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Психологическое восприятие музыки и воспитание толерантности 

В статье делается обзор исследований по музыкальной толерантности. Выявляется воспитательный ресурс 

музыки в аспекте формирования толерантности к музыке разных жанров. Обосновывается, что музыкальная 

толерантность и музыкальная интолерантность – это специфические феномены, обусловленные не характером 

музыки, а психологическими установками. На примере анализа современных психологических экспериментов по 

проблеме музыкальной толерантности делаются выводы о том, что музыкальные направления сами по себе не несут 

опасности формирования агрессии и иных негативных эмоций, однако требуются определенные воспитательные 

меры, чтобы был нужный позитивный воспитательный эффект. Музыкальная толерантность у молодежи означает и 

формирование уважения к вкусам и возрастным особенностям старшего поколения.  
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Psychological perception of music and education of tolerance 

The article reviews research on music tolerance. The educational resource of music in the aspect of the formation of 

tolerance to music of different genres is revealed. It is substantiated that musical tolerance and musical intolerance are specific 

phenomena determined not by the nature of the music but by the psychological attitudes. On the example of the analysis of 

modern psychological experiments on the problem of musical tolerance, it is concluded that musical trends do not carry the 

danger of the aggression formation and other negative emotions, however, certain educational measures are required to have 

the desired positive educational effect. Musical tolerance among young people also means the formation of respect for the 

tastes and age characteristics of the older generation. 
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Воспитание обучающихся с использованием 

музыкальных произведений имеет свою 

специфику, этот факт не вызывает сомнения. 

Однако в музыкальном воспитании есть проблема, 

имеющая острый дискуссионный характер – речь 

идет о проблеме музыкальной толерантности. При 

анализе указанной проблемы изначально 

значимым является ответ на вопрос: а музыка в 

принципе может быть толерантной или не 

толерантной? И уже далее можно разрешать 

вопрос о корректном использовании музыки в 

воспитательных целях.  

Если рассматривать музыку как особый язык, 

как систему музыкальных знаков, то справедливо 

утверждение о том, что понимать музыку может 

только тот, кто владеет системой музыкальных 

кодов и может декодировать информацию, 

закрепленную в музыкальном произведении [7]. В 

контексте проблемы данной статьи здесь как бы 

возникает аналогия с иностранным языком: если 

кого-то оскорбляют на иностранном языке, то 

чувства у оскорбленного появляются только при 

переводе смысла оскорбительного высказывания 

на родной язык. Однако все-таки музыка является 

очень специфической системой кодов. С помощью 

музыкальных знаков кодируются эмоции и 

символы, которые плохо вербализуются, и в силу 

этого не имеют однозначности, конкретности. 

Поэтому даже эксперт-музыкант не сможет 

доказать, что кто-то с помощью музыки проявил 

интолерантность, например, пытался кого-то 

унизить, оскорбить. Психологические 

исследования по этому вопросу проводились 

американскими и швейцарскими учеными. 

Экспериментально было доказано, что, 

отрицательные эмоции (гнев, раздражение, вина, 

стыд, ревность, отвращение, презрение, смущение, 

страх) не возбуждаются музыкой, а 

воспринимаются как выразительные свойства 

музыки и то только теми, кто может ее 

анализировать профессионально [17]. При этом 

психологическое изучение механизмов 

возникновения музыкальных эмоций, путей их 

воздействие на сознание является сложной 

задачей, которая пока не решена. К такому выводу 

пришли, в частности, P. Juslin и D. Vastfjal [11]. 

Вводимое некоторыми музыкантами для 

понимания смысла (направленности) 

музыкального произведения понятие 

«музыкальной логики» как эквивалента 

формальной (вербальной) логики [3] – не 

убедительно, поскольку экспериментально не 

проверено. Аргумент о том, что «художественная 

логика проявляет себя в том, что неожиданно 

возникшая мысль приобретает убедительность, 

правдивость и достоверность» [7] является скорее 

красивым, но трудно проверяемым тезисом. В этом 

плане более убедительна позиция 

П.А. Флоренского полагавшего, что музыка по 

сравнению с другими жанрами искусства: 

живописью, графикой, театром дает максимум 
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свободы и слушателю, и создателю в 

интерпретации музыкального произведения [6].  

Заслуживает внимание теория, в которой 

декодирование музыки увязывается с наличием 

внешней или внутренней установки [1]. Однако 

тогда смысл музыкального произведения можно 

еще более свободно трактовать, поскольку 

установка вообще может быть не сопряжена с тем 

смыслом, который закладывал автор произведения. 

Это подтверждается, в частности, исследованием J. 

Moreno, в котором указано на парадоксальность 

восприятия музыки разными типами личностей: 

палачи и их жертвы могут любить одну и ту же 

музыку [13]. 

Таким образом, идея музыкальной 

толерантности или интолерантности, если ее 

понимать как толерантный или интолерантный 

смысл музыкального произведения, беспочвенна, 

поскольку пока не представлены убедительные 

экспериментальные доказательства данной идеи. 

В ракурсе воспитательного воздействия на 

молодежь в настоящее время рассматриваются 

разные музыкальные жанры: народная музыка, 

обрядовая музыка, рок-музыка и др. При этом 

экспериментальные исследования позволяют 

опровергать некоторые культурологические 

постулаты. Так, культуролог Ю.С. Баркова 

утверждает, что не всякая музыка может 

способствовать объединению и взаимопониманию 

людей, то есть нести позитивный воспитательный 

потенциал. Таким ресурсом, по ее мнению, 

обладает только народная музыка, вписанная в 

уклад жизни народа, отражающая единство рода, 

этноса, направленная на благополучие и здоровье 

своего народа. Музыка же, имеющая в своей 

основе формулы депрессивного характера, 

разрушает личность [2].  

Между тем зарубежные экспериментальные 

работы по этому поводу подтверждают и 

альтернативные точки зрения. В частности, есть 

целый пласт экспериментальных исследований, в 

которых доказывается, что печальная музыка 

также имеет жизнеутверждающий потенциал, и 

есть люди, которые могут даже наслаждаться такой 

музыкой [9]. Кроме того, в западных 

исследованиях музыкальных предпочтений 

выявлены индивиды, которых раздражает 

позитивная музыка, нравящаяся большинству 

людей [10]. Было также экспериментально 

доказано, что, например, тревога по поводу 

негативного (интолерантного) воздействия рок-

музыки на формирование личности преувеличена, 

а в некоторых случаях рок-музыка способствует 

даже излечению личности от депрессии [15]. 

Современные экспериментальные 

исследования музыкального восприятия 

предоставляют и парадоксальные результаты, 

выявляя феномены, когда люди получают 

удовольствие, слушая так называемую 

«агрессивную» («жестокую») музыку, например, 

поклонники Death Metal. Кроме того, приверженцы 

так называемой жестокой музыки парадоксально 

используют ее для регулирования настроения, 

например, для снятия агрессивности и повышения 

жизненной устойчивости [16]. 

Одно из направлений экспериментальных 

исследований в области музыкальной 

толерантности, значимое в ракурсе оценки 

воспитательного ресурса музыки, связано с 

изучением такого проявления музыкальной 

интолерантности как неприятие музыки, 

представляющей культурную ценность для 

другого поколения. В сравнительном 

исследовании, проведенном в США, было 

выявлено, что большинство молодых 

образованных американцев выражают неприязнь к 

народной, религиозной и классической музыке, 

оказывая предпочтение рэпу и хеви-металл. 

Старшее же поколение, напротив, нетерпимо 

относится к современным музыкальным жанрам 

[12]. Подобные результаты получены и 

отечественными учеными [5]. При этом 

существуют разные подходы в объяснении этого 

феномена. С социологической точки зрения это 

объясняется спецификой идеалов представителей 

разных возрастов, консерватизмом старшего 

поколения и стремлением к новому и необычному 

у молодежи [8]. Современная же психофизиология 

доказывает, что нетолерантность к современной 

музыке у старшего поколения может иметь 

психофизиологическую природу, поскольку ее 

слушание, особенно в громком шумовом режиме, 

способствует повышению артериального давления 

и другим негативным проявлениям 

вегетососудистых реакций [4]. Здесь возникает 

проблема воспитания толерантности к старшему 

поколению за счет ограничения своих 

потребностей в звуковом режиме и заботой о 

здоровье старших по возрасту. 

Нетрадиционный ракурс экспериментального 

исследования проблемы музыкальной 

толерантности связан с инновационными 

средствами общения. Современная 

информационная среда и ее инструменты 

порождают и новые акценты в вопросе воспитания 

музыкальной толерантности. Это значимо для с 

современной молодежи, которая предпочитает 

виртуальное общение. Так, в контексте 

музыкальной толерантности экспериментально 

изучается вопрос о терпимости музыкантов к 

неблагоприятным сетевым условиям при онлайн-

выступлении в интернете. Речь идет о ситуациях, 

когда музыканты находятся в разных городах или 

странах, но с помощью сети интернет, играют 

вместе одно произведение. При этом могут быть 

различные помехи, например, в отставании 

сигнала, что мешает темпу выступления [14]. Такие 

исследования – свидетельство того, что особая 

музыкальная реальность будет ставить и иные 

вопросы, потребующие воспитания музыкальной 

толерантности. 

Обобщая можно сделать некоторые выводы о 

современном состоянии изучения проблемы 

воспитания музыкальной толерантности. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455698000409#!
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1. Музыка не может изначально быть 

толерантной или не толерантной, использование ее 

в таком контексте зависит от психологических 

установок. 

2. Музыкальные направления сами по себе не 

несут опасности формирования агрессии и иных 

негативных эмоций, однако требуются 

определенные воспитательные установки, чтобы 

был нужный позитивный воспитательный эффект. 

3. Различия в восприятии музыки разными 

поколениями могут определяться как различием 

идеалов в разном возрасте, так и 

психофизиологическими характеристиками 

здоровья разных возрастных групп слушателей. 

Воспитание музыкальной терпимости в этом плане 

означает сознательное ограничение звукового 

режима прослушивания музыки, если оно 

оказывает негативное влияние на здоровье 

окружающих. Кроме того, необходимо 

актуализировать усилия по формированию 

интереса молодежи к классической музыке, что 

будет способствовать воспитанию уважения как к 

культуре, так и к старшему поколению. 
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