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    Музыкальная психология 
(нем. Musikpsychologie, англ. Music psychology) — 
научная дисциплина, которая занимается 
изучением различных психологических аспектов 
музыкального языка и строения музыкальных 
произведений, а также исследует закономерности 
психологического восприятия музыки и её 
воздействия на различные структурные 
компоненты человеческой психики.



Исторические аспекты становления 
музыкальной психологии

Первые наблюдения и выводы, 
которые впоследствии были положены в 
основу музыкальной психологии, 
принадлежат древнегреческим 
философам: Платон создал учение о 
различном воздействии разных ладов на 
психику и поступки человека. 
Аристотель подробно описал как под 
воздействием музыкальных ладов 
меняется поведение. Еще один великий 
древнегреческий мыслитель – Пифагор 
– создал учение об эвритмии. На этой 
основе Пифагором были установлены 
ритмы, с помощью которых можно было 
оказывать благотворное влияние на 
души молодых людей.



Большое значение 
воздействию музыки на 
психику человека 
придавалось в 
древневосточных 
цивилизациях – Древней 
Индии и Древнем Китае. 
Музыка являлась прямым 
продолжением 
древнекитайских 
философско-религиозных 
учений.



В средние века 
музыкальная 
психология развивалась 
в синкретическом 
единстве с музыкальной 
эстетикой и теорией 
музыки. В трудах 
Амвросия, Августина, 
Боэция, Кассиодора, 
Царлино, Гвидо 
Аретинского и др. 



Как научная дисциплина музыкальная 
психология стала оформляться только в середине 
XIX столетия. Теория восприятия музыки была 
впервые создана швейцарским ученым Э. 
Куртом. Его книга «Музыкальная психология» 
(более точный перевод – «Психология музыки»)



В нашей стране проблемы музыкальной 
психологии получили широкую разработку в трудах 
Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского, 
В.В. Медушевского, Г.С. Тарасова, Л.Л. Бочкарева.

Наиболее разработанная область музыкальной 
психологии — это психология музыкального 
восприятия. В разработку этой проблемы внесли 
большой вклад отечественные как музыковеды и 
теоретики — Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский, Ю.Н. 
Тюлин, Л.А. Мазель, Е.В. Назайкинский, В.В. 
Медушевский, так и психологи — Б.М. Теплов, М.В. 
Блинова, С.Н. Беляева- Экземплярская. 

 Из исследований, выполненных в последние годы, 
здесь следует отметить работы Н.А. Ветлугиной, В.К. 
Белобородовой, Ю.Б. Алиева, которые рассматривали 
эту проблему в педагогическом аспекте.



Основные направления современной 
музыкальной психологии

1. Психология музыкального творчества
2. Психология музыкально-исполнительской 
деятельности
3. Психология музыкальных способностей
4. Психология музыкального образования
5. Психология музыкальной пропаганды и 
музыкально-критической деятельности
6. Музыкальная психотерапия и психология 
функциональной музыки



Психология музыкального 
творчества

 Является одновременно отраслью 
психологии творчества, изучающей 
закономерности продуктивного 
художественно-образного мышления, 
воображения, фантазии.



Психология музыкально-
исполнительской деятельности

  Изучает широкий спектр вопросов, связанных с 
подготовкой к творческой передаче 
композиторского замысла и ее реализацией. 

Сюда входит часть психологии музыкальных 
способностей (профессиональные способности), 
психофизические основы формирования 
исполнительской техники, механизмы 
достижения оптимального концертного 
состояния и преодоления эстрадного волнения.



Психология музыкальных 
способностей

Направление музыкальной психологии, 
имеющее наиболее давние традиции в 
зарубежной и отечественной науке. Оно изучает 
структуру музыкальных способностей, их 
качественные признаки, особенности 
проявления и развития в разных видах 
музыкальной деятельности. 

На этом разделе психологии базируется 
диагностика музыкальных способностей, с 
которой начинается любое обучение музыке.



Психология музыкального 
образования

Изучает музыкально-познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, мышление, 
воображение; но, как уже было отмечено выше, 
в сферу ее интересов входят также иные 
разделы музыкальной психологии, так или 
иначе связанные с музыкальным обучением и 
воспитанием:

▣ психология музыкальных способностей, 
▣ механизмы формирования исполнительской 

техники и подготовки к концертному 
выступлению, 

▣ особенности общения учителя и ученика в 
процессе занятий музыкой.



Психология музыкальной 
пропаганды и музыкально-
критической деятельности

Относительно новая научная отрасль, в задачи 
которой входит адекватная эстетическая оценка 
музыкально-художественных явлений, изучение 
музыкальных предпочтений и на этой основе – 
убеждение слушателя в том, что его внимание 
должно быть направлено на восприятие музыки 
высокого художественного уровня.



Музыкальная психотерапия и 
психология функциональной 

музыки

  Изучает возможности музыки разного стиля и 
характера для обеспечения оптимального ритма 
трудовой деятельности – повышения 
производительности труда, снятия 
накопившегося утомления.



Изучение индивидуально-психологических свойств 
личности в процессе музыкальной 
деятельности предполагает рассмотрение таких 
категорий, как

▣  личность и индивидуальность,
▣  темперамент,
▣  характер,
▣  эмоции,
▣  чувства,
▣  воля. 

Эти свойства изучаются как применительно к 
музыкантам-профессионалам, так и в отношении 
людей, получающих общее музыкальное 
образование, поэтому данное направление часто 
включается в сферу психологии музыкального 
творчества (музыкально-исполнительской 
деятельности) и психологии музыкального 
образования.



Исследования музыкального сознания общества и 
личности освещают вопросы генезиса 
музыкального сознания общества, его сущности, 
форм и способов функционирования; а также 
уровни музыкального сознания личности 
(уровень организма, социального индивида и 
личности) и проблемы музыкального 
самосознания.



Исследования сферы музыкального 
бессознательного развиваются в русле общей 
психологии бессознательного и изучают 
вопросы индивидуального бессознательного, 
связанные с неосознаваемым уровнем 
музыкального творчества (вдохновение, 
озарение, фантазия) и коллективного 
бессознательного (архетипы музыкального 
восприятия).



Особенности личности  
музыканта

Особенность личности мастеров искусства обычно 
связывается с пятью «т». Это – талант, творчество, 
трудолюбие, терпение, требовательность. Немаловажное 
значение в этом играет – музыкальная одаренность и 
всесторонний талант музыканта. 

Личность большого музыканта всегда разносторонняя. 
Этому служит пример ученых-энциклопедистов Среднего 
Востока, одинаково разбиравшихся и в науке, и в искусстве. 

Так, например, в музыкальном искусстве Фараби был и 
теоретиком и блестящим исполнителем на музыкальных 
инструментах. Своей игрой он мог заставлять людей плакать, 
смеяться и даже погружать их в крепкий сон.

О разносторонности личности музыканта немецкий 
дирижер Бруно Вальтер говорил: «Только музыкант – это 
всегда лишь полумузыкант».



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ:
1.Внимание.

Внимание в музыкальном искусстве, как и в других видах 
человеческой деятельности – важное и необходимое условие 
эффективности всех процессов сенсорной /чувственной/, 
интеллектуальной /умственной/ и моторной /двигательной/ 
активности человека.

Внимание – это сосредоточенность деятельности в определенный 
момент.

Существуют в основном два вида внимания – это непроизвольное и 
произвольное внимание. Но можно выделить ёще один особый 
вид – это послепроизвольное внимание, которое 
характеризуется длительной, сосредоточенностью. Это 
наиболее интенсивная и плодотворная умственная 

В современной психологии в структуре внимания принято 
рассматривать также его качественные свойства как 
устойчивость, переключение, распределение и объем 
внимания. Также можно отнести сюда и расстройство 
внимания.

Внимание музыканта может быть различным: широким и узким, 
опаздывающим и опережающим. Автоматизация движений 
облегчает сосредоточение внимания.



2. Ощущения

Ощущения – это простейший психологический 
процесс отражения в нашем сознании отдельных образов, 
свойств предмета, явлений окружающей нас 
действительности, которые мы получаем через органы 
чувств.

В соответствии с органами чувств - ощущения принято 
делить на зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 
кожные, мускульно-двигательные и органические. В 
музыкальном искусстве наибольшее значение имеют 
слуховые, тактильные ощущения 

Наши анализаторы обладают способностью к 
адаптации, т.е. привыканию к воздействию 
раздражителя. Слушая долгое время громкую музыку, мы 
становимся малочувствительны к тонким градациям в 
изменении силы звучности на пиано или меццо-форте. 
Пробыв долгое время в тишине, мы даже звук средней 
силы воспринимаем как громкий.



3.Взаимодействие ощущений

Взаимодействие ощущений протекает в двух основных 
процессах – сенсибилизации и синестезии. Сенсибилизацией 
называют повышение чувствительности одного из анализаторов 
в процессе взаимодействия с другим. Например, балетная 
музыка воспринимается лучше, полнее, если мы слушаем ее в 
театре, а не по радио, т.к. сочетание зрительных и слуховых 
анализаторов обогащает наше восприятие.

К синестезии относят такое взаимодействие ощущений, при 
котором под влиянием раздражения одного анализатора 
возникают ощущения, характерные для другого анализатора. 
Например, об этом говорят такие выражения как «тонкий вкус», 
«кричащий цвет», «сладкий звук» и др. Наиболее часто 
встречается явление зрительно-слуховой синестезии, известное 
как феномен цветного слуха. 
Такого рода слух был у Римского-Корсакова, Скрябина, 
Чюрлениса.



4.Слуховые ощущения

Главными в музыкальном искусстве являются 
слуховые ощущения. Музыкальный слух – это 
способность человека полноценно воспринимать 
музыку. С физиологической стороны слух – это 
восприятие звуковых колебаний органами слуха. 
Звуки улавливаются наружным ухом, проходят через 
среднее и внутреннее ухо посредством слуховых 
нервов /которых насчитывается до 3000, по 300-400 на 
одну октаву/ достигают слуховых анализаторов 
головного мозга. Также анализаторы воспринимают 
звук через потрясения, вибрацию черепной кости при 
игре на некоторых музыкальных инструментах 
/скрипка, альт, духовые/, при звучании на ff и при 
собственном разговоре и пении.

Музыкальный слух имеет следующие 
разновидности: абсолютный слух, относительный и 
внутренний.



5.Восприятие 

Восприятие – это наиболее полное отражение в нашем 
сознании окружающего мира, воздействующего на нас 
через органы чувств.

В психологии выделяют такие особенности восприятия, 
как предметность, целостность, структурность, 
константность и осмысленность.

Если ощущение представляет собой отражение 
отдельных свойств предмета, то восприятие отражает все 
свойства предмета в целом. Например, слушая 
музыкальное произведение, мы не воспринимаем 
отдельно его мелодию, ритм, тембр, гармонию, а 
воспринимаем музыку цельно и предметно-целостно, и 
структурно, и константно, и осмысленно, обобщая в 
образе отдельные средства выражения.



6.Мышление

Мышление – это процесс отражения в сознании 
человека действительности в ходе ее анализа и синтеза.

Музыкальное мышление возникает на основе 
музыкальных ощущений, музыкального восприятия и 
оперирует звуковыми, музыкальными, художественными 
образами.

Музыкальное мышление – это специфический 
интеллектуальный процесс осознания своеобразия, 
закономерностей, музыкальной культуры и понимания 
произведений музыкального искусства.

Специфика, своеобразие музыкального мышления 
зависят от степени развитости музыкальных способностей, 
а также условий той музыкальной среды, в которой живет 
и воспитывается человек. Особенно заметим эти различия 
между восточной и западной музыкальными культурами.



7. Воображение
Воображение или фантазия – это элемент психической, 

творческой деятельности человека, воссоздающего новое.
В общей психологии выделяют следующие виды 

воображения: пассивное и активное.
Пассивное воображение бывает: преднамеренным – 

грезы, мечты, и непреднамеренным – сновидения, 
галлюцинации.

Активное воображение бывает: воссоздающим – 
создание образов соответствующих описанию, и 
творческим – самостоятельное создание новых образов.

В музыкальном искусстве воображение, фантазия 
имеют чрезвычайно важное значение. Средства 
музыкальной выразительности способствуют созданию в 
нашем сознании художественных образов – благодаря 
активности воображения, его воссоздающей и творческой 
особенностей.



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

 
Чувства – переживания субъективного отношения к объективному 

миру.
Эмоции – форма переживания чувств.
Существуют различные формы переживания чувств - эмоции, 

аффекты, настроения, стрессовые состояния и др. К видам чувств 
относят – нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства 
/иногда их именуют высшими чувствами/.

Музыкальное искусство в большинстве своем состоит и обращено к 
чувствам и эмоциям человека. Музыкальное произведение тогда 
волнует нас, когда возбуждает наши чувства, эмоции, настроения, 
страсти, заставляет переживать. При этом чувство может нести 
приятный, неприятный или смешанный оттенок \в процессе 
музыкальной деятельности – сочинения, исполнения, слушания \.

Переживание чувств в форме эмоций, аффектов, настроений, 
стрессовых состояний, как правило, сопровождается более или менее 
заметными внешними проявлениями. К ним относятся выразительные 
движения лица, мимика, жестикуляция, позы, интонации и т.д. Можно 
выделить также следующие основные эмоциональные состояния: 
интерес, радость, наслаждение, удивление, страдание, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд и др.


