ХХ века, когда 
психологический метод стал вытеснять так называ-
емый «эстетический мистицизм» (непознаваемость 
творческого процесса). В эстетике разрабатывалось 
психологическое направление: Р. Мюллер-Фрейен-
фельс, Л. С. Выготский [7, с. 233–240]. Переосмы-
сливая Асафьева в контексте данной статьи, скажем, 
что в музыкальном творчестве звуковое, «физиче-
ское предвосхищается метафизическим», «импульс 
внутренний» психологически присутствует в «му-
зыкальном» сознании человека, и «музыкальное 
сознание должно быть готово к восприятию» [7, 
с. 230.] Таким образом, устойчиво в философском 
знании представление о музыке, больше, чем вид 
искусства, о музыке как самодостаточной субстан-
ции, к которой причастна творческая личность.

Музыка-искусство с культурным развитием че-
ловечества усложняется в «числовой структуре» 
звуковых соотношений и акустических факторов, 
увеличивается сложность сонансов, т. е. соотно-
шения консонансов и диссонансов, усиливающих 
напряжение, эмоциональное воздействие. При ма-
териально-звуковом изменении параметров сохра-
няется тяга к духовному содержанию. Параллель-
ная эволюция музыки и человечества есть миры од-
ного единого мирового Творения, утверждал в са-
мом конце ХХ века крупнейший теоретик музыки 
Ю. Н. Холопов, погрузившийся глубоко в филосо-
фию. Он писал о двойственной сущности музыки, 
что слуховое сознание ощущает каждое движение 
музыкальной мысли в искусстве, и, тем самым, мы 
«становимся причастными продолжающемуся про-
цессу великого Творения, начавшемуся еще гласом 
«Et fiat lux! – да будет Свет! – и идущему теперь 
в высших сферах духовного бытия» [7, с. 268]. Та-
ким образом, «глобальный переход в музыкальном 
мышлении от горизонтали-мелодии к «параметро-
вости» – звуковой объемности, сонорике, расшире-
нию музыкально-звукового пространства и однов-
ременно учащению ритма числа» говорит, на мой 
взгляд, о глобальных процессах в пространстве, 
имея в виду как человеческие отношения на всех 

уровнях, так и космические процессы расширя-
ющейся вселенной [7, с. 269]. Подлинная стихия 
музыки, субстанционально-музыкального бытия – 
Голос духовного начала Вселенной – вот что может 
удерживать человечество в культурном продви-
жении, на что уповал Жак Маритен, для которого 
сущность искусства заключается в творческой, или 
поэтической интуиции, содержащей музыкальный 
импульс. 

Отметив установления музыкального бытия 
в самом глубоком смысле, теперь непосредственно 
обратимся к некоторым высказываниям Жака Ма-
ритена, напомнив, что для него, как религиозного 
философа, «Художник, творя некую новую реаль-
ность в существовании, иллюминирует трансцен-
дентную и трансцендентальную реальность…сво-
ей интуицией... Творец, воспаряя над явлениями, 
устремляется на крыльях интуиции прямо к Бы-
тию…» [16, с. 140; 10, с. 162, 170, 24]. 

Важно отметить с точки зрения современной 
действительности взгляд Маритена о том, что весь 
исторический мировой процесс содержит гумани-
стический смысл, совершенствуется. На этом пути 
в человеческих сообществах социализация должна 
ориентироваться на идеалы интегрального гума-
низма, солидарность, христианизацию всех обла-
стей духовной культуры, сближение религий и др. 
Как пишет Б. Л. Губман, «объединение христиан-
ского и гуманистического начал видится Маритену 
необходимой основой для рассмотрения и решения 
современных вопросов» [5]. Этому, как мы полага-
ем, способствует творческая, поэтическая интуи-
ция и вместе с ней всеобщая эстетика. Постижение 
бытия, божественного провѝдения возможно бла-
годаря «интеллектуальной», «поэтической», «твор-
ческой» интуиции (эти три слова взаимозаменяемы 
в концепции Маритена).

Обращаясь к историческим этапам художест-
венного творчества с точки зрения внутреннего 
духа художника, он находит близость с музыкой 
в китайской живописи, в которой музыкальность 
выражается в «текучести мелодий» рисунка, «пу-
стоте пространства», подобно паузам в музыке, 
когда беззвучное «музыкальное» ритмически про-
должается в нашем сознании. Музыка есть в индий-
ском изобразительном искусстве, она во множестве 
движущихся и танцующих фигур. В европейском 
классическом искусстве сознание творческого Я, 
увлекаясь игрой свободного воображения, по мыс-
ли философа, находится во власти музыки. А для 
великого Микеланджело живопись – это музыка 
и мелодия, постигаемая умом [15, с. 26]. Для дан-
ной статьи было важным по ходу художественно-
исторического обзора Маритена сконцентрировать 
внимание на музыкальном вѝдении.

Рассматривая предсознательную жизнь интел-
лекта как основу для человеческой деятельности, 
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Маритен, отмечая два рода бессознательного – духа 
и плоти (инстинкты) – называет духовное бессоз-
нательное «музыкальным» (mousikë), а плотское – 
«глухим». «Музыкальное» здесь имеет религиоз-
ный смысл, поскольку пробуждает в нас присут-
ствующий Просветляющий Интеллект. Согласно 
учению св. Фомы такое духовное бессознательное 
несёт Свет, исходящий от Несотворенного Ума [Ма-
ритен, 2004: 102]. Маритен следует средневековой 
схоластике, в которой Беда Достопочтенный учил, 
что «среди свободных искусств музыка занима-
ет первое место, ничто не пребывает без неё» [10, 
с. 163].

Философия музыки присутствует в рассуждени-
ях Маритена, когда он выделяет в качестве трех ос-
новных положений понятия «поэтический опыт», 
«поэтический смысл», «интериоризация музыки» 
в контексте своей концептуализации поэтической, 
творческой интуиции. 

Понятие «поэтический опыт» трактуется Мари-
теном в психологическом смысле, как и «поэтиче-
ское переживание». Это особое психологическое 
состояние души, захваченное «поэтической интуи-
цией», т. е. импульсом внутренней музыки. Особен-
ностью музыкально захваченного «поэтического 
опыта» является неопределенное эмоционально-
ускользающее состояние, невыразимое словами, 
скрытое в бессознательном. Особенно обращаю 
внимание на ускользающее движение, как сама му-
зыка. Причем, у музыканта этот опыт более свобо-
ден, чем у поэта, как пишет Маритен, приводя сло-
ва св. Фомы «где кончаются слова, там начинается 
песнь». Почвой для внутреннего опыта музыканта, 
живописца, поэта служат собственные впечатле-
ния от всего, что происходит в мире, политике, ли-
тературе, людской жизни, личное и сверхличное, 
переработанное в сознании [15, с. 233]. Это обще-
известно, но вот что при этом важно для постиже-
ния музыкального в творческой интуиции: в любом 
поэтическом опыте Маритен выделяет онтологи-
чески значимое музыкальное понятие «мелодия», 
связывая её с психологическим переживанием. 
Ссылаясь на высказывания Артура Лурье, Стефана 
Малларме, он подчеркивает субстанциальность ме-
лодии в её подлинной ценности в истине. Мелодия 
выступает как «вещь в себе», как «освобождение», 
«благо», она и создает иллюзию и выражает истину 
ее творца, прежде всего композитора [15, с. 234]. 
Что касается живописцев, как пишет Маритен, то 
прозрение поэтической интуицией, питающей по-
этический опыт, проявляется сильнее в китайской 
традиции, нежели в европейской, где, как говорил 
св. Фома, «в искусстве… действуют, следуя точно 
определенными, заранее установленными путями» 
[15, с. 72]. Вместе с тем, философ приводит ряд вы-
сказываний художников, таких как Жорж Руо, Па-
бло Пикассо, Поль Сезанн о силе духовного начала 

при создании подлинного произведения искусства, 
цель которого, по словам Роберта Генри, «достиже-
ние определенного состояния бытия; это состояние 
высшего напряжения, исключительный момент, су-
ществования» [15, с. 235].

Продолжая Маритена, добавим, что в онтологи-
ческом смысле музыка присуща мышлению аван-
гардистов, сторонников беспредметного искусства. 
Так, для Василия Кандинского, что отражено в его 
работе «О духовном в искусстве», живопись дви-
жима звуко-цветовым, музыкально-субъективным 
мироощущением, религиозным смыслом бытия. 
Дух и музыка составляли основу его беспредмет-
ного искусства, поскольку он искал творческий ме-
тод отхода от материальной предметности. Этому 
способствовала редкая способность синестезии – 
«цветной слух», или «цветозвук». Кандинский пи-
сал из Мюнхена в письме композитору Арнольду 
Шёнбергу: «Независимое следование собственным 
судьбам и самостоятельная жизнь отдельных голо-
сов в Ваших композициях – именно этого я пыта-
юсь достичь в живописной форме. Сейчас в живо-
писи налицо мощное стремление обрести на путях 
конструктивизма «новую» гармонию, при этом рит-
мичность выстраивается на почти полностью гео-
метрических формах. …Конструкция – это как раз 
то, чего живописи в последнее время так отчаянно 
не хватало. … Но сам тип конструкции я представ-
ляю себе иначе. Я полагаю, что в наше время гар-
монию можно обрести не «геометрическим» путем, 
а как раз антигеометрическим, антилогическим. 
И этот путь есть путь «диссонансов в искусстве», 
т. е. в живописи, равно как и в музыке. При этом 
«сегодняшний» живописный и музыкальный дис-
сонанс есть не что иное, как консонанс «завтраш-
него дня» [4].

Поэтическое переживание, оно же поэтический 
опыт «представляет собой род естественного созер-
цания, смутного и аффективного» [15, с. 235], пред-
полагает обостренную восприимчивость, заключа-
ет Маритен.

Субстанционально-музыкальное начало присут-
ствует в другом понятии Маритена – «поэтический 
смысл». Поэтический смысл для произведения, 
то же, что для человека его душа, т. е. сообщенная 
произведению глубинное mousikë поэтической ин-
туиции. Поэтический смысл стихотворения есть 
внутренняя мелодия, он имманентен, включает 
следующие значения: рассудочное значение слов, 
образные значения слов и более сокрытое значе-
ние «музыкальных соотношений между словами 
и компонентами их содержания» [15, с. 239]. Толь-
ко с точки зрения логики, рассудочного смысла 
стихотворение бывает ясным или темным, но оно 
не может быть совершенно темным. Значит, в нем 
всегда содержится высший посыл музыки, или му-
зыкального субстанционального бытия. Отметим, 
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что не логос, а эстезис волнует философа, опериру-
ющего понятием музыки. Именно с эстезисом, как 
чувственно ощущаемом и переживаемом, связывает 
поэтическую интуицию философ. Раиса Маритен 
комментирует: «Поэзия – это музыкальный язык. 
Поэзия не только музыкальна, она сама – музыка» 
[15, с. 247]. По словам Элиота, «Музыка поэзии не 
есть нечто существующее отдельно от смысла» [15, 
с. 235]. Маритеном приводятся слова Бодлера о му-
зыкальности живописной картины, которая должна 
быть мелодичной, и в этом ее поэтический смысл. 
Так через музыку мыслители осуществляют связь 
искусств.

Третье положение, выделяемое нами особенно, 
есть кульминационное с точки зрения онтологии 
музыки в поэтической интуиции. Оно раскрыто 
в главе «Интериоризация музыки», рассматриваю-
щей стадии перехода от «безмолвного музыкаль-
ного» истока к внутреннему выражению. Пока-
зательно название первого раздела «Поэтическая 
интуиция и начало безмолвного музыкального 
потрясения» [15, с. 291]. Как уже отмечалось выше, 
то, что не выражено в словах исходит из глубины 
бытия, духа, соответствует «песни», «мелодии». 
Маритен приводит слова А. Бегена об образах, 
которые исходят из глубин бытия и составляют 
«песнь», для того, чтобы сказать о первом при-
знаке поэтической интуиции, действия, знания, 
обозначая первичный импульс как некий «общий 
опыт» для всех поэтов. Что же это? И здесь мы 
обнаруживаем онтологически субстанционально-
музыкальное. Маритен пишет, что до начала вся-
кой созидательной деятельности является «нечто 
вроде музыкального потрясения», «неоформив-
шаяся песнь, бессловесная и беззвучная, внятная 
одному лишь сердцу» [15, с. 291], когда поэтиче-
ский опыт устремлён к выражению. Конечно, мож-
но сказать, что это лишь образные высказывания 
философа, однако в  подобных высказываниях 
есть истина онтологии, субстанциального бытия 
музыки. Маритен подчеркивает, что он различает 
музыкальность слов и глубинное «музыкальное 
потрясение», исходящее из поэтической интуи-
ции и предшествующее музыкальности слов. Для 
данной статьи важно подчеркнуть онтологический 
статус музыкального, не снимая ценности психо-
логического состояния, которое выходит на уро-
вень экзистенциального рассмотрения проблемы. 

Процесс интериоризации музыки от первого 
признака переходит к следующему. Благодаря оза-
рению посредством «музыкального потрясения», 
поэтическая интуиция пробуждает эмоцию пред-
сознательной жизни интеллекта. Интуитивный 
импульс вызван поэтическим переживанием, «при 
живительном свете Просветляющего Интеллекта». 
Предсознательная жизнь интеллекта виртуально 
включает всё, что накопилось в душе. Отношение 

между неделимой целостностью творческой инту-
иции и частичными целостностями, стремящееся 
к выражению, рождают музыку [15, с. 292]. Други-
ми словами, можно говорить о поэтико-музыкаль-
ном трансценденции творящего субъекта, когда из 
предсознательной области поэтическая, или твор-
ческая интуиция порождает «панпсихологическое» 
вдохновение в творческом процессе [9]. 

Здесь Маритен вводит понятие «музыка интуи-
тивных импульсов». Интуитивный импульс, однов-
ременно эмоциональный и образный, исходящий из 
света Просветляющего Интеллекта. Замечу, так он 
по-своему, согласно интериоризации музыки, обо-
значает неоплатоническую эманацию, неотомиче-
скую энергию. Далее выделяет понятие «значение», 
выявляемое в движении частичных целостностей, 
сравнивая с «мелодией» не в звучащем смысле, 
а в смысле предсознательного «музыкального по-
трясения», пробудившихся внутри эмоциональных 
обертонов. Так Маритен от «безмолвного музы-
кального потрясения» переходит к рассмотрению 
понятия «музыки интуитивных импульсов». Му-
зыка, по его словам, на первой стадии выражения, 
когда интуитивный импульс посылает еще беззвуч-
ные ритмические и гармонические соотношения, 
есть возможность выразить вовне ритмы образов. 
Значение такой музыки не звуковое, а чувственное, 
т. е. музыка, рожденная в душе поэта, должна быть 
сходной музыке, пробуждающейся в глубине нашей 
собственной души. Другими словами, музыкально-
интуитивный импульс в искусстве должен найти 
отклик у воспринимающих реципиентов. Мари-
тен уточняет, что слово «музыка» указывает на два 
сущностно различных рода музыки: музыка интуи-
тивных импульсов (беззвучных, в глубине души, по 
сути – это музыкально-субстанциональное, что по-
средством ценностного переживания связывает нас 
с Бытием) и музыка слов, изливающаяся из души 
вовне. Таким образом, первая стадия поэтического 
выражения осуществляется посредством музыки 
интуитивных импульсов. На второй стадии поэти-
ческого выражения, вслушиваясь в музыку интуи-
тивных импульсов в спонтанном потоке и прислу-
шиваясь к поэтической (творческой) интуиции, ин-
теллект делает выбор и творит.

Следует сказать о том, что Маритен поначалу 
испытавший влияние интуитивизма А. Бергсона, 
и видевший в нём истинного, нового метафизика, 
расходился с ним, не соглашаясь с его «радикально 
эмпирическим методом» [14, с. 9]. Как представ-
ляется, Маритена привлекла, прежде всего, мысль 
о непосредственном опыте, о силе творческой ин-
туиции в непосредственном постижении бытия 
мыслящим субъектом. Интуиция противостоит рас-
судочному методу познания и не может объяснить 
многие жизненные явления [2, с. 9]. Интуитивный 
подход сильнее позволяет проникать в сущность 
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вещей. Маритен полагает ошибочным трактовку 
Бергсоном длительности, которое «превращает вре-
мя в нечто субстанциональное, …оно неразрывно 
соединяет в одной идее-образе идею субстанции, 
идею времени и идею психической текучести…» 
[14, с. 18]. Маритен в Бергсоновском понятии дли-
тельности находит нечто большее, чем сказал ав-
тор, обнаруживая метафизику длительности и вре-
мени. И всё же, по словам неотомиста, Бергсонов-
ский опыт длительности лишь отчасти обладает 
онтологическим содержанием и не был доведён 
до метафизической интуиции бытия [14, с. 15]. 
В метафизике Бергсона интуиция хотя и возвыша-
ется над научно-механистическим опытом, однако 
в отличие от Маритена, она является способом по-
стижения длительности, связующим звеном меж-
ду непосредственными жизненными инстинктами 
и человеческим интеллектом, направленным на 
витальное восприятие реальности. Заметим, в Бер-
гсоновской теории принципом была позитивная 
метафизика, и трактовка длительности (времени) 
мыслилась многомерно, полифункционально в кон-
тексте сознательных процессов, дление выступает 
непосредственной данностью сознания. В частно-
сти, «чистая длительность» мыслилась как «форма, 
которую принимает последовательность наших со-
стояний сознания, когда наше я просто живёт» [2, 
с. 93]. Маритен же поставил задачей связать поня-
тие длительности и времени с метафизикой бытия, 
согласно философии неотомизма. Затрагивая по-
нятия длительности, ритма, времени, характерные 
для музыки, Маритен утверждает метафизическую 
интуицию бытия.

Отметим, что музыкальная теория и практи-
ка принимает и концепцию длительности и Бер-
гсона, и томистское учение, разделявшего время, 
эвум, вечность. Так, для французского композитора 
ХХ века О. Мессиана время – это субстанция, из 
чего проистекает музыка, при этом время может 
быть божественным (Вечность), ангельским (эвум), 
земным (время) [20, с. 125], В то же время Мессиан 
принимает Бергсоновскую гетерогенность созида-
тельной длительности, когда интуиция длительно-
сти предполагает множественность взаимопроник-
новения, а не числовую последовательность: «Для 
восприятия продолжительной длительности необ-
ходимо иметь единицу длительности» [17, с. 33]. 
Дополним, что необходим образ чистой длительно-
сти по Бергсону. Для музыкального исполнительст-
ва важно сознавать разницу между чувством ритма 
и временем произведения так, что «Ритм есть не 
время, а числовая структура времени, данная в ас-
пекте своего подвижного покоя. Одну и ту же рит-
мическую фигуру можно исполнить в разное время 
и с разным темпом. Отсюда единицей измерения 
ритма, музыки являются не такты, фразы, периоды, 
части, а всё произведение в целом» [18, с. 41].

Представляется небезынтересным сравнения 
философско-онтологического взгляда на музыку 
русского религиозного философа А. Ф. Лосева, ко-
торый будучи ярким эстетиком, вместе с тем анали-
зировал музыку как предмет логики, сближая логос 
и эстезис. Лосев использовал другой подход – фе-
номенолого-диалектический и логико-математиче-
ский метод к рассмотрению сущности музыки [11]. 
По словам В. В. Бычкова, музыка рассматривалась 
русским философом более чем конкретный вид 
искусства и выступала как эстетическая парадигма, 
она была самой чистой и идеальной формой. Как 
пишет В. В. Бычков, Лосев усматривал в искусст-
ве два сущностных начала, два мироощущения: 
музыкальное (т. е. чисто музыкальное) и образное: 
«Лосев пришел к убеждению, что глубинное, «пре-
ображающее бытие» в искусстве (любом – словес-
ном, музыкальном, живописном) в наиболее чистом 
виде выражается в музыкальном начале, чистой 
музыкальной «текучести», только при определен-
ной сгущенности, в которой возникает образность, 
образное начало» [3, с. 350]. В музыкальном бытии, 
причастном к божественному, Лосев видел логи-
ческую, математическую сущность и жизнь чисел, 
нашедших звуковое выражение. В «Очерке о му-
зыке» Лосев писал о двух родах музыки (а выше 
были обозначены два рода музыки у Маритена), 
что есть музыка как чистое бытие и музыка как 
произведение искусства, эстетически переживае-
мое. В чистом бытии музыки Лосев видел близкое 
к маритеновскому предсознательному творческому 
Я, а именно: «до-логическую и до-познавательную 
сущность музыкального Бытия и Восторга, ощу-
тивши себя сами – как Его и Его – как наше собст-
венное нутро…» [12, с. 640]. А. Ф. Лосев исходил 
из соотношения логики и эстетической интуиции, 
Маритен – из интеллектуальной, поэтической инту-
иции и психологического акта в творческом процес-
се, онтологически движимого «музыкой интуитив-
ных импульсов». Скажем, что близость и различие 
взглядов на онтологический статус музыки двух ре-
лигиозных философов Маритена и Лосева, тем не 
менее, указывают на самодостаточность субстанци-
онального музыкального бытия, пронизывающего 
искусство.

Что касается непосредственно музыкального 
искусства, то в этом вопросе Маритен удивитель-
ным образом связывает музыку с поэзией, о чем он 
пишет в очерке «Магия как свободный избыток». 
Магией он называет некое особое качество, при-
сущее произведениям, в которых есть «свободный 
избыток поэзии», «неисчерпаемая интуитивная 
эмоция [15, с. 380]. Этот «избыток» обладает чи-
стой свободой сумрачных глубин, создается магия 
произведения непознанного и неуловимого, что 
глубже потрясает и эмоционально захватывает ин-
теллект и воображение. Такая особая магия в музы-
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ке сильнее всех искусств, поэтому слова бессильны 
выразить смысл переживаемого. Однако поэтиче-
ское стихотворение и другие виды искусства могут 
иметь возможность магии. Причем присутствие 
особой магии как дополнительной благодати ком-
позитор, поэт, художник не осознает. Отметим, что 
речь идет о психологическом факторе, магии «эмо-
ционального ликования субъективности». Мари-
тен на этом основании утверждает, что магия есть 
у Шуберта, Шопена, Мусоргского, но её нет у Бет-
ховена, И. С. Баха. Возвышенная музыка Баха впол-
не поэтична, она сама как молитва и не нуждается 
в свободном избытке поэтического.

Заключение
В заключение резюмируем, что Маритен не 

рассуждает о музыкальном искусстве и тем бо-
лее об исполнительской школе, он использует 
в глубоком смысле понятие mousikë, применимое 
к любому художественному творчеству, поэзии 
и искусству, понимая их в самом широком смы-
сле. Он рассуждает об «интериоризации музыки», 
что созвучно философской мысли о музыкально-
субстанциональном бытии. Как было продемон-

стрировано, конституируя понятия «музыкальное 
потрясение», «музыка интуитивных импульсов», 
«музыка слов», он представляет свою идею поэти-
ческой интуиции в контексте божественной сущ-
ности, следуя св. Фоме и католицизму. Не занима-
ясь собственно философией музыки, он, на наш 
взгляд, своей концепцией поэтической, творче-
ской, интеллектуальной интуиции привнес ценное 
в философское знание относительно музыкально-
субстанционального бытия. 

Значимость музыкального первоначала, цен-
ность музыкально-субстанционального бытия 
привлекают современное музыкальное мышление, 
молодых музыкантов, исполнителей, которые ищут 
подлинную, фундаментальную опору для своей 
деятельности. Безусловно, онтологический статус 
музыки в творческой, интеллектуальной интуиции, 
присутствующей в творческом процессе, движи-
мом «музыкой интуитивных импульсов», соглас-
но Маритену, представляется важной ипостасью 
в дальнейшем рассмотрении философии музыки 
как области эстетического знания, философии куль-
туры, а также в области научного музыковедения, 
литературоведения, культурологии.
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