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THE IMPACT OF MUSIC ON COGNITIVE PROCESSES 

Аннотация. Рассматривается влияние музыки на человека и его жизнедеятельность. Рас-
крывается механизм восприятия музыкальной информации разными областями головного моз-
га человека. Отмечается зависимость предпочтения жанров музыки от типа темперамента. 

Abstract. The article discusses the work of authors studying the impact of music on people 
and their livelihoods. Studied work according to the mechanism of perception of music information in 
different areas of the human brain. It is noted the dependence of the preferences of music genres from 
the type of temperament. 

Ключевые слова: восприятие музыкальной информации, аналитическое мышление, 
специализация полушарий головного мозга. 

Keywords: perception of musical information, analytical thinking, specialization of the hemi-
spheres of the brain. 

 

Музыка всегда существовала рядом с человеком. Музыкальные композиции со-
провождали человека в разных жизненных событиях, начиная от рождения, свадьбы, 
праздников и заканчивая смертью. Музыка стала национальным достоянием. Каждый 
народ хранит традиционную музыку, так как это часть его истории и культуры. 

В современном обществе появляются новые музыкальные направления, которые 
востребованы людьми. Люди слушают музыку в социальных сетях, при занятиях аэро-
бикой и физических нагрузках. Музыка сопровождает спортсменов на показательных 
выступлениях на конкурсах и олимпиадах. Но как влияет музыка на организм челове-
ка? Поиском ответа на этот вопрос занимался еще древний ученый Аристотель. Он 
считал музыку средством воздействия на психику человека, способом его гармониза-
ции с общественной жизнью [4]. 

Музыка занимает немаловажное место в нашей жизни. При этом она не только пред-
назначена для развлечения и воспитания, но и обладает способностью оказывать заметное 
воздействие на психоэмоциональное и физическое состояние человека [6]. Человек воспри-
нимает звуковую информацию с помощью слухового анализатора. Каждый анализатор 
представляет собой единую целостно функционирующую систему, состоящую из трех отде-
лов: 1) периферического, или рецепторного; 2) среднего, или проводникового, с промежу-
точными нервными центрами; 3) центрального, или коркового [9]. Выявление мозговой ак-
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тивности при определенной деятельности осуществляется с помощью позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ). Установлено, что локализация активации в полушарии при 
прослушивании музыкальных произведений зависит от музыкальной грамотности слушате-
ля [3]. Существует специализация полушарий в обеспечении музыкальной деятельности. 
Правое полушарие отвечает за мелодические аспекты, анализ высоты тонов, длительность 
интервалов, интенсивность, тембр; левое – за восприятие ритма и «профессиональный» ана-
лиз музыки. При этом цельное впечатление от музыки дает только интеграция специализи-
рованных когнитивных и эмоциональных процессов, протекающих в обоих полушариях 
[10]. Если музыка способствует работе обоих полушарий и всего головного мозга, то, следо-
вательно, она может быть полезной для человека. Более образованные в музыкальном отно-
шении испытуемые, использующие аналитическую стратегию и умеющие обнаруживать 
сходство и различие звуков в аккордах, по данным ПЭТ, показывают большее потребление 
глюкозы левым полушарием. У лиц, не имеющих музыкального образования, прослушива-
ние музыки усиливало метаболическую активацию (по глюкозе), особенно в теменных и за-
тылочно-височных областях правого полушария [8]. 

Изучением активации полушарий головного мозга занималась группа иностранных 
ученых (Koelshch et al., 2005), которая с помощью метода функционального магнитного ре-
зонанса провела сравнение активности мозга у музыкантов, немузыкантов и детей, зани-
мающихся музыкой. При прослушивании музыки у взрослых испытуемых наблюдалась ак-
тивация нижней лобной извилины, передней части верхней височной извилины и задней по-
ловины верхней височной борозды. У музыкантов наблюдалась более сильная активация 
фронтальной коры, особенно в левом полушарии, в передней части верхней височной изви-
лины, в надкраевой извилине теменной доли и в задней височной области [10, 14]. Такие ре-
зультаты свидетельствуют об активации разных полушарий у людей, занимающихся музы-
кой, и у тех, кто предпочитает только слушать ее. Поэтому для повышения работоспособно-
сти мозга необходимо не только слушать, но и исполнять музыкальные композиции. 

Музыка способна оказывать влияние на когнитивные процессы человека, об этом сви-
детельствуют работы многих авторов [2, 5, 11, 13]. Так, А. Е. Павлов отмечает, что в ходе про-
ведения когнитивных тестов при сравнении ритмов и мелодий наблюдалась активация верх-
ней височной извилины билатерально, причем в правом полушарии верхняя височная извили-
на активировалась больше при сравнении мелодий, а в левом при сравнении ритмов [10]. Ис-
следования А. Е. Павлова свидетельствуют об активации полушарий при проведении когни-
тивных тестов. Работа отделов головного мозга влияет на мыслительные процессы, внимание 
и речь. Следовательно, музыкальная деятельность, как исполнительская, так и потреби-
тельская, позволяет добиваться улучшения межполушарного взаимодействия, объединяя раз-
личные способы обработки информации и развивая творческие способности человека [8]. 

Музыка способствует формированию аналитических мыслительных навыков. 
Д. К. Кирнарская указывает на связь музыки и речи: их структура опирается на линей-
ные последовательности элементов, организованные в соответствии с выработанными 
правилами [7, 8]. Вероятно, предпочтение музыки зависит от типа темперамента. Анг-
лийский психолог Г. Айзенк, используя предложенную К. Г. Юнгом шкалу экстраверт-
ности – интровертности, построил следующую классификацию темпераментов с раз-
личной устойчивостью нервной системы: холерик – экстраверт, эмоционально неус-
тойчивый; флегматик – интроверт, эмоционально устойчивый; сангвиник – экстраверт, 
эмоционально устойчивый; меланхолик – интроверт, эмоционально неустойчивый [1]. 

Различным типам темперамента подходят разные жанры музыки. Холерики предпо-
читают рок, рэп, металл и совсем не слушают блюз. Сангвиники и флегматики тоже слуша-



418 

ют рок, но не так часто, как холерики. Флегматики могут слушать классическую музыку. 
Сангвиники склоняются к популярной музыке. Меланхолики предпочитают блюз и джаз [1]. 

И. А. Скиртач изучала психофизиологические корреляты музыкального творче-
ства (на примере импровизации), и в результате исследования выяснилось, что большая 
часть музыкантов-любителей пользуются унитарно-образной стратегией сочинения му-
зыки [12]. Согласно выводам работы И. А. Скиртач, у музыкантов ярче выражена спо-
собность к творческому мышлению и импровизации. Вероятно, это связано с улучше-
нием межполушарного взаимодействия и объединением способов обработки музыкаль-
ной информации. Исследование работ многих авторов показало, что музыка влияет на 
отделы головного мозга, благоприятствуя развитию когнитивных способностей и улуч-
шая психоэмоциональное состояние человека. 

В заключение следует отметить, что музыка способствует творческому мышле-
нию, повышению работоспособности при занятиях физическими нагрузками. Музы-
кальное сопровождение усиливает работу головного мозга, способствует развитию ана-
литического мышления и речи. 
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Гендер как социальный конструкт пола отражает процесс социализации лично-
сти. Пол человека проявляется в каждом действии: биологическом, социальном, куль-
турном [1, с. 25]. Существующая сегодня проблема нарушения социальной адаптации 
личности в большой степени обусловлена гендерной безграмотностью учащихся и вы-
пускников образовательных организаций. Современная система образования не выпол-
няет функцию гендерного обучения, вследствие чего страдает профессиональная ори-
ентация, наблюдается кризис развития творческого потенциала молодых людей, сопро-
вождающийся безработицей и преступностью. Гендерное направление в образовании 
должно формировать эталитарное сознание обучаемых, социокультурную, гендерно-ком-
петентную личность на основе разрушения патриархальных гендерных представлений 
[5, с. 107]. К таким представлениям относятся гендерный дисплей – совокупность про-
явлений культурных составляющих лиц женского и мужского пола, предписанных об-
ществом [3, c. 35]; гендерный контракт как набор социально сконструированных ожи-
даний (стереотипов), представлений о социальных ролях мужчин и женщин, вложен-




