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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У статті розглядаються проблеми викладання предметів музикальної спрямованості 

в структурі філософсько-культурологічної освіти. Визначається, що основою такого 

викладання повинні стати філософія музики та філософсько-культурологічне 

музикознавство, які мають бути об’єднані навколо феномену музичних універсалій культури.  

Ключові слова: філософія музики, філософсько-культурологічне музикознавство, 

музичні універсалії. 

В статье рассматриваются проблемы преподавания предметов музыкальной 

направленности в структуре философско-культурологического образования. 

Утверждается, что основой такого преподавания должны стать философия музыки и 

философско-культурологическое музыкознание, объединенные вокруг феномена музыкальных 

универсалий культуры. 

 Ключевые слова: философия музыки, философско-культурологическое музыкознание, 

музыкальные универсалии.   

The acticle is devoted to the problem of teaching of music-oriented subjects in the system of 

philosophical and culturological education. It is demonstrated that theoretical background of this 

teaching is the philosophy of music. Phenomenon of “music universals” is the central point of this 

approach.  

Keywords:  philosophy of music, system of philosophical and culturological education, 

“music universals”.   

 Актуальность исследования. В последние годы предметы музыкальной 

направленности прочно входят в структуру философско-культурологического образования. 

Так, например, одним из важных предметов, которые изучает студент-культуролог, является 

«История музыки». Наш многолетний опыт преподавания такого курса для студентов 

культурологического отделения философского факультета Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова позволяет сделать вывод о необходимости разработать 

особый культурологический подход в изучении истории музыки. Представляется также 

перспективным  и крайне актуальным внедрение курса «Философия музыки» в 

образовательную программу студентов-философов. В этой программу могут быть включены 

и другие курсы музыкальной и музыковедческой направленности. Однако для того, чтобы 

стать органической частью всего философского образовательного комплекса, такие курсы 

нуждаются в специальной адаптации, разработке  собственной теоретической и 

методологической базы, формировании особого подхода к преподаванию.  

Исходя из актуальности поставленной задачи, цель настоящей публикации 

формулируется следующим образом:  проанализировать специфику преподавания предметов 

музыкальной направленности в структуре философско-культурологического образования. На 

наш взгляд, прежде всего, следует проделать работу технического характера,  осуществить 

своего рода деконструктивные процедуры. Мы обратимся к уже имеющимся в учебной 

литературе вариантам создания музыкальных учебных курсов, где музыка понимается как 
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универсалия культуры и бытия. Мы постараемся через анализ конкретных текстов показать 

существующий диссонанс между синтетически-универсалистскими интенциями и чрезмерно 

специализированной музыковедческой направленностью  разговора о музыке со студентами, 

не имеющими базового музыкального образования. На преодоление этого диссонанса 

направлена наша публикация, как минимум, она эту нестыковку призвана зафиксировать.  

Представленная работа опирается на несколько групп теоретических источников. Во-

первых, это обобщающие работы по философии музыки, рассматривающие музыку как 

феномен бытия и культуры. Это, прежде всего исследования Р. Апрелевой, Р. Ингардена, А. 

Лосева, Г. Макаренко, В. Медушевского, Н. Нечаевой, Е. Рябининой, В. Суханцевой, Т. 

Чередниченко, И. Черновой [1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16]. Во-вторых, это учебники истории и 

теории музыки, созданные для системы специального музыкального образования. Наиболее 

авторитетными авторами таких пособий являются     Р. И. Грубер, Т. Н. Ливанова, В. Д. Конен 

и т.д.[2, 3, 5].  Однако при разработке данной темы остро ощущается недостаток учебной 

литературы по теории и истории музыки, рассчитанной на студентов не имеющих базового 

музыкального образования. Трудность также заключается в том, что огромное количество 

литературы по истории музыки, изданной для специализированных учебных заведений 

разного уровня, как правило, освещает лишь отдельные периоды. Есть и обобщающие 

работы, например, учебный курс «Всеобщая история музыки» Романа Грубера [2], по 

которому училось не одно поколение отечественных музыкантов и музыковедов. Однако в 

этом учебном пособии музыка не представлена как феномен культуры и как универсалия 

культуры, что является  задачей философско-культурологического подхода к музыке. 

В прикладном плане следует четко дифференцировать аудиторию слушателей, 

которым предназначаются курсы музыкальной направленности, и выделить: а) 

специальности, которые не предполагают музыкального образования (философ, 

культуролог); б) специальности, предполагающие наличие базового музыкального 

образования (музыкальная культурология).  

Курс «История музыки» для музыкантов разных уровней (музыкальное училище, 

консерватория, музыкальная академия и т.д.) не существует в «чистом» виде, поскольку он 

разделен на множество подкурсов с глубоким, аналитическим и музыковедческим подходом 

к изучению материала. Это история зарубежной музыки, история русской музыки, история 

украинской музыки. Именно так обучают в училищах и консерваториях, 

специализированных музыкальных школах. При этом,  изучая все эти периоды в 

отдельности, упускается из виду единство культуры, ее универсалии, в том числе и 

музыкальные. Не дается комплексного представления о единстве истории культуры в смене 

ее стилей направлений.  

К попыткам создать «музыкальный» учебный курс  философско-культурологической 

направленности можно отнести работы таких авторов, как А. Пустовит, В. Суханцева, Т. 

Чередниченко [10, 14, 15]. Обратим внимание на название работ, отражающих данную 

интенцию: «Восприятие музыки как философский практикум»,  «Музыка как мир человека. 

От идеи вселенной - к философии музыки»,  «Музыка в истории культуры : Курс лекций для 

студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется 

музыкальным искусством».  Однако авторам этих работ не всегда удается избежать 

перегруженности достаточно сложной музыкальной терминологией, которую трудно 

воспринимать неподготовленному читателю. Мы также предприняли попытку создать курс 

«Истории музыки» специально для студентов-культурологов [11], где стремились предельно 

упростить сложную музыковедческую терминологию. 

Алексей Федорович Лосев пишет о музыке, как о предмет логики [6]. Следуя его 

интенции, мы постараемся обозначить те теоретические и методологические основания, 

которые смогут сделать музыку предметом философии и культурологии, а точнее – 

философско-культурологического образования. Такой основой должна стать философия 

музыки. Как подчеркивает современная отечественная исследовательница  Ирина Чернова,  
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философия музыки охватывает вопросы, которые выходят за рамки специального 

музыковедческого дискурса. Она граничит с психологией, теорией культуры и человеческой 

деятельности, а также с исследованием бытия и сознания. Проблемное поле философии 

музыки касается или переходит в проблематику философии культуры и философии личности 

[16].  

Сама музыка должна предстать как некая пограничная область, как один из базовых 

феноменов культуры. В этом контексте студентам культурологам и философам должна 

преподаваться история музыки.  Такой подход мы также попытались учесть в разработанном 

нами учебно-методическом пособии [11]. Сегодня востребованной оказывается такая область 

гуманитарного знания, которую можно обозначить как философское музыкознание. Его 

сущность описывается в исследованиях современных авторов, работающих на стыке 

философии и музыкознания (Суханцева, Чернова и др.). Как нам представляется можно 

говорить и о философско-культурологическом музыкознании. Оно также может послужить 

основой соответствующих учебных курсов.   

Однако, как нам представляется,  есть существенная разница между истоками и 

генезисом философии музыки и философско-культурологического музыкознания. В первом 

случае (философия музыки) исходной для формирования теоретико-понятийного базиса 

является философия, во втором (философское музыкознание) – музыкознание. Как 

показывает опыт, перегруженность специальной терминологией присутствует именно во 

втором случае. Обратимся к конкретному примеру.  

Так, мы уже указывали на варианты создания учебных пособий, вписывающих музыку 

в общий контекст культуры. Обратимся к работе Т.В.Чередниченко «Музыка в истории 

культуры» [15].  Автор претендует на создание курса лекций для студентов-немузыкантов. 

Одновременно в аннотации пишется: «В лекциях очерчена масштабная картина истории 

музыкального искусства различных типов (народное творчество, профессиональное 

развлекательное музицирование, церковная и светская композиция), регионов и эпох. 

История музыки рассматривается как часть истории культуры. Сводя к минимуму 

использование специальных музыковедческих терминов, автор пытается раскрыть глубинные 

связи внутренних проблем музыкального творчества с тенденциями философского, 

религиозного, социального самосознания общества.» [15, с. 3].  

С такой позицией нельзя не согласиться, ведь учитываются два отмеченных нами 

момента. Во-первых, она рассчитана на тех, кто не имеет специального музыкального 

образования и, во вторых, рассматривает музыку как целостный феномен и акт культуры. 

Однако, если мы проанализируем содержание, то обнаружим перенасыщенность достаточно 

сложной музыкальной терминологией, которую трудно воспринимать человеку, не 

имеющему специального образования. А,  как правило,  у студентов философов – 

культурологов такого образования нет. 

Вот показательный пример: «С возникновением в европейской музыке XVI-XVII 

веков такта - метрической целостности с заранее предусмотренным акцентным делением на 

определенное количество равных долей (четыре четверти, три четверти, две четверти и т.п.) 

принципы деления наибольших и суммирования наименьших долей соединяются... 

Идеальная сетка акцентов делит целое на ряд частей, в то время как реальный ритмический 

рисунок отсчитывается от наименьших длительностей.» [15, с. 34-35]. Автор без 

предварительной подготовки вводит достаточно сложные для понимания термины: «такт», 

«ритмический рисунок», «длительность», «метр» и дальше начинает работать с ними,  как с 

очевидными. Однако наш опыт преподавания музыки показывает, насколько сложно 

восприятие этих категорий.  При первых шагах обучения музыке дети  впитывают эти 

понятия буквально как «с молоком матери», используют их на практике, живут ими,  но 

рефлексируют над ними. Когда же «такт», «ритмический рисунок», «длительность», «метр» и 

другие термины не освоены в опыте исполнительства, они так и остаются пустыми, 

абстрактными. В доказательство сказанного приведем случай из собственной практики. К 
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нам за музыкальной консультацией обратился психолог, разрабатывающий теорию 

психологии музыкального восприятия. Его также интересовала цветовая природа музыки и в 

связи с этим ряд фундаментальных оснований музыкального языка. Самой трудной для 

специалиста такого высокого уровня оказалась как раз категория длительности, которую 

Т.В.Чередниченко вводит как само собой разумеющуюся.  

Впрочем,  и сама исследовательница в примечаниях указывает, что разработанный ею 

учебный курс истории музыки был прочитан студентам Московского физико-технического 

института, которые не всегда понимали музыковедческие тонкости предмета. В связи с этим, 

показательна ее реплика: «автор - музыковед, и ничто музыковедческое ему не чуждо»  [15, с. 

8], которая указывает на наличие сомнений в доходчивости излагаемого материала. Здесь, по 

аналогии с «человеческим, слишком человеческим» (Ницше), имеет место 

«музыковедческое, слишком музыковедческое».   

Эффект определенного смягчения этого «слишком» без утраты высокого 

профессионализма возможен при обращении к основам культурологи как метатеоретической 

дисциплины по отношению к ряду гуманитарных наук. Культурология развивается на основе 

философско-эстетических знаний, получающих новое назначение, новые прикладные 

функции: они конкретизируются, сужаются, может быть теряют строгую систематичность, 

но приобретают большую гибкость и практическую ценность. Философия искусства 

становится промежуточным звеном между ―чистой‖ философией и художественной 

культурологией. Другим - встречным - направлением (со стороны искусствознания) 

становится семиотико - семантическое изучение искусства, обязательно требующее 

рассмотрения природы знаков и символов в искусстве, закономерностей смыслообразования 

и т.д.  

Необходимо продумать на философском уровне глубокие бытийные, 

фундаментальные основания и истории музыки и музыкальной культуры в целом. А это 

именно теоретическое осмысление проблемы музыки, взятой в единстве важнейших аспектов 

еѐ социокультурного бытия (функционирования), что делает еѐ предметом фундаментального 

комплекса научных дисциплин. Интеграция результатов междисциплинарных исследований 

достижима только в контексте специальной науки - философии музыки. Именно в такого 

рода науке возможно найти необходимый уровень абстракции, который мог бы обеспечить 

целостную интерпретацию генезисных и бытийных структур особого – музыкального – 

способа освоения мира.  

Так важным ―поводом‖ сближения музыкознания с философией и культурологией 

становится к примеру проблема трагического и посттрагического, что мы постарались 

показать и в наших публикациях [12 ].  ―Со стороны‖ музыки, трагедийность - не столько 

определенный эстетически-ценностный аспект, который привносится в музыкальное 

содержание из общежизненного опыта, сколько специфическая форма понимания жизненных 

закономерностей, возникшая из опыта художественной интерпретации их, всегда связанная с 

раскрытием антиномичной природы человеческого бытия. 

Трагическое как    возможность  самой жизни  осознается и переживается как 

реальная предпосылка художественного и музыкального феномена трагедийности только в 

силу особой позиции по отношению к нему, особой  заинтересованности  в таком 

осмыслении жизненных противоречий. Трагическое отношение, как предпосылка 

трагедийности, тем более сама трагедийность - это, в наибольшей степени, результат 

интерпретации, выбор способа понимания и, соответственно, способа символизации тех 

сторон (проблем) человеческого опыта, которые важны для развития культуры (присущего ей 

типа духовности) на данном этапе (для способа обращения человека к человеческой же 

реальности). 

Таким образом, воплощение трагического в музыке, выступая, во-первых, 

показательным случаем выявления эстетической природы искусства, открывая, во-вторых, 

антиномичные основания эстетического опыта и художественной условности, как это не 
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парадоксально, но связано с позитивным характером художественной интерпретации 

(художественных эмоций) в целом.   

Проблема трагического в музыке - в контексте ―последних‖ философских, 

культурологических, антропологических вопросов - позволяет: 

- определить своеобразие семантического изучения музыки как ведущего к 

целостному охвату всех смыслообразующих факторов; 

-  выяснить, как контекстуальный семантический анализ музыкально-трагического 

связан с вопросом о специфике музыкальной символики; 

-  выявить непосредственную обращенность поэтики трагического в музыке к 

узловым проблемам современной духовной культуры, к актуальным сегодня путям 

осмысления антиномичной природы личностного сознания. 

Культурологическое изучение трагического в искусстве побуждает обращаться к 

антиномичным основам человеческой культуры, выявлять главные трагедийные антиномии 

человеческого бытия. Поэтому, как культурологическая, проблема трагического приобретает 

универсальную широту и может быть рассмотрена как одна из центральных в духовном 

опыте человека. Она становится общей для музыкознания, философии и культурологии, 

открывает принципиальную близость этих дисциплин. С одной стороны, философия и 

культурология открывают для музыкознания ближайшие метатеоретические понятия. С 

другой стороны, метатеория в области искусствоведения, непосредственно опирается на 

методики частных искусствоведческих дисциплин, в том числе музыкознания. Таким 

образом, музыковедческий анализ можно представить в контексте более общего философско-

культурологического анализа в связи с их общим предметом  - смысловым содержанием 

человеческой деятельности. 

Этот общетеоретический, философско-культурологический и философско-

антропологический подход к феномену трагического может стать своеобразной «новой 

оптикой», позволяющей «погрузить» музыку в контекст бытия культуры и человека. Также 

такой подход позволит говорить о музыке со студентом философом и культурологом на 

«родном» для него языке. Одновременно слушатель такого курса должен четко осознать 

недостаточность языка философско-культурологического дискурса в рамках подобного 

разговора, обрести внутреннюю мотивацию для освоения языка музыковедческого, хотя бы в 

первом приближении.     

Выводы и перспективы исследования. Поставленная нами цель подразумевает 

осуществление такой перспективной задачи, как выявление музыкальных универсалий. 

Подобного рода  универсалии, с одной стороны, должны быть осмыслены в контексте 

онтологии музыки, ее сущностного бытия, с позиций музыкальной космологии, если под 

последней  понимать синтетическое единство Космоса и Логоса, как это подразумевалось 

еще в античности (онтологический аспект). С другой стороны, музыкальные универсалии 

должны, на наш взгляд, составить категориально-понятийную основу «музыкальных» 

учебных курсов в структуре философско-культурологического образования 

(гносеологический и эпистемологический аспекты). В рамках статьи можно лишь поставить 

данную задачу и наметить пути соединения онтологического и гносеологического уровня 

понимания музыкальных универсалий в контексте преподавания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  

В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ 

У статті аналізується зміст і сутність базових теоретичних і філософських концепцій в 

управлінні сучасним суспільством. Основна увага приділена такому філософському напряму як 

прагматизм, який мав найсильніший вплив на духовне життя сучасного суспільства, філософському, 

антропологічному імовірнісному детермінізму, концепції антропосоциального управління 

суспільством, а також синергетичній парадигмі в управлінні соціумом як одному з найбільш дієвих 

інструментів продуктивної комунікації суспільства. 

Ключові слова: концепція, парадигма, прагматизм, детермінізм, синергетика, управління, 

суспільство. 


