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Становление метафизики ХХ века связано с ответом на вызовы современности, с постановкой проблем изменя-
ющегося культурного контекста и новой картины мира. Крик как выражение человека привлекает внимание ис-
следователей не только предельностью своей выразительности, но и тем, что принадлежит звуковой картине 
мира. Основным является онтологический подход в трактовке крика как формы выражения (экспрессии) чело-
века, «точки» встречи бытия и человека посредством выразительности. Автор выстраивает логику анализа мета-
физики крика: определение звуковой картины мира как ценностно-смысловой модели и значения голоса как 
средства коммуникации; обоснование связи феномена крика с экспрессионизмом; анализ концептуальных под-
ходов Ж. Делеза, Ж. Деррида, В. А. Подороги, М. М. Шемякина и др., определяющих крик как особое состояние 
человека в мире, выражающее напряженность перелома, излома, сдвига, деформации, остранения; выявление 
нарративного характера крика как становления выразительного смысла (серия «Крик», Э. Мунк), (серия «Крича-
щий папа», Ф. Бэкон); обоснование метафизики крика как молчания, в котором звук становится афоничным. Ав-
тор делает вывод, что в звуковой картине мира ХХ в. происходит смысловое схождение теории выразительности 
(экспрессии) и метафизики звука (голоса). 
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Введение. ХХ в. – век великих потрясений и ре-

волюций – ушел в историю, отставив мощнейший 
культурный код своего бытия, нуждающийся в со-
временной расшифровке. Более того, проблемное 
поле картины мира ХХ в. и место искусства в ней, 
несмотря на значительное количество исследова-
ний, посвященных этому феномену [2, 7, 10, 21, 
23, 24, 27], по-прежнему предоставляет возмож-
ность использования намеченных эвристических 
подходов, методов, проблем, концептов и др. 

В рамках данной статьи речь пойдет об одной 
из составляющих картины мира (звуковой кар-
тины мира), а точнее, о форме ее выражения – 
феномене крика, рассматриваемого не только в 
качестве метафоры для обозначения противоре-
чивого ХХ в., но и принадлежащего «голосу, кото-
рый представляет собой звуко-смысловой репре-
зентант человека в мире, непосредственно свя-
занный с процессом создания осмысленной и 
связной речи, с формой ее экспрессивной (аф-
фективной) выраженности и несущей в себе 

вербальную <…> и невербальную <…> составляю-
щие» [3, с. 567].  

Звуковая картина мира является информаци-
онной, ценностно-символической моделью, 
представляющей собой систему звуков, опреде-
ляемых историко-культурным контекстом, кото-
рые передают представления об окружающем 
мире и способах влияния на него. Голос обладает 
силой воздействия, посредством которой дости-
гается коммуникативная связь с миром. «Фено-
менологический» голос, – считает Ж. Деррида, – 
обладает определенной властью, продолжая «го-
ворить и <…> слушать себя – в отсутствии мира» 
[5, c. 27], способен откликаться на «зов бытия» (М. 
Хайдеггер), т.е. голос может передать понимание 
этого бытия и воздействовать на него, будучи 
связанным со звуком и его наполнением (интона-
цией), языком и речью в самом широком смысле 
слова, т.е. с «лингвистическим поворотом» фило-
софии, культуры и искусства ХХ в., который про-
возгласил Л. Витгенштейн.  
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Феномен крика как «бурное и мгновенное вы-

ражение аффекта в звуке» [13, с. 3] может изу-
чаться в различных аспектах (искусствоведче-
ском, философском, психологическом и др.). 
Считаем необходимым определить смысловые 
координаты данного исследования: во-первых, 
язык и речь являются не только основными про-
блемами философии ХХ в., но и формами артику-
ляции бытия и потому имеют онтологические ос-
нования, т.к. определение новых смыслов «уко-
рененности» человека находит свое выражение, в 
т.ч. в искусстве; во-вторых, артикулированный 
звук бытия осуществляется посредством голоса и 
интонации, данных в нерасторжимом единстве; 
в-третьих, звуковая картина мира – составная 
часть картины мира, особенностью которой явля-
ется диалектическое единство смысла и звука как 
включенности человеческого голоса в определен-
ный культурный контекст [8, 9]; в-четвертых, 
идея метафизики, идущая от Платона до Хайдег-
гера, вбирает в себя достижения, возникающие в 
различных формах культуры на перекрестке раз-
личных смыслов, где крик – особое состояние че-
ловека в мире, способное выразить напряжен-
ность некоторого «перелома». Считаем необхо-
димым отметить становление нового образа ме-
тафизики, вызванного кардинальными измене-
ниями в философии и культуре ХХ в. и рассмот-
реть феномен крика в метафизическом значении. 

Методология исследования базируется на при-
знании первенства принципа онтологизма, поз-
воляющего трактовать феномен крика в качестве 
одной из форм выражения (экспрессии) человека 
в мире и обозначающего его метафизическое 
присутствие, которую В.С. Степин называет «он-
тологией нового типа рациональности», учением 
о «человекоразмерных» системах, обладающих 
«синергетическим (“кооперативным”) эффек-
том» [14, с. 9]. Методологическое значение прин-
ципа онтологизма заключается в возможности 
широкой трактовки изучаемого феномена в 
единстве трех направлений исследования: пред-
метная (феноменальная) определяет формы вы-
ражения человека в мире в многомерной модели 
культуры; функциональная акцентирует процес-
суальность и изменение смысла феномена крика; 
историчность вписывает изучаемый феномен в 
определенный культурный контекст. Обращение 
к современным проблемам искусства в исследо-
ваниях Э.А. Радаевой [17], D. Jacquette [25] и эсте-
тической проблематики Л.C. Кошелевой [26] и M. 
Šuvaković [28] позволяет нам определить 

значение крика с метафизических позиций как 
условие бытия человека в мире. 

История изучения феномена крика относится к 
ХХ в., признавшему серию работ Э. Мунка «Крик» 
не только квинтэссенцией «кричащего созна-
ния», но и прототипом экспрессионизма, как от-
мечает английский эстетик Х. Осборн, не потому, 
что изображен кричащий человека, «а потому, 
что организация линий и масс оказалась 
настолько несовместимой с окружающей обста-
новкой, что крик выглядит психической патоло-
гией» [11, с. 100]. Мы предлагаем трактовать ме-
тафизику крика как символическое выражение 
неприятия/отторжения действительности и од-
новременно свободы непостижимого творчества.  

Отметим, что связь экспрессионизма и фено-
мена крика неоднократно отмечалась исследова-
телями: Ж. Делёзом [4], В.А. Подорогой [13], Д.В. 
Сарабьяновым [15], Э.А. Радаевой [16], исходя из 
самой природы выразительности «присущей воз-
действию, сообщаемому формальной структурой 
цветовых отношений, линий и масс, или, в край-
нем случае, необычным изображением сцен и об-
разным воспоминаниям» [11, с. 100], предугады-
вая новую поэтику излома, сдвига, деформации 
(но не трансформации). При изучении экспресси-
онизма в контексте искусства ХХ в. Х. Осборн 
пришел к выводу о противоречивом и неодно-
значном характере данного феномена, т.к. «начи-
ная от красивого общего термина, – отмечает  ис-
следователь, – <…> слово «экспрессионизм» стало 
употребляться в неопределенном смысле, озна-
чая «новое движение» в живописи...» [11, с. 102]. 
Значение философских оснований отмечает Д. В. 
Сарабьянов, т.к. единство экспрессионизма стро-
ится скорее на философской рефлексии, чем на 
стилистических особенностях, что выражается в 
желании «говорить громким голосом, а то и кри-
чать» [15, с. 471].  

Поиску философских оснований крика в ис-
кусстве посвящена одна из видеолекций в цикле 
М.М. Шемякина «Воображаемый музей», пред-
ставленная в т.ч. на канале «Культура» (01.05.2013 
г.). Феномен крика интересует художника как 
«апогей человеческой гримасы», способный пе-
редать целую гамму чувств: боль, отчаяние, ужас, 
мучение, ярость, «орущий рот», призыв. Худож-
ник иллюстрирует многообразие экспрессии 
крика примерами из истории изобразительного 
искусства, начиная от произведений традицион-
ного искусства, средневековых витражей, извест-
ных работ П. Рубенса и Ф. Гойи, заканчивая рабо-
тами художников ХХ в. (О.Н. Целкова, Ф. Бэкона 
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и М.М. Шемякина). Авторское видение филосо-
фии крика М.М. Шемякиным оформляется в 
определении нарративности крика, представлен-
ной как серия повествований Э. Мунка (серия 
«Крик»), Ф. Бэкона (серия «Кричащий папа» – ал-
люзия на фильм «Броненосец Потемкин» С.М. Эй-
зенштейна) [20]. 

Результаты исследования. Нарративность свя-
зана с процессуальной природой крика как ста-
новления обнаженного смысла, «деланием» «ви-
димым невидимого» (Ж. Делез). Сопоставляя экс-
прессию двух великих художников ХХ в. – А. Арто 
и Ф. Бэкона, Ж. Делёз приходит в выводу о единой 
для них концептуальной идее – «тело без органов 
– это плоть и нервы; его пронизывает волна, 
оставляющая пороги на своем пути; ощущение 
подобно встрече этой волны с действующими на 
тело Силами, “аффективному атлетизму”, крику-
дыханию; отнесенное таким образом к телу, ощу-
щение перестает быть репрезентативным и ста-
новится реальным; и, наконец, жестокость теряет 
связь с изображением чего-то ужасного и явля-
ется отныне исключительно действием сил на 
тело, или ощущением <…>…» [4, c. 59]. Здесь сле-
дует обратиться к исследованию В.А. Подороги 
«Феноменология тела. Введение в философскую 
антропологию», в котором определяется метафи-
зическая природа крика у Арто. Здесь, как и у Ж. 
Делёза, экспрессия крика связана с новым пони-
манием «тела без органов»: «кто собирается кри-
чать, – отмечает Подорога, – или издать один-
единственный, но всесокрушающий крик, “нахо-
дится” внутри собственного тела, захваченный им 
и порабощенный. Крик Арто — это крик освобож-
дения» [13, c. 89].  

Крик – это освобождение от артикулируемых 
слов, сильной эмоции, аффекта, «истерии» (Ж. 
Делёз). Крича, человек освобождается от кон-
кретных чувств, достигая метафизической чи-
стоты выражения, данного само по себе, безотно-
сительно к тому, кто кричит. Экспрессивная 
энергия крика приравнивает его к молчанию, в 
котором звук становится а-фоничным, «не сред-
ством для выражения аффекта, а самим аффек-
том» [там же, c. 90]. В этой точке анализа сходятся 
экспрессивность выражения (выразительное вы-
ражение) крика как безмолвия, которое может 
быть услышано и имеет смысл для воспринимаю-
щего «разрушительной, обнажающей быстротой 
внезапного удара» [там же, с. 318]. О «безуслов-
ной» точке зрения воспринимающего 

относительно скульптуры А. Джакометти рассуж-
дает М. Бланшо: «это точка, откуда мы видим их 
несводимыми, помещающими нас самих в беско-
нечное, есть точка, где “вот тут” совпадает с “ни-
где” [1, с. 42]. С.М. Эйзенштейн, творчество кото-
рого не раз становилось предметом анализа (как 
экспериментатора с выразительной формой), 
дает краткое и емкое определение «выразитель-
ное – “разящее” – воздействующее» [22, c. 321], 
«чем очищеннее от случайного – тем выразитель-
нее» [там же, c. 322]».  

Акцентируем, что метафизика крика в контек-
сте картины мира ХХ в. связана с проблемой экс-
прессионизма, понимаемого, во-первых, как пе-
редача напряженного состояния человека; во-вто-
рых, «заражение» зрителей посредством вырази-
тельной формы, что может быть объяснено уста-
новкой на понимание природы искусства как ми-
мезиса (воспроизведение иной реальности по от-
ношению к действительной).  

Однако природа выразительности заключа-
ется не только в экспрессивном способе внешней 
передачи субъективных состояний (желаний, 
эмоций, разочарований), но и в устремлении во 
внутреннее погружение, в безмятежность и еди-
нение с природой. Интерес к внутренней состав-
ляющей выразительности находим у русских 
авангардистов. О «внутренней вибрации» аб-
стракционизма рассуждает В.В. Кандинский [6], 
экспрессивность «звуковых масс» К.С. Малевича 
объясняется «звуковостью» поэтического языка 
[18, c. 292]. Подчеркнем понимание выразитель-
ности как «эспрессионистской коцепции», «выяв-
ление глубинного смысла или скрытых элемен-
тов, следовательно, как движение изнутри вовне» 
(в теории П. Пави [12, с. 47]). Экспрессивность 
крика, таким образом, может проявляться, во-
первых, в форме внешнего выражения как упо-
добление жизненной силе, и, во-вторых, как по-
гружение экспрессии в сферу «чистых» выраже-
ний (экспликация в молчание), т.е. «нужно навя-
зать безмолвие, если мы хотим <…> быть услы-
шанным» [1, с. 42]. 

В процессе поисков новой выразительности 
(форм, способов, презентаций) авангард произ-
вел замену категориальной пары «форма – содер-
жание» диалектическим единством категорий 
«материал – прием». Особенностью художествен-
ного приема является то, что он «технически» пе-
рерабатывает реальность, изменяя ее, превращая 
в реальность иного порядка (интенциональную, 
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феноменальную и др.). Таким образом, прием – 
это техническая процедура по изменению мате-
риала, его переработке и композиционной моди-
фикации, происходящих по принципу монтажно-
сти. Эта категориальная замена, безусловно, 
имела мировоззренческие последствия, которые 
выражались в том, что в художественном творче-
стве особое место стала занимать аналитическая 
рефлексия, а самопрезентация приема как «сде-
ланности» художественного произведения при-
вели к формированию новой картины мира, в ко-
торой подлинная действительность стала моди-
фицироваться в иную реальность. Новая картина 
мира через обнажение технической составляю-
щей позволила генерировать новые смыслы, из-
влекать их из материала (голоса, интонации, ли-
ний, красок и т.д.). Превращение приемов пере-
работки материала стало смыслоносным в том 
плане, что формировало новые смыслы. За этими 
изменениями стоял экзистенциальный страх че-
ловека перед неведомым, перед творимым ми-
ром, лишенным определенности и однозначно-
сти трактовок. Картина мира в рефлексии худо-
жественной оптики стала многомерной и проти-
воречивой, а для восприятия человека – непри-
вычной и неуловимо-расплывчатой. Таким обра-
зом, через отказ от мимезиса в искусстве проис-
ходит становление нового смысла бытия и пере-
ход от визуальной картины мира к звуковой.  

Именно в этих условиях формируется метафи-
зика крика (смеха, плача и др.) как способ выра-
жения человека в этом мире, способности опре-
делить через звук (голос или его отсутствие) свое 
местонахождение в нем. Освобождение от налич-
ного бытия в художественном творчестве 

посредством приема как смысла приводит к 
тому, что «выразительность в искусстве ценна 
сама по себе, невзирая на качество того, что вы-
ражается» [11, с. 99]. Таким образом, в картине 
мира ХХ в. происходит смысловое схождение тео-
рии выразительности (экспрессии) и метафизики 
звука (голоса), представленной, в том числе, ме-
тафизикой крика как наивысшей степени выра-
жения (экспрессии) по поводу реальности (обна-
жение реальности). За «обнажением» реальности 
стоит великий эксперимент по созданию «остра-
ненного объекта» как «радикальной демотивации 
и освобождения от контекста, поскольку исче-
зают как Я, так и иконографическая программа в 
качестве внехудожественных детерминант» [19, 
с. 69].  

Выводы. Крик, подобно другим составляющим 
звуковой картины мира, обладает полифункцио-
нальностью, независимо от того, выражается ли 
он через слово или его отсутствие («кричащее 
молчание» / «немота крика»). Отметим связь 
крика и выражений как «знаков, которые «хотят 
сказать», которые «означают»» [5, с. 47], выраже-
ние крика – это смыслопорождение, существую-
щее для коммуникации. Крик интенсивен не 
только по выразительности голоса, но интенцио-
нально направлен на то, чтобы быть услышан-
ным. «Голос есть бытие, – заключает Деррида, – 
которое обнаруживает свое самоприсутствие в 
форме всеобщности, как со-знание, голос есть со-
знание» [5, с. 106]. Выражение крика посредством 
голоса (или его отсутствия) фиксирует точку 
встречи бытия и человека, приобретая метафизи-
ческое звучание, выражая внутреннюю сущность 
этой встречи. 
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The formation of metaphysics in the twentieth century is associated with the response to the challenges of modernity, 
with the posing of problems of changing cultural context and the new picture of the world. Scream as a human expression 
attracts researchers' attention not only by the limit of its expressiveness, but also by the fact that it belongs to the sound 
picture of the world. The ontological approach in treating the scream as a form of human expression, a "point" of the 
meeting of being and man through expressiveness, is the main one. The author builds the logic of the analysis of the 
metaphysics of the cry: the definition of the sound picture of the world as a value-semantic model and the meaning of the 
voice as a means of communication; the substantiation of the connection of the phenomenon of the cry with expression-
ism; the analysis of the conceptual approaches of J. Deleuze, J. Derrida, V.A. Podoroga, M.M. Shemyakin, etc, defining the 
scream as a special human condition in the world, expressing the tension of fracture, break, shift, deformation, defamil-
iarization; revealing the narrative nature of the scream as the formation of expressive meaning (series "Scream", E. 
Munch), (series "Screaming Dad", F. Bacon); justifying the metaphysics of the scream as silence, in which sound becomes 
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