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ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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АННОТАЦИЯ. Введение. Обращение к философскому осмыслению музыки и музыкального обра-
зования является актуальным и отвечает потребностям современного этапа развития музыкального 
образования. Прежде всего потому, что философия музыки и музыкального образования пока не 
заявила о себе как об относительно самостоятельном направлении научного исследования, имею-
щем свой предмет, свою методологию и свою проблематику.  
Цель исследования. Определить статус философии музыки и музыкального образования как отно-
сительно самостоятельного направления научного исследования, что, прежде всего, предполагает 
рассмотрение вопросов предмета этого направления научного исследования, выбор методологии 
исследования и разработки его содержания.  
Методология исследования. В данной статье мы рассмотрим проблематику философии музыки и му-
зыкального образования с позиций философской герменевтики. Герменевтический подход заостряет 
внимание на понимании природы музыкального искусства и особенностей субъекта восприятия му-
зыки, влиянии его экзистенциального опыта на характер интерпретации музыкальных текстов.  
Результаты и научная новизна. На основе герменевтического подхода нами разрабатывается один 
из разделов философии музыки и музыкального образования – музыкальная герменевтика, зани-
мающаяся вопросами формирования суждения о музыке на основе обоснования способов ее глу-
бинного понимания, активизации процессов понимания и интерпретации ее содержания. Результа-
том является определение принципов музыкальной герменевтики, которые должны быть положе-
ны в основу современного музыкального образования, чтобы оно действительно соответствовало 
духу музыки и задаче ее глубинного понимания. 
Практическая значимость выражается в разработке педагогической технологии реализации прин-
ципов музыкальной герменевтики в процессе музыкального образования. 
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ABSTRACT. Introduction. Philosophic interpretation of music and music education is one of the important 
research areas today and it satisfies the needs of the current stage in the music education development. 
However, philosophy of music has not become an independent branch of science with its own object, 
methodology and range of problems yet.  
Goal of research. The paper justifies relative independence of philosophy of music and music education 
from other branches of science, which, in the first place, requires identification of research problems of this 
scientific field, development of research methodology and description of its content.  
Research methodology. The article discusses the problems of philosophy of music and music education 
from the point of view of philosophical hermeneutics. Hermeneutical approach pays special attention to 
comprehension of the nature of the art of music and the peculiarities of listeners, as well as the influence of 
their existential experience on the peculiarities of musical text interpretation.   
Results and scientific novelty. Based on the hermeneutical approach, we describe one of the branches of 
philosophy of music and music education called musical hermeneutics. It discusses the questions of music 
interpretation based on the explanation of the ways of its in-depth comprehension, activation of the pro-
cesses of its content understanding and interpretation. The result is the definition and description of the 
principles of musical hermeneutics, which should be the basis of modern music education to make it corre-
spond to the spirit of music and to fulfill the task of in-depth comprehension of music. 
Practical significance. The research presents a pedagogical technology of implementation of the principles 
of musical hermeneutics in music education. 
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дно из важных обстоятельств того, 
что философия музыки и музы-

кального образования пока не заявила о се-
бе как об относительно самостоятельном 
направлении научного исследования, на 
наш взгляд, состоит в том, что музыка – это 
один из видов искусства, получивший до-
вольно позднее признание как самостоя-
тельного вида творчества, поэтому тради-
ционно его рассмотрение осуществлялось в 
рамках философии искусства. Конечно, ис-
кусство, являясь способом познания и цен-
ностного отношения к миру, сосредоточи-
вая в себе ценностные и смысловые элемен-
ты культуры, обладает огромной преобра-
зующей силой. Многие отечественные уче-
ные, занимающиеся проблемами художе-
ственного образования (В. Ф. Асмус, 
Ю. Б. Борев, В. В. Ванслов, Л. С. Выготский, 
В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Б. Т. Лиха-
чев, Л. Н. Столович, Б. М. Теплов, В. П. Фе-
доров, Т. Я. Шпикалова и другие), видели 
возможность переустройства мира и реше-
ние многих социальных проблем через ду-
ховное преображение отдельной личности и 
общества в целом благодаря эстетическому 
и художественному образованию и воспи-
танию. Ряд исследований, посвященных 
психолого-педагогическим, дидактическим 
аспектам роли и значения искусства, уста-
новили взаимосвязь уровня художественно-
го воспитания с общим развитием личности 
(М. М. Бахтин, Л. С. Выготский, В. В. Давы-
дов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин и другие). Все сказанное 
подчеркивает значение философского ана-
лиза как искусства в целом, так и отдельных 
его видов, включая музыку. 

Разработка философии музыки и музы-
кального образования предполагает, преж-
де всего, необходимость определить пред-
мет своего исследования, что и дает право 
на существование соответствующего иссле-
дования как направления научного поиска. 
Нам представляется возможным опреде-
лить предмет философии музыки и музы-
кального образования как постижение 
природы музыки и универсальных принци-
пов ее реализации в процессе музыкального 
образования на основе философской мето-
дологии. При этом в зависимости от мето-
дологического инструментария определяет-
ся проблематика философии музыки и му-
зыкального образования.  

В данной статье будут представлены 
возможности философской герменевтики в 
разработке такого раздела философии му-
зыки и музыкального образования, как му-
зыкальная герменевтика.   

Используя философскую герменевтику 

как методологию научного поиска, необхо-
димо обратить внимание на ее понятийный 
аппарат и в первую очередь на ее централь-
ную категорию – «понимание». Впервые 
категория «понимание» приобрела катего-
риальный статус в концепции В. Шлейер-
махера, протестантского теолога и филоло-
га, который рассматривал понимание как 
постижение смысла текста, достигаемое 
в процессе его «грамматической» и «психо-
логической» интерпретации. Один из ос-
новоположников современной герменевти-
ки В. Дильтей придал пониманию методоло-
гический статус, трактуя понимание как ме-
тод познания, соответствующий «наукам 
о духе», который противопоставлялся мето-
ду объяснения, применимому в «науках о 
природе». В философии М. Хайдеггера по-
нимание обладает экзистенциальным харак-
тером, оно есть способ бытия человека в 
мире. По его мнению, человеческое бытие 
изначально «герменевтично», а человек 
есть существо, «толкующее свое бытие», 
развертывающееся в своем существе «по-
нимающего в мире», при этом герменевти-
ка трактуется как феноменология человече-
ского бытия. 

Идеи, развитые М. Хайдеггером, оказа-
ли огромное влияние на герменевтику вто-
рой половины XX в., выдающимся предста-
вителем которой является его ученик Ганс 
Георг Гадамер. Заслуга Гадамера состоит в 
том, что он создал философию понимания, 
придавая ему универсальный характер. 
Подчеркивая недостаточность теоретиче-
ского познания действительности, Гадамер 
обращает особое внимание на жизненный 
опыт субъекта, в котором он осваивает мир 
через чувственное переживание, практиче-
ское проживание жизни. Он использует та-
кие категории, как «опыт жизни», «опыт 
искусства», «опыт истории» [6].  

Рассматривая структуру понимания как 
единство текста, интерпретатора и пред-
рассудка, Гадамер трактует его как резуль-
тат движения текста, интерпретатора и его 
пред-рассудка в пространстве координат 
«время», «традиция», «смысл» навстречу 
друг другу к области значений, ограничи-
вающих множество допустимых интерпре-
таций. При этом изменяются все трое: текст 
обогащается интерпретацией, интерпрета-
тор – смыслом, пред-рассудок – опытом. 

В целом можно сказать, что Гадамер 
трактует понимание как процесс самоопре-
деления индивида и общества в культуре и 
рассматривает его как необходимое условие 
трансляции культуры, а герменевтика как 
течение современной философской мысли 
увидела в понимании не просто метод по-

О 
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знания и самопознания человека, а способ 
его бытия. Поэтому использование идей 
философской герменевтики в разработке 
философии музыки и музыкального обра-
зования представляется весьма перспектив-
ным, и совершенно неслучайно термин 
«музыкальная герменевтика» появился в 
начале ХХ века. Он был введен немецким 
музыковедом и композитором Германом 
Кречмаром в 1902 г. [7; 26]. 

Определение музыкальной герменевти-
ки как метода понимания музыки было по-
пыткой Г. Кречмара опровергнуть концеп-
цию «автономной эстетики» XIX века, кото-
рая определяла музыку как живой звучащий 
организм, автономный от сознания воспри-
нимающего индивида. Музыкальная герме-
невтика была методологическим инструмен-
тарием обоснования концепции музыки как 
выражения человеческих страстей, чувств и 
аффектов. Методологической основой музы-
кальной герменевтики стало положение о 
превосходстве в музыке идеального над ма-
териальным, чувства над мыслью, эмоцио-
нального над рациональным. Аффект в му-
зыке является, по мнению Кречмара, от-
правной точкой для ее анализа. В связи с 
этим в мелодии как основе формообразова-
ния должен лежать только один ведущий 
«аффект» как гарант правильного понима-
ния музыки и ее интерпретации. Понимание 
музыки должно исходить из интервала, за-
тем мотива или темы и возрастать до анали-
за целого произведения.  

Кречмар выделяет в музыке приемы, 
способствующие пониманию музыки слуша-
телем: звукоподражательные эффекты, от-
ражающие звуки природы, выразительные 
средства мелодии и метроритма, передаю-
щие человеческие эмоции и состояния и др. 
Г. Кречмар также определяет факторы эсте-
тического воспитания и образования, спо-
собствующие пониманию музыки. Он отно-
сит к ним знание истории и теории музыки, 
развитие у слушателя музыкально-образной 
сферы восприятия, поэтической чуткости, 
впечатлительности и др. Цель музыкальной 
герменевтики, по Г. Кречмару, «объяснять и 
истолковывать целое на основе ясного по-
нимания единичного, используя для этого 
все вспомогательные средства, предостав-
ленные общим и специальным образовани-
ем, личностной одаренностью» [7]. 

Последователи Г. Кречмара, Андре 
Пирро и Арнольд Шеринг, также определя-
ли связь музыки с чувственной сферой чело-
века как основополагающей. Так, стремле-
ние связать «правильное понимание» музы-
ки с языком выражения аффектов приводит 
А. Пирро в анализе музыки И. С. Баха к пря-
мому толкованию движения мелодии с вы-
ражением определенных чувств. Например, 

диссонансные мотивы соотносились с тя-
гостными чувствами, нисходящее движение 
голоса – с душевным упадком и т. п. 

А. Шеринг, учившийся у Г. Кречмара, 
также выступает против концепции «авто-
номной эстетики». Он стремится к истолко-
ванию музыки, исходя из программности ее 
содержания. Например, рассматривая твор-
чество Л. ван Бетховена как «звукопоэта», 
А. Шеринг связывает Alegretto из Седьмой 
симфонии Л. Бетховена со стихами «Рекви-
ема по Миньоне» из «Годов учения Виль-
гельма Мейстера» Гёте [21]. 

Таким образом, цель Г. Кречмара, 
А. Пирро, А. Шеринга была в раскрытии 
эмоционально-аффектного, программного 
содержания музыки и использования языка 
поэзии. Они пытались обосновать методы 
выявления скрытой литературной програм-
мы музыкальных сочинений, использовали 
язык свободных поэтических описаний. Та-
ким образом, музыкальная герменевтика в 
понимании рассмотренных авторов была 
тесно связана с психологией и поэтическим 
творчеством [21]. Данную концепцию можно 
отнести к дильтеевскому типу герменевтики, 
тяготеющему к поиску оснований для толко-
вания музыкального произведения, исходя 
из эмоциональных состояний композитора, 
его чувств, его биографии, а также к изуче-
нию историко-культурной ситуации, ценно-
стей эпохи, повлиявших на творчество ком-
позитора. Данная концепция музыкальной 
герменевтики сохраняет свое влияние до сих 
пор. Ее методы используются в музыкаль-
ном образовании и сегодня. Так, P. Fabbri 
предлагает использовать активизацию про-
цесса понимания музыки в ее историко-
культурной реконструкции на основе мето-
дов историографии [24]. 

В 60–70-х годах XX века музыкальная 
герменевтика находилась под влиянием 
феноменолого-герменевтической традиции 
Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и Г. Г. Гадамера. 
Новая плеяда немецких герменевтов, к ко-
торым относятся К. Дальхауз, Х. Х. Эггер-
берхет, П. Фалтин, утверждают, что музыка 
не является отражением действительности 
и не означает ничего иного, кроме самой 
себя. Они выступали с критикой «старой 
герменевтики», опровергая определение 
музыки как последовательности акустиче-
ских явлений и чувственно-эмоционального 
аспекта ее содержания как основополагаю-
щего. В «новой герменевтике» появляется и 
начинает работать понятие «интенция». 
Так, К. Дальхауз усматривал в музыке опре-
деленную логику развития, внутреннюю 
динамику. По мнению К. Дальхауза, вос-
приятие музыки – рациональный процесс, 
связанный с пониманием смысла музыки 
[22, с. 121-129]. Здесь взгляды К. Дальхауза 
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схожи с интонационным пониманием му-
зыки, раскрытым в трудах отечественных 
теоретиков музыкального искусства, таких 
как Б. В. Асафьев [3], В. В. Медушевский 
[13], Е. В. Назайкинский [14].  

К. Дальхауз подчеркивает, что в музыке 
важен интенциональный подход, то есть 
направленность воспринимающего созна-
ния. При этом акустический слой звучащей 
музыки является только знаком для интен-
ции, а сама музыка рождается в сознании 
слушателя. При этом «слышимое – акусти-
чески реальный слой – есть знак для ин-
тенциональных моментов. Эти моменты – 
как результат деятельности определенным 
образом направленного сознания – и будут 
самой музыкой. Так образуются отношения 
между означающим (акустическим) и озна-
чаемым („внутренней динамикой“ или „му-
зыкальной логикой“)» [17, с. 246]. Таким 
образом, К. Дальхауз стремится уйти от ис-
толкования музыки языком поэзии, он об-
ращается к самому воспринимающему 
субъекту, его представлениям и опыту. 

Отметим, что данные положения 
К. Дальхауза роднят его теорию с феноме-
нологией музыки А. Ф. Лосева. По А. Ф. Ло-
севу, музыка невозможна без интенцио-
нальности субъекта, направленности его со-
знания на музыку как звучащий акустиче-
ский феномен. Постижение же смысла му-
зыкального произведения возможно только 
в процессе переживания, затрагивающего 
весь музыкально-эстетический опыт вос-
принимающей личности. 

О рефлексивности, способности к струк-
турному слушанию как условиям понимания 
смысла музыки в своих работах говорит 
Т. Адорно. «Большая музыка», в отличие от 
музыки развлекательной, требует от слуша-
теля осмысленного слежения за ее развити-
ем, актуализации опыта, когда «все следую-
щие друг за другом моменты – прошлого, 
настоящего и будущего – соединяются в сво-
ем слухе так, что в итоге выкристаллизовы-
вается смысловая связь» [1]. Структурное 
слушание – это восприятие музыки в ее ло-
гике развития, ясности для слушателя связи 
ее выразительных средств [1]. 

Таким образом, необходимость активи-
зации обращенности сознания слушателя 
на музыкальный объект, актуализация 
жизненного, музыкально-эстетического, эк-
зистенциального опыта личности, осмыс-
ленное слежение за развитием музыки яв-
ляются задачами современного музыкаль-
ного образования, вытекающими из экзи-
стенциально-феноменологической пара-
дигмы искусства, которая рассматривает 
искусство как способ конструирования но-
вого мира в его многомерности. В основе 
данной образовательной парадигмы лежит 

феноменолого-герменевтическая традиция 
М. Хайдеггера, Г. Г. Гадамера, онтология 
искусства Г. Г. Шпета. В этом аспекте очень 
важна работа М. Хайдеггера «Исток худо-
жественного творения», где Хайдеггер 
определяет искусство не как некий внеш-
ний предмет, на который мы могли бы 
смотреть со стороны, но как область бытия, 
в которой мы могли бы существовать. «Бы-
тию творения принадлежит восстановление 
мира», – пишет М. Хайдеггер. Творение ис-
кусства – это феномен, который сам себя 
кажет и выказывает истину [19]. Наши эсте-
тические переживания по поводу данного 
творения не имеют никакого принципиаль-
ного значения, если мы остаемся в стороне 
от данного творения, если мы не способны 
войти в его пространство. Бытие, которое 
властвует в искусстве, должно захватить нас 
и унести в свое пространство. Искусство 
должно подарить нам новый бытийный 
опыт [19]. Продолжая феноменологическую 
традицию Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, рус-
ский философ начала XX столетия 
Г. Г. Шпет отмечает, что процесс восприя-
тия искусства связан с со-мыслием, со-
чувствием, с принятием воспринимающим 
активной деятельностной позиции [23]. 

Новизна исследования. Развивая 
философию музыки и музыкального образо-
вания в аспекте музыкальной герменевтики, 
мы подчеркиваем значимость экзистенци-
ального опыта воспринимающего субъекта, 
под которым понимаем совокупность непо-
средственных переживаний личностью эк-
зистенциальных 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, то есть не из внеш-
ней, а из внутренней позиции субъекта ин-
терпретации. Центром философии музыки и 
музыкального образования становится субъ-
ект восприятия музыки как существо, тол-
кующее и понимающее свое бытие в контек-
сте вовлеченности музыкальным со-бытием. 
В этом и состоит экзистенциально-
герменевтическое значение музыкального 
искусства и искусства в целом, позволяющее 
не только актуализировать экзистенциаль-
ный опыт человека, но и обогатить его внут-
ренний духовный мир новыми переживани-
ями и новыми смыслами. 

Все сказанное дает возможность обос-
нования универсальных принципов, кото-
рые должны быть положены в основу со-
временного музыкального образования, 
чтобы оно действительно соответствовало 
духу музыки и задаче ее глубинного пони-
мания. Они исходят из природы музыкаль-
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ного искусства, увлекающего слушателя в 
пространство музыкального бытия в про-
цессе его постоянного становления. В музы-
ке воплощена сама жизнь, но не жизнь 
предметного мира, а жизнь сущностей, 
идей, человеческих смыслов. Чтобы понять 
музыку, надо довериться ей, позволить ей 
захватить себя, двигаться в своем сознании 
вместе с ней, переживать, осваивать новый 
экзистенциальный опыт. 

Из музыкальной герменевтики, прежде 
всего, вытекает принцип ценностно-
смысловой направленности музыкального 
образования, который предполагает опору 
на личный опыт проживания экзистенци-
альных состояний обучающихся [4]. Имен-
но экзистенциальный опыт позволяет по-
нять музыкальное произведение на основе 
со-мыслия и со-чувствия.  

М. Хайдеггер обращает внимание на то, 
что человек есть такое сущее, для которого 
размышление, понимание, принятие реше-
ний выступают как характерные особенно-
сти его существования, то есть человек су-
ществует иначе, чем пространственно опре-
деленные объекты [19]. И главное его отли-
чие состоит в том, что он способен самосто-
ятельно определять способ собственного 
бытия. Музыка – это особый способ бытия 
человека, связанный с переживанием раз-
личных экзистенциальных состояний (горя, 
радости, любви, смерти, отчаянья и др.). 
Своим течением и развитием музыка захва-
тывает человека, позволяя ему осознать и 
преобразовать свой внутренний мир. В свя-
зи с этим миссию музыки можно опреде-
лить как высвобождение человека от ви-
димых предметных отношений на пути 
преобразования духовной жизни через 
опыт переживания, где объектом пережи-
вания является мир сущностей.  

Г. Г. Гадамер характеризует процесс пе-
реживания как всегда пережитое самостоя-
тельно, то есть «результат, суммирующий 
длительность и значимость того, что пере-
жито» [6, с. 114]. В процессе эстетического 
переживания «переживающий одним уда-
ром вырывается благодаря власти искусства 
из последовательности своей жизни, но од-
новременно с этим ему указывается связь со 
всей целокупностью его бытия» [6, с. 114]. 
В сознании воспринимающего переживание 
определяется как способность подняться над 
обыденностью бытия с целью прожить 
жизнь Другого, имеющую целостную эмоци-
онально-чувственную и смысловую природу. 
Поэтому принцип ценностно-смысловой 
направленности музыкального образования 
предполагает такую организацию образова-
тельного процесса, которая создавала бы 
возможность обращения слушателей к свое-
му внутреннему миру, погружения в соб-

ственные переживания и размышления. Од-
нако организация современного музыкаль-
ного образования в большей степени связана 
с потребительской позицией субъекта, тогда 
как предназначение музыкального образо-
вания, по мнению М. T. Мoscato, состоит в 
духовном воспитании, укреплении социаль-
ных связей, в том числе с помощью культур-
ных традиций [25]. Ценностно-смысловая 
наполненность музыкального образования 
позволяет активизировать межсубъектную 
коммуникацию, основанную на диалоге, что 
способствует углублению процесса самопо-
знания и формирования личностной иден-
тичности субъекта образования. 

Следующим принципом музыкальной 
герменевтики, тесно связанным с принци-
пом ценностно-смысловой направленности 
музыкального образования, является прин-
цип диалогичности музыкального образо-
вания, который направлен на развитие 
внутреннего и внешнего диалога субъекта 
восприятия музыкального произведения. 
Диалог складывается в процессе обращения 
слушателя к композитору, его замыслу, и 
здесь становится важной посредническая 
роль исполнителя, которую Б. В. Асафьев 
называет «средостением». По его мнению, 
исполнение музыки должно сближать слу-
шателя с композитором, а не разъединять 
их. Часто же в целях блеснуть перед слуша-
телем своей виртуозностью, исполнители на 
самом деле приводят слушателя к инертно-
сти музыкального мышления, делая музыку 
«гипнозом или развлечением» [2, с. 225]. 
Б. В. Асафьев замечает, что большей частью 
приведение музыкальных произведений в 
слушательскую среду представляет собой 
сложный, извилистый путь. При этом ком-
позитору необходимо было найти для му-
зыкального произведения понимающего 
исполнителя. Многих из них (Л. Бетховен, 
Г. Берлиоз, Р. Вагнер) в данном случае спа-
сала способность быть дирижерами или ис-
полнителями своих произведений.  

В связи с этим становится важным сде-
лать задачами исполнительской культуры 
социально-культурный диалог, стремление 
исполнителей следовать рекомендациям 
композиторов, формирование умения вдум-
чиво читать и понимать музыкальный текст, 
желание понять замысел композитора через 
его ремарки и пояснения к исполнению, ин-
тонировать музыкальную речь, то есть стре-
миться к осмысленному звуковоспроизведе-
нию. Проблема осмысленности в исполне-
нии музыкальных произведений является 
актуальной и в современной отечественной и 
зарубежной музыкальной педагогике [12]. 
Так, в отечественной музыкальной педаго-
гике известен метод интерпретационно-
текстологического комплекса (ИТК) (автор 
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М. Д. Корноухов). Основываясь на концеп-
ции В. В. Медушевского о двух способах 
творческой деятельности – распознавании и 
понимании, автор метода ИТК связывает 
распознавание с определением формы и 
структуры нотного текста, а понимание – с 
постижением художественного смысла, 
идейного содержания текста. Данный ком-
плекс включает в себя мотивационно-
ценностные, информационно-смысловые и 
художественно-практические компоненты 
звукового воплощения музыкального произ-
ведения. При этом мотивационно-
ценностная составляющая метода направле-
на на развитие способности студента в опре-
делении текста как «послания автора испол-
нителю», что, в свою очередь, способствует 
внимательному отношению к тексту, стрем-
лению «проникнуть в эмоциональный под-
текст» [9]. Информативно-смысловая со-
ставляющая связана с вхождением в «герме-
невтический круг» музыкального произве-
дения, то есть выделение общего, особенного 
и единичного. Студенты определяют норма-
тивные качественные характеристики нот-
ного текста, индивидуальные особенности 
«авторского почерка», изучают графическую 
фиксацию данного соотношения в нотном 
тексте. Художественно-практическая состав-
ляющая ИТК сопряжена с поиском вопло-
щения текстового и внетекстового содержа-
ния в акустическую форму [9]. 

В этой связи важным философско-
герменевтическим принципом музыкально-
го образования является принцип ин-
терсубъективности, направленный на ор-
ганизацию полисубъектной коммуникации 
в процессе восприятия художественной ре-
альности. Данный принцип проявляется в 
духовном единении людей разных возрас-
тов, социального положения, этнической и 
культурной идентичности [4]. Музыка, об-
ладая коммуникативной функцией, объ-
единяет людей на основе переживания об-
щей идеи, общих ценностей. Но ценность в 
музыке не выражена конкретно, она слита с 
экзистенциальным переживанием самой 
жизни в новой музыкальной реальности. 
«Ценность „струится“ между смыслами, 
она – межсмысленна и потому не имеет то-
пографии, местоположенности в структурах 
и опредмеченных сущностях произведения. 
Ее нельзя снять и вытащить, она растворена 
в целостности бытия» [8]. Особенность му-
зыки и состоит в возможности переживания 
самой жизни как ценности. В связи с этим 
мы определяем музыку как особый вид бы-
тия, характеризующийся свойствами 
времени, которое, стартуя из действи-
тельности, уплотняется и насыщается 
музыкальными событиями. В музыке вре-
мя изменяет свои свойства, становится 

актом творческой свободы, уплотняющей 
время экзистенциального бытия человека.  

Принцип интерсубъективности направ-
лен на поиск методов музыкального обра-
зования, связанных с восприятием музыки 
как переживания целостности музыкально-
го произведения, создающим определенную 
эмпатическую настройку на восприятие, 
нацеливающим сознание на внимательное 
структурное слушание, опирающееся на 
принцип музыкальной рефлексии.  

Принцип рефлексивности восприятия 
музыкального произведения направлен на 
воспитание понимающего слушателя, про-
являющего особое отношение к музыке как 
миру смыслов и переживаний с опорой на 
собственный экзистенциальный опыт. Му-
зыкальная герменевтика позволяет органи-
зовать процесс восприятия музыки как 
вхождение в герменевтический круг музы-
кального произведения, исходя из необхо-
димости восприятия его целостности.  

По мнению М. Хайдеггера, герменевти-
ческий круг означает взаимообусловлен-
ность истолкования бытия и самоистолкова-
ния человека, поэтому задача состоит не в 
том, чтобы выйти за его пределы, а в том, 
чтобы в него войти. Это означает такую ор-
ганизацию учебного процесса, в которой 
ученик находится не во внешней по отноше-
нию к изучаемому, усваиваемому фрагменту 
культуры позиции, а во внутренней. При 
этом воспринимающий ориентирован на по-
нимание музыки как особого способа инто-
нирования смыслов. Хороший слушатель 
способен высказывать суждения о музыке, о 
своих переживаниях, выстраивать понима-
ние ценностно-смысловой наполненности 
музыкального произведения, интерпретиро-
вать его содержание [4, с. 233]. Благодаря 
этому музыкальное произведение обогаща-
ется новой интерпретацией, а учащийся раз-
вивает свой духовный мир, обогащает его 
новым опытом и, как следствие – углубляет 
свое самопонимание, свою Я-идентичность. 

Принцип рефлексивности восприятия 
музыкального произведения позволяет ор-
ганизовать процесс музыкального образо-
вания, связанного с воспитанием особого 
отношения к музыке как искусству интони-
руемого смысла. Данный принцип обеспе-
чивает развитие способности слушателя 
чувствовать в музыкальной образности от-
веты на свои мысли, чувства, которая, в 
свою очередь, выражается в пропевании 
музыкальных интонаций про себя (или 
напевании вслух), проигрывании на ин-
струменте, в желании человека вновь и 
вновь слушать данное музыкальное произ-
ведение. По мнению Б. Асафьева, понима-
ние музыки без интонирования не бывает. 
Этим отличается музыка от слова: «музы-
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ка – естественные богатства, слова – очень 
часто ассигнации. Слова можно говорить, 
не интонируя их качества, их истинного 
смысла; музыка же всегда интонационна и 
иначе „не слышима“» [2, с. 173]. Внутреннее 
слышание связано с воспитанием в себе 
ощущения напряженности соотношения 
звуков, мысленного следования за мелодией, 
звуковедением, ощущением «тоничности» и 
«вводнотонности», тембральности музыки 
[2]. Стремление приблизить музыкальное 
произведение к своим ожиданиям направ-
ляет слушателя на поиск наиболее близкого 
себе исполнения данного произведения, 
различных его инструментовок и т. п. 

В феноменологической традиции опре-
деления музыки как искусства времени в 
его становлении А. Ф. Лосев подчеркивает, 
что для музыки характерно не наличие 
смысла как такового, а его «выраженность 
как тождество логических моментов с ало-
гическими: „выражение смысла возникает 
тогда, когда смысл заново конструируется“» 
[11, с. 332]. Так, А. Ф. Лосев обращает вни-
мание на то, что процесс понимания в ис-
кусстве и эстетике связан с пребыванием в 
инаковости как некой иной среде, ее кон-
струировании. Несмотря на то, что в основе 
музыки лежит число, все же его нельзя 
назвать музыкой. Музыка возникнет только 
тогда, когда число диалектически перейдет 
во время, а время перейдет в движение. Та-
ким образом, музыка – это искусство и чис-
ла, и времени, и движения: «музыка возни-
кает как искусство времени, в глубине кото-
рого (времени) таится идеально-
неподвижная фигурность числа и которое 
снаружи зацветает качествами овеществ-
ленного движения» [11, с. 331]. В связи с 
этим человек может понять музыкальное 
произведение только тогда, когда научится 
не только различать этот «остов и скелет» 
музыки (идеальное число), но и движение, 
то есть тот материал, на котором «разыгры-
ваются числовые судьбы времени». Задача 
и способность слушателя – совершать это 
движение вместе с музыкой, постигая его.  

В связи с этим положением возникает 
необходимость определения особенностей 
музыкальной рефлексии. Так как 
М. Хайдеггер, Г. Шпет, А. Лосев, Т. Адорно 
характеризуют музыку как область бытия, 
не связанную с предметным миром, не об-
ращенную и незаинтересованную в нем, но 
характеризующуюся уникальной способно-
стью транслировать способ экспликации 
феномена идеи, то и музыкальная рефлек-
сия отличается от познавательной рефлек-
сии. Музыкальная рефлексия сопряжена с 
постижением развития и становления му-
зыкальной формы, творческим процессом 
слушателя (исполнителя), понимания себя 

через со-творчество с композитором [16]. 
В связи с этим принцип рефлексивности 
восприятия музыкального произведения 
обеспечивает отбор методов музыкального 
образования, которые способствуют прояв-
лению творческой активности слушателя. 
В современном музыкальном образовании 
используются такие методы, как слушатель-
ское со-дирижирование, графическое со-
исполнительство – отображение характера 
музыки на листе бумаги и др. [10]. 

Из принципа рефлексивности восприя-
тия музыкального произведения вытекает 
другой принцип музыкального образова-
ния – принцип структурности, направ-
ленный на организацию образовательного 
процесса, важными задачами которого яв-
ляются развитие внимания и слежение за 
развитием музыки. Так, Б. В. Асафьев писал 
о необходимости научиться следить за про-
цессом развития музыкального образа, 
«наблюдать» музыку, охватывать своим 
вниманием произведение в целом: «Музы-
ка становится единством содержания и 
формы в сознании композитора, вперед до 
слушателя, совершающем путь, как вопло-
щение интонируемой им мысли-идеи, чем и 
становится его произведение. Слушая, вос-
принимая музыку и делая ее состоянием 
своего сознания, слушатели „проходят путь, 
пройденный композитором“, но привносят 
в него свои идеи, взгляды, вкусы, привычки 
и даже душевную расположенность. И все-
таки, только прослушав, они постигают со-
держание произведения. Если они не слы-
шат форму в целом, в единстве, они „схва-
тят“ только фрагменты содержания» [2, с. 
252]. Форма музыкального произведения 
определяется Б. В. Асафьевым не как «раз-
работка», а как «развитие», «развертыва-
ние смысла». Развитие музыки заставляет 
слушателя в своем восприятии двигаться за 
музыкальной мыслью, переживать ее об-
разность, совершать творческий процесс ее 
становления. Таким образом, принцип 
структурности в музыкальном образовании 
связан с развитием внимания слушателя, 
осознанным слежением за музыкальным 
развитием, музыкальной драматургией. 

К. Дальхауз вводит в музыкальную гер-
меневтику понятие «музыкальная логика», 
что позволяет рассматривать музыку не 
только как акустическую, звучащую структу-
ру, но и имеющую внутренний строй, к кото-
рому он относит гармонию, метроритм, те-
матизм. К. Дальхауз подчеркивает важность 
интенционального подхода к музыке, при 
этом слышимый акустический звук, по его 
мнению, является только «знаком для ин-
тенциональных моментов. Эти моменты – 
как результат деятельности определенным 
образом направленного сознания – и будут 
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самой музыкой. Так образуются отношения 
между означающим (акустическим) и озна-
чаемым („внутренней динамикой“ или „му-
зыкальной логикой“)» [17, с. 246]. 

В традициях музыкальной герменевти-
ки восприятие музыкального произведения 
связано с соотнесением ценностно-
смысловой наполненности и единства части 
и целого. Говоря о структурности слушания 
музыки, исследователи отмечают необхо-
димость развития способности слушателя 
(исполнителя) к пониманию смысла син-
таксических единиц музыки (фразы, пред-
ложения, гармонии, метра, тональности и 
др.), соотнесения их со структурой музы-
кального произведения в целом, его содер-
жанием и развитием [17; 18].  

В связи с этим в музыкальной педаго-
гике используются методы анализа, то есть 
показа отдельных тем, их вариативного 
развития и т. п. Так, например, для освое-
ния учащимися тематизма в музыке, разви-
тия способности слышать главную тему 
произведения, ее изменения предлагается 
начинать с освоения учащимися вариаци-
онной формы как наиболее простой и по-
нятной детям: «Вариационная форма, ва-
риационный цикл – это форма музыкаль-
ного произведения, которая представляет 
собой одну тему и не менее двух ее изме-
ненных воспроизведений, полностью или 
вариативно повторяющих главную мело-
дию. Изменения могут происходить в то-
нальности, ладе, контрапункте голосов, 
фактуре, гармонии, тембре и т. д., но при 
этом сохраняется общий вид главенствую-
щих аккордов или ступеней темы» [20, 
с. 136]. В процессе освоения вариационной 
формы используются метод показа (пропе-
вание мелодии, простукивание ритма) и 
практические методы (придумывание дви-
жения под музыку, сочинение своей вариа-
ции на заданную тему) и т. п. 

Выделение и обоснование философско-
герменевтических принципов музыкального 
образования позволяет охарактеризовать 
процесс восприятия музыки как синергию 
взаимодействий музыкальных эйдосов, со-
знания исполнителей, учителя и учащихся, 
объединенных музыкально-художественной 
коммуникацией. Выделение универсальных 
принципов музыкального образования спо-
собствует определению условий гармонич-
ного вхождения ребенка в мир музыкально-
го искусства с многообразием смыслов, идей, 
переживаний, активизации процессов ре-
флексии, самоосмысления, самопонимания.   

Практическая значимость иссле-
дования заключается в разработке техно-
логии реализации философско-герменев-
тических принципов музыкального образо-
вания. Герменевтический подход в музы-

кальном образовании, позволивший выде-
лить универсальные принципы музыкально-
го образования, предполагает признание 
учащегося субъектом, соотносящим себя с 
миром музыки, имеющим для него личност-
ную значимость. Данный подход позволяет 
формировать личность учащегося, способ-
ную: к переживанию музыкального образа; к 
диалогу с автором и самим собой на основе 
саморефлексии как состояния обнаружения 
личностных смыслов и переживаний через 
интонирование смыслов; к суждению о му-
зыке, интерпретации ее содержания.  

Технология реализации универсальных 
принципов музыкального образования рас-
сматривается нами как системно организо-
ванная целостность ценностно-смысловых 
отношений, обладающая синергийным ха-
рактером и имеющая следующую структуру: 
«Я – мир художественной реальности», «Я – 
автор художественного произведения», «Я – 
для себя», «Я – для других». В основе этой 
целостности лежит художественная комму-
никация, которую мы рассматриваем как 
«целостный интеллектуально-эмоцио-
нальный процесс, соединяющий субъектив-
ное переживание и понимание в единую 
смыслообразующую целостность, а художе-
ственное произведение как дискурс, способ-
ствующий в процессе коммуникации с ав-
торским смыслом обнаружению личностно-
го смысла в явлениях культурной жизни об-
щества» [4, с. 234]. Технология носит уни-
версальный характер и может быть исполь-
зована в образовании на основе не только 
музыкального, но и любого другого вида ис-
кусства. 

В художественной коммуникации в 
процессе музыкального образования цен-
ностно-смысловые отношения «Я – мир ху-
дожественной реальности» и «Я – автор ху-
дожественного произведения» будут со-
ставлять единое целое, имеющее экзистен-
циальный смысл как приближение к це-
лостности бытия, его постижению, трогаю-
щее и увлекающее слушателя. Это бытие-
общение воспринимающего сознания с 
движущейся музыкальной событийностью. 
Специфика музыкального искусства состоит 
в том, что данный вид искусства является 
эмоционально-темпоральной моделью дей-
ствительности, где важным атрибутом бы-
тия является время, которое, «стартуя» из 
действительности, уплотняется и насыща-
ется музыкальными событиями. Благодаря 
деятельности композитора, исполнителя, 
слушателя время изменяет свои свойства, 
становится актом творческой свободы, 
уплотняющей время экзистенциального 
бытия человека. В связи с этим содержание 
музыкального произведения должно захва-
тить слушателя и погрузить его в истину 
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бытия, выраженную языком музыки. Отсю-
да в методике музыкального образования 
целесообразны методы, направленные на 
переживание целостности музыкального 
произведения, создающие определенную 
эмпатическую настройку на восприятие, 
нацеливающие сознание на внимательное 
структурное слушание. Перед слушанием 
музыки необходимо создать особую атмо-
сферу, которую можно охарактеризовать 
как «внимательную тишину», или, как го-
ворил Г. Г. Нейгауз, «звук должен быть оку-
тан тишиной» [15]. Рекомендуется исполь-
зовать педагогический прием «Давайте по-
слушаем тишину…». Обязательным услови-
ем первоначального слушания является его 
целостность, а не эпизодичность, так как у 
слушателя требуется создать представление 
о смысловом единстве музыкального собы-
тия. Перед слушанием необходимо также 
вступительное слово учителя, которое 
настраивает учащихся на погружение в му-
зыку, содержит проблемно-поисковый во-
прос, на который они могли бы ответить по-
сле слушания. После первоначального про-
слушивания используется метод художе-
ственного анализа музыкального произве-
дения, когда педагог задает дополнитель-
ные вопросы, углубляющие понимание му-
зыкального произведения. Анализ допол-
няется прослушиванием отдельных музы-
кальных фрагментов, определением средств 
музыкальной выразительности. Последую-
щее слушание связано с активизацией му-
зыкального мышления, более внимательно-
го слежения за развитием музыкального 
образа. Используются методы создания 
цветового моделирования развития музыки 
(рисование на бумаге цветовой модели раз-
вития музыкального образа), подбора му-
зыкально-смыслового символа музыки 
(конкретно-образного, абстрактного, сло-
весного), составления синквейна или под-
бора эпитетов как эмоционального отклика 
на прослушанное произведение. 

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
для себя» сопряжены с оцениванием слу-
шателем музыкальной реальности в катего-
риях «близкое, соответствующее мне», 
«мое» и «не мое» и протекают в виде внут-
реннего диалога с самим собой. Для акти-
визации рефлексии используется метод 
написания мини-сочинения как открытого 
эмоционально-выразительного высказыва-
ния-монолога на тему «Когда Я слушаю эту 

музыку…», «Если бы Я смог встретиться с 
композитором, то задал бы ему вопрос…». 
Активизация ценностно-смысловых отно-
шений «Я – для себя» может также проис-
ходить в процессе сравнения различных ва-
риантов исполнения одного и того же про-
изведения разными исполнителями, в раз-
личной аранжировке с последующим об-
суждением и осуществлением выбора 
наиболее значимого для себя. 

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
для других» связаны со способностью слу-
шателя к интерпретации, художественному 
истолкованию музыкального произведения. 
Для активизации данных ценностно-
смысловых отношений используется метод 
пластико-сюжетной интерпретации музы-
кального образа, когда слушатель создает 
программу развития музыкального образа, 
придумывает свой сюжет музыкального 
произведения, выражает его с помощью 
движения. Метод «свободного дирижиро-
вания» позволит слушателям выступить в 
роли «руководителя» исполнением, выра-
зить через движение свое переживание. 
Диспут на тему «Как с помощью музыки от-
ветить на вопрос: „Каким человеку быть в 
этом мире?“», дискуссия в технике ток-шоу 
«Как музыка может помочь людям пони-
мать друг друга?» дадут возможность стар-
шим учащимся презентовать свои музы-
кальные предпочтения, накопленный «му-
зыкальный багаж», прийти к обобщению и 
определенным выводам о роли музыки в 
жизни всего человечества и себя лично. 

Заключение. Таким образом, разра-
ботка философии музыки и музыкального 
образования на основе философской герме-
невтики позволяет глубже вникнуть в при-
роду музыкального искусства и разработать 
принципы музыкального образования, яв-
ляющиеся методологической основой педа-
гогической технологии, направленной на 
синергию постижения смысла музыкаль-
ных произведений и собственного Я в про-
цессе истолкования и формирования суж-
дений о музыке. Разработка философии му-
зыки и музыкального образования позво-
ляет обогатить музыкальную педагогику 
технологией музыкального образования в 
процессе педагогически организованной и 
структурно выстроенной на основе фило-
софской герменевтики модели художе-
ственной коммуникации с опорой на экзи-
стенциальный опыт учащихся. 
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