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АННОТАЦИЯ. Цель данной статьи – дальнейшая разработка философии музыкального образова-
ния. В ней на основе синергии герменевтики и феноменологии как философско-методологического 
базиса анализируется проблема переживания, которая рассматривается как специфическая позна-
вательная форма восприятия музыкального произведения слушателем. 
Что касается синергии герменевтики и феноменологии в музыкальном образовании, то в нашем 
понимании она связана с разработкой концептуального подхода, способствующего при его реали-
зации обращенности слушателя к экзистенциальным вопросам жизни через эйдосы музыки, духов-
ному развитию через приобретение опыта непосредственных переживаний в процессе музыкально-
го со-бытия, саморефлексии особенностей музыкального восприятия и ценностных оснований свое-
го существования. В связи с этим встает вопрос о том, как происходит накопление и актуализация 
экзистенциального опыта в процессе восприятия музыкального произведения. На наш взгляд, ре-
шающую роль в этом процессе играет эстетическое переживание субъекта в пространственно-
временном континууме восприятия музыки. 
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ABSTRACT. The purpose of this article is the further development of the philosophy of music education. 
Based on the synergy of hermeneutics and phenomenology as the philosophical and methodological foun-
dation of the study, the research focuses on the emotional perception of a piece of music, which is a specific 
cognitive form of music comprehension by a listener. 
We believe that the synergy of hermeneutics and phenomenology in music education is associated with the 
development of a new conceptual approach. It contributes to the listener’s appeal to existential questions 
through the eidos of music, spiritual development through the acquisition of experience of emotional per-
ception in the process of musical co-existence, self-reflection of the features of musical perception and the 
value foundations of one’s existence. In this regard, the question arises of how the accumulation and  
actualization of existential experience occur in the process of a piece of music perception. In our opinion, 
the aesthetic experience of the person in the space-time continuum of music perception plays the decisive 
role in the abovementioned process. 
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ведение. В своих предыдущих 
статьях мы с позиций герменевти-

ческого и феноменологического подходов 
определили предмет философии музыкаль-
ного образования как концептуально-
методологическую рефлексию природы фе-
номена музыкального искусства и его 
функций и обосновали принципы модерни-
зации современного музыкального образо-
вания, способствующие активизации глу-
бинного понимания обучающимися музы-
кального произведения и интерпретации 
его содержания [1]. 

Методология философской и музы-
кальной герменевтики позволила выявить 
экзистенциально-антропологические ха-
рактеристики принципов модернизации 
музыкального образования, предполагаю-
щих рассмотрение субъекта восприятия му-
зыкального произведения как со-автора и 
интерпретатора музыкального текста, спо-
собствующих активизации и углублению 
его экзистенциального опыта в процессе ху-
дожественной коммуникации: 

– принцип ценностно-смысловой 
направленности музыкального образова-
ния, предполагающий опору на личный 
опыт переживания экзистенциальных со-
стояний учащихся;  

– принцип диалогичности музыкально-
го образования, связанный с развитием 
внутреннего и внешнего диалога субъекта 
восприятия художественного произведения;  

– принцип интерсубъектности, наце-
ленный на организацию полисубъектной 
коммуникации в процессе восприятия ху-
дожественной реальности;  

– принцип рефлексивности восприятия 
музыкального произведения, способствую-
щий воспитанию понимающего слушателя, 
проявляющего особое отношение к музыке 
как миру смыслов и переживаний с опорой 
на собственный экзистенциальный опыт;  

– принцип структурности, позволяю-
щий выстроить методическую работу, наце-
ленную на развитие внимания, осознанного 
слежения за музыкальным развитием, пе-
реживание музыкальной драматургии [1]. 

Нами была обоснована универсаль-
ность данных принципов и предложена об-
щая классификация принципов музыкаль-
ного образования:  

– универсальные принципы, исходящие 
из природы самого музыкального искусства 
и способствующие пониманию музыки с 
опорой на экзистенциальный опыт воспри-
нимающего, активизации эмоционально-
чувственной и ценностно-смысловой сфер 
его личности;  

– общедидактические принципы музы-
кального образования, связанные с требо-
ваниями к организации процесса обучения, 

обеспечивающие его эффективность на со-
временном этапе культурного развития об-
щества;  

– частнодидактические принципы му-
зыкального образования, определяющие 
особенности отбора содержания образова-
ния по предмету «Музыка», выдвигающие 
требования к организации уроков музыки, 
отражающие их отличие от уроков других 
образовательных областей [13, с. 33].  

Были выявлены герменевтические ос-
новы развития музыкального мышления 
обучающихся в системе общего музыкаль-
ного образования: интенциональность 
(обращенность) сознания слушателя к му-
зыкальному произведению, со-бытие субъ-
екта музыкальной реальности через инту-
итивное предчувствие, слежение за музы-
кальным развитием (интонирование); ин-
терпретация субъектом музыкального 
произведения, исходя из собственного слы-
шания; истолкование произведения через 
полилог с другими субъектами художе-
ственной коммуникации [2]. 

С позиций герменевтики была обосно-
вана значимость экзистенциального опыта 
воспринимающего музыку субъекта как со-
вокупность непосредственных переживаний 
экзистенциальных состояний, таких как: 
жизнь, смерть, страх, страдание, одиноче-
ство, любовь, свобода, выбор, ответствен-
ность и др. На наш взгляд, именно экзи-
стенциальный опыт человека позволяет по-
нять музыкальное произведение на основе 
со-мыслия, со-чувствия, т. е. не из внешней, 
а из внутренней позиции субъекта интерпре-
тации. Центром философии музыки и музы-
кального образования становится субъект 
восприятия музыки как существо, толкую-
щее и понимающее свое бытие в контексте 
вовлеченности музыкальным со-бытием. 
В этом состоит экзистенциально-герменев-
тическое значение музыкального искусства 
и искусства в целом, позволяющее не толь-
ко актуализировать экзистенциальный 
опыт человека, но и обогатить его внутрен-
ний духовный мир новыми переживаниями 
и новыми смыслами [2]. 

Постановка проблемы и ее обсуж-
дение. В данной статье выделяется про-
блема специфики музыкального пережива-
ния и ставится цель ее анализа с позиций 
синергии герменевтики и феноменологии. 
Но прежде чем, опираясь на данную фило-
софскую методологию, мы рассмотрим про-
блематику, сущность и специфику музы-
кального переживания, обратимся к харак-
теристике исходного понятия «пережива-
ние» в психологической литературе.  

В отечественной психологии исследо-
вание феномена переживания осуществля-
ется в рамках теории сознания, изложенной 

В 
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в трудах С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготско-
го и др. Так, С. Л. Рубинштейн определяет 
переживание как социально-культурный 
фон, в который погружено сознание чело-
века и резонирующий в соответствии с ме-
рой осознания самим человеком [12]. Общие 
положения данной теории указывают, что 
переживание способствует переосмыслению 
человеком жизненных ситуаций, формиро-
ванию ценностного отношения к миру, вы-
страиванию будущей деятельности. 

В современных исследованиях подчер-
кивается интегральный характер пережи-
ваний, связывающих внутренний мир чело-
века с обществом, культурой и жизнью в 
целом:  

– это психический процесс проживания 
человеком субъективно значимых явлений 
окружающей среды и собственного внут-
реннего мира в единстве когнитивных, эмо-
циональных и коннотативных процессов, 
создающий уникальную субъективную кар-
тину мира человека и формирующий жиз-
ненный опыт, включающий более устойчи-
вые психологические структуры личности: 
социальные установки, отношения, цен-
ностные ориентации, представления, чув-
ства, мировоззрение, духовно-нравственные 
ориентиры человека [14]; 

– это процесс формирования отноше-
ния к различным жизненным ситуациям, к 
своему бытию в целом на основе заимство-
ванных у культуры и в культуру же возвра-
щенных, активностью субъекта преобразо-
ванных знаково-символических форм и 
ценностей [6]; 

– переживание включено во взаимоот-
ношение с бытийной и с рефлексивной струк-
турами сознания, а также с полагающей, 
сравнивающей, определяющей, синтезирую-
щей формами и уровнями рефлексии [15].  

Таким образом, с точки зрения психоло-
гии переживание – это процесс, происходя-
щий в сознании человека, имеющий цен-
ностную направленность и связывающий 
внутренний и внешний мир опыта его бытия. 

Отталкиваясь от психологического 
определения понятия «переживание», пе-
рейдем к его философскому рассмотрению с 
позиций герменевтики и феноменологии. 
Прежде всего обратимся к философии 
Г. Г. Гадамера, который в своей работе «Ис-
тина и метод: основы философской герме-
невтики» уделил большое внимание поня-
тию «переживание», рассмотрев его исто-
рию и содержательное наполнение в 
немецкоязычной литературе. Он утвержда-
ет, что использование немецкого слова «пе-
реживание» (Erlebnis) в немецкоязычных 
текстах стало привычным только в 70-е го-
ды XIX века с развитием биографической 
литературы, в которой переживание, рас-

сматриваемое как то, что пережито, приоб-
ретает двойственное значение: пережива-
ние как процесс и как результат.  

Как процесс переживание носит непо-
средственный и самостоятельный характер, 
позволяя удостовериться в действительно-
сти того, что переживается, в отличие от 
знания понаслышке или из других источ-
ников, не связанных с переживанием.  

Переживание как результат есть способ 
сохранения содержания того, что было пе-
режито. «Это содержание, – пишет Г. Г. Га-
дамер, – как бы результат, суммирующий 
длительность и значимость того, что пере-
жито» [3, c. 105].  

Проведя анализ истории слова «пере-
живание» и его превращения в необходи-
мую категорию философии искусства, 
Г. Г. Гадамер обращается к анализу интере-
сующего нас такого вида переживания, как 
эстетическое переживание. Он отмечает, что 
«эстетическое переживание – это не только 
вид переживания, существующий наряду с 
другими, но и репрезентация самого суще-
ства переживания вообще» [3, с. 114]. Фило-
соф справедливо, на наш взгляд, полагает, 
что «определением художественного про-
изведения можно считать его свойство ста-
новиться эстетическим переживанием» 
[3, с. 114]. Автор высказывает важную мысль 
о том, что «произведение искусства – это 
преобразованное переживание и что это 
преобразование переживания обязано сво-
им существованием вдохновению гения, … 
создающему произведение искусства, кото-
рое в свое время станет переживанием вос-
принимающего его…» [3, с. 115]. Главный 
вывод Г. Г. Гадамера в этой части указанной 
работы состоит в том, что «… искусство не 
может быть понято иначе, чем через пере-
живание» [3, с. 114]. 

Большой вклад в разработку понятий-
ного статуса категории «переживание» внес 
В. Дильтей, основатель понимающей пси-
хологии. К его заслугам относится также и 
то, что он внес определенный вклад в раз-
витие «философии жизни». В своей работе 
«Переживание и поэтическое творчество», 
посвященной рассмотрению творчества Ге-
те в его сравнении с творчеством Руссо, 
В. Дильтей дает несколько определений по-
нятия «переживание». 

Во-первых, переживание рассматрива-
ется им как обращение к внутреннему 
опыту субъекта, опыту жизни.  

Во-вторых, переживание как непосред-
ственная и индивидуальная познаватель-
ная форма противопоставляется им аб-
стракциям разума, опосредованным логи-
ческим мышлением. 

В-третьих, В. Дильтей, пытаясь опреде-
лить специфику наук о духе, рассматривает 
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переживания как данности, которые сами 
по себе являются смысловыми единицами, 
обладающими значимостью. 

В конечном счете переживание, по 
В. Дильтею, является центральной катего-
рией «философии жизни». В работе «Кате-
гории жизни» автор связывает пережива-
ние отдельного временного момента со зна-
чением его для жизни в целом: «смысл лю-
бого отдельного переживания сосредоточен 
в смысле значащего целого. И подобно то-
му, как слова связаны в предложения для 
их понимания, подобно этому и из взаимо-
связи переживаний проистекает значение 
хода жизни» [5, с. 134]. Важно отметить, что 
в таком толковании категории «пережива-
ние» просматривается проявление одного 
из правил герменевтики – правило герме-
невтического круга, суть которого заключа-
ется в диалектике части и целого. Смысл 
части зависит от целого, а понимание цело-
го обусловлено пониманием частей.  

При этом важными свойствами фено-
мена переживания В. Дильтей называет 
присутствие субъекта в длящемся настоя-
щем (даже если это касается прошлых пере-
живаний), а также присутствие в том, что не 
является действительным. Так возможны по-
эзия и музыка, ибо искусство характеризуется 
«созданием новой реальности, потрясающей 
нашу душу подобно самой жизни, расширя-
ющей и возвышающей ее» [5, с. 129]. Музыку, 
в свою очередь, как особый вид искусства, 
организованного во времени, характеризует 
«направленность процесса, действие, стре-
мящееся к реализации, продвижение пси-
хической деятельности, обусловленность 
прошлым и сохранение в себе различных 
возможностей, экспликация, которая одно-
временно есть творчество» [5, c. 131]. 

Другой видный представитель филосо-
фии жизни Ф. Ницше дает нам яркие опи-
сания особенностей переживания музыки и 
их значение для человека. Он считает, что 
музыка позволяет человеку через «гибель и 
отрицание приблизиться к сокровенной 
бездне вещей» [11]. Под этим он понимает 
способность человека, преодолевая свой 
индивидуализм, концентрацию на себе, 
предчувствовать и переживать высшую ху-
дожественную радость: «всякий народ, как, 
впрочем, и всякий человек, представляет 
собой ценность ровно лишь постольку, по-
скольку он способен наложить на свои пе-
реживания клеймо вечности; ибо этим он 
как бы обезмирщивается и выявляет свое 
бессознательное внутреннее убеждение в 
относительности времени и в вечном, то 
есть метафизическом значении жизни» [11]. 

Отметим, что переживание целостности 
жизни в ее различных экзистенциальных 
состояниях подвластно именно музыке, так 

как она имеет возможность не объяснения 
жизни, а ее явления нам. Об этом писал в 
своем философском трактате «Мир как во-
ля и представление» А. Шопенгауэр. По его 
мнению, музыка никогда не выражает 
внешние предметы и явления, «а только 
внутреннюю сущность, в себе бытие всех 
явлений, самую волю. Поэтому она выра-
жает не ту или иную данную и определен-
ную радость, ту или другую печаль, страда-
ние, ужас, ликование, веселье или душев-
ный покой, а радость, печаль, страдание, 
ужас, ликование, веселье, душевный покой 
вообще, как таковые, в известной степени in 
abstracto, выражает существенное в них, без 
чего бы то ни было привходящего, следова-
тельно, и без мотивов в нем» [16]. Шопен-
гауэр указывает на то, что музыка передает 
саму квинтэссенцию жизни, и в этом за-
ключается ее всеобщность.  

В русском философском наследии хоте-
лось бы прежде всего обратиться к творче-
ству выдающегося русского философа 
А. Ф. Лосева. Его работа «Очерк о музыке» 
интересна для нас тем, что в ней А. Ф. Лосев 
обосновывает необходимость разработки 
новой области знания – философии музы-
ки, связанной с выявлением сущности фе-
номена музыки как абсолютного Бытия. 
В данном аспекте для нас особенно значи-
мо, что философию музыки он трактует как 
«науку об изучении форм музыкально-
го переживания», а также включающую в 
себя музыкальную эстетику и музыкальную 
критику [10]. 

Особое внимание А. Ф. Лосев уделяет 
форме музыки и связывает с ней пережива-
ние музыки человеком. Именно форму он 
называет условием явленности музыки, вы-
казывания себя в пространственно-
физической форме. В процессе же восприя-
тия музыка получает другую, уже психоло-
гическую форму в сознании человека через 
чувствования, фантазию, интерес со сторо-
ны воспринимающего. В психологическом 
переживании музыки, как пишет А. Ф. Ло-
сев, есть такая ее сторона, которая связана 
не с фактическим восприятием тонов, зву-
ков, переходов и т. п., а с пониманием чело-
веком данного музыкального произведения 
как синтетического целого, как организма. 
Именно это переживание А. Ф. Лосев харак-
теризует как «пребывание в музыкальном 
забытьи», очарование музыкой и основу ее 
понимания [10]. 

Исходя из представленности музыки в 
опыте воспринимающего субъекта, А. Ф. 
Лосев характеризует музыку как «Восторг», 
«Страдающую Радость», «Наслаждение и 
скорбь»; «Бытие и Сознание»; «Бог и Мир»; 
«Личность и Бездну»; «День и Ночь». Эти 
художественные эпитеты обозначают пере-
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живания человека, воспринимающего му-
зыку как феномен бытия, жизнь вообще с ее 
противоречиями и антиномиями. При этом 
А. Ф. Лосев высказывает очень глубокую 
мысль, на которую следует обратить внима-
ние, мысль о том, что выявить сущность му-
зыки, кроме как через переживание, невоз-
можно. Автор характеризует переживание 
как «известное направление от “Я” к “пред-
мету”», как направленность, или интенцио-
нальность, что роднит идеи А. Ф. Лосева с 
феноменологией.  

Основатель феноменологии немецкий 
философ Э. Гуссерль определяет феномено-
логию как науку «о чистом сознании как пе-
реживании интенциональных актов». Гус-
серль называет это переживание «усмотре-
нием сущности». При этом переживание по-
нимается им не как частица реального пото-
ка переживания некоторого «Я», а как ин-
тенциональное отношение. В нем предмет, 
на который направлено сознание, не явля-
ется, а переживается. Переживание и 
есть процесс придания смысла пред-
мету, на который направлено созна-
ние познающего Я. Переживание пред-
стает как поток вариаций феноменологиче-
ского бытия, включающий актуальные и 
потенциальные фазы – ноэзис и ноэма. При 
этом ноэтические компоненты пережива-
ния представляют направленность созна-
ния на предмет как акт придания смысла, а 
ноэма отражает смысловое содержание 
предмета в отличие от самого предмета. 

Э. Гуссерль вводит понятие «идеация», 
которое означает процесс понимания чело-
веком идеального или материального объ-
екта, представленного в опыте индивиду-
ального созерцания его сущности. Основы-
ваясь на интуиции как необходимом усло-
вии и предпосылке познавательной дея-
тельности, человек схватывает предмет со-
зерцания в акте оценивания его значимости 
и представленности в сознании. В связи с 
этим новое знание лишено догматичности, 
имеет ценностную основу, предполагает он-
тологическую явленность для сознания вос-
принимающего. При этом предмет, постига-
емый человеком в опыте созерцания, явля-
ется предметом нового порядка. Э. Гуссерль 
называет его «эйдосом» (сущностью) [4]. 

Таким образом, можно сделать предва-
рительный вывод о том, что переживание 
вообще и музыкальное переживание в осо-
бенности представляют собой опыт отно-
шений человека к идеальным и материаль-
ным объектам действительности как к си-
нергийной целостности социального и ин-
дивидуального бытия в интенциональном 
акте понимания их значимости. При этом 
время в процессе переживания не диффе-
ренцируется на прошлое, настоящее и бу-

дущее, а пребывает в одной ипостаси – 
длящегося настоящего. 

Опираясь на идеи Э. Гуссерля, большой 
вклад в разработку феноменологического 
подхода к анализу музыкального образова-
ния внесли представители Владимирской 
школы феноменологии музыкального обра-
зования под руководством Р. А. Куренковой. 

Важность феноменологического анали-
за музыки представителями этой школы 
видится в том, что он связан с живым опы-
том переживания музыки как субъективно-
го познания. Р. А. Куренкова выделяет ос-
новные «точки» феноменологического ме-
тода анализа музыки: «процессуально-
временная и пространственная непосред-
ственная “очевидность” музыкального опы-
та; субъектность музыкального сознания 
или “моя единственная онтология” музы-
кального опыта (субъектность состояния со-
знания); вовлеченность в опыт переживания 
музыкального произведения» [8, c. 120]. 
Данные «точки» феноменологического ме-
тода дали возможность исследователю вы-
явить насыщенный спектр переживаний 
одного и того же произведения различны-
ми слушателями и определить категории 
слушателей, исходя из описания особенно-
стей восприятия музыкального произведе-
ния. Слушатели же имели возможность в 
процессе описания своих переживаний 
слиться с музыкой в ее развитии, насла-
ждаться ее звучанием, переживать, волно-
ваться и предчувствовать исход, кульмина-
цию музыкального развития. Они действи-
тельно были вовлечены в поток музыкаль-
ного переживания, чувствовали и мыслили 
вместе с ней.  

Как подчеркивают представители фе-
номенологического подхода в художествен-
ном образовании Р. А. Куренкова, Е. А. Пле-
ханов, Е. Ю. Рогачева, постижение музы-
кального произведения возможно только 
через движение от переживания музыкаль-
ного произведения к его знанию и понима-
нию. При этом начальный этап восприятия 
музыкального произведения связан с акту-
ализацией опыта индивидуального пере-
живания, субъективного впечатления вос-
принимающего музыкальное со-бытие, за-
трагивающего эмоционально-чувственную 
сферу, жизненный и культурный опыт 
субъекта. При этом позиция учителя-
феноменолога характеризуется уважитель-
ным отношением к опыту индивидуального 
переживания музыкального произведения 
ученика, стремлением активизировать и ак-
туализировать эмоционально-чувственные 
отношения к музыкальному произведению 
со стороны воспринимающего [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в феноменологической традиции 
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переживание музыкального произведения 
связано с явленностью музыки сознанию 
субъекта, определенным напряжением, воз-
никающим между живой тканью музыки и 
сознанием воспринимающего, с интенцио-
нальностью (направленностью) субъекта в ак-
те личностного восприятия значимости му-
зыкального произведения. Переживание му-
зыкального произведения является корреля-
том формы музыкального произведения как 
единого целого развертывания музыкальной 
драмы в сознании воспринимающего. 

Что же способствует пребыванию чело-
века в мире музыки как особом мире сущ-
ностей и личностных смыслов? Таким атри-
бутом музыки является время. 

Время в музыке обладает конструктив-
ной функцией, проявляющейся не только в 
конструкции пространственно-физической 
формы музыки, но и в психологической ее 
форме, выражающейся в музыкальном 
мышлении воспринимающего, понимании 
субъектом музыкальной мысли и образности 
в процессе развития музыкального звучания. 
Так, Е. А. Капичина отмечает, что музыка со-
здает «собственное время, поток сплошного 
настоящего времени-переживания и пости-
жения смыслов… Посредством времени в 
музыке осуществляется смыслообразующая 
активность человеческой мысли» [7]. Вос-
принимающий субъект удерживает в созна-
нии уже отзвучавшее, созерцает актуальную 
данность и предугадывает то, что еще 
должно произойти. В связи с этим можно 
говорить об экзистенциальности музыкаль-
ного времени относительно интенсивности, 
продолжительности, насыщенности пере-
живаний человека. И данные переживания 
возможны в ситуации, когда субъект откры-
вает себя музыке и существует вместе с ней. 
Можно сказать, что само время в музыке 
является ценностью, так как дает человеку 
возможность пребывания в вечности, по-
нимание сущности жизни и себя. Пережи-
вание выходит далеко за пределы самого 
предмета переживания, восходя к опыту 
жизни в целом. Это «момент бесконечной 
жизни» [3, с. 111]. 

Заключение. Таким образом, из всего 
сказанного можно сделать вывод прежде 
всего о том, что философия музыки и музы-
кального образования должна опираться на 
теоретическую разработку категории «пе-
реживание». Переживание необходимо рас-
сматривать как феномен эмоционально-
чувственного и ценностно-смыслового 
освоения человеком действительности в 
жизненном аспекте со-бытия. В акте пере-
живания возникает синергия внешнего ас-
пекта человеческого бытия и духовных глу-
бин личности. Именно сам человек спосо-

бен выявить сущность экзистенциальных 
состояний для себя самого, переживать и 
обогащать жизненный опыт в длящемся 
настоящем и приближаться к квинтэссен-
ции самой жизни в широком спектре ее 
проявлений. 

В переживании проявляется целост-
ность человека с его опытом жизни, опытом 
отношений, опытом культуры, а также по-
тенциалом его творческих возможностей. 
В состоянии переживания человек стано-
вится чутким, понимающим, рефлексиру-
ющим субъектом, сопрягающим себя с 
культурой в целом, аккумулирующим и 
вбирающим в себя опыт ценностного отно-
шения к миру. Это дает человеку новую 
энергию к созиданию, делает его активным, 
деятельным и ответственным субъектом. 
Отсюда возможны активизация процессов 
самопознания, самопонимания и самоиз-
менения человеком самого себя, изменения 
отношения к жизни в целом, ее созидание. 

С позиций синергии герменевтики и 
феноменологии философия музыкального 
образования трактует сущность пережива-
ния музыки как особую сферу напряжения, 
складывающегося между воспринимающим 
и являющейся ему музыкой как приглаше-
ние к творчеству с последующим развора-
чиванием музыкальной драмы в сознании 
воспринимающего.  

Захваченный музыкальным развитием 
субъект, отрешаясь от предметного мира, 
направляет свое сознание на постижение 
эйдосов музыки, интонируя, предчувствуя, 
предугадывая, движется в едином музы-
кальном потоке. Теперь уже музыка звучит 
в нем и живет вместе с ним, давая насла-
диться различными состояниями духа. Му-
зыкальное время конструирует реальность 
и становится индивидуальным временем 
самого субъекта, его музыкальным бытием. 
Оно имеет способность растягиваться и 
пребывать в длящемся настоящем до того 
момента, пока переживает, мыслит и пости-
гает музыку сам субъект. 

Переживание музыки выводит воспри-
нимающего на постижение смысла музы-
кального произведения и способствует вы-
работке музыкального суждения, исходя из 
осмысления формы музыкального произве-
дения и рефлексии собственных состояний, 
ощущений, мыслей и образов. 

Прочувствованные, осмысленные субъ-
ектом экзистенциальные сущности в про-
цессе переживания музыки становятся по-
буждением для дальнейшего осмысления и 
возвращения к ним как ответу на вопросы 
жизни, индивидуального существования, 
взятого в контексте целостности социаль-
ных и культурных ценностей. 
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