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Аннотация 

Музыка в контексте терапии ставит перед исследователями вопрос: что 

является науной базой музыкальной терапии. Научные труды  выдающихся 

представителей российской медицины  XIX - начала XX столетий, в том 

числе экспериментальные исследования, заложили платформу музыкальной 

терапии  как научной дисциплины, основанной на естественно-научном 

подходе. Первым серию опытов по воздействию музыки на человека 

осуществил профессор Казанского императорского университета И.М. 

Догель и инициировал дальнейшие исследования И.Р. Тарханова и И.Н. 

Спиртова в Санкт-Петербурге. Данные исследования велись под началом 

академика В.М. Бехтерева. 
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Abstract 

Music in the context of therapy poses a question to researchers: what is the 

scientific basis of music therapy? The scientific works of outstanding 

representatives of Russian medicine of the XIX - early XX centuries, including 

experimental research, laid the platform for music therapy as a scientific discipline 

based on a natural-scientific approach. The first series of experiments on the effects 

of music on humans was carried out by Professor I.M. Dogel of Kazan Imperial 

University and initiated further research by I.R. Tarkhanov and I.N. Spirtov in St. 

Petersburg. These studies were conducted under the supervision of Academician 

V.M. Bekhterev. 
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music therapy, V.M. Bekhterev, I.M. Dogel, I.R. Tarkhanov, I.N. Spirtov 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Научному сообществу хорошо известен тот факт, что исследования, 

проводимые на стыке наук, приносят важные плоды и неожиданные 

открытия. Тем более любопытным является научный подход к изучению 

эстетических феноменов, таких, как, например, музыкальное искусство в 

аспекте его влияния на человека как биопсихосоциальную систему. 

В этом отношении серьезные теоретические и научно-экспериментальные 

достижения принадлежат российским ученым XIX - начала XX столетий, 

давших импульс многогранному анализу музыкальных воздействий на живые 

организмы,  получивших мощный резонанс также и у представителей 

гуманитарной  науки  и искусства. 

 

ГИПОТЕЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Музыка  – детище рационального и чувственного познания  человека. В 

контексте терапии она  как междисциплинарный предмет изучения ставит 

перед  исследователями актуальный вопрос:  что является научной 

платформой музыкотерапии. 

Труды  выдающихся представителей российской медицины  XIX - начала 

XX столетий (В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов), в том числе экспериментальные 

исследования (И.М. Догель, И.Н. Спиртов, И.Р. Тарханов) заложили базу  

музыкальной терапии  как научной дисциплины, основанной на 

естественнонаучном подходе. 

Первым серию опытов по воздействию музыки на человека осуществил 

профессор Казанского императорского университета Иван Михайлович 

Догель. Он инициировал дальнейшие исследования И.Р. Тарханова и И.Н. 

Спиртова в Санкт-Петербурге. Данные исследования велись под началом 

академика В.М. Бехтерева. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве основного метода был выбран теоретический   анализ научных 

работ, применявшийся  с целью определения  первых научных  исследований, 

подготовивших почву для  системного подхода к изучению механизмов   

влияния музыки на человека.  Материалами анализа выступили следующие  

Медицина и Искусство: Том 1, № 1·2003     ISSN 2949-2165     Medicine and Art: Volume 1, № 1·2003 



 

  80 

 

источники: научные труды по  рефлексологии В.М. Бехтерева и И.М. 

Сеченова, обобщающая работа В.М. Бехтерева по опытам музыкальных 

воздействий, а также статьи по итогам   экспериментальных исследований 

И.М. Догеля,  И.Р. Тарханова и И.Н. Спиртова. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

История  пионерских исследований  по  воздействию музыки на человека,  

связанная  с именами   российских ученых, нашла отражение в ряде научных 

изданий современных авторов. 

Так, среди работ, посвященных музыкальным изысканиям   

В.М. Бехтерева, выделяются труды  Е.М. Орловой, раскрывающей   вклад  

академика  и его соратников  в  проблему  влияния музыки на человека. В 

статьях  исследовательницы также содержится обзорный  материал по 

деятельности учеников  В.М. Бехтерева, в том числе И.Н. Спиртова [1]. 

В 2021 года  опубликована   любопытная   работа иркутских авторов  О.А. 

Артемьевой, и А.В. Карапетовой «Научные коллективы как основа 

психологической школы В.М. Бехтерева», посвященная  психологическим 

школам Бехтерева. Исключительным умением В.М. Бехтерева создавать 

научно-исследовательские коллективы, где кроме командной работы каждый 

мог проявить и свой собственный исследовательский интерес, видимо, 

объясняется поражающие воображение многогранная плодотворная   

деятельность и самого В.М. Бехтерева и его последователей. 

В работе Василенко В.В. «В. М. Бехтерев о влиянии возвышенных звуков 

музыки на человека и общество» наследие ученого рассматривается  в 

аспекте социально-психологической поддержки обществу в пору  

социальных катаклизмов.  Автор упоминает в ней эксперименты И.М. Догеля 

и И.Р. Тарханова как первую волну психофизиологических музыкальных 

экспериментов. Второй этап этих исследований, как отмечает автор, был 

объявлен самим В.М. Бехтеревым в 1913 году, «предполагая широкую 

постановку проблемы, в том числе и в социальном плане» [2]. 

Среди работ, адресованных научной деятельности И.М. Догеля, можно 

отметить статьи И.И. Шарифжанова, а также диссертационное исследование 

А.В. Гатиловой, посвященное, в частности,  профессорской династии Догелей 

в Казанском императорском университете [3,4].   Музыкально-

экспериментальные исследования ученого в историческом аспекте 
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анализируются в   статьях А.В. Гатиловой  и Т.Ю. Гордеевой [5]. 

О Тарханове великолепную статью с изложением биографии, научной 

деятельности и основных достижений  ученого  в книге «100 великих врачей» 

опубликовал Шойфет М.С., но эксперименты И.Р. Тарханова по 

музыкальным воздействиям на человека и животных там не упоминаются [6].  

Данная деятельность ученого отмечена в работах В.М. Бехтерева, Е.М. 

Орловой  и в электронном ресурсе «Википедия». 

Относительно  И.Н. Спиртова известно, что это был исследователь, автор 

статей по экспериментальным музыкальным опытам, где именуется, как «д-р 

И.Н. Спиртов».  В статье О.А. Артемьевой  и А.В. Карапетовой он указан, как 

«лаборант»  Психологической лаборатории Педологического института, 

основанного В.М. Бехтеревым [7]. О нем, как ученом-экспериментаторе  

упоминает в своих работах В.М. Бехтерев, а также Е.М. Орлова. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

История отечественной музыкотерапии начинается с первых 

экспериментов по изучению воздействия музыки на человека и животных  

казанского профессора И.М. Догеля в первой в России экспериментальной 

психофизической лаборатории, созданной В.М. Бехтеревым на базе кафедры 

психиатрии Казанского Императорского университета в 1885 году. На тот 

факт, что это была первая лаборатория подобного рода указывают авторы 

О.А. Артемьева, и А.В. Карапетова [7]. 

Основатель отечественной фармакологии И.М. Догель (1830 – 1916) – 

выпускник Медико-хирургической академии в Петербурге. В 1863 году он 

защитил докторскую диссертацию о строении и функциях лимфатических 

желез [8]. Свою научную деятельность Догель начал в Гейдельберге, а затем 

продолжил в Лейпциге, где провел два года в лаборатории. После 

возвращения в Россию молодой ученый был избран профессором кафедры 

фармакологии Казанского университета. Впоследствии им было выполнено 

более 80 научных трудов, основными из которых были работы по 

сравнительной анатомии, физиологии и фармакологии сердечнососудистой и 

нервной систем. 

Яркой особенностью научных исследований Догеля явился поиск новых, 

нетрадиционных средств оздоровления человека. Таким средством явилась 

для ученого музыка. В 1888 году вышел его труд «Влияние музыки на 
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человека и животных», а в 1898 – «Влияние музыки и цветов спектра на 

нервную систему человека и животных». 

Догель выдвинул идею о неразрывной взаимосвязи человека, животных 

через способность к восприятию звуковых колебаний органом слуха и 

подтвердил ее опытами по изменению кровообращения под влиянием музыки 

на слуховой нерв человека и животных. При помощи звучания камертонов Mi 

3, Mi 4, Sol 3, Sol 4 без использования резонаторов, а также с применением 

резонаторов для усиления громкости удалось выяснить, что чем выше и 

громче тон, тем активнее происходит изменение в кровообращении человека. 

В ходе экспериментов Догель также определил, что один и тот же по 

высоте и  громкости звук, но извлеченный на разных инструментах вызывает 

различные изменения в кровообращении человека. То есть, амплитуда, 

частота звуковой волны, а также её форма (тембр) оказывает воздействие на 

человеческое восприятие. 

Догель отмечал также воздействие ритмической организации музыки на 

человека, например, стимулирующее влияние маршевой музыки на его 

мышечную активность. Тем самым ученый доказывал связь коры головного 

мозга с внутренними органами. 

Интересны выводы Догеля из экспериментов с воздействием родных и 

неродных звучаний на лиц разных национальностей.  Ученый приводит 

экспериментальные данные двух опытов, один из которых состоял в 

воздействии музыки на кабинетных служителей. Догель отмечал, что «игра 

на флейте малороссийской мелодии не сопровождалась заметным 

изменением в кровообращении у татарина, но при игре на той же флейте 

татарской мелодии, полученная запись показала резкое изменение не только в 

кровообращении, но и в дыхании» [9]. Аналогичное воздействие было 

отмечено и в отношении русского служителя при игре на скрипке протяжной 

народной песни «Лучина, лучинушка». 

Догель также зафиксировал факты воздействия музыки на животных. Он 

писал, что «вследствие ли раздражения органа слуха свистком, или игрой на 

музыкальном инструменте … учащение сердцебиения у кролика, кошки и 

собаки достигает при этом от 6 до 50 ударов в минуту. … Кровяное давление 

под влиянием музыки у животных повышается иногда до 70 милл. ртутного 

столба … Дыхание становится при этом поверхностным или временно 

наступает остановка его» [9]. 
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Таким образом, научные изыскания Догеля привели к следующим 

выводам: чем выше и громче музыкальный звук, тем активнее 

кровообращение; одинаковый по высоте и громкости звук, но извлеченный на 

разных инструментах, воздействует на кровообращение по-разному; 

активность кровообращения меняется пропорционально изменению ритма; на 

человека оказывает влияние исключительно родная музыка; кора головного 

мозга связана с внутренними органами; человек и животные связаны с 

окружающим миром наличием  органа восприятия звуковых колебаний. 

Любопытно определение музыкального искусства, которое дает Догель как 

представитель естественнонаучного знания: «Уменье играть сочетанием 

различных колебаний звучащего тела на музыкальном инструменте 

слухового органа человека составляет предмет собственно музыкального 

искусства» [9]. 

В этом понимании музыки он согласуется с И.М. Сеченовым, отмечавшего, 

что благодаря исследованиям Гельмгольца явилось  полное представление о 

слуховом восприятии  человека, где  «главную роль играет система 

созвучащих тел улитки – род струнного инструмента с тысячами струн, 

настроенных на разные лады» [10]. 

Первые эксперименты Догеля по изучению музыкальных влияний на 

человека инициировали исследования его современников. Так, в 1893 году 

выходит работа И.Р. Тарханова «О влиянии музыки на человеческий 

организм». И.Р. Тарханов – знаменитый  ученый-физиолог, ученик 

И.М. Сеченова, активный экспериментатор, талантливый лектор, профессор, 

заведующий кафедрой физиологии и физиологической лабораторией Военно-

медицинской Академии (1877-1895, Санкт-Петербург). 

Тарханова чрезвычайно заинтересовали эксперименты Догеля по 

изменению кровотока и состоянию кровеносных сосудов человека во время 

прослушивания музыки, осуществленные при помощи  плетизмографа. 

Тарханов  подробно проанализировал  возможности данного измерительного 

оборудования, а также ввел  новшество  в конструкцию данного прибора, на 

котором также осуществлял научные опыты в своей лаборатории. С 

помощью  плетизмографа усовершенствованной конструкции исследователь 

провел серии  измерений дыхательных экскурсий при музыкальных 

воздействиях. 

Тарханов продолжил исследования Догеля в отношении влияния музыки 
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на кровообращение и исследовал на этот предмет  головной мозг человека. 

Он осуществил любопытные эксперименты   по измерению увеличения 

объема мозга, обусловленного приливом крови к  голове при приятных 

музыкально-звуковых воздействиях. Опыты были осуществлены при 

наблюдении над мозгом   двух субъектов с повреждением черепных костей. 

Под влияние сильных звуков происходило сужение сосудов конечностей у 

испытуемых и соответственное расширение мозговых сосудов, «так как 

кровь, вгоняемая в аорту, включая большее сопротивление на пути движения 

к членам тела, вследствие сжатия их сосудов, устремляется в большем 

количестве в головной конец»[11]. 

Далее  Тарханов заинтересовался  влиянием  музыки на состояние желез 

внутренней секреции организма человека и животных, в частности слезных, 

слюнных, пищеварительных, а также потовых желез кожи и всей 

выделительной системы. Также ученый сделал вывод о том, что звук является 

сильным раздражителем нервной системы человека. Большой пласт опытов 

ученого был связан с подтверждением гипотезы о связи «мышечной системы 

и мира звуков», для чего им было создано соответствующее оборудование 

[11]. 

Таким образом, опираясь на свой экспериментальный багаж, а также 

опыты коллег, Тарханов приходит к выводу, что музыка оказывает серьезное 

воздействие на все органы и системы человека, и, что особо значимо, в 

умелых руках может быть применяться для лечения душевных и телесных 

болезней. 

И.Р. Тарханов также указывал на «главный путь, которым вокальная и 

инструментальная музыка может действовать на человека. Очевидно, она 

могучим образом может влиять на его чувства и настроения, а через это и на 

отправления разнообразных органов тела и все почти стороны его 

жизнедеятельности» [11]. 

Ученый определяет механизм воздействия музыки: «Во всяком 

музыкальном явлении следует различать три элемента: сторону чисто 

физическую звука, рассматриваемого  объективно; сторону 

физиологическую, сводящуюся на механизм возбуждения слухового аппарата 

и распространение возбуждения вплоть до центральных механизмов 

слуховых ощущений, и, наконец, психологическую сторону, сводящуюся на 

возникновение психического элемента слухового ощущения и связанного с 
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ним чувства и настроения». 

Звуковые воздушные волны сложного состава, отмечает Тарханов, 

приводят в колебания барабанную перепонку и затем передаются к 

лабиринту, наполненному жидкостью. «Последний в той части своей, которая 

имеет форму улитки, заключает в себе перепонку, состоящую из волокон, 

играющих роль натянутых струн различной длины; на струнах этих сидит так 

называемый Кортиев орган с клетками, снабженными волосками, в которых и 

заканчиваются волокна слухового нерва. 

Сложные звуковые волны, доносясь до лабиринта, приводят в колебания 

жидкость, заключенную в нем, последняя приводит в созвучные колебания  

перепончатые струны, разлагающие звук на составные тоны, и эти дрожания 

живых струн, механически возбуждая волосяные клетки, вызывают чрез них 

возбуждение отдельных волокон слухового нерва, несущееся сперва в 

продолговатый мозг, а оттуда в серое вещество полушарий головного мозга, в 

определенных центрах которого возбуждения эти превращаются в 

сознательные слуховые ощущения…»[11]. Также Тарханов отмечал, что  

воздействие звука на организм может происходить не только через 

возбуждение слухового органа, но и через возбуждение других 

«чувствующих поверхностей тела». 

В целом, ученый представил четкую картину определяющей роли 

психофизиологического воздействия музыки в возникновении ее физических 

и эстетических эффектов. 

Позднее, в первые годы двадцатого века, еще один представитель Санкт-

Петербургской психиатрической науки, сотрудник лаборатории В.М. 

Бехтерева, доктор И.Н. Спиртов, продолжая эксперименты Догеля и 

Тарханова,  исследовал кровеносную систему человека на предмет 

воздействия на нее музыкой (в списке литературы и в тексте  в статьях  И.Н. 

Спиртова указаны  работы И.М. Догеля и И.Р. Тарханова). 

Он исследовал   кровяное  давление человека при музыкальных 

воздействиях. Спиртов выбрал музыкальные пьесы в исполнении «живого» 

пианиста, не требующие серьезного музыкального образования,  

соответствующие  уровню музыкальной культуры испытуемых. 

Произведения были разделены по характеру на три группы:   «бравурного 

характера», «с преобладающим грустным характером» и  «мелодические», 

светлые, спокойного темпа. Сеанс состоял из трех 15-ти минутных 
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прослушиваний игры пианиста с отдыхом от музыки по 10-15 минут, в ходе 

которых велась  неспешная беседа со слушателями. До сеанса, во время и 

после него производились  замеры кровяного давления.  Было осуществлено  

более 100 сеансов с тремя испытуемыми: двумя молодыми людьми 24-х  и 

26-ти лет и девушкой 25-ти лет. 

Исследователь обнаружил следующие поразительные результаты: вне 

зависимости от характера звучащих пьес в начале прослушивания давление у 

большинства испытуемых   повышалось (не более 10-12 мм), потом  

снижалось, затем опять повышалось  и в перерывах между прослушиваниями 

достигало первоначального уровня. Отмечалось, что изменения давления 

происходили не резко, плавно. 

Любопытно, что в отдельном эксперименте, когда через 15 минут  шло 

повторение  музыкальных пьес, звучавших до перерыва, колебания кровяного 

давление было не так выражено  и быстрее приходило  к до 

экспериментальному уровню.  Также вызывает исследовательский интерес 

тот факт, что при более коротких прослушиваниях (2 минуты) и таких же 

коротких перерывах выраженность изменения давления была высокой, 

держалась таковой во время исполнения,   а после окончания звучания резко 

падала до предэкспериментального уровня [12,13]. 

Данные факты, видимо, легли в основу   последующих научных 

исследованиях уже современных ученых, обосновывающих возможности  

применения музыки в процессе тренировки организма на 

стрессоустойчивость [14]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В.М. Бехтерев  в 1885 г. создал психо-физиологическую лабораторию с 

гистологическим и физиологическими отделениями в Казанском  

Императорском Университете, где  инициировал  исследования по 

воздействию музыки на человека, в частности, эксперименты И.М. Догеля по 

влиянию музыки на человека и животных [15,16]. На базе лаборатории были 

проведены первые экспериментально-психологические исследования, 

поэтому ее называют первой экспериментальной психологической 

лабораторией. Далее «теоретические принципы и методы психологического 

эксперимента, разработанные в казанской лаборатории, развивались и 

применялись В.М. Бехтеревым в петербургской лаборатории, где у него 
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работал большой коллектив неврологов и психиатров, совмещавших 

психологические исследования с врачебной практикой в клинике»[17]. 

Таким образом,  первые экспериментальные исследования по воздействию 

музыки на человека и животных И.М. Догеля, инициированные и 

поддерживаемые В.М. Бехтеревым в психофизической лаборатории 

Казанского императорского университета, нашли  продолжение   в 

физиологической лаборатории И.Р. Тарханова, а затем  и в петербургской 

психологической лаборатории В.М.  Бехтерева, где их продолжил И.Н. 

Спиртов. Они явились фактически научно-экспериментальным базисом 

нового научного направления, которое  в двадцать первом веке обрело 

название научной музыкальной терапии. 

После утверждения Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в 2003 году пособия для врачей «Методы музыкальной терапии»  

А.Н. Разумова и С.В. Шушарджана, где был обобщен и систематизирован 

весь накопленный экспериментальный и научный материал по воздействию 

музыки на человека,  дополненный собственными клиническими 

исследованиями,  музыкальная терапия приобрела официальный статус  

нового научного направления»[18]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  статье  «Вопросы, связанные с лечением и гигиеническим значением 

музыки», вышедшей в 3-ем  номере Обозрения за 2016 год В.М. Бехтерев  

подвел своеобразный  итог блестящим экспериментам своих соратников, с 

уважением  отметив роль каждого из тех ученых, о которых шла роль выше. 

Их пионерские работы, начиная с Догеля, позволили Бехтереву 

подтвердить свои гениальные идеи о силе и способе воздействия музыки на 

человека, сделать практические выводы о том, что сенсорный уровень  

музыкального восприятия  человека является базовым, определяющим 

образно-ассоциативное мышление человека и эстетические чувства, 

порождаемые музыкой,  и утвердить в истории развития отечественной 

музыкальной терапии отправную точку, которой явилась 

психофизиологическая лаборатория при кафедре психиатрии Казанского 

императорского университета. 
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