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МЕТАФОРА МОЛЧАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена теоретическому осмыслению метафоры молчания и ее значения для современной 
культуры. Цель работы – выделить и охарактеризовать формы молчания в культуре, применив для их изу-
чения онтологический подход, который раскрывает основополагающие принципы бытия молчания в кон-
тексте современной культуры. новизна настоящей статьи заключается в исследовании феномена молчания, 
имеющего многоаспектный характер как существования, так и интерпретации. В статье молчание не толь-
ко рассматривается как проблема культурного бытия, но и представлено в качестве метафоры. Теоретиче-
ская значимость работы состоит в постановке и решении вопроса о метафорическом характере проблемы 
молчания, существовании молчания в различных контекстах (философский, лингвистический, эстетиче-
ский, религиозный и др.). Автор определяет значение теоретического аспекта молчания с культурфило-
софских позиций, акцентируя формы молчания в культуре (пауза, умолчание, метафизическое молчание). 
Полученные результаты, а также примененный автором подход представляют практическую значимость 
для философских, эстетических, искусствоведческих исследований, определяющих векторы развития со-
временной культуры и искусства. Результаты настоящего исследования состоят в выделении следующих 
аспектов проблемы молчания: онтологический характер форм молчания; содержание метафоры молчания 
в культуре; значение культурного контекста для определения специфики метафоры молчания. Специфика 
метафоры молчания заключается в процессуальном характере современной культуры, который противо-
стоит статичному и окончательно оформленному пониманию бытия. В заключение автор определяет ста-
новящийся, со-бытийный характер метафоры молчания. Молчание раскрывает диалогический характер 
взаимосвязи человека и мира, акцентируя метафоричность как незаконченность и открытость молчания, 
обнажая незавершенность смысла как незавершенность человеческого существования. 
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ФИЛОСОФИЯ

Современный культурфилософский дис-
курс отмечен такой особенностью, как обраще-
ние к понятиям, концептам, не носящим строго 
категориального определения, но фиксирую-
щим сущностные характеристики бытия чело-
века в мире. Актуальность настоящей статьи 
определяется не только поиском терминологи-
ческих особенностей молчания, но и теорети-
ческим аспектом изучения его метафорической 
трансформации. 

Среди отечественных исследований особо 
отметим работы М.М. Бахтина [1], В.В. Би-
бихина [2], К.Г. Исупова [3], А.Ф. Лосева [4]  
и др., где содержится экзистенциальная трак-
товка молчания в «человеческом мире». Фило-
софы отмечают, что ХХ век обострил внимание 
к проблеме «целокупности» мира, в которой 
молчание приобретает философский статус, 
становясь и изменяясь во времени культурно-
го бытия и отражая потребности современного 
философского знания. 

Метафора молчания в современной культу-
ре связана с онтологическим вопросом вопро-
шания/умолчания о сущности человеческого 
бытия. Ранее мы рассматривали онтологиче-
ский подход к феномену молчания [5]. настоя-
щая статья не только продолжает исследование 
в этом направлении, но акцентирует метафо-
ричность молчания в связи с другими пробле-
мами человеческого существования. 

Методологию исследования составляет он- 
тологический подход; его применение можно 
обосновать тем, что он раскрывает основопо-
лагающие принципы бытия молчания в кон- 
тексте современной культуры, определяет мол-
чание как форму бытия человека. Онтологи-
ческие трансформации в культуре приводят  
к появлению новых феноменов, изменяющих 
ее смысловое наполнение. Методологическое 
значение онтологического подхода для опре-
деления метафоричности молчания состоит 
в бытийной интерпретации содержания мол-
чания, в выявлении сущностной взаимосвязи 
молчания с философско-антропологическим 

и общим культурфилософским контекстом со-
временности.

Онтологический подход стал активно разви-
ваться к ХХ веку в качестве антитезы гносеоло-
гическому. Он представлен в исследованиях со-
временных отечественных [6–8] и зарубежных 
[9, 10] ученых. В этих работах подчеркивается 
мысль о том, что на языке онтологии выражены 
«предельные» вопросы (смысл бытия, сокры-
тость и открытость мира и др.). Принципиаль-
ная позиция онтологического подхода заклю-
чается не в ответе на вопрос о метафоричности 
молчания, но в удержании напряженности во-
проса, остающегося открытым для дальнейших 
интерпретаций.

Проблема молчания ставилась в культуре 
неоднократно. В новом Проективном словаре 
гуманитарных наук М.н. Эпштейн определяет 
молчание в качестве способа «высказывания 
посредством опущения, неиспользования ре-
чевых знаков»1, подчеркивая его взаимосвязь  
с речью. Метафорическое понимание молча-
ния раскрывает новые аспекты данного фено-
мена как способа бытия человека в мире. 

При всей вариативности ответов (от религи-
озной философии, понимающей молчание как 
средство единения с Богом, до постмодернист-
ских проектов Ж. Дерриды) молчание связано 
с аксиологической проблемой изменяющихся 
и определяющих бытие человека ценностей. 
С.С. Аверинцев дает предельно краткую ха-
рактеристику молчания как «первостепенного 
историко-культурного символа» [11, c. 55].

Обращение к метафорической основе мол-
чания обосновывается тем положением, кото-
рое оно занимает в современной культуре. Про-
странство культуры содержит различные виды 
метафор, соединяющие разнородные элементы 
внутри общего контекста «как если бы». В этом 
и заключается смысл метафоры, объединяющий 
сходство и различие сопоставляемых объектов, 
обеспечивающий избыточность значений. 

Анализ метафоры как формы сознания указы-
вает на ее существование в различных способах 

1Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М., 2017. С. 447.
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человеческого общения, а ее содержательный 
аспект состоит в обосновании вероятностных 
методов представления реальности, которые 
невозможно определить однозначно. Аристо-
тель, определяя метафору, видел в ней не то, 
что есть или было, но «могло бы быть». Тра-
диционное толкование метафоры как пере-
несение значений одного объекта на другой 
способно выразить лишь часть контекстов ее 
существования. 

наша трактовка метафоры состоит в пони-
мании ее процессуального характера, находя-
щегося «над» переносом значений, смыслов. 
В данном случае содержанием метафоры ока-
зывается вычленение потенциальных, скрытых 
значений, неявных тождеств сопоставимых 
предметов и явлений. В этом смысле метафора 
молчания позволяет фиксировать множество 
значений указанного феномена в современной 
культуре, акцентируя внимание на его потенци-
альных смыслах. 

Таким образом, метафора формируется 
и определяется в пространстве «напряжения 
мысли», в котором разрушается связь мысли и 
языка. Метафора – это не только языковой при-
ем, используемый для пояснения (украшения) 
мысли. Она пронизывает всю человеческую 
жизнь, удерживает мысль в состоянии напря-
женного становления. Значение метафоры мол-
чания заключается в том, чтобы научиться раз-
личать ее широкий метафорический контекст  
и благодаря этому видеть новые аспекты и оттен-
ки ее существования в современной культуре.

Решение вопроса о метафоричности мол-
чания в культуре будет зависеть от аргумента-
ции нескольких взаимосвязанных, но и само-
стоятельных проблем: содержания феномена 
молчания; основных форм его бытия; значения 
молчания в современном мире.

Феномен молчания в истории культуры 
трактовался в зависимости от того, какое место 
занимала онтологическая проблематика в си-
стеме философского знания. В энциклопедиче-
ском издании «Теоретическая культурология» 

отмечается, что «пересечение религиозных, 
социальных, эстетических аспектов молчания 
позволяет приравнивать его либо к конструк-
тивной составляющей речевого акта, либо  
к внеречевому акту как форме поведения, обла-
дающей манифестируемой “языковой” струк-
турой»2. Подчеркнем, что усложнение внутри 
философской системы с неизбежностью ведет 
к наполнению новым содержанием, казалось 
бы, привычных понятий. 

Онтологический подход позволяет содержа-
тельно представить молчание как характери-
стику человеческого присутствия в мире, опре-
деляющего (через паузы, пустоты, замолкание) 
свое место в бытии, как способ онтологической 
взаимосвязи в системе «человек–мир», аргумен-
тирующий значения молчания-для-себя и мол-
чания-другого.

Ключевая оппозиция, лежащая в основе ев-
ропейской культуры, – это бинарность звука  
и его отсутствия. Отметим, что европейская 
культура придавала большое значение слову,  
а начиная с ХХ века стала проявлять интерес  
к несказанному, недоговоренному, умалчивае-
мому и т. д. Такой поворот был связан с измене-
нием положения онтологической проблематики, 
т. к. акцент сместился в сторону проблемати-
ки, связанной с человеком и его проявлениями  
в мире. Изучая феномен молчания, н.Д. Ару-
тюнова следует мысли М.М. Бахтина о том, что 
молчание в отличие от тишины возможно только  
в человеческом мире [12, с. 431]: «В тишине ни-
что не звучит (или нечто не звучит) – в молчании 
никто не говорит (или некто не говорит) <…> 
Молчание – осмысленный звук (слово) – пауза 
составляют особую логосферу, единую и непре-
рывную структуру, открытую (незавершенную) 
целостность)» [13, с. 357]. Таким образом, мол-
чание как тишина, наполненная смыслом, свя-
зывает человека и мир, делая эту связь открытой 
для других контекстов, определяя и выражая ос-
новные формы молчания в культуре.

Первое, что лежит на поверхности и кажется 
само собой разумеющимся: молчание противо-
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положно речи, которая связана с сознанием. 
Рациональная установка на выражение превра-
щает нечто (невыраженное, неопределенное) 
в то, что подлежит выражению и проговари-
ванию. Здесь важно отметить, что само слово 
может нести некоторое ограничение для гово-
рящего, превращая молчание в начальный этап 
говорения как определения. И наконец, молча-
ние служит границей, отделяющей внутреннее 
содержание от внешней формы, т. к. говорение 
способно разворачиваться на фоне молчания, 
приобретая особый смысл. Стоит подчеркнуть 
значение для коммуникативного акта границы, 
разделяющей и объединяющей смыслы. 

Бытийная двойственность молчания за-
ключается в том, что в нем слово одновремен-
но отсутствует, но и оживает через молчание, 
наполняя слова смыслом, идущим от человека. 
Молчание становится тем избытком, посред-
ством которого говорящий преодолевает себя. 
М.М. Бахтин обращает внимание на этический 
аспект молчания как «ответности» перед Дру-
гим (взглядом, поступком), т. к. человек пони-
мает молча. 

Раскроем основные формы бытия молча-
ния в культуре. Паузы не только устанавли-
вают определенный ритм высказывания, но и 
структурируют и формируют его. О значении 
пауз в мыслительной деятельности пишет  
М.К. Мамардашвили: «В цепочке наших мыс-
лей и поступков философия есть пауза, яв-
ляющаяся условием всех этих актов, но не 
являющаяся никаким из них в отдельности  
<...> Древние называли это “недеянием”» [14, 
с. 58], т. к. в каждом выражении предполо-
жительно могут быть паузы. Об их значении  
в музыкальном процессе размышляет М.А. Ар- 
кадьев: «Пауза и цезура, с точки зрения аку-
стики характеризуемые как нулевые точки,  
не являются нулевыми по своему музыкально-
му смыслу <…> Мы предлагаем различать две 
формы реального воплощения музыкального 
становящегося смысла. назовем их “звучащая” 
и “незвучащая”» [15, c. 168].

Метафоричность молчания современной 
культуры фиксирует событийность через смыс-
ловые паузы, которые экзистенциально пере-
живаются и проживаются именно как со-бытие 
с Другим.

Другой важной формой бытия является 
умолчание, указывающее, как правило, на ситу-
ацию разлома, прерывания смыслообразования. 
Умолчание как отказ от ответного говорения  
и сознательное сокрытие обращено к Другому 
и может изменить интерпретацию обращенной 
речи. Заметим, что умолчание как сокрытие 
смысла вовлечено в диалогическую речь. Отсю-
да следует, что специфика этой формы заключа-
ется в обращенности к Другому: неспособность 
выразить чувство или мысль до конца; осознан-
ное сдерживание высказывания для того, чтобы 
услышать и понять Другого. 

Высшей формой является метафизическое 
молчание, содержание которого не сводится  
к отсутствию звукового выражения; в нем отсут-
ствует непосредственный и легко узнаваемый 
смысл. Безмолвие означает то, что выражение не 
способно передать сложности и глубины бытия. 
Именно в этом смысле безмолвными оказывают-
ся «Черный квадрат» К. Малевича и философ-
ские работы Дж. Кейджа. Художники ХХ века 
неоднократно подчеркивали мысль о том, что  
в своем творчестве вышли на «ноль» форм, т. е. 
на такой уровень осмысления бытия, когда слово 
не может передать всей его глубины. 

М. Метерлинк определяет состояние ме-
тафизического молчания как окружающую 
человека стихию: «Оно окружает нас со всех 
сторон, оно – основание нашей внутренней 
жизни; и стоит кому-нибудь из нас с трепетом 
постучаться в одну из дверей вечности, то же 
внимательное молчание открывает ее»3. Для 
Метерлинка молчание мира – это то, что за-
ставляет человека вслушиваться в «беззвуч-
ный голос» бытия. Через трансцендентные па-
узы мир дает возможность говорить Другому 
(человеку, вещи, событию). Возникает прин-
ципиально новое восприятие: человек вдруг 

ФИЛОСОФИЯ

3Метерлинк М. Сокровище  смиренных // Метерлинк М. Полн. собр. соч.: в 4 т. Петроград, 1915. Т. 2. С. 27.



115

видит мир так, как будто видит его впервые, 
переживает со-гласие с миром и внутренне его 
понимает.

В ходе исследования мы пришли к выводу, 
что содержание форм молчания связано с поня-
тиями онтологического ряда – «глубина», «со-
бытие», «Другой», «граница» и др. Указанные 
понятия не просто выстраиваются в иерархию –  
они образуют некий «смысловой цикл». Из дан-
ного положения можно заключить, что метафи-
зическое молчание есть «цитата из вечности». 
Будучи изначально трансцендентной, она до-
ступна непостижимым (С.Л. Франк) образом 
для выражения человеком. В этом и заключается 
онтология молчания в культуре, позволяющая 
человеку бесконечно ставить вопросы о своем 
существовании. 

Аргументируем проблему метафоры молча-
ния в современной культуре и ответим на вопрос 
о ее принципиальном отличии от проблемы или 
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понятия молчания. Прежде всего, речь идет  
о специфике современной культуры, основной 
тенденцией которой является становление, из-
менение, развитие. Процессуальный характер 
культуры предполагает иную, нежели катего-
риальная, форму выражения мысли. Именно 
метафора раскрывает ритмический, становя-
щийся, со-бытийный характер молчания, на-
правляя интенцию современного человека от 
наглядности к вслушиванию в бытие. 

Таким образом, в метафоре молчания от-
рицается трактовка мира как заданного, раз  
и навсегда оформленного, но сохраняется его 
понимание как всегда носящего диалогический 
характер. Диалог человека и мира позволяет 
раскрывать различные уровни их взаимосвязи, 
подчеркивая метафоричность как незакончен-
ность и открытость молчания, обнажая в неза-
вершенности смысла незавершенность самого 
человеческого существования. 
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THE METAPHOR OF SILENCE IN MODERN CULTURE: A THEORETICAL ASPECT

This article deals with the theoretical study of the metaphor of silence and its importance for modern 
culture. The paper aimed to outline and characterize the forms of silence in culture using the ontological 
approach, which reveals the fundamental principles of being in silence in the context of modern culture. 
The novelty of this research lies in studying the phenomenon of silence with its multiple-aspect being and 
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interpretation. Silence is analysed here not only as a problem of cultural being, but also as a metaphor. 
The theoretical value of this study consists in the author’s raising and solving the problem of silence 
as a metaphor and its existence within different contexts (philosophical, linguistic, aesthetic, religious, 
and others). The author determined the theoretical aspect of silence from the standpoint of culture and 
philosophy, emphasizing the forms of silence in culture (pause, reserve, and metaphysical silence). The 
findings and the approach used by the author are of practical value for philosophical, aesthetic, and art 
studies, which direct the development thrusts of modern culture and art. This research identified the 
following aspects of the problem of silence: ontological nature of the forms of silence; the content of 
the metaphor of silence in culture; the role of the cultural context in determining the specific features of 
the metaphor of silence. These features consist in the processual nature of modern culture, facing the 
static and finalized understanding of being. In conclusion, the author determined the eventfulness of the 
metaphor of silence. The paper points out that silence discloses the dialogical nature of the relationship 
between the person and the world, accentuating metaphoricalness as an unfinished state and openness 
of silence as well as revealing the incompleteness of sense as an incompleteness of human existence.

Keywords: ontology, ontological approach, metaphoricalness, metaphor of silence, the Other.
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