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Аннотация: статья посвящена проблемам музыкальной терапии. Цель исследования – 

анализ возможностей и ограничений музыкальной психотерапевтической поддержки в разных 

видах спорта и ЛФК. Метод исследования - теоретический анализ особенностей музыкальной 

психотерапевтической поддержки в ЛФК и различных видах спорта. Музыка помогает 

занимающимся, спортсменам, а также тренерам и другим специалистам, задействованным в 

работе со спортсменами и занимающимися, разрешать внутренние и внешние конфликты, 

обнаруживать зоны, нуждающиеся в развитии и развиваться, опираясь на опыт, 

суммированный человечеством в музыке. 
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Abstract: The article is devoted to meditative music therapy. The purpose of the study is the 

analysis of opportunities and constraints music psychotherapeutic support in sports. Research method 

is the theoretical analysis of the peculiarities of music psychotherapeutic support in sports. Music 

helps student athletes and coaches and other professionals involved in working with athletes and 

working to resolve internal and external conflicts, to identify areas in need of development and to 

develop, based on the experience summarized by humanity in music. 
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Введение. Главный парадокс современной практики подготовки спортсме-

нов – невнимание к их внутренней реальности, которая – во многом остается на 

том же уровне разработанности и осознанности, что и самопонимание «обыч-

ного» человека, не имеющего спортивного опыта – опыта телесных трансформа-

ций и рекордов. Очевидно, что этот пробел способна восполнить музыка – в ее 

различных разновидностях и формах использования, особенно – музыкотерапия 

или мелолистика.  

Основная часть. Особенно большую роль в современной музыкальной те-

рапии играют музыка и тексты, которые можно отнести к разряду мифо-этниче-

ских и, вместе с тем философско-психологических, посвященные осмыслению 

жизни и ее проблем, а также места человека в мироздании, проблемам взаимо-

действия культур [9, с.360]. Многие музыкальные композиции и песни как чисто 

философские и религиозные произведения способны помочь в трудную минуту 

жизни [3; 4; 8]. Важно при этом чтобы музыкальная терапия пробуждала к само-

стоятельной духовной жизни, не пытаясь подменить ее собой, к диалогу, а не 

монологу [19, с.25-26]. Музыкальная терапия, таким образом, выступает как ка-

тализатор духовной жизни, развития и диалога человека и культуры [11; 13; 14; 

17; 18; 20; 24; 25; 26; 32]. 
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 Как писал Р. Грейвз, хорошо подобранная антология (музыки) – это пол-

ная амбулатория для наиболее распространенных психологических и психофи-

зических расстройств, и ею можно пользоваться как для их предотвращения, так 

и для лечения [5; 16].  

Слушая или исполняя музыку, можно достичь глубокого и полного откро-

вения о себе, жизни, через музыку происходит общение страдающего человека 

со своей внутренней силой, с миром, которые в моменты творческого озарения 

трансформируют человека и его отношение к себе и миру [1; 2; 16]. А. Понтвик 

и другие исследователи отмечают феномен психорезонанса: глубинные слои че-

ловеческого сознания резонируют со звучащими гармоническими формами и 

оказываются доступными для понимания. 

 Основной задачей музыкотерапии является проникновение в глубинную 

сферу личности, куда с помощью слова проникнуть невозможно [30]. Другие ис-

следователи полагают, что под воздействием образов музыки, происходит катар-

сис – отреагирование психических травм, пережитых в детстве и взрослости, ак-

тивизируется естественная тенденция и ресурсы к самоисцелению [7; 15; 21; 31]. 

Душа человека отбирает музыку, которая нужна именно ей, именно сейчас. Для 

того чтобы максимально эффективно использовать потенциал, возникший во 

время прослушивания или исполнения музыки, нужно осознать и проговорить 

намерение и проблему, которые хотелось бы усилить или разрешить [2].  

Ряд исследований демонстрируют анальгетические и релаксирующие 

свойства музыкотерапии, что нашло применение при лечении хронических бо-

левых синдромов различной этиологии, много работ посвящено успешному ис-

пользованию музыки в комплексном лечении болезней нервной системы и пси-

хосоматических нарушений.  

Использование музыкотерапии при лечении целого ряда заболеваний в 

силу эффективности, отсутствия побочных явлений и простоты, представляется 

высоко перспективным и доступным для широкого применения. В повседневной 

жизни, изобилующей трудностями и стрессами, музыкальная психотерапия слу-

жит хорошим средством профилактики нарушений и срывов, помогая людям 

жить, работать и быть счастливыми и успешными.  

Музыка имеет неуловимые творчески организующие качества, гармонизи-

рующие и восстанавливающие человека на многих уровнях. Эти особенности ис-

пользуются в медицинской практике и спорте для того, чтобы облегчить контакт, 

построение отношений, командное взаимодействие, самовыражение и самораз-

витие. При этом лучший способ - не просто прослушивание музыки, а само ее 

воспроизведение: игра на музыкальных инструментах, а также пение. Организм 

подстраивается под музыкальный темпоритм лучше у тех, кто занимается музы-

кой постоянно, например. У музыкантов, и психологическое понимание музыки 

у них тоньше, глубже и полнее: они могут заметить нюансы и оттенки, которые 

не замечают нетренированные слушатели. 

 Такое умение является следствием постоянного прослушивания и воспро-

изведения музыкальных мелодий, когда организм привыкает к их воздействию и 

уже лучше выбирает, что для него полезно. Музицирующий или поющий спортс-

мен сам может регулировать темпоритм и громкость мелодии, в зависимости от 
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того, что нужно его организму в данный момент, поэтому пение – идеальный 

способ лечения.  

На сеансах лечебной музыки возникает атмосфера доверия к жизни и себе, 

творческой, прогрессирующей релаксации, позволяющей снять блокады и блоки 

опыта, мышечные и иные «зажимы» и комплексы и т.д..  

Музыкальные психотерапевты не "достают" клиента расспросами о горе 

или болезни, об успехах или неудачах. Для них важнее войти в музыкальный 

контакт с его переживаниями и представлениями, достичь психологического, 

нравственного и физиологического резонанса музыки и спортсмена. Часто 

именно это придает человеку сил в борьбе с опасениями и блокадами развития, 

в борьбе с травмами и срывами спортивной деятельности, с болезнями и иными 

недугами, помогает разобраться в себе.  

Задание психотерапевта - не навязывать музыку, мелодию, но активиро-

вать, "зажечь" в спортсмене его внутреннее состояние ясности и гармонии, кото-

рое исправит все ошибки и проблемы. При музыкотерапии человека учат и 

направляют не внешние правила и законы, а та соматическая (телесная) реаль-

ность, которую человек забыл.  

Музыка возвращает человека к его первичным переживаниям и представ-

лениям о себе и мире, давно забытым, делает возможным, чтобы эта первичная, 

базовая реальность вновь начала служить поддержкой человеку. В онтопсихоло-

гической музыкотерапии («мелолистике» и «мелодансе») основная концепция 

строится на врожденности духовных основ человека вне зависимости от способа 

его самовыражения: данная терапия имеет исключительно внутреннюю направ-

ленность, а все внешние изменения возникают уже в результате ее проведения 

[11].  

Восстановление утраченных связей с внутренним миром осуществляется 

через контакт с телесным «Я». 

 Методология большинства музыкально-терапевтических школ основыва-

ется на различии между "пониманием и "деятельностью в процессе психотера-

пии. Онтопсихологическая школа полагает, однако, что музыкотерапия должна 

носить деятельный характер и проявляться в танце, игре или пении. Непродук-

тивно находиться в состоянии статичности, когда необходимо высвобождение 

заторможенной, блокированное энергии.  

Благодаря осознанию заторможенной части телесного «Я» можно воздей-

ствовать на психоэнергетическую структуру, обусловливающую данную блоки-

ровку, и изменить ситуацию жизни и повысить успешность спортивной деятель-

ности. Кроме того, важен отбор музыки, написанной счастливыми, духовно, пси-

хологически и физически гармоничными людьми. Онтопсихология помогает 

наладить внутренний диалог – «интровертность»: благодаря самостоятельному 

осмыслению своих глубинных пластов, в результате прогрессивного обучения 

«интровертности можно развивать способность целостного понимания себя, что 

облегчает понимание других и построение отношений с собой и миром. Только 

понимая себя, человек способен понять тех, кто его окружает, только понимая 

себя и мир можно сделать правильный выбор в соответствии с ценностными ори-

ентирами.  
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Фасады и маски, зажимы и блокировки проявляются в виде навязчивого 

состояния, одержимости, в виде статичности, окостенелости, рассеянности дви-

жений и психических процессов, нравственного дисбаланса, в телесной, психо-

логической и нравственной патологии человека. Тело же всегда слушает жизнь. 

Это – универсальный «передатчик» смысла самых простых и самых высоких 

уровней трансцендентности (смыслов, выходящих за границы возможного 

опыта, недоступных прямому пониманию), оно раскрывает самые разные связи 

духа, души и тела, выступает как непосредственный и яркий выразитель пережи-

ваний, представлений, инстинктов, желаний, нужд. Учиться у тела и уметь об-

щаться с телом - означает осознать внутренние, глубоко скрытые пути к тому, 

чего многие люди часто не понимают.  

Именно поэтому многие спортсмены часто достигают «потолка» своей 

успешности раньше, чем это могло бы случится, умей они общаться с телом, а 

другие люди вообще не представляют возможностей и роли тела, относясь к 

нему как внешнему» устройству (пренебрегая, отчуждая, игнорируя, эксплуати-

руя и манипулируя и т.д.). Существует интересный «эффект А.В. Моцарта» («А. 

Mozart effect «): разрешение трудных проблем, лечение болезней благодаря про-

слушиванию музыки А.В. Моцарта и иных композиций с высоким уровнем гар-

монии, в том числе – медитативной музыки [33].  

При этом сложная, многоуровневая музыка, в которой звучат мелодии «му-

зыки Божественных сфер» возбуждает столь же сложные нервные модели, кото-

рые связаны с высшими формами психической деятельности и нравственной 

жизни. Напротив, излишне простая и монотонная, поверхностная и лишенная 

многоуровневости, навязчивая музыка может дать противоположный эффект, 

отупения и огрубления, вплоть до возникновения болезней. Примером медита-

тивной музыки является музыка New Age – она не столько импровизационная, 

скорее выверенная, целенаправленно написанная и призванная создавать особые 

состояния сознания - души, позволяющие погружаться в собственный мир и от-

крывать новое в себе и мире. Это - синтез древних традиций и современности, 

взгляд в далекое прошлое и будущее.  

Прослушивание медитативной музыки помогает человеку освободиться от 

стрессов каждодневной жизни, очиститься от грязи бытовых конфликтов и нега-

тивных переживаний, и представлений, расслабиться и сберечь свою психику, 

тело и нравственный основы своей жизни от разрушения. Центральная идея New 

Age, например, – это идея о том, что человечество достигло критической стадии 

эволюционного развития и за ней должно последовать глобальное изменение со-

знания людей, возвращение к гармонии, добру и красоте, пробуждение человека 

и человечества в целом.  

Музыка помогает «отпустить» старое, проблемы и даже всю старую лич-

ность, которой, как человек думает, он является, суметь начать жить заново, ценя 

сам процесс и принимая как должное неподконтрольность своего будущего и 

приняв свое прошлое. “Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний 

сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы” 

(Матф.6:34), - отмечает Нагорная проповедь [12].  
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Выводы и перспективы применения мелолистики. Музыкотерапия – 

распространённый с древних времен психотерапевтический метод, опираю-

щийся на целительное воздействие музыки на психологическое, физиологиче-

ской и духовное состояние человека [6; 10; 14; 20; 22; 23; 27; 28; 29]. Во время 

пассивной, чаще спонтанной музыкотерапии спортсменами и занимающимися 

прослушиваются произведения, которые соответствуют психологическому со-

стоянию человека. 

 Активная музыкотерапия чаще целенаправленна, предполагает активное 

участие человека в создании, воспроизведении музыки и песен. Музыкотерапия 

может быть, как активной, так и пассивной.  

Однако, общая тенденция, связанная с сутью музыки, в том числе медита-

тивной, – «активная пассивность». Физические упражнения, тренировки и лечеб-

ные занятия идеально сочетаются с музыкотерапией, так как от занятия спортс-

мен должен получать хотя бы некоторое удовольствие, чтобы происходила гар-

монизация психической и физической деятельностей. 

 Для спортсменов музыкотерапия помогает справиться с различными де-

структивными переживаниям и навязчивыми представлениями, спортивными и 

бытовыми стрессами, помогает отвлечься, заглушая различные шумы, сконцен-

трироваться, формирует настрой на предстоящий старт. Музыка должна для 

этого обладать высоким техническим качеством, а также высокой художествен-

ной и духовной ценностью.  

Музыка помогает человеку стать свободным, открытым, спонтанным, рас-

кованным, сосредоточенным и верящим в свои силы, успех, наслаждающимся 

своей игрой, развивающимся как спортсмен и личность. 

 В игровых и иных видах спорта музыкальная психотерапевтическая под-

держка имеет больше возможностей, чем ограничений. Данный вид работы со 

спортсменами, а также членами групп здоровья, ЛФК, обладает синтетическим: 

диагностическим и воздейственным, коррекционным и развивающим потенциа-

лами.  
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