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Аннотация 

В статье рассматривается влияние музыкальной терапии в России, показывается 

использование музыки для повышения процесса работы, ее влияние на физическое, 

эмоциональное, коммуникативное и когнитивные состояние человека. Уже более 60 лет 

музыкальная терапия практикуется в Соединенных Штатах и Европе и распространяется и 

на другие страны, и Россия не стала исключением. Музыкальный терапевт – 

специальность, которая находится на стыке таких наук, как музыка, психология, медицина, 

педагогика, входит в список вспомогательных профессий в области здравоохранения. 

Музыкальная терапия проводится в больницах для облегчения боли, оказания 

психологической поддержки и поддержки физиологических функций, таких как дыхание, 

сердечный ритм, глотание. Главное отличие музыкальной терапии от других музыкальных 

занятий – это систематический шаг к постановке и достижению целей. Музыкальная 

терапия – это использование музыки и ее элементов в не музыкальных целях. Цель состоит 

в том, чтобы поддерживать физическое, когнитивное, эмоциональное здоровье или 

реабилитацию. В зависимости от целей музыкальная терапия может совпадать с 

соответствующими медицинскими дисциплинами. Например, если речь идет об 

эмоциональном здоровье, то, конечно, музыкальная терапия будет особенно близка к 

психотерапии. Эксперты согласны с тем, что музыкальная терапия – поддерживающая 

профессия. Музыкальный терапевт стимулирует и облегчает самые различные 

медицинские процессы: лечение, роды, реабилитацию и так далее. За 70 лет музыкальная 

терапия подтвердила свою эффективность исследованиями во многих областях. 
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Введение 

Уже более 60 лет музыкальная терапия практикуется в Соединенных Штатах и Европе и 

распространяется и на другие страны, и Россия не стала исключением. 

Музыкальный терапевт – специальность, которая находится на стыке таких наук, как 

музыка, психология, медицина, педагогика, входит в список вспомогательных профессий в 

области здравоохранения. Музыкальная терапия проводится в больницах для облегчения боли, 

оказания психологической поддержки и поддержки физиологических функций, таких как 

дыхание, сердечный ритм, глотание. Такая терапия способствует восстановлению или 

поддерживанию развития речи, моторики, памяти, глотания, например, при неврологической 

реабилитации болезни Паркинсона. При беременности и родах работа с матерью и ребенком 

дает сильный потенциал для раннего развития ребенка, в том числе для нормально 

развивающихся детей, на будущее.  

Музыкальная терапия – это, в первую очередь, врачебное ремесло, а потом душевное, т.е. 

«для души». В этой дисциплине всегда должна быть цель. Просто слушать музыку, петь, в 

принципе, тоже может иметь терапевтический эффект, но это не терапия. Всегда должны быть 

терапевтические отношения и компетентность специалиста, и знание того, почему музыкальная 

терапия проводится. Например, цель состоит не в том, чтобы научиться петь песню или играть 

на музыкальном инструменте, а в том, чтобы развивать навыки речи или способствовать 

развитию моторики. Деконструкция (терапевтические отношения) – это отношения между 

терапевтом и пациентом. Это сложный рубеж, не всегда человек, участвующий в музыкальной 

терапии, болен, иногда это просто человек, нуждающийся в моральном успокоении, отдыхе. 

Терапевтические отношения позволяют более эффективно взаимодействовать, то есть 

позволяют терапевту поддерживать клиента, создают пространство для клиента, позволяющее 

ему более полно открываться в терапии, и позволяют терапевту более эффективно помогать, 

потому что он уже чувствует это интуитивно от клиента [Львова, 2019]. 

Основная часть 

Если говорить о процессе музыкальной терапии, то что это на самом деле? Что это за 

загадочное явление, как оно начинается? Все начинается с диагностики, со знакомства, когда 

начинаешь узнавать человека, можно узнать о нем по медицинским записям, или просто 

посмотрев на него, взаимодействуя с ним. И, основываясь на диагнозе, ставятся определенные 

цели, которых не хватает, и которые нужны этому человеку. Музыкальная терапия не смотрит 

на уровень возможностей, не ограничивает возможности. Прежде всего, она исследует, на что 

способен человек, и в основе этого уже лежит работа. 

Со временем отношения между терапевтом и пациентом деконструируются, и 

устанавливается четко направленная стратегия терапии. Терапевт решает, как и что именно 

будет происходить в терапии, как будет происходить работа над поставленными целями. В то 

же время музыка действует как инклюзия, как терапевтическая среда для работы над 

поставленной целью. И на выходе в терапии всегда должен быть измеримый результат. 

Важно отметить, если цели терапии направлены не только на музыкальную терапию, но и 

на то, чтобы человек контролировал ситуацию, очень важно, чтобы этот навык, приобретенный 

в музыкальной терапии, был перенесен в повседневную жизнь, чтобы обобщить этот результат. 
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Потому что, если обобщения не произошло, то есть была хорошая работа в музыкальной 

терапии, выздоровление, отличное провождение времени, но в реальной жизни это никак не 

повлияло, поэтому очень важно, чтобы результат был обобщаемым. 

Что можно делать в музыкальной терапии? Во-первых, можно импровизировать. Во-вторых, 

можно вместе с пациентом послушать музыку. То есть, исходя из реакции человека, начинаешь 

лучше понимать его, и работа становится более продуктивной. Можно написать песню. Более 

того, песни можно писать как индивидуально, так и в группах, а также с людьми разных 

способностей. С музыкой можно рисовать, медитировать, работать непосредственно над 

академическими задачами музыки, а музыка позволяет, например, запоминать больше 

информации или каким-то образом структурировать информацию таким образом, чтобы она 

была доступна. Можно использовать ряд структурированных музыкальных упражнений, можно 

работать с пациентом, чтобы в итоге заставить его поговорить перед кем-то, что также является 

очень сильным моментом, потому что, возможно, человек, которого они никогда не видели, 

может воспользоваться этой возможностью, что может дать положительный импульс для 

последующего развития [Михайлова, 2019]. 

Вредна ли музыкальная терапия? Во-первых, музыкальные произведения неинвазивны, то 

есть они не страшны ни для одной процедуры, там нет игл, как говорят в медицине. 

Прослушивание музыки в аспекте именно музыкальной терапии – это очень позитивный 

момент, не страшный. И когда пациента привозят в больницу, где люди привыкли к тому, что, 

например, каждый, кто входит в палату, может страдать или испытывать какие-то неприятные 

процедуры, очень важно, чтобы музыкальный терапевт был человеком, который внимательно 

следит за подобными нюансами. 

Музыкальная терапия относительно недорогая, потому что, когда есть набор инструментов, 

на самом деле оплачивается только время работы музыкального терапевта. Нет необходимости 

в дорогостоящих вариантах оборудования, каких-то сложных процедурах. В музыкальной 

терапии вообще нет побочных эффектов. Вероятно, есть и особые случаи. Эффективность 

подтверждена исследованиями, музыка – врожденный талант человека. Имеется в виду, что она 

позволяет большому количеству людей участвовать в терапии, потому что мы все так или иначе 

реагируем на этот прирожденный талант. Если мы включим музыку, почти все начинают 

понимать ее ритм и как-то реагировать на нее. 

Музыкальная терапия может быть эффективной, когда другие методы лечения не работают, 

когда невозможно достичь ничего, кроме музыки. Опять же, при болезни Альцгеймера это 

обычно случается в тех случаях, когда человек ни на что не реагирует, вообще не реагирует, 

даже на уже знакомых людей, но музыка может помочь выбраться из этой ситуации. И в 

музыкальной терапии можно одновременно работать по нескольким целям. Имеется в виду, что 

можно сделать это во время сеанса, например, когда терапевт поет песню и попросит группу 

помощников или пациента сопровождать в этом процессе [Черникова, 2019]. 

В зависимости от того, чем люди занимаются в терапии, возможно, во время игры они 

пытаются общаться, возможно, работать над моторикой, если нам придется как-то 

координировать все. Или можно поместить человека, помогающего музыкальному терапевту, 

на определенную сторону ребенка и человека с трудностями при пересечении, например, 

поставить в определенном месте стул и подержать его здесь слева и попросить сыграть правой 

рукой. Поэтому ему придется лечь, и поскольку это произойдет в музыке, у него, вероятно, 

будет достаточно мотивации для этого. Имеется в виду, таким образом, возможно, нам также 
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придется подумать об этом действии, так что это также будет когнитивным моментом, и 

пациент также будет наслаждаться этим – это будет психологической поддержкой. 

Для вышеописанного действия в России был создан сайт muzterapevt.ru. Это 

некоммерческий образовательный проект, направленный на развитие российской 

академической или, другими словами, образовательной, музыкальной терапии. Он 

предназначен для специализированных музыкальных терапевтов, которые используют музыку 

в качестве терапевтического средства, медицинских работников, психологов, социальных 

работников, музыкальных добровольцев и их социальных клиентов, пациентов и 

родственников, которые еще не знают, как музыка используется терапевтически. 

Среди основных направлений данного сайта отметим информацию в виде текстов, видео и 

ссылок на сайте – обычно это справочная служба по типу вопросов и ответов. В настоящее время 

он работает медленно, в виду того факта, что сайт негосударственный, а частный. Со временем 

в России, уверены, будут появляться все новые и новые подобные терапевтические 

музыкальные приложения и это повлияет на эффективность лечения. Отмети, что там также 

проводятся консультации по составлению протоколов. Так, например, даже при необходимости 

терапевтического применения музыки даже в отсутствие музыкального терапевта можно 

составить формальный протокол для определенной группы врачей или группы специального 

образования, в принципе, в связи с чем люди, работающие с этой группой, смогут заниматься 

музыкой. 

Наиболее формализованная музыкальная терапия-неврологическая музыкальная терапия, 

когда алгоритмы, о которых мы говорили, действительно существуют, только когда их доводят 

до нужной стадии в процессе музыкальной терапии очень важно проходить музыкальную 

терапию под присмотром музыкального терапевта или медсестры. Но в большинстве случаев 

очень важно, почему мы говорим о терапевтических отношениях, как чувствует себя терапевт 

и что он видит во время сеанса, важна его личная интуиция, понимаю особенностей клиента. 

Потому что, когда увидит, то есть впервые встретится с клиентом, обязательно напишет отчет. 

Он пишет, приведем пример, что во время 20-минутных пробных сеансов у пациента никогда 

не было зрительного контакта, он бегал по кругу, ничего не говорил. Например, во время 

третьего сеанса у пациента дважды наблюдался зрительный контакт: первый – пять секунд, 

второй – семь секунд, он спокойно сидел в течение 80% продолжительности сеанса.  

В России, в отличие от Запада, пока нет частных учреждений, где преподают музыкальную 

терапию. Музыкальная терапия пока не воспринимается многими совершенно всерьез. 

Российским музыкальным терапевтам, которые есть в стране, сейчас рекомендуют пройти 

сертификацию, например, в Бостонском университете, и конечно же в виду объективных 

причин большинству этого не удастся. Ведь обучение, которое они получают, это, как правило, 

разные мастер-классы, и, конечно, практики. Музыкальная терапия преподается в музыкальных 

университетах за рубежом. Студенты изучают психотерапию, физиологию, функцию мозга и 

много практикуют - от педиатрии до гериатрии и палятива, они проводят более тысячи часов 

практики в различных областях. В России существующие образовательные программы носят 

авторский характер. В России человек, решивший поступить в музыкальную терапию, 

вынужден собирать информацию, чтобы определить, в какой сфере он планирует работать. 

В России есть ряд направлений музыкальной терапии, где уже появились «локомотивы». 

Умственно отсталые люди могут стать подопечными Турмалинского реабилитационного центра 

во главе с Анастасией Бельтюковой. С успехом также занимаются специалисты Центра 
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терапевтической педагогики с детьми с расстройствами аутистического спектра. В школах 

музыкальной терапии в Москве и Санкт-Петербурге и практически в каждом городе есть яркие 

активисты. 

Музыкальная терапия уже давно и успешно применяется в лечении паркинсонизма, а также 

в реабилитации после инсульта. Кроме того, музыка значительно снижает стресс и боль во время 

родов. 

Главное отличие музыкальной терапии от других музыкальных занятий –  

это систематический шаг к постановке и достижению целей. Музыкальная терапия – это 

использование музыки и ее элементов в не музыкальных целях. Цель состоит в том, чтобы 

поддерживать физическое, когнитивное, эмоциональное здоровье или реабилитацию. В 

зависимости от целей музыкальная терапия может совпадать с соответствующими 

медицинскими дисциплинами. Например, если речь идет об эмоциональном здоровье, то, 

конечно, музыкальная терапия будет особенно близка к психотерапии. 

Музыка состоит из множества элементов: ритма, тональности, слов и рифмы в песне, 

ассоциации, моторики — если речь идет о игре на инструменте, зрении и осязании. В 

человеческом мозге нет ни одной области, ответственной за музыку. Напротив, каждый элемент 

активирует свою долю мозга. Это и эмоции, и память, и признательность. Ни в одной терапии 

такого больше нет. Таким образом, музыкальная терапия позволяет «мобилизовать» буквально 

всего человека. 

При правильном подходе музыкальная терапия может стать мощным стимулом для 

пожилого человека. Как правило, такие пациенты знают много песен. Я могу честно сказать им, 

что не знаю этой песни и прошу ее научить меня. Они бормочут, помнят причины и слова, и, с 

одной стороны, песня пробуждает у людей чувства и отношения, а с другой – оказываются в 

положении, зная, что она очень важна для пожилого человека. В результате видна 

мотивационная работа. 

Заключение 

Эксперты согласны с тем, что музыкальная терапия – поддерживающая профессия. 

Музыкальный терапевт стимулирует и облегчает самые различные медицинские процессы: 

лечение, роды, реабилитацию и так далее. Но он никогда не заменит врача. Однако 

девальвировать эту профессию тоже неправильно: за 70 лет музыкальная терапия подтвердила 

свою эффективность исследованиями во многих областях. 
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Abstract 

The article examines the influence of music therapy in Russia, shows the use of music to enhance 

the work process, its impact on the physical, emotional, communicative and cognitive state of a 

person. For over 60 years, music therapy has been practiced in the United States and Europe and 

spread to other countries, and Russia is no exception. Music therapist is a specialty at the intersection 

of sciences such as music, psychology, medicine, pedagogy, is included in the list of auxiliary 

professions in the field of health. Music therapy is performed in hospitals to relieve pain, provide 

psychological support, and support physiological functions such as breathing, heart rate, and 

swallowing. The main difference between music therapy and other music pursuits is the systematic 
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step towards setting and achieving goals. Music therapy is the use of music and its elements for non-

musical purposes. The goal is to maintain physical, cognitive, emotional health or rehabilitation. 

Music therapy may overlap with relevant medical disciplines, depending on its goals. For example, 

when it comes to emotional health, then, of course, music therapy will be especially close to 

psychotherapy. Experts agree that music therapy is a supportive profession. A music therapist 

stimulates and facilitates a wide variety of medical processes: treatment, childbirth, rehabilitation, 

and so on. For 70 years, music therapy has been proven to be effective in many areas of research. 
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