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В современных мировых исследованиях в области слуховых и когнитивных нейронаук
всё больше внимания уделяется изучению особенностей восприятия музыки и её состав-
ных частей. Так, в январе 2025 года исследователям Венского Университета кафедры
поведенческой и когнитивной биологии удалось предоставить доказательство существова-
ния общего когнитивного механизма, лежащего в основе относительного ритмического и
мелодического восприятия[1]. Вопрос же об особенностях восприятия музыкального ритма
наравне с особенностями восприятия времени в целом (а также о механизмах, лежащих
в основе такового восприятия) является не менее волнующим и интригующим, но менее
проработанным. Даже несмотря на то, что интуитивно можно предполагать схожесть в
процессах восприятия времени в целом и музыкального ритма как частного случая вре-
мени в виде музыкального, проработка данного вопроса требует междисциплинарного
подхода, на стыке гуманитарных и естественных наук.

В данном же докладе предлагается подойти к решению проблемы восприятия времени
через призму феноменологической концепции Эдмунда Гуссерля с целью точно опреде-
лить какое понятие времени может быть проанализировано как воспринимаемое чело-
веком. В контексте гуссерлианской концепции вопрос о переживании временного опы-
та подробно рассматривается в работе «Лекции по феноменологии внутреннего сознания
времени» (1905 г.). Различая объективное и имманентное время, Гуссерль на основе этого
различия выделяет три уровня временного протекания в виде трансцендентного объектив-
ного времени, имманентного времени длительности временного объекта и имманентного
времени самого потока восприятия. Объектом же восприятия может быть исключитель-
но имманентное время. В рамках имманентного времени такие стандартные временные
измерения «прошлое», «настоящее» и «будущее» принимаются как ретенцианальное со-
знание (являющее удерживание прошедших моментов времени «теперь» в трансценден-
тальном сознании), «теперь» (как первоначальное чувственное впечатление) и протенция
(предвосхищение). В связи с чем ключевая особенность восприятия имманентного времени
выражается следующим образом: в модифицированном состоянии в каждый актуальный
момент «теперь» остаются ретенцианальные точки актуально длящегося объекта. При
этом, человеческое сознание работает не только с актуальными временными объектами,
но и с воспроизведёнными в воспоминаниях, отчего оба типа объектов кажутся разными.
Однако, как заявляет Гуссерль, репродукция восприятия объекта и актуальное восприя-
тие того же объекта есть идентичные восприятия в разных модификациях сознания.

Подобный феноменологический механизм восприятия времени также будет работать и
с частными случаями временного сознания, а именно с музыкальным временем, выража-
ющимся в виде музыкального ритма как темпоральной меры музыкального произведения.
Справедливости ради, сама музыка с её составными частями тоже является темпоральным
феноменом. Посему рассмотрение особенностей когнитивного восприятия музыкального
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ритма может выступать в качестве наиболее наглядного, яркого и чистого примера про-
цесса феноменологической перцепции временного объекта. Что наделяет сравнительный
анализ восприятия времени с восприятием ритма большим преимуществом. Но опуще-
ние за рамки вопроса о понятии музыкального ритма и границах данного понятия может
вызвать множество проблем в ходе исследования, в связи с чем в исследовании необходи-
мо привлечение достижений в областях музыковедения и философии музыки. В качестве
примера, одной из проблем в вопросе о ритме будет выступать тот факт, что музыкальное
время и ритм также не встречают абсолютного понятийного единства, что и подмечает
Марк Райс в «Заметках о структуре музыкального времени». Так, Райсом выделяется пять
типов музыкального времени: бесконечное, линейное, векторное, комплексное и составное
музыкальное время. Во втором и четвёртом типе время стабильно, и они характеризуют
форму как структуру, а в первом, третьем и пятом типе оно мобильно, и они характери-
зуют форму как процесс. Также, в первом и пятом типе структура времени не определе-
на точно, во втором, третьем и четвёртом – определена, хоть и по разным параметрам.
Каждый из типов задействуются в большей или меньшей степени при опыте восприя-
тия, последовательно и выборочно, либо же параллельно. Так, самым распространённым
и очевидным типом музыкального времени будет выступать линейный тип. Комплексное
же время, выражаемое наиболее ярко в трудах Карлхайнца Штокхаузена, будет самым
редким типом времени (так как музыкальное время не воспринимается изолированно от
высотной частоты звука), но всегда будет проявляться в процессе слушания в виде пси-
хологического времени, что вновь отсылает к гуссерлианской идее схватывания времени.

Заключительной частью исследования выступает освещение уже когнитивных иссле-
дований, посвящённых области восприятия времени и музыкального ритма. Среди них:
освещение исследований, представленных на международной конференции в августе 2017
года в Институте эмпирической эстетики Макса Планка во Франкфурте, Германии, посвя-
щённой применению метода eye-tracking в музыкальных исследованиях; исследования Вен-
ского Университета 2025, изъявленные в статье "Evidence for a shared cognitive mechanism
underlying relative rhythmic and melodic perception" и статья Питера Киви "Feeling the
musical emotions" 1999 года.
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