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В статье рассматривается практическое применение музыки в разных сферах жизни
человека, описываются феномены музыкального воздействия на психику, физиологию 
и трудоспособность. Авторами предлагается предметно'ориентированная систематиза'
ция музыкальных практик, раскрывается их многогранность и междисциплинарность, вы'
являются проблематика и возможности развития этой области. Вводится понятие «музы'
кальная практика» как более широкое по сравнению с понятием «музыкальная терапия».
Представленный подход отличается от принятого в музыкально'профессиональной и те'
оретико'музыкальной сферах ориентацией на практические запросы, однако он может
быть важен для системного понимания многообразия музыкальных феноменов в контек'
сте разных областей знаний. 

В психологической практике и психиатрии музыка помогает справляться с эмоциональ'
ными переживаниями, стабилизирует психическое состояние. В нейрореабилитации —
способствует восстановлению высших психических функций. В соматических отделени'
ях — применяется для регуляции физиологических показателей пациента. На производ'
стве — снижает утомляемость и способствует эффективности трудовых процессов. В спор'
те — способствует повышению мотивации, улучшению скорости реакции и выносливости.

Дальнейшее исследование музыкальных практик позволит значительно продвинуться
в понимании и последующем умении применять музыкальные практики для достижения
прикладных целей. Изучение музыкальных практик предполагает синтез предметного зна'
ния, психологических закономерностей и математического моделирования, что, в свою
очередь, согласуется с синергетическим подходом.

Ключевые слова: музыка; музыкальная практика; музыкальная терапия; функциональ'
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ВВЕДЕНИЕ

Музыка является предметом изучения разных дисциплин, в частности культу/
рологии, искусствоведения, музыковедения, философии. С данных позиций

изучается как сама музыка, так и ее место в жизни человека. Однако помимо му/
зыкантов и слушателей есть специалисты, целенаправленно применяющие музыку
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на практике для достижения определенного фактического эффекта, например 
в сфере медицины, педагогики, психологии, спорта. Именно сфера практического
применения музыкального влияния на человека является предметом рассмотрения
настоящей статьи. В силу деятельности, связанной с ведением психологической
практики и опытом использования музыки в психотерапевтических целях, авторы
статьи подробно изучали публикации специалистов смежных областей о музы/
кальном влиянии на человека, что показало необходимость системного обзора.

Идея использования музыки в терапевтических и прикладных целях далеко не
нова. Еще в начале XX в. В. М. Бехтеревым предпринимались попытки изучения
«лечебных, воспитательных и гигиенических возможностей музыки, а также при/
влечения широкого круга специалистов нейронаук и музыкального искусства»
(Орлова, 2014: 78). Такой подход актуален и для XXI в., когда музыка имеет не
только эстетические функции, но даже терапевтические (лечебные), используется
в разных сферах жизни человека, и, следовательно, к изучению влияния музыки
может привлекаться широкий спектр специалистов из разных областей. Этим дик/
туется применение междисциплинарных подходов в этой сфере.

Появление новых электронных технологий получения и обработки информа/
ции дало огромный массив данных о взаимодействии человека с музыкой, особен/
но данных, полученных с помощью аппаратных методов нейровизуализации. Од/
нако системный подход к прикладному применению музыки не сформирован, про/
фессиональное сообщество разбито на автономно существующие группы, каждая
из которых использует свой понятийный аппарат и свои методы оценки. Такое по/
ложение дел ограничивает возможность изучения применения музыкального влия/
ния на серьезном уровне.

Целью данной статьи является систематизация подходов к прикладному ис/
пользованию музыки и выявление актуальных проблем изучения данной тематики.
Широкий интерес специалистов разных областей к практическому применению
музыкальных воздействий свидетельствует об актуальности и необходимости та/
кого обзора, что подтверждается и нашей собственной практикой. 

ПРОБЛЕМАТИКА
Польза музыки для физического и психического благополучия неоспорима, 

с точки зрения исследователей самых различных сфер человеческой жизни. Воз/
можно, поэтому начало активно развиваться направление, именуемое «музыкаль/
ной терапией». В рамках этого направления публикуются статьи, выходят книги,
существуют специальные обучающие курсы. Однако в сообществе нередко возни/
кают споры о сути и методологии музыкальной терапии. Практикующие специа/
листы разных сфер расходятся в вопросах применимости музыкальной терапии 
и опираются в основном только на собственный опыт.

Обычно исследованиями влияния музыки занимаются представители разных
гуманитарных направлений, опираясь, как правило, на качественные критерии, 
и в таких исследованиях часто не хватает количественной составляющей. В то же
время есть и естественно/научные исследования музыки, в которых основное вни/
мание уделяется измеряемым параметрам, но не дается качественная оценка фе/
номена. В этой ситуации особенно актуальна мысль Ч. Сноу о растущей пропас/
ти «между двумя культурами — естественнонаучной и гуманитарной» (Красота 
и гармония … , 2021: 112). Поэтому необходима самоорганизация сообщества спе/
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циалистов разных областей, занимающихся данной проблематикой, для предот/
вращения эффекта Вавилонской башни. 

Проблематику прикладной музыкальной сферы можно сформулировать следу/
ющим образом:

— отсутствие общего понятийного аппарата;
— конфронтация специалистов в междисциплинарном поле;
— разрозненность сфер применения;
— отсутствие сильных междисциплинарных связей, обмена актуальной инфор/

мацией между специалистами разного профиля;
— недостаток данных;
— корректность исследований;
— необходимость системного междисциплинарного подхода к изучению влия/

ния музыки на человека;
— необходимость систематизированных исследований в каждом направлении;
— необходимость систематизированных обзоров.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Канонического определения музыкальной терапии не существует. Согласно 

И. С. Константиновой, таких определений столько же, «сколько существует на
свете музыкальных… терапевтов» (Константинова, 2019: 23). Большинство авторов
под термином музыкальной терапии подразумевает подраздел психотерапии, хотя
многие также говорят о применении музыкальной терапии в соматической клини/
ке, нейрореабилитации и педагогике (Петрушин, 1999), что существенно размыва/
ет рамки исходного понятия. 

Термин «музыкальная терапия» может вводить в заблуждение, так как «тера/
пия» предполагает лечение (с древнегреческого ��������� — лечение). А лечение 
в соответствии с российским законодательством является «комплексом медицин/
ских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника»1. Об/
суждается возможность ввода понятия «немедицинская психотерапия», тем не ме/
нее в законодательстве такой термин на момент написания настоящей статьи от/
сутствует. Однако принятием закона о статусе музыкальной терапии проблему не
решить. Важна выработка понятийного аппарата и алгоритмов для эффективного
функционирования различных направлений применения музыки. Неоднознач/
ность определений затрудняет исследование и применение влияния музыки на пси/
хику и организм человека.

Мы предлагаем следующее определение: «музыкальная терапия» — это ис�
пользование музыкальных и околомузыкальных средств, продуктов, инструмен�
тария для целей лечения заболеваний, в том числе психических, и реабилитации.

МУЗЫКА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ПСИХИАТРИИ
С точки зрения психоанализа музыкально/терапевтические сессии позволяют

выявить причины внутренних конфликтов, которые «очень часто коренятся в ран/
нем доречевом периоде», в таких случаях «рекомендуется использовать музыкаль/
ную терапию, позволяющую осуществить доступ к этой сфере» (Декер/Фойгт,
Оберэгельсбахер, Тиммерманн, 2021: 29). Терапевтическая работа при этом заключа/
ется не только в прослушивании музыки или извлечении ритма и звуков, но и в об/
суждении музыкального материала с психотерапевтом. 
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По нашему мнению, целесообразно использовать музыку и в других психотера/
певтических направлениях. Так, музыка в когнитивно/поведенческом подходе спо/
собствует развитию навыков саморефлексии, позволяет точнее передать оттенки
эмоциональных переживаний и выявить связанные с ними дисфункциональные убеж/
дения. Таким образом, музыка позволяет справляться с ситуациями тревоги, гнева,
депрессии и личностными проблемами, способствовать улучшению коммуникаций. 

В данном контексте интересны результаты изучения взаимосвязи различных
направлений музыки с индивидуальными особенностями человека — как психо/
логическими, так и физиологическими. Согласно исследованиям, предпочтения
определенных музыкальных направлений зависят от индивидуальных психических
особенностей (Некишичев, 1989). Так, например, предпочтение профессиональны/
ми музыкантами классической музыки в стиле классицизма соответствует лабиль/
ности нейродинамических показателей и таким личностным чертам по шкалам
Кеттела, как высокая эмоциональная устойчивость и реалистичность.

Также музыка может применяться в терапии психических расстройств. Соглас/
но клиническому обзору по арт/терапии (Chiang, Reid/Varley, Fan, 2019), прослу/
шивание музыки способствует снижению симптоматики обсессивно/компульсив/
ного расстройства, редукции позитивной и негативной симптоматики у больных
шизофренией, а также уменьшению симптомов тревоги и депрессии. Отмечается
эффективность музыкальной терапии у пациентов с посттравматическим стрессо/
вым расстройством (ПТСР). 

Исследователь музыкальной психологии В. И. Петрушин сопоставляет музы/
кальные произведения со шкалами теста «MMPI»2 (Петрушин, 1999: 23). Напри/
мер, шкале «шесть» (паранойя) соответствуют такие произведения, как «Болеро»
М. Равеля или финал Первой симфонии П. И. Чайковского (там же: 26). В качест/
ве музыкального психотерапевтического воздействия В. И. Петрушин предлагает:
«Успокоив пациентов с высокими показателями по первой, второй, третьей, чет/
вертой, седьмой шкалам, давая им прослушать и прочувствовать соответствующие
музыкальные произведения, можно затем оптимизировать их состояние, пред/
лагая для прослушивания произведения, относящиеся к шестой, восьмой, девятой 
и низкой нулевой шкалам» (там же: 30). 

А. И. Федотчев и соавторы отмечают эффективность коррекции стрессовых ре/
акций методом прослушивания «музыкоподобных» композиций, по тембру напо/
минающих звуки флейты, созданных на основе биологической обратной связи
(Transformation of patient’s … , 2016).

Проблемы использования музыки в сфере психотерапии в первую очередь оп/
ределяются проблемами самой сферы применения. Во/первых, острый дефицит
научных исследований; во/вторых, проблема оценки эффективности; в/третьих,
неоднородность запросов пациентов. Также здесь остаются и общие проблемы
изучения музыкального влияния, такие как полнота и системность исследований,
разработка методологии музыкального воздействия. 

МУЗЫКА В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ
В сфере нейрореабилитации музыкальная терапия применяется в виде музы/

кальных занятий активного плана, направленных на восстановление и реабилита/
цию высших психических функций при заболеваниях нервной системы различного
генеза.
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Среди зарубежных практических подходов необходимо отметить направление
Майкла Таута, представляющее собой набор четких медицинских протоколов, на/
правленных на устранение неврологических симптомов с помощью «музыкопо/
добного занятия» (Handbook of neurologic … , 2014). Среди мишеней терапии мож/
но выделить движения пациента, его речь, память, восприятие. В качестве примера
можно привести протокол ритмической стимуляции для коррекции или восстанов/
ления ритмичных движений человека (например, походки). Аналогичный прото/
кол применяется для восстановления речи. Также существуют протоколы для
улучшения эмоционального состояния пациентов неврологического профиля. Для
детей с задержками развития применяются коррекционные протоколы. Однако
данный подход имеет недостатки, так как реабилитация направлена на симптом,
без анализа механизма нарушения и выявления нарушенного нейропсихологиче/
ского фактора. В качестве альтернативы можно предложить принципы отечест/
венного нейропсихологического подхода А. Р. Лурии, которые состоят в синдром/
ном анализе высших психических функций, т. е. в выявлении первичного дефекта,
его вторичных следствий и третичных перестроек (Лурия, 1973).

Отечественными авторами также упоминается использование музыки в нейро/
реабилитации: «...ритмичная песня… не только способствует растормаживанию
нарушенной речевой функции, но и стимулирует больного» (Селявко, Цветкова,
2007: 106). Л. С. Цветкова отмечает эффективность пения и музыкотерапии как ме/
тода невербальной деятельности при восстановлении понимания речи при сенсор/
ной афазии3, а «ходьбы под музыку» — при восстановлении активной устной речи
при динамической афазии4 (Цветкова, 1988: 93). 

Отдельным направлением можно считать работу с детьми, в которой актуаль/
на коррекция дефектов развития из/за различных патологий нервной системы.
Так, И. С. Константиновой предлагается ряд музыкальных игр для развития функ/
ций программирования, контроля, межполушарного взаимодействия, регуляции
психического тонуса, пространственно/временных представлений (Константино/
ва, 2019).

К сожалению, существует дефицит целенаправленного изучения использова/
ния музыки в отечественной нейрореабилитации. Хотя именно нейропсихологиче/
ский подход мог бы пролить свет на механизмы влияния музыки на психические
функции человека.

МУЗЫКА В ТЕРАПИИ СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
Имеются данные о терапевтическом влиянии музыки на физиологические пока/

затели организма человека. Прослушивание музыки может влиять на показатели
артериального давления у пациентов с гипертензией (Music therapy effects … ,
2009), на снижение пульса (Relaxing music reduces … , 2021), частоты дыхания (Mu/
sical intervention … , 2018), снижение уровня кортизола (Music therapy/induced … ,
2017), снижение показателей боли при осуществлении болезненных процедур у де/
тей (The effect of music … , 2017) и взрослых (Music/Based Interventions … , 2021). 

Представляют интерес данные о возможностях прослушивания музыки при
эпилепсии, для которой свойственна патологическая физиологическая активность
мозга. Согласно последним данным, прослушивание Сонаты Моцарта R448 для
двух фортепиано снижает патологическую активность мозга таких пациентов
(Musical components … , 2020).
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Приведенные данные говорят о потенциале музыкальной терапии в лечении за/
болеваний. Основная проблема таких исследований — неоднородность предъяв/
ляемого музыкального материала, разное время музыкального воздействия, ма/
ленький размер выборки, разнородность измеряемых параметров. Также остается
открытым вопрос о механизме влияния музыки на организм: влияет ли прослуши/
вание музыки непосредственно на тело человека и его физиологические показате/
ли или это влияние опосредовано психикой (например, при снижении тревоги сни/
жается и артериальное давление)? Или же работают оба механизма? К сожалению,
для попытки ответа на этот вопрос необходимо отслеживать много параметров
(психических и физиологических), что делает крайне затруднительным совмеще/
ние исследования с проводимыми медицинскими процедурами.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Несмотря на широту понятия «музыкальная терапия», его нельзя расширять

бесконечно. Музыка является неотъемлемой частью культуры (Костина, Хорина,
2022) и применяется в областях, не связанных с терапией: в педагогике, спорте,
культурных мероприятиях, маркетинге, на производстве. Музыка как искусст/
во удовлетворяет потребность человека в гармонии, эстетике, смыслообразовании
и выражении чувств. Кажется очевидным, что применение музыки на пользу чело/
веку не может ограничиваться рамками термина «музыкальная терапия», поэтому
уместно предложить более широкое понятие — «музыкальная практика». 

Музыкальная практика — это практическое использование музыки для под�
держания физического, психического и социального благополучия, в том числе 
в лечебных целях, для достижения педагогических результатов, а также в каче�
стве средства личностной самоорганизации и функционирования, повышения ка�
чества жизни и труда. 

Таким образом, музыкальная практика может осуществляться как в целях тера/
пии (реабилитации, лечения, улучшения психического здоровья), так и вне целей
терапии, в сфере педагогики, личностного развития, досуга. В зависимости от це/
лей и задач музыкальные прикладные направления можно разделить на области
психотерапии, нейрореабилитации, педагогики и развития, медицины и лечения,
труда, досуга и отдыха.

МУЗЫКА В ПЕДАГОГИКЕ 
В образовании музыка нередко используется для достижения учебных целей.

Пение песен активно применяется на уроках иностранного языка и может способ/
ствовать улучшению запоминания материала, а также повысить мотивацию обуча/
ющегося. В качестве классического примера стоит привести пропевание алфавита
для запоминания. Среди нетипичных примеров — объяснение темы «Деление с ос/
татком» из курса «100 уроков математики» А. В. Савватеева, где описывается по/
строение музыкальных трезвучий на нотном двенадцатиугольнике (Савватеев,
2021: Электронный ресурс).

Музыку за счет ее благотворного влияния на психику можно использовать для
создания комфортной среды для учебной деятельности. Обеспечение комфортных
условий обучения особо актуально в связи с опытом перехода некоторых образо/
вательных учреждений на дистант. Так, в статье об образовании в России приво/
дятся данные опроса 30 тыс. школьников с 5/го по 11/й класс из 79 регионов Рос/
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сии. «У 83,3% опрошенных учеников… фиксировались негативные психические ре/
акции пограничного уровня, у 42,2% — депрессивное состояние, у 41,6% — асте/
ническое состояние. Вероятность обсессивно/фобических состояний отмечена 
у 37,2% опрошенных, синдром головных болей — у 26,8%, нарушения сна — у 55,8%»
(Малинецкий, Новикова, 2022:44). Опыт музыкального воздействия существует 
в китайских школах, где из/за нахождения школьников «под большим психологи/
ческим и академическим давлениями» музыка используется «в качестве вспомога/
тельного средства для учащихся, чтобы помочь им снять стресс и улучшить свое
психического здоровье» (Лобинь, 2022: 199). Российские авторы, ссылаясь на ут/
вержденную Концепцию художественного образования в Российской Федерации5,
говорят об «использовании уникальных возможностей урока музыки как средства
реализации здоровьесберегающих технологий» и предоставлении возможностей
ребенку «успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение» (Пельме/
нева, 2016: 81). 

Тем не менее нельзя говорить о релаксации как о единственной функции музы/
ки в педагогике. Здоровьесберегающие функции музыки, как бы они ни были важ/
ны, не должны подменять собой образовательные и развивающие. Системное и об/
думанное использование музыки может способствовать эффективности учебного
процесса во многих аспектах. Уместно вспомнить исследование 1993 г. (Rauscher,
Shaw, Ky, 1993), показывающее, что после прослушивания сонаты Моцарта в тече/
ние 10 минут участники эксперимента лучше выполняли пространственные задачи
теста Стэнфорд — Бине6. Даже несмотря на критику подсчета результатов, стоит
отметить, что результаты эксперимента оказались воcпроизводимыми. Сходные
результаты фиксируются при прослушивании других классических композиторов,
например Шуберта (Pauwels, Volterrani, Mariani, Kostkiewics, 2014). Нахождение
детей в музыкально обогащенной среде коррелирует с более высокими показате/
лями вербального интеллекта по шкале Векслера (Jaschke, Honing, Scherder, 2018).

Музыка может оказывать комплексное воздействие, которое позволяет не
только улучшить эмоциональное состояние ребенка, но и повысить уровень интел/
лектуального развития и высших психических функций.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Говоря о влиянии музыки на человека, резонно рассмотреть начальное музы/

кальное образование, подразумевающее обучение игре на музыкальном инстру/
менте в рамках классических занятий в музыкальной школе или индивидуальные
занятия с педагогами/музыкантами. Имеются данные, показывающие положи/
тельное влияние подобных занятий на физиологию и психику человека. Обучаю/
щиеся музыке дети демонстрируют ускоренное нормативное развитие, при этом
наибольшее влияние занятия музыкой оказывают на пространственные функции 
и динамические составляющие психических функций. Примечательно, что му/
зыкальный инструмент ребенка также имеет значение, например, игра на флейте
оказывает большее влияние на развитие навыков работы с пространством и зри/
тельно/конструктивную деятельность, чем фортепиано (Павлов, 2008). Также ин/
тересно влияние теоретических музыкальных дисциплин на успешность по обще/
образовательным предметам. С позиции нейропсихологии можно говорить о вли/
янии музыки на важные при обучении функции программирования, регуляции 
и контроля, а также на другие функции мозга, благополучие которых имеет значе/
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ние для успешного обучения. Например, изучение сольфеджио предполагает ква/
зипространственные операции с нотным станом, вычисления, логические умоза/
ключения, а игра на музыкальном инструменте предполагает работу с физическим
пространством. Музыкальные занятия развивают способность управления прост/
ранственными функциями, реализуемыми теменно/височно/затылочными облас/
тями головного мозга (Павлов, 2008), а развитие пространственных функций необ/
ходимо для успешного освоения математики, в том числе счетных операций (Лу/
рия, 1973: 166). 

Показательным примером является школьное образование в Эстонии, которое,
по данным международной программы по оценке образовательных достижений
(PISA), опережает все страны постсоветского пространства и занимает лидирую/
щие позиции среди других стран мира, в том числе по математике и естественным
наукам (Сиренко, 2020: 203). При этом в эстонских школах музыка изучается до 
9/го класса, «имеются отличные комнаты музыки. Считается необходимым на/
учить ребенка играть хотя бы на одном музыкальном инструменте» (там же: 204).
Говоря о картине в целом, «по данным экспертов PISA, школьники, занимающие/
ся музыкой, получают в среднем на 30 баллов больше, чем те, кто ей не занимает/
ся» (там же). 

В данном контексте примечательным является исследование зарубежных ант/
ропологов, показавшее, что прорыв в совершенствовании орудий труда нашими
предками около 1,75 млн лет назад был обусловлен развитием областей мозга, от/
вечающих за игру на музыкальных инструментах, а не речевых функций, как счи/
талось ранее (The functional brain … , 2017). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА
В контексте практического применения музыки нельзя обойти вниманием ис/

пользование музыки для достижения строго определенных целей и задач в спорте,
в маркетинге, на производстве.

Л. С. Выготский говорил, что музыка, как и поэзия, «вытекает из тяжелой фи/
зической работы» и ставит «задачу категорически разрешить тяжелое напряжение
труда», «впоследствии, когда искусство отрывается от работы и начинает сущест/
вовать как самостоятельная деятельность, оно вносит в… произведение искусства
тот элемент, который прежде составлял труд; то мучительное чувство, которое
нуждается в разрешении» (Выготский, 2000: 334–335). 

Музыка на производстве. Согласно А. Л. Готсдинеру, применение музыки на
производстве направлено на «устранение негативного влияния монотонных опе/
раций, уменьшение прогрессирующей утомляемости и стимулирование трудовых
процессов на протяжении всего рабочего времени у здоровых тружеников» (Гот/
сдинер, 1993: 172). Такая «музыка должна восприниматься как звучащий фон на 
периферии сознания», т. е. музыка не должна отвлекать от производственного
процесса и истощать физические силы (там же: 175). В 1960/е гг. при внедрении
функциональной музыки на производстве применялись строгие правила по дли/
тельности звучания композиции, уровню шума, а также соотнесение музыки с ха/
рактером выполняемой работы и пожеланиями трудового коллектива (там же). 
В настоящее время музыкальное вмешательство в сфере труда требует пересмотра
в связи с глобальной компьютеризацией и изменением условий работы во многих
производственных отраслях.
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Музыка в маркетинге. Не менее интересны исследования влияния музыки 
в маркетинге. Как указывают А. Г. Бондарев и Т. В. Болдырева, «спокойная музы/
ка увеличивает время, которое покупатель проводит в магазине, и на 20% возрас/
тает чек клиента» (Бондарев, Болдырева, 2019: 90). А во время проигрывания клас/
сической музыки покупатели выбирали более дорогую продукцию, а сам магазин
приобретал имидж более «модного и дорогого». Согласно статистике кол/центра,
звонившие чаще оставались на телефонной линии в ожидании, если звучал джаз.
На сегодняшний день музыка звучит в большинстве кафе, ресторанов, фуд/кортов.
По данным специалистов, именно она задает атмосферу подобных мест и дает до
40% среднего чека (Киселева, Ковынева, 2021), при этом наибольшее значение име/
ют громкость, ритм, соответствие проигрываемого материала времени суток и об/
новление плейлиста такого заведения.

Спорт и фитнес. Весьма значимо место музыки в спорте и физкультуре. Среди
причин можно отметить повышение мотивации занятий, улучшение скорости реак/
ции и выносливости, увеличение времени занятий (Осокин, 2019). Для физической
активности используются «энергичные и ритмичные» композиции. Как и в функ/
циональной музыке на производстве, мелодии теряют свой эффект с течением вре/
мени, поэтому их необходимо менять. Музыкальные предпочтения спортсмена
также важны, звучащие треки не должны вызывать отталкивающие эмоции. Отме/
чается важность «ритмических и эмоциональных музыкальных воздействий», 
а также возможность сосредоточиться на физическом упражнении (Кондратьев,
Антонова, 2002). Опрос, проведенный среди студентов вуза, показал низкую заин/
тересованность студентов в занятиях физической культурой, но больший интерес
к занятиям под музыку, например ритмической гимнастикой (Дубогрызова, Зезю/
ля, Полехин, 2018), при этом виды спорта, которыми можно заниматься под музы/
ку, являются наиболее популярными. Однако это направление также требует ко/
личественных исследований и статистического анализа результатов.

Можно заметить, что нетерапевтические музыкальные практики сходны по ме/
тодам с музыкальной терапией, однако используются для решения других задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный обзор демонстрирует многогранность и междисциплинарность

применения музыкальных практик в жизни человека, а также выявляет проблема/
тику и возможности развития этой области. Авторами предложена предметно/
ориентированная систематизация музыкальных практик. Представленный подход
отличается от принятого в музыкально/профессиональной и теоретико/музыкаль/
ной сферах ориентацией на практические запросы, однако важен для системного
понимания многообразия музыкальных феноменов в контексте разных областей
знаний.

Развитие музыкальных практик во всех рассмотренных прикладных областях 
с опорой на научно/доказательную базу представляется перспективным с точки
зрения повышения уровня благополучия человека и улучшения качества жизни 
в целом. Дальнейшие исследования позволят значительно продвинуться в понима/
нии и последующем умении применять музыкальные практики для достижения
прикладных целей. С психологической точки зрения представляется целесооб/
разным изучение индивидуальных особенностей восприятия музыки человеком,
так как эффект музыкального воздействия во многом зависит от эмоционального
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и смыслового восприятия музыки. Практическое применение музыки может опи/
раться на биопсихосоциальную модель здоровья в рамках холистического подхо/
да, воспринимающего человека целостно, в системной совокупности биологиче/
ских, психологических и социальных характеристик. 

Таким образом, изучение музыкальных практик предполагает синтез предмет/
ного знания, психологических закономерностей и математического моделирова/
ния, что согласуется с синергетическим подходом. Родившись из физики, синер/
гетика подходит к исследованию не только естественно/научных процессов, но 
и эмоциональных и интуитивных сфер.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323/ФЗ «Об основах охраны здоровья граж/

дан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет/портал пра/
вовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102152259 (дата об/
ращения: 20.03.2023).

2 MMPI — Миннесотский многоаспектный личностный опросник (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory), предназначен для исследования индивидуальных особенностей и пси/
хических состояний личности.

3 Сенсорная афазия — нарушение речи на уровне нарушения акустического анализа 
и синтеза фонем.

4 Динамическая афазия — нарушение речи на уровне построения предложений, последо/
вательного высказывания. 

5 Концепция художественного образования в Российской Федерации (утв. Минобразова/
нием РФ и Минкультуры РФ 26 ноября 2001 г. [Электронный ресурс] // Гарант. URL:
https://base.garant.ru/1587479/?ysclid=llqpc1bd29207343081 (дата обращения: 20.03.2023).

6 Тест Стэнфорд — Бине — тест для оценки интеллекта (IQ).
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The article discusses the practical application of music in various areas of human life and
describes the phenomena of musical impact on the psyche, physiology and working ability. The
authors propose a subject/oriented systematization of music practices, reveal their variation and
interdisciplinarity and identify the problems and opportunities for development in this area. The
concept of «music practice» is introduced as a broader concept than “music therapy”. The pre/
sented approach differs from professional musicians’ and music/theoretical approaches by focusing
on practical needs; however, it may be important for a systematic understanding of musical phe/
nomena diversity in the context of different fields of knowledge.

In psychological practice and psychiatry music helps to cope with emotional experiences, sta/
bilizes the mental state. In neurorehabilitation it contributes to the recovery of higher mental func/
tions. In somatic clinics it is used for the regulation of the patient’s physiological parameters. In the
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workplace music reduces fatigue and contributes to the efficiency of working processes. In sports
it helps to increase motivation, improve reaction speed and endurance.

Further study of music practices will make significant progress in understanding and subsequent
ability to apply music for better results in different tasks. The study of music practices involves the
synthesis of subject knowledge, psychological patterns and mathematical modeling, being aligned
with the synergistic approach.

Keywords: music; music practice; music therapy; functional music; neurorehabilitation; psy/
chotherapy; pedagogy; human physiology
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