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Аннотация. В статье рассматривается представленность джаза 
в религиозном пространстве как сфере, включающей, помимо деятельно-
сти традиционных конфессий, проявления иных форм религиозных культов 
и практик. Анализируются черты джазовости в спиричуэлс, сонг-сермон, 
ринг-шаут, оказавших непосредственное влияние на формирование джазо-
вой музыки в целом. В этих формах основой развития динамики музициро-
вания становится коллективная импровизация, в ходе которой начальная 
тема преображалась, обогащалась выразительными нотами, экспрессив-
ными пассажами, мелизмами и темпо-ритмическими вариациями — чер-
тами, органично присущими джазовой мелодике. Спонтанная импровиза-
ция создает возможность активного изъявления религиозных чувств, пе-
реживаемых «здесь и сейчас», в предельно выразительной форме. 
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В протоджазовых явлениях формируется совокупность специфич-
ных средств воплощения сакральных смыслов: вариативная полиритмич-
ность, респонсорность как диалоговое общение между участниками му-
зицирования, разнообразие тембровых звучаний, высокая степень эмоцио-
нальности и экспрессивность ее проявлений. Взаимодействие джазовости 
и религиозного культа показано как двусторонний процесс: обогащая куль-
товые практики высокой импульсивностью религиозных чувств, спонтан-
ной энергией их выражения, импровизационной выразительностью, джазо-
вая стилистика в то же время подчинялась идущей от ритуальности куль-
та необходимости в выработке и воспроизведении относительно устой-
чивых форм сакрального поведения. Это, в частности, проявилось в уста-
новлении логики расположения сонг-сермон (песенной проповеди), спиричу-
эл (духовного песнопения) и ринг-шаут (ритуальной песни-танца) в струк-
туре богослужения. Такое взаимодействие спонтанности и регламентиро-
ванности обеспечило жизнеспособность и действенность проявлений джа-
зовости в религиозной сфере. 

Возникший на рубеже XIX–XX вв. джаз генетически связан с религиоз-
ными практиками, наследуя от них спиритуальность, повышенную экста-
тичность, неразрывную связь музыки и действа, совместность участия ве-
дущих и ведомых в креативном сакральном акте. Джаз впитывает сти-
левую выразительность протоджазовых религиозных форм, а культовые 
практики обогащаются возможностями прямого, экстативного выраже-
ния сакральных переживаний. Генетическая связь с сакральной сферой зако-
номерным образом стимулирует возникновение квазирелигиозных культов 
джазовых кумиров, что делает спектр феноменов религиозного простран-
ства более вариативным и ярким.
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мы, каноничность, вариативность, спонтанность, экстатичность, взаи-
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Abstract. The article examines representation of jazz in the religious space 
which is a sphere that includes, in addition to the activities of traditional confes-
sions, manifestations of other forms of religious cults and practices. The features 
of jazz in spirituals, song-sermon, ring-shout, which had a direct impact on the 
formation of jazz music in general, are analyzed. In these forms, the basis for devel-
opment of the dynamics of music-making becomes collective improvisation during 
which the initial theme is being transformed, enriched with impressive notes, ex-
pressive passages, melismas and thempo-rhythmic variations — features that are 
organically inherent in jazz melody. Spontaneous improvisation creates the pos-
sibility of active expression of religious feelings experienced “here and now” in an 
extremely expressive form. 

In proto-jazz phenomena, a set of speciϔic means of embodiment of sacred 
meanings is formed: variable poly-rhythm, responsibility as a dialogue between 
participants in music-making, a variety of timbre sounds, a high degree of emo-
tionality and expressiveness of its manifestations. The interaction of jazz and re-
ligious cult is shown as a two-way process — while enriching cult practices with 
high impulsiveness of religious feelings and spontaneous energy of their expressive-
ness jazz stylistics at the same time obeys the necessity of development and repro-
duction of relatively stable forms of sacred behavior coming from ritualism. This, 
among other things, was manifested in establishment of the location song-sermon 
(vocal sermon), spirituals (spiritual chanting) and ring-shout (ritual song-dance) 
in the structure of church service. This interaction of spontaneity and regimenta-
tion ensures viability and effectiveness of manifestations of jazz in the religious 
sphere. 

Arising at the turn of the 19th-20th centuries, jazz is genetically connected 
with religious practices, inheriting from them spirituality, heightened ecstasy, the 
inseparable connection between music and action, the joint participation of lead-
ers and followers in a creative sacral act. Jazz absorbs stylistic expressiveness of 
proto-jazz religious forms, and cult practices are enriched with the possibilities of 
direct, ecstatic expression of sacred experiences. The genetic connection with the 
sacred sphere naturally stimulates emergence of quasi-religious cults of jazz idols 
which makes the spectrum of religious space phenomena more varied and vivid. 

Keywords: jazz, religious practices, proto-jazz forms, canonicity, variability, 
spontaneity, ecstatic, interaction
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Введение. Сопряжение искусства джаза и феномена религиоз-
ности может показаться искусственным в силу их кажущейся раз-
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нопорядковости.  Однако в социокультурном смысле отношения 
джаза и религии симптоматичны в нескольких аспектах. Проник-
новение популярной музыки в религиозную сферу составляет ак-
туальную проблему современной культуры. Важным аспектом вы-
ступает определение тех или иных музыкальных жанров как рели-
гиозных или светских. Прояснение того, насколько джаз способен 
воплотить духовно-религиозные начала, представляет очевидный 
интерес в контексте отношений художественно-образного характе-
ра искусства и сакрально-трансцендентальных оснований религи-
озных систем. 

В силу отмеченной разнородности джаза и религии тема их от-
ношений представлена в научной литературе впрямую весьма ску-
по. Стоит учесть сложный характер религиозного пространства как 
сферы воплощения всей совокупности артефактов и практик рели-
гиозной культуры. С одной стороны, доктринально-догматические 
установки любого вероучения включают тенденцию к увековече-
нию сакральной неизменности пространства религиозного бытия. 
С другой — историко-генетический анализ показывает постоян-
ную, хотя и не всегда легко различимую трансформацию религиоз-
ных представлений и практик. В силу участия в религиозной дея-
тельности субъектов разного типа и масштаба, религиозное прояв-
ляется в самых разнообразных вариантах, что находит отчетливое 
выражение в музыкальной составляющей религиозной сферы. 

При всех различиях в трактовках понятия «религиозное» в его 
основаниях лежит представление о существовании некого сакраль-
ного трансцендентного начала, конститутивно определяющего бы-
тие мира и человека в нем. Однако отмеченное выше разнообразие 
приводит к существенным разночтениям в определении феномена 
«религиозной музыки». 

А. Г. Богомолов к религиозной относит музыку, «заполняющую 
действие религиозного ритуала: звучащую в христианском храме, 
буддистском монастыре и т. п.» [1, с. 103]. При этом автор справед-
ливо отмечает, что «музыка является первичным фактом и предсто-
ит ее смысловому наполнению семантической природы» [1, с. 115]. 
То есть музыкальный текст сам по себе не несет априори «светских» 
или «религиозных» смыслов, ими в контексте культурного опыта 
наделяет музыку действующий субъект. Вместе с тем в подобном 
«приписывании» музыкальному артефакту определенных семан-
тических свойств А. Г. Богомолов видит «опасность психологизма и 
угрозу субъективистских принципов описания объекта» [1, с. 108]. 
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Однако, на наш взгляд, такие «опасности» и «угрозы» — вовсе не 
порок восприятия: «субъективный психологизм» заложен объек-
тивно в процессы производства, трансляции и особенно восприя-
тия музыкального артефакта. 

Л. П. Воеводина разделяет церковную и религиозную музыку. 
По ее мнению, церковная (культовая) музыка не транслируется из-
вне, а возникает в лоне церкви и генетически определяется ее уче-
нием, а религиозная музыка воплощает субъективно-религиозные 
переживания неорганизованных религиозных общностей [2, с. 53]. 
Однако культовая музыка религиозна по определению и подпи-
тывается мелодиками, идущими из внешнего пространства, а 
субъективно-религиозные переживания, как неотъемлемая часть 
культурного опыта, присущи не только неорганизованным общно-
стям, но и церковной пастве. Более точным, на наш взгляд, пред-
ставляется разделение религиозной музыки на «регулярную», т. 
е. структурно упорядоченную, зафиксированную и закрепленную 
часть культовых процедур, и спонтанную, рождающуюся импрови-
зационно в среде переживающих религиозные чувства общностей. 
В этом смысле джаз в силу его импровизационности как сущност-
ной черты в большей мере связан со второй ситуацией.

Особого внимания заслуживает мнение  протоиерея Виталия 
Головатенко, различающего «церковное богослужебное» и «рели-
гиозное светское» искусство. Первое обеспечивает храмовые дей-
ства, обращенные к сакральному, второе служит «целому спектру 
духовно-религиозных запросов и потребностей мирского обще-
ства» [3, с. 24]. Впрочем, В. Головатенко признает условность по-
добного разделения, прямо указывая на неоднозначные отноше-
ния этих типов, их нередкую встречную диффузию, причем законо-
мерно приводящую к взаимообогащению [3, с. 25]. Отметим, что оба 
типа закономерно органично включены в общее религиозное про-
странство. Однако существует позиция, согласно которой опреде-
ленным художественным явлениям категорически отказано в пра-
ве вхождения в сакральную сферу. В их число входит и джаз: «все 
самые известные джазмены, авторы джаза жили в грехах наркома-
нии, пьянства и разврата. Свою музыку — джаз, они писали в со-
стояниях беснования, одержимые этими страстями. Следовательно, 
эта псевдомузыка — однозначно порождение бесовское» [4]. Вме-
сте с тем происходящие в религиозной сфере реальные процессы 
говорят об обратном: джазовые мелодика и стилистика находят 
органичное воплощение в структуре религиозного культа в ходе 
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специфичного взаимодействия. В этом контексте проблема состо-
ит в обосновании закономерной связи джаза и религиозных прак-
тик, в определении особенностей их взаимовлияния. Целью работы 
выступает характеристика специфичности проявлений джазовости 
в пространстве религиозного опыта как ситуации их взаимообога-
щения. Можно полагать, что основой этого выступают особенности 
возникновения феномена джаза, в значительной мере определяе-
мые религиозным контекстом.

Основу анализа проблематики составляет функциональный 
подход, позволяющий установить особенности проявлений джа-
зовости в религиозной сфере в их основных действенных значе-
ниях. Эмоциональная насыщенность религиозных практик и джа-
зовой музыки определила обращение к эмотивному анализу. Вза-
имодействие джаза и религиозных явлений рассматривалось с по-
зиций выявления диффузионных аспектов этого процесса. Уточ-
нение влияния канонических установок культа на спонтанно-
импровизационный характер джазовости производилось с учетом 
структурного подхода. Предметному представлению джаза в вари-
анте «религиозного бриколажа» соответствовало использование 
метода экземплификации. 

Теоретическая база. Джаз как художественное явление воз-
никает на рубеже XIX–XX веков. Этим термином обозначается род 
музыкального искусства, соединившего афроамериканскую темпо-
ритмическую основу с элементами европейской музыкальной куль-
туры. К характерным чертам джаза следует отнести: существенную 
роль импровизации в создании музыкального текста; полиритмич-
ность, основанную на синкопированных ритмах; свингование — 
специфичная пульсация с отклонениями (опережением или запаз-
дыванием) от опорных ритмических точек; широкое разнообразие 
тембровых звучаний, использование приемов звукоподражания, в 
том числе голосового; высокую степень эмоциональности исполне-
ния; экспрессивную внутреннюю пластичность, визуально вопло-
щаемую в джазовом исполнении как действе; респонсорность — 
своеобразное диалоговое общение между участниками джазового 
музицирования. Формированию джаза как светского музыкально-
го явления во многом способствовали черты джазовости, сложив-
шиеся в рамках религиозных практик. 

В этом смысле весьма симптоматичным является то, что очень 
многие музыканты, получившие известность в сфере джазовой му-
зыки, отмечали: первые ощущения и импульсы джаза они получи-
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ли именно в церкви [5, с. 51]. Знаменитый джазмен Милт Джексон 
на вопрос о его специфичной манере и особой воодушевленности в 
игре дал красноречивый ответ: «Что есть душа в джазе? Это то, что 
идет изнутри... у меня это, я думаю, возникло из того, что я слышал 
и чувствовал в музыке моей церкви. <...> Все хотят знать, откуда у 
меня мой «фанки»-стиль. Ясно откуда — из церкви» (цит. по: [6]).

Отмеченное обстоятельство скорее характеризует движение от 
«религиозного» к «светскому». Нас же в большей степени интересу-
ет иное направление диффузии: включение джаза в собственно ре-
лигиозное пространство. Происходит ли это спорадически, эксцес-
суально, или к тому есть закономерные основания? Даниэль Фейге 
ставит, по сути, тот же вопрос: законно ли проникновение джаза в 
пространство церкви [7, s. 41] — и дает на него двойственный ответ. 
По его мнению, с одной стороны, джаз и церковь категорически свя-
заны с отношениями между эстетической и религиозной деятель-
ностью, потому что и искусство, и религия являются рефлексивны-
ми практиками. С другой — джаз и церковь категорически разделе-
ны, так как это две разные формы рефлексии [7, s. 45]. Вторая часть 
суждения Д. Фейге представляется слишком категоричной, тем бо-
лее что он сам, выделяя импровизационность в качестве «родовой» 
черты джаза, отмечает, что импровизация, почти исчезнув из евро-
пейского музыкального искусства, «живет прежде всего в церков-
ной музыке, которая отчасти имеет родство с исполнением джазо-
вых стандартов» [7, s. 45]. 

Представляется, однако, что внутренняя родственность джазо-
вого и религиозного заложена гораздо более глубоко и основатель-
но. Эти формы рефлексии не столь категорично разделены, как это 
означено у Д. Фейге. Их, в частности, роднит интенсивность эмоци-
ональных переживаний, когда этическое (религиозное) претворе-
но в эстетически значимом художественном материале (искусстве). 
Непосредственным образом то и другое начало связует эмоцио-
нальность. Британский религиовед Кристофер Партридж подчер-
кивает: «очевидно, что музыка может способствовать как созданию 
пространства, воздействующего на человека, так и смыслообразо-
ванию. Конкретнее, центральным для понимания связи музыки и 
Священного является понимание её связи с эмоциями» [8, p. 57]. Та-
ким образом, эмоция, порождаемая идущими от музыки эстетиче-
скими импульсами, преобразуется в чувственно переживаемые ре-
лигиозные смыслы, усиливая их действенность.
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Отвечает ли проявлениям такой закономерности джаз? Пони-
мание этого связано в первую очередь с культурно-историческими 
истоками его происхождения. Джаз возникает на основе культо-
вой афроамериканской традиции (спиричуэл, госпел, сонг-сермон 
и др.), тесно связанной с религиозной экстатической манерой,  ока-
завшей влияние на формирование джазовой музыки в целом [9, 
с. 178–179]. Отметим, что христианству в его европейском изво-
де было свойственно восприятие и использование музыки в рам-
ках ритуала как воплощение доктринально-культовых установок, 
сдерживающих интенсивное выражение эмоций и рассматриваю-
щих чувственно-физиологические аспекты музыкального матери-
ала как потенциально греховные. Напротив, африканские культы, 
с которыми джаз генетически связан, органично включают экста-
тические состояния как высшую форму переживания религиозных 
чувств. Закономерным образом в протестантских общинах, в кото-
рых культовые установки были менее ригористичны, чем в католи-
цизме или православии, джазовый мелодизм был принят не только 
среди афроамериканских верующих, но и белых служителей и при-
хожан, например в вариантах «белого госпела»: «кельтского еван-
гелия», «госпел-кантри» и др. Причем сущностные черты будущего 
джаза закладываются уже в истоках протестантизма. Характеризуя 
значение музыки для религиозного культа, Мартин Лютер, по сути, 
приводит пример импровизационной вариативности, порождаю-
щей сильные переживания: «Не странно и не удивительно ли, когда 
один голос создает простую мелодию <...>, а к этому присоединяют-
ся три, четыре или пять других голосов, с радостным воодушевле-
нием включающихся в такую игру, и внезапно меняются, и причуд-
ливо разукрашивают различными звучаниями эту музыку, словно 
они водят райский хоровод, дружественно общаясь и обнимая друг 
друга сердечно и ласково. Люди, которые во всем этом хоть немно-
го понимают и испытывают от этого волнение, приходят в удивле-
ние и восторг от этого  поразительного пения, украшенного множе-
ством голосов» (цит. по: [10, s. 388]). 

Сложное сочетание религиозных культово-тематических уста-
новок и спонтанности их воплощения можно видеть в спиричу-
элс — духовных песнопениях афроамериканцев. Спиричуэлс полу-
чили жанровое оформление  к последней трети XIX века — време-
ни возникновения первых джазовых форм. Уходя корнями в язы-
ческий африканский фольклор, спиричуэлс являют пример транс-
формации таких первооснов в христианском духе. Темами стано-



106

Соковиков С. С. Джаз в религиозном пространстве ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

вятся библейские сюжеты, тесным образом связанные с актуаль-
ными социокультурными контекстами. Так, в спиричуэле Wade in 
the Water («Пройти через воду»), включаемом в крещенские обря-
ды, повествование о бегстве евреев из Египта содержало скрытые 
наставления для беглых афроамериканцев о том, как уйти от ище-
ек на пути к свободе [11, p. 59], спиричуэл There’s a Meeting Here 
Tonight служил завуалированным оповещением о предстоящем со-
брании [11, p. 71] и т. д. Такому переплетению этнокультурных осо-
бенностей верующих, канонической библейской сюжетики и кон-
кретных социокультурных обстоятельств полностью соответство-
вала специфичность музыкальных воплощений этого в религиоз-
ных практиках. В спиричуэлс отчетливо проявляются черты, созда-
ющие возможность экстатичного выражения религиозных чувств, 
усиленного интенсивностью переживания реальных социокуль-
турных коллизий. Спонтанная импульсивность исполнения спи-
ричуэлс обеспечивалась использованием особых способов: off beat 
(смещение акцентов на слабые доли такта), off pitchness (отклоне-
ние от точной высоты тона), hot (повышенная эмоциональная экс-
прессивность в сочетании с импровизационной свободой), порта-
менто и глиссандо (плавное скольжение от одного звука к другому). 
В отличие от фиксированных и воспроизводимых в католицизме и 
православии религиозно-музыкальных форм, здесь основой разви-
тия динамики музицирования становится коллективная импрови-
зация, в ходе которой начальная тема преображалась, «разукраши-
валась» выразительными нотами, экспрессивными пассажами, ме-
лизмами и темпо-ритмическими вариациями — чертами, органич-
но присущими джазовой мелодике.

Однако в рамках религиозного культа подобное «приукрашива-
ние» не выступает самоцелью. Спонтанная импровизация создает 
возможность активного изъявления чувств верующих, ощущаемых 
«здесь и сейчас», в предельно выразительной форме. Причем соу-
частвовать в этом процессе может каждый, лично приобщаясь тем 
самым к ощущению духовной свободы и вместе с тем коллектив-
ной общности этого переживания. По ходу исполнения спиричуэлс 
возникает эффект драматизации — накал эмоционального настроя 
участников нарастает, обретая все более экспрессивные формы во-
площения. Вместе с тем ритуальность богослужения предполагает 
определенную структуризацию действа. Можно очертить пример-
ную последовательность входящих в службу частей. Как правило, 
она начиналась с сонг-сермон — проповеди, включающей вопросно-



107

Sokovikov S. S. Jazz in Religious Space ...
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 1(47)

ответный (респонсорный) принцип построения действа, выражен-
ный в своего рода диалоге проповедника и верующих. Служитель 
«бросает» прихожанам реплику, на что следует ответ паствы. При-
чем, в отличие от формы, принятой в «белых» церквях, проповедь в 
афроамериканских богослужениях не произносилась, а выпевалась: 
диалог священника и прихожан обретает мелодическую форму, по-
рождающую музыкальное звучание. Несложная поначалу мелодия 
становилась все более выразительной через использование темпо-
ритмической вариативности, включающей синкопированность. По 
ходу проповеди священник импровизировал мелодику исполнения, 
находя наиболее действенный вариант, который немедленно под-
хватывался паствой. Отметим, что такой прием не только связан с 
протоджазовыми формами, но находит воплощение в истории соб-
ственно джаза и его современных явлениях. 

Заряд экстатичной эмоциональности, заложенный в сонг-
сермон, получает развитие в переходе от проповеди к исполнению 
спиричуэлс. Причем этот переход также вариативен: он может про-
изойти спонтанно или по инициативе проповедника, играющего в 
этом случае роль «запевалы» [12]. Уже в спиричуэл экстатичная со-
ставляющая богослужения находит физическое выражение в рит-
мике сопровождающих исполнение хлопков и топанья, в телодви-
жениях, передающих сильные эмоции. Нарастая, эта чувственная 
энергия, переживаемая как прикосновение к Святому Духу, законо-
мерным образом требует активного телесного воплощения, что и 
происходит: богослужебное действо перевоплощается в танец, так 
называемый ринг-шаут. Этот кульминационный момент службы 
представляет синтез пения и танца. Верующие двигаются по кру-
гу против часовой стрелки, совершая энергичные телодвижения в 
синкопированных ритмах, динамика которых нарастает по ходу ис-
полнения: «песня “танцуется” всем телом — руками, ногами, живо-
том, всем корпусом» [13]. При этом происходит спонтанная смена 
солирующих участников, способствующая усилению экстатических 
переживаний участников, что, по сути, совпадает с ситуацией джем-
сейшенов — коллективных джазовых импровизаций, в которых со-
лирующие джазмены поочередно сменяют друг друга. По мнению 
директора нью-йоркского Института джазовых исследований Мар-
шалла Стернса, «ринг-шаут», представляющий сложный сакраль-
ный ритуал, демонстрирует совокупное сочетание свойств, прису-
щих не только религиозной музыке афроамериканцев, но и всей 
истории джаза в его развитии. М. Стернс называет «ринг-шаут» 
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подлинным вместилищем музыкальных качеств, длительное вре-
мя вдыхающих в джаз новые жизненные силы [13].

Устойчивость продолжительного взаимодействия джазово-
сти и религиозного культа подтверждают визуальные источни-
ки. Достаточно сравнить сцену ринг-шаута на религиозном собра-
нии из книги Чарльза Стерна «Черный человек с Юга» 1872 г. изда-
ния [14, p. 371] с картиной Арчибальда Мотли «Языки (Священные 
телодвижения)» 1929 г. [15]: оба сюжета изображают прихожан-
афроамериканцев в момент наивысшего эмоционального подъе-
ма, выраженного в экспрессивном действе. Причем пластика пер-
сонажей и композиционное воплощение их движений практически 
идентичны. Это обстоятельство представляется примечательным: 
обогащая культовые практики высокой импульсивностью религи-
озных чувств, спонтанной энергией их выражения, импровизаци-
онной выразительностью, джазовая стилистика в то же время под-
чинялась идущей от ритуальности культа необходимости в выра-
ботке и воспроизведении относительно устойчивых форм сакраль-
ного поведения, в том числе в выстраивании логики означенного 
выше соотношения «сонг-сермон — спиричуэлс — ринг-шаут». Та-
кое сочетание спонтанности и регламентированности обеспечило 
жизнеспособность и действенность проявлений джазовости в ре-
лигиозной сфере.

Впрочем, именно присущая джазу спонтанность, свобода вы-
ражения чувств могли рассматриваться как «неканоничные», а по-
тому не соответствующие требованиям религиозного культа. Сто-
ит вспомнить творчество джазового музыканта-евангелиста Тома-
са Эндрю Дорси. В духовной музыке для афроамериканских церк-
вей он соединял христианские тексты с джазовой мелодикой, ис-
пользовал синкопированные ритмы, предусматривая музыкаль-
ную импровизацию во время исполнения, а также активное спон-
танное соучастие в нем прихожан. Однако поначалу джазовая мане-
ра Дорси вызвала осуждение даже в афроамериканской среде слу-
жителей, музыкантов и прихожан: его произведения воспринима-
лись как греховные и кощунственные [16, с. 77]. Но достаточно бы-
стро катарсический эффект, который в силу искренности, экспрес-
сии и чувственной энергии вызывали госпелы Дорси, привел к ин-
тенсивному распространению его музыки и обусловленных ею осо-
бенностей богослужебных ритуалов, ставших общепринятыми.

Выше речь шла в основном об афроамериканских религиоз-
ных практиках. Однако процессы взаимодействия джазовости и ре-
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лигиозного культа не ограничены этими рамками. Джазовые мело-
дики возникают и в европейской среде, причем даже в такой, каза-
лось бы, каноничной форме, как месса. В пример  можно привести 
Mässa i jazzton («Месса в стиле джаз») композитора Свена Сиксте-
на, главного органиста одного из шведских кафедральных соборов. 
Музыка мессы, исполняемой в богослужении, демонстрирует все 
черты, присущие джазу: развитие музыкального текста через им-
провизационное исполнение вокальных и инструментальных пар-
тий, характерный для джаза «блуждающий бас» (walking bas), джа-
зовую темпоритмику (swing, bebop), респонсорное построение пе-
ния, джазовую фразировку и артикуляцию [17, с. 654]. Джаз исполь-
зуется в богослужениях многих российских неопятидесятнических 
общин, придавая действу динамичную эмоциональность и экспрес-
сивность [18].

За пределами «пространства храма» в контексте темы особый 
интерес представляет феномен культов джазовых кумиров. В их 
основе лежит сильная степень эмоционального воздействия джа-
зовой музыки, вызывающая экстатические переживания, анало-
гичные по характеру религиозным. Они проецируются на личность 
джазмена, трансформируя ее в харизматичный образ. Как точно от-
мечает О. К. Михельсон, «концерт любимого исполнителя может 
восприниматься как некое священнодействие, время и простран-
ство которого сакральны, а опыт, получаемый при прослушивании 
любимой музыки, особенно в живом исполнении, может быть сопо-
ставлен с нуминозным» [19, с. 526]. Культы джазовых кумиров де-
монстрируют процессы так называемого «религиозного брикола-
жа» — спонтанного религиотворчества. Религиозный характер та-
ких явлений отчетливо акцентирует американская исследователь-
ница Нэнси Аммерман: «Такой “бриколаж” или “гибрид” может ра-
зочаровывать последователей некоторых религиозных традиций 
<...>, но это не значит, что он ослабляет присутствие и влияние ре-
лигии в жизни индивидов и в обществе в целом» [20, p. 8]. 

Для более предметного представления «джазовых культов» це-
лесообразно обратиться к методу экземплификации на примере та-
кой фигуры, как саксафонист-виртуоз Джон Колтрейн. Будущий ку-
мир родился в религиозной христианской семье, оба его деда были 
священниками афроамериканских церквей, где Колтрейн и полу-
чил первый опыт общения с духовной музыкой, включавшей джа-
зовые коннотации. Начав музыкальную карьеру, Колтрейн работал 
в разных джазовых стилях, постепенно формируя собственный по-
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черк. Преодолев тягу к наркотикам и алкоголю, он, по его словам, 
испытал духовное пробуждение и целенаправленно занялся поис-
ками способов музыкального воплощения сакральных образов. Со-
единив эту интенцию с эмоциональной энергией и музыкальным 
мастерством, он обрел способность мощного воздействия на ауди-
торию. Его музицирование воздействовало на слушателей как сво-
еобразная проповедь, а сам джазмен обретал в их восприятии об-
раз пастора, духовного наставника [9, с. 180]. Протеистичная гиб-
кость джазового искусства дала Колтрейну возможность впитать и 
выразить в импульсивных музыкальных образах проекции элемен-
тов христианских, индийских, китайских, арабских, африканских 
духовных традиций. По свидетельству критика Дэвида Эйка, «су-
ществуют свидетельства большого количества людей, испытавших 
фундаментальное преобразование посредством музыки Колтрей-
на. Действительно, его последние записи, часто расцениваемые как 
“чистая духовность”, привели к буквальной канонизации этого му-
зыканта» [21, p. 138]. 

Такая «религиозная бриколажность» его творчества вызва-
ла разноречивые отклики. Музыковед Майкл Макдональд счита-
ет, что «опыт теологического музыковедения должен показать те-
офанию (непосредственное явление божественного) в творчестве 
Колтрейна, поиск им растворённых в звуке сверхъестественных ве-
личин и отрицание поверхностной духовности» [22, p. 277]. Катего-
ричные сомнения в значимости духовно-религиозного опыта Кол-
трейна звучат в позиции Геральда Эрли: «Взгляды Колтрейна в об-
ласти сакрального достаточно банальны, это своего рода пантеи-
стическая мешанина из модных религий, различных космогониче-
ских теорий, гуруистских интерпретаций и т. п.» [23, с. 372]. Однако 
претензии Г. Эрли вряд ли можно считать убедительными: личный 
религиозный опыт остается неотъемлемым правом каждого чело-
века и, по сути, неустраним; творчество Колтрейна, будучи в опре-
деленном отношении религиозным, остается в то же время худо-
жественным явлением, не обязанным воспроизводить установки 
только какой-либо одной религиозной системы.

Что же касается упомянутой буквальной канонизации Кол-
трейна, то это действительно произошло. Он причислен к ран-
гу святых в Африканской епископальной церкви St. John Will-I-Am 
Coltrane African Orthodox Church в Сан-Франциско. Богослужения 
там проходят с использованием произведений Колтрейна, а культ 
почитания св. Иоанна (Джона) включает проведение коллективных 
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джазовых импровизаций с участием клириков и прихожан во главе 
с архиепископом Франзо Кингом, играющим на саксофоне. Стены 
храма украшают иконы, написанные диаконом Марком Дьюксом и 
изображающие Колтрейна, из раструба саксофона которого выры-
ваются пламенеющие языки огня, символизирующие исхождение 
Святого Духа из его музыки.

Таким образом, культ Дж. Колтрейна представляет собой до-
статочно ясный пример существования джаза в религиозном про-
странстве и как проявления неорелигиозности, и как доказатель-
ства возможности соотнесения его с признанными религиозными 
системами.

Заключение. Анализ показывает, что джаз, возникший на ру-
беже XIX–XX вв., генетически связан с традиционными верования-
ми и практиками, наследуя от них спиритуальность, повышенную 
экстатичность, неразрывную связь музыки и действа, совместность 
участия в креативном сакральном акте служителей и паствы.

В зависимости от степени жесткости установок культовых 
форм разных конфессий и их течений джаз закономерно находит 
место в религиозных действах, воплощая возможность искреннего, 
прямого выражения сильных религиозных чувств посредством на-
деления музыкальных образов сакральными смыслами.

Стремление к наивысшему переживанию сакральных смыслов 
учения порождает протоджазовые формы сонг-сермон, спиричуэл, 
госпел, ринг-шаут, которые затем определяют черты собственно 
джазового искусства. В свою очередь, джазовость влияет на опре-
деленную трансформацию культовых практик, привнося в них при-
сущие джазу импровизационность, респонсорность, полиритмич-
ность, синкопированность, разнообразие тембровых звучаний, по-
вышенную эмоциональность и экспрессивность ее выражения, в 
том числе в танцевальных формах. Тем самым джаз впитывает сти-
левую выразительность протоджазовых религиозных форм, а куль-
товые практики обогащаются возможностями прямого, экстатив-
ного выражения сакральных переживаний.

Помимо включения в традиционные религиозные системы, 
джаз становится основой различных проявлений неорелигиозно-
сти, в том числе возникновения культов джазовых кумиров, что де-
лает спектр феноменов религиозного пространства более вариа-
тивным, содержательным и ярким.
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