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Аннотация. На сегодняшний день существует богатый выбор литературы по фи-
лософии и эмпирическим наукам, особенно психологии и нейробиологии, однако 
интеграции этих направлений уделяется мало внимания. В статье предпринята 
попытка исправить этот дисбаланс и установить диалог между философией и эм-
пирическими науками, опираясь на теории крупных философов и психологов, 
а также современные исследования в этих областях. Известно, что музыка обла-
дает огромной эмоциональной силой, при этом основная её загадка заключается 
в заразительности. Мелодии «заражают» и охватывают человеческую популяцию 
так же, как и опасные вирусы, причём в некоторых случаях музыкальные хиты 
более «заразны», чем инфекции. В статье освещены некоторые практические 
вопросы, в частности роль музыкальных эмоций в жизни человека и парадокс 
грустной музыки. Тем самым авторы уменьшают разрыв между теорией и реаль-
ной практикой, между философскими и эмпирическими исследованиями аффек-
тивных реакций на музыку. Вопросы, рассматриваемые в статье, имеют важное 
значение для музыкального образования, поскольку проблемы развития эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку, формирования музыкально-эстетических пред-
ставлений у учащихся и т.п. непосредственно связаны с пониманием природы 
и сущности музыкальных эмоций. Эти проблемы требуют философского осмыс-
ления.

Ключевые слова: музыкальные эмоции, заразительность, настроение, грустная 
музыка, аффект, катарсис, воспитание слушателя.
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Abstract. To date, there is a rich selection of literature on philosophy and empirical 
sciences, especially psychology and neurobiology, but little attention is paid to 
the integration of these areas. The article attempts to correct this imbalance and establish 
a dialogue between philosophy and empirical sciences, based on the theories of major 
philosophers and psychologists, as well as modern research in these areas. It is known 
that music has a huge emotional power, while its main mystery lies in its contagiousness. 
Melodies “infect” and cover the human population in the same way as dangerous viruses, 
and in some cases musical hits are more “contagious” than infections. The article also 
highlights practical issues, in particular, the role of musical emotions in human life and 
the paradox of sad music. In this way, the authors reduce the gap between theory and 
real practice, between philosophical and empirical studies of affective reactions to music. 
The issues discussed in the article are important for music education, since the problems 
of developing emotional responsiveness to music, the formation of musical and aesthetic 
ideas among students, etc. are directly concern understanding the nature and essence 
of musical emotions. These problems require philosophical understanding.

Keywords: musical emotions, contagiousness, mood, sad music, emotion regulation, 
well-being, educating the listener.
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Введение

Музыкальные произведения мо-
гут вызывать у людей сильные эмоции. 
К примеру, можно испытывать удоволь-
ствие, слушая классику; воодушевляться 
фанк-музыкой; быть заинтригованным 
атональными мелодиями; восхищаться 
современной электронной музыкой, кото-
рая имеет широчайший эмоциональный 
диапазон, вызывая сложные, тонкие, не-
линейные эмоции (ближайшим конкурен-
том электронной музыки можно назвать 
джаз) [1]. Однако аффективные реакции 
на музыку не всегда положительны: она 
может вызвать печаль, гнев, раздражение. 
Часто музыка пробуждает смешанные 
чувства, например ностальгию, если ме-
лодия напоминает об ушедшем времени 
или определённом месте, где человек был 
счастлив, – эти эмоции можно охаракте-
ризовать как смешение печали и востор-
га. Может показаться, что в том или ином 
виде музыку любят все. Тем не менее 
люди с музыкальной ангедонией (термин 
«ангедония» введён в 1896 году фран-
цузским психологом Теодюлем Рибо [2]) 
не получают удовольствия от прослуши-
вания произведений, а страдающие аму-
зией описывают музыку как неприятный 
или раздражающий шум.

Эмоции, возникающие в ответ на му-
зыку, можно назвать музыкальными 

эмоциями. Эмоциональная сила музыки 
считается основной мотивацией к заня-
тиям музыкальной деятельностью [3]. 
При этом не совсем понятно, как именно 
музыка вызывает эмоции. Имеют ли эти 
эмоции отношение к эстетическому вос-
приятию? Являются ли эмоции, вызван-
ные музыкой, порождёнными непосред-
ственно самой музыкой?

В настоящее время проводится боль-
шое количество нейробиологических 
и психологических исследований му-
зыкальных эмоций, изучается влияние 
музыки на психику, активно разрабаты-
ваются инструменты музыкальной психо-
терапии. Однако исследователи-практики 
редко обращаются к философии и подни-
мают вопросы эстетического воздействия 
музыки на человека, аффективных реак-
ций на музыку. Рассмотрим этот вопрос 
хотя бы в первом приближении.

Философская загадка музыки

Хорошо известно, что музыка сопро-
вождает человека на протяжении всей 
жизни: улучшает производительность 
труда, успокаивает, расслабляет, помогает 
бороться со стрессом. Коллективное про-
слушивание и исполнение музыки вы-
зывает чувство солидарности, общности. 
Однако до сих пор остаётся далеко не ре-
шённым самый важный и обсуждаемый  
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философский вопрос относительно спо-
собности музыки «заражать» слуша-
телей. Подобно тому как человек улавли-
вает эмоции других людей посредством 
восприятия эмоциональных выражений 
лица, голоса или позы, музыка «заража-
ет», воспринимаясь как выражение эмо-
ции [4].

Действительно, люди не только ис-
пытывают эмоции, слушая музыку, 
они также воспринимают «эмоции му-
зыки». Так, «Лунная Соната» Бетхове-
на, как правило, вызывает у слушателей 
печаль и восхищение красотой мелодии. 
Однако можно ли буквально охарактери-
зовать музыку как грустную или краси-
вую? Этот вопрос является спорным. Са-
ма по себе музыка не обладает чувствами 
и, следовательно, не выражает эмоций. 
Грустная музыка не является грустной 
в буквальном смысле слова, но звучит 
она грустно – выражает печаль. Этот 
парадокс заключается в том, что вос-
приятие эмоций в музыке отличается 
от ощущаемых эмоций. Можно воспри-
нимать некоторую музыку как выра-
жение какой-то эмоции, не испытывая 
при этом ту же самую эмоцию или во-
обще какую-либо эмоцию. Существует 
определённый «локус эмоций» в музы-
ке: внутренний – это ощущаемая эмоция 
и внешний – воспринимаемая эмоция 
(при этом внутренние и внешние локу-
сы иногда не совпадают). Тем не менее 
часто воспринимаемые и ощущаемые 
эмоции одинаковы, именно тогда и про-
исходит «заражение» музыкой: слушате-
ли воспринимают музыку в виде эмоций, 
что вызывает у них те же эмоции [5]. 
Психологи полагают, что удовольствие 
и эстетическое чувство взаимоисклю-
чают друг друга. Например, в учебнике 
психологии начала ХХ века можно про-
читать: «Мы совершенно не можем со-
средоточить внимание на чувстве; если 

мы пытаемся это сделать, то удоволь-
ствие или неудовольствие тотчас же ис-
чезает и скрывается от нас, и мы застаём 
себя за наблюдением какого-нибудь без-
различного ощущения или образа, ко-
торого мы совсем не хотели наблюдать. 
Если мы желаем получить удовольствие 
от концерта или от картины, мы долж-
ны внимательно воспринимать то, 
что мы слышим или видим; но как толь-
ко мы попытаемся обратить внимание 
на самое удовольствие, это последнее 
исчезает» [6, с. 194–195].

Рассмотрим феномен «грустной му-
зыки». Многим людям она нравится, 
при том что грусть как эмоция неприятна 
и возникает тогда, когда человек оцени-
вает какую-то ситуацию как негативную. 
Однако с грустной музыкой всё иначе: 
люди наслаждаются ею, ценят её. Кро-
ме того, часто печальную музыку слу-
шают тогда, когда уже грустно (чтобы 
усилить печаль). Это удивительное свой-
ство грустной музыки: она используется 
как средство эмоциональной регуляции. 
Следует отметить, что людям нравятся 
не только грустные песни, но и грустная 
инструментальная музыка. В отличие 
от грустных текстов песен, чистая музы-
ка не представляет слушателю повество-
вания [7]. Тем не менее люди сообщают, 
что чувствуют грусть, ностальгию, уми-
ротворение или нежность при прослуши-
вании грустной музыки.

В современной культуре пропаган-
дируются преимущества позитивного 
мышления, а негативные эмоции счи-
таются «проблемными» (их необходи-
мо сдерживать или устранять). Однако 
эволюция внесла эти эмоции в арсенал 
человека не просто так – они помога-
ют выживать нашему виду. Хотя понять 
эволюционные преимущества печали 
сложнее, чем преимущества других «от-
рицательных эмоций», вроде адаптивных 
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страха, гнева или отвращения, которые 
стимулируют к бегству, борьбе или избе-
ганию, но тем не менее они есть. Так, пе-
чаль может повысить точность суждений 
при формировании впечатления, способ-
ствуя более детальному и внимательному 
стилю мышления. Например, она умень-
шает такие распространённые субъек-
тивные предубеждения, как фундамен-
тальная ошибка атрибуции или эффект 
ореола (так называемое когнитивное ис-
кажение) [8; 9]. На нейробиологическом 
уровне грустная музыка вызывает повы-
шение пролактина – гормона, отвечаю-
щего за лактацию и модуляцию реакций 
на стресс. Этот гормон также выделяется 
в случаях, когда людям грустно (особен-
но если они плачут).

Психология видит разрешение этого 
парадокса в том, что грустная музыка вы-
зывает не полноценную эмоцию печали, 
а только «чувство печали». Это чувство 
не включает в себя характерные когни-
тивные и поведенческие элементы печали 
(такие как вера в то, что человек потерял 
что-то ценное и желает это вернуть). На-
стоящая печаль указывает на проблему, 
которую необходимо (или невозможно) 
решить, омрачает будущее и сопровожда-
ется тенденциями к действию (человек 
пытается исправить ситуацию). Эмоции, 
вызываемые грустной музыкой, иные. 
В отличие от настоящей печали, грустная 
музыка вызывает эмоции, лишённые ре-
ального подтекста. Тем самым слушатели 
могут сосредоточиться на самой эмоции. 
Музыка вызывает печаль посредством 
воображаемой вовлечённости. Следова-
тельно, эта эмоция является эмпатиче-
ской реакцией, что даёт награду в виде 
эмоционального разрешения [10]. Так, 
отождествляя себя с персонажем музы-
кального произведения, слушатели вооб-
ражают, что испытывают ту же эмоцию 
(как персонаж), и это вызывает чувство 

удовлетворения, контроля и эмоциональ-
ной разрядки.

Главными личностными детерминан-
тами любви к грустной музыке являются: 
высокий уровень эмпатии, способность 
к поглощению и воображению, интро-
версия, открытость опыту [11]. Кроме 
того, низкая эмоциональная стабильность 
и склонность к рефлексии – важные пре-
дикторы поиска грустной музыки. С точ-
ки зрения онтогенеза привлекательность 
грустной музыки проявляется довольно 
поздно – детям примерно до 8 лет она 
не нравится.

Акустические особенности грустной 
музыки аналогичны акустическим осо-
бенностям грустной речи, что существен-
но контрастирует с акустическими при-
знаками весёлой музыки.

Для характеристики звука большое 
значение имеет тембр, который вбирает 
в себя как континуальное, так и дискрет-
ное начало и наряду с ритмом может рас-
сматриваться в качестве телесно-пережи-
ваемой музыки, которая заложена в любом 
человеке, и являться основой музыкально-
го понимания («самопонимания», «взаимо-
понимания») [12]. Таким образом, музыка 
воспринимается человеком как «сверхвы-
разительный голос», выражаю щий свои 
эмоции вслух. Действительно, распозна-
вание голосовых и музыкальных эмоций 
предполагает использование общего ней-
ронного кода.

В целом эмоции, вызываемые музы-
кой, зависят от трёх основных факторов:

 ● собственно музыки (структурных 
и исполнительских особенностей);

 ● слушателя;
 ● контекста.

Например, грустная музыка харак-
теризуется медленным темпом, узким 
звуковысотным диапазоном, мрачным 
звучанием, приглушённой динамикой, 
нисходящими интонациями, минорным 

https://theoryandpractice.ru/posts/18773-bazovye-emotsii-chto-takoe-strakh
https://theoryandpractice.ru/posts/18828-bazovye-emotsii-chto-takoe-gnev
https://theoryandpractice.ru/posts/18810-bazovye-emotsii-chto-takoe-otvrashchenie
https://theoryandpractice.ru/posts/17836-kak-i-zachem-my-sudim-drugikh
https://theoryandpractice.ru/posts/18313-opyat-napridumyval-kak-nas-obmanyvaet-sobstvennyy-mozg
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ладом и артикуляцией legato. Напро-
тив, весёлую музыку обычно отличает 
быстрый темп, широкий звуковысотный 
диапазон, большая громкость, звонкие 
восходящие интонации, мажорный лад 
и staccato. «Заражение» грустной или ве-
сёлой музыкой зависит от этих музыкаль-
ных особенностей. Важную роль также 
играют музыкальный опыт слушателей 
(знакомство, музыкальные ожидания, 
подготовка), устойчивые показатели (воз-
раст, пол, личность, социокультурные 
факторы) и контекст. Различия в пережи-
ваемых эмоциях также можно объяснить 
тем, где прослушивается музыка – в кон-
цертном зале, на вечеринке или в рамках 
официального мероприятия.

Философские концепции катарсиса

Музыкальные эмоции интересо-
вали философов со времён древних 
греков. В античной эстетике большое 
значение придавалось этическому зна-
чению музыки, отмечалась связь музы-
ки с эмоциями, её считали средством 
нравственного воспитания и очищения 
души. Именно тогда возникает теория 
катарсиса, согласно которой искусство 
возбуждает в душе человека сильные аф-
фекты: страх, гнев, жалость, – и «путём 
сострадания и страха» происходит «очи-
щение подобных аффектов» [13]. Однако 
механизм катарсиса до сих пор является 
предметом философских дискуссий. По-
чему искусство (музыка) способно вы-
зывать в человеке сильные эмоции и до-
ставлять удовольствие?

В эпоху античности был введён 
термин «мимесис». А. Ф. Лосев полага-
ет, что античный принцип подражания 
«принимал и более рациональные, да-
же обывательско-практические формы. 
Так, по Демокриту, “путём подража-
ния мы научились от паука ткачеству 

и штопке, от ласточки – постройке до-
мов, от певчих птиц – лебедя и соловья – 
пению”» [14, с. 101]. Аристотель считал, 
что человек от природы склонен к под-
ражанию, и это доставляет удовольствие 
[13], что природа художественного удо-
вольствия заключена в радости узнава-
ния. Немецкий философ И. Кант полагал, 
что эстетические свойства предмета обу-
словлены исключительно формой [15]. 
Другая «линия» философских размыш-
лений о природе и силе искусства ведёт 
своё начало от учения Платона, положив-
шего в основу понятия «идея», «единое», 
«благо». Эта линия получила претво-
рение в христианском учении о вечном 
божественном свете и высшем сиянии 
как источнике бытия, а затем в фило-
софии Г. Гегеля, который утверждал, 
что «прекрасное – это чувственная види-
мость идеи» [16, с. 119], сосредотачивая 
основное внимание на содержании. Кант 
и Гегель явились основоположниками 
двух направлений в эстетике («эстетики 
формы» и «эстетики содержания»), кото-
рые нашли своё «примирение», с одной 
стороны, в учении А. Ф. Лосева, опре-
деляющего эстетическое как «вырази-
тельное»: «внутренняя жизнь предмета, 
которая обязательно дана и внешне» [14, 
с. 391]. То есть эстетическое чувство 
имеет две нераздельные составляющие: 
внешнюю – объективную и внутрен-
нюю – субъективную, эмоциональную. 
С другой стороны – в учении Ф. Шилле-
ра, который считал, что «настоящая тай-
на искусства мастера заключается в том, 
чтобы формою уничтожить содержание» 
[17, с. 326]. Л. С. Выготский, размышляя 
о природе катарсиса, высказывает идею 
о том, что «художник всегда формой 
преодолевает своё содержание», и дока-
зывает это, анализируя строение басни 
и трагедии. Учёный описывает этот про-
цесс следующим образом: «мучительные 
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и неприятные аффекты подвергаются 
некоторому разряду, уничтожению, пре-
вращению в противоположные… эстети-
ческая реакция как таковая в сущности 
сводится к такому катарсису» [18].

Платон также ввёл понятие «ху-
дожественное подражание», поясняя, 
что произведения искусства способны 
«заражать» публику теми чувствами 
и аффектами, которые запечатлены ав-
тором, т.е. подражание заключает в себе 
не механическое копирование предмета, 
а передачу субъективных переживаний 
человека [19, с. 38]. В эпоху Возрожде-
ния наряду с этической концепцией ка-
тарсиса (предполагающей нравственное 
очищение и воспитание искусством) 
возникает гедонистическая трактовка 
катарсиса (наслаждение в процессе пе-
реживания трагедии или музыки) [20]. 
В ХХ веке философы акцентировали 
внимание на субъективной стороне эсте-
тических эмоций. Считалось, что эстети-
ческое отношение формируется исклю-
чительно в сознании воспринимаю щего 
субъекта (см., например, работы Р. Ин-
гардена [21], Я. Мукаржовского [22]). 
М. Бахтин вводит термин «вненаходи-
мость» по отношению к источнику эсте-
тического переживания, в то же время 
уточняя, что «только любовь может 
быть эстетически продуктивной» [23, 
с. 59–60]. Современные исследователи 
полагают, что античный мимесис явил-
ся одним из первых механизмов эмпа-
тии – эмоционально-чувственной спо-
собности перевоплощаться в ситуацию 
объекта, в которого вживается творец. 
Эмпатия (сопереживание, вчувствова-
ние, проникновение) может возникнуть 
по отношению не только к человеку, 
но и к воображаемому лирическому ге-
рою, вызванному инструментальной 
музыкой. Например, исполнитель часто 
перевоплощается в образы, заложенные 

автором в произведении. «Музыка спо-
собна зачаровывать, втягивать в своё 
пространство… проникать в новое худо-
жественное пространство, постигать его 
изнутри», – пишет современный иссле-
дователь А. И. Щербакова [24, с. 10].

В XVIII веке большое значение при-
обретают так называемые «дидактиче-
ские трактовки» (термин В. П. Шеста-
кова) [25, с. 14] эстетической сущности 
искусства. Например, Г. Лессинг в своём 
трактате «Лаокоон, или О границах живо-
писи и поэзии» утверждает, что зритель 
поддаётся правдивому воспитательному 
воздействию, воспринимая в искусстве 
«неизжитое несчастье» и примеряя на се-
бя судьбы героев трагедии [26, с. 575]. 
Исследователь-эстетик начала ХХ века . 
Д. Овсянико-Куликовский указывает, 
что смешивать эстетические эмоции 
и эмоции, вызванные теми или иными 
обстоятельствами, «совершенно невоз-
можно», потому что «если допустим та-
кое смешение, то окажется, что, напри-
мер, цель многочисленных эротических 
стихотворений состоит в возбуждении 
полового чувства, идея и цель “Скупого 
рыцаря” – доказать, что скупость – по-
рок... и т. д. без конца» [27, с. 191–192]. 
Л. С. Выготский твёрдо убеждён, что «ху-
дожественное наслаждение не есть чис-
тая рецепция, но требует высочайшей 
деятельности психики», и полагает, 
что «эмоции искусства есть умные эмо-
ции» [18].

Ещё одна причина, почему нам может 
нравиться искусство, – его игровой ха-
рактер. Многие мыслители XIX–XX ве-
ков утверждали связь искусства и игры, 
отмечая удовольствие, которое приносит 
участие в игровом творческом процессе. 
Например, Й. Хёйзинга писал, что игра 
«сопровождается чувствами подъёма 
и напряжения и несёт с собой радость 
и разрядку» [28, с. 152].
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Эмоциональная сила музыки

Понимание природы музыкальных 
эмоций имеет значение для дискуссий 
в области эстетики и философии искус-
ства.

Во-первых, музыкальная выразитель-
ность является следствием аффектив-
ного воздействия музыки на человека. 
Хотя музыкальные эмоции отличаются 
от восприятия эмоций в музыке (вырази-
тельность), восприятие музыки как вы-
ражения эмоций обусловлено телесными 
чувствами или эмоциями. Следовательно, 
центральную роль в понимании эмоцио-
нального значения музыки играют аффек-
тивные реакции.

Во-вторых, музыкальные эмоции 
являются важным измерением музы-
кального и эстетического опыта. Мож-
но утверждать, что музыкальный опыт 
(как эстетический опыт) по своей сути 
эмоционален. Кроме того, музыкальные 
эмоции могут быть вызваны благодаря 
способности человека к синестезии. Осо-
бое значение в создании комплексного 
воздействия играют современные техно-
логии, позволяющие в одном простран-
стве соединять визуальный контент, аудио-
записи, видеофрагменты и др. Благодаря 
комплексному воздействию различных 
видов искусства (в реальном или вирту-
альном пространстве) формируется эсте-
тическое сознание личности [29].

В-третьих, музыкальные эмоции 
являются неотъемлемой составляю-
щей понимания и ценности. Среди учё-
ных ведутся споры о том, необходимы 
ли (и какие именно) музыкальные эмо-
ции для понимания музыкального со-
держания. Так, например, «Реквием» 
Моцарта воспринимается как нечто не-
обычайно возвышенное и трагичное, 
и эти эмоции – неотъемлемая часть по-
нимания произведения. Другой при-

мер: А. Шнитке в своих скрипичных 
концертах использовал тембровую дра-
матургию – «совокупность тембровых 
средств», которые в процессе развёрты-
вания музыкального материала выстраи-
вают музыкальную композицию, фор-
мируют концепцию сочинения, а также 
закладывают определённый подтекст 
или авторское видение (эмоции) музы-
кальных «событий», то есть являются 
отражением внутреннего эмоциональ-
ного мира композитора. А, например, 
симфонии Баха, трудные, вдохновенные, 
убедительные, благодаря эмоциональ-
ному восприятию открывают слушате-
лю доступ к смыслам и ценностям этой 
музыки; эмоции оказываются «ключом» 
к постижению запечатлённого в них 
«послания» великого мастера будущим 
поколениям [30]. Большую роль в до-
несении смысла музыкального произве-
дения играет исполнитель, цель которо-
го – не развлечение публики, а передача 
«скрытых от непосвящённых… сокро-
венных духовных и художественных бо-
гатств» [31, с. 126].

Наиболее часто сообщаемыми эмоция-
ми являются спокойствие-расслабление, 
счастье-радость, ностальгия-тоска, инте-
рес-ожидание, удовольствие-наслажде-
ние и печаль-меланхолия. Исследование 
эмоций, вызванных музыкой, выходит 
за рамки общих моделей эмоций, кото-
рые были изучены независимо от музы-
ки и апеллируют к дискретным эмоци-
ям упомянутого выше типа. Эти модели 
не способны отразить богатство и силу 
эмоционального воздействия музыки, 
в частности потому, что музыкальные 
эмоции не предполагают когнитивных 
оценок (например, с точки зрения угроз 
и потерь). В связи с этим психологи разра-
ботали новые шкалы в контексте аффек-
тивных тем, таких как удивление, транс-
цендентность, нежность, умиротворение, 
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сила, радостная активация, напряжение, 
которые лучше соответствуют эмоциям, 
испытываемым в ответ на музыку.

В философии сознания большое 
значение уделяется вопросам о приро-
де и содержании эмоций, взаимосвязи 
между эмоциями и настроениями, о ро-
ли воображения и образов в эмоциях, 
об эпистемологической ценности эмо-
ций. Доказательства влияния музыки 
на эмоции варьируются от вербальных 
или невербальных самоотчётов до физио-
логических показателей (частоты сердеч-
ных сокращений, дыхания, проводимости 
кожи, реакции испуга, мышечного на-
пряжения), они также распространяются 
на двигательное выражение эмоций (ми-
мику, вокализацию и язык тела), на яв-
ные или скрытые побуждения к действию 
(танцы, пение, постукивание ногами, по-
могающее поведение). Таким образом, 
музыка может влиять на все компоненты 
эмоциональных реакций. На нейробиоло-
гическом уровне она вызывает активность 
в структурах мозга, которые, как извест-
но, имеют решающее значение для фор-
мирования эмоций (миндалевидное тело, 
гипоталамус, гиппокамп, островковая 
доля, поясная извилина), причём в очень 
раннем возрасте.

Музыкальная заразительность

Как упоминалось выше, при «за-
ражении» музыкой испытываемая эмо-
ция отражает эмоцию, воспринимаемую 
в музыке: слушатели испытывают те же 
эмоции, что и эмоции, которые они вос-
принимают в музыке [32]. Хотя восприя-
тие эмоций и их индукция различаются, 
эмпирические исследования восприятия 
эмоций в психологии и нейробиологии 
предлагают следующее понимание меха-
низма «заражения». Если кратко сумми-
ровать многочисленные эксперименты, 

то окажется, что существует значитель-
ная степень инвариантности между людь-
ми, возрастом и культурой в восприя-
тии эмоций в музыке, по крайней мере, 
в отношении основных эмоций, таких 
как печаль, радость. Например, взрослые 
слушатели распознают простые эмоции 
в музыке менее чем за четверть секун-
ды, а некоторые невербальные проявле-
ния распознавания весёлой и грустной 
музыки можно наблюдать даже у 4-ме-
сячных младенцев. В 4-летнем возрасте 
дети способны формулировать суждения 
об основных эмоциях, воспринимаемых 
в музыке [33]. Эти наблюдения предпола-
гают, что у людей существуют биологи-
ческие склонности распознавать эмоции 
в музыке и таким образом «заражаться» 
ею. В профессиональных занятиях с обу-
чающимися необходимо также акценти-
ровать внимание на осознании и оценке 
своего эмоционального состояния. На-
пример, в вокально-хоровой работе боль-
шое значение приобретает качество ин-
тонирования, окраска певческого звука; 
помимо работы с текстом, большее вни-
мание следует уделять интонационному 
анализу [34].

Хотя эмоции проявляются как телес-
ные ощущения, физиологические из-
менения, выражения лица, тем не менее 
они по сути являются репрезентацией 
или познанием ценностей. При этом, 
когда слушатели «заражены» музы-
кой, они не оценивают её в свете своих 
практических целей. Музыка «заража-
ет» посредством автоматической мими-
крии или эмпатии при отсутствии ког-
нитивной оценки. Возможно, при этом 
срабатывают зеркальные нейроны (эта 
гипотеза не проверена), также интерес-
но, что песни активируют премоторные 
отделы головного мозга, участвующие 
в производстве голосовых звуков, даже 
когда слушатели не поют. Известен факт 
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из биографии знаменитого философа 
Ф. Ницше, описанный в статье совре-
менного исследователя Го Шаоин, о том, 
что в период душевной болезни мысли-
тель много времени проводил за роялем, 
более того, «просветление рассудка… на-
ступало, лишь, когда он играл на рояле… 
Пациенты и персонал имели уникальную 
возможность слушать музыку – един-
ственную не поражённую недугом часть 
его личности» [35, с. 43].

Конечно, эффект «заражения» вы-
ходит за рамки музыки. Аффективный 
тон окружающей среды также может 
«заразить»: плакучую иву воспринима-
ют как печальную, дизайн здания может 
быть тревожным. Однако «заражение» 
занимает центральное место именно 
в музыкальном опыте и практическом ис-
пользовании музыки для создания благо-
приятной среды, комфортного климата 
для общения и др.

Сегодня как никогда становится ак-
туальной «теория заражения» Л. Н. Тол-
стого, изложенная в статье «Что такое 
искусство?», где писатель размышля-
ет о причинах воздействия искусства 
на человека. Отвергая идею подражания 
как природе, так и чувству, источник «за-
ражения» он видит в том, что искусство 
«не есть наслаждение, а есть необходи-
мое для жизни… средство общения лю-
дей, соединяющее их в одних и тех же 
чувствах» [36, с. 79]. Толстой пишет: 
«Если человек… заставляет другого че-
ловека зевать, когда ему самому зевает-
ся, или смеяться, или плакать, когда сам 
чему-либо смеётся или плачет, или стра-
дать, когда сам страдает, то это ещё 
не есть искусство… Искусство не есть… 
проявление какой-то таинственной идеи, 
красоты, бога» [36 с. 78]. Искусство 
не есть игра, не есть проявление эмоций, 
«искусство начинается тогда, когда чело-
век с целью передать другим людям ис-

пытанное им чувство снова вызывает его 
в себе и известными внешними знаками 
выражает его» [Там же]. Фактически пи-
сатель предвосхищает теорию архетипов 
К. Юнга [37]. В XIX веке в научном лек-
сиконе широко использовалась категория 
«тип» (типичное – повторяющееся, уни-
версальное). Художник в своих произве-
дениях транслирует общее в индивиду-
альном, зритель «узнаёт» себя в образах 
лирических героев, «примеряет на себя» 
поступки и чувства героев, но до Юнга 
никому не приходило в голову, что эти 
процессы не протекают сознательно. Со-
временные исследования в области му-
зыкальной психологии (см., например, 
работу А. В. Тороповой о музыкальных 
архетипах [38]) свидетельствуют о том, 
что восприятие архетипов происходит 
бессознательно, в глубине человеческого 
опыта заложен «паттерн переживаний… 
транслирующийся в будущее» [38, с. 15]. 
Содержанием искусства являются «веч-
ные темы»: жизнь и смерть, свет и тьма, 
движение и покой и др., составляющие 
онтологический пласт искусства; темы 
труда и отдыха, гордыни и смирения, 
родины и чужбины и др., составляю-
щие антропологический пласт искус-
ства; а также в искусстве запечатлены 
культурные традиции, национальный 
менталитет, уклад жизни того или ино-
го народа, что составляет его культур-
но-исторический пласт. Воспроизводи-
мые в конкретном сюжете типические 
и архетипические образы, заложенные 
автором, оказывают воздействие на ре-
ципиента, проникающего за пределы 
художественного познания, затрагивая 
глубинные струны его души.

В исследованиях последних лет боль-
шую популярность приобретает теория 
вирусного заражения / распространения 
информации, возникают новые теории, 
такие как вирусологическая эписте-
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мология (см., например, исследование 
И. Н. Белоногова [39]), меметика (меж-
дисциплинарная научная практика, осно-
ванная на концепции мемов, не получив-
шая на сегодняшний день статус научной 
теории (см., например, работу Р. Докинза 
[40])). Учёные исследуют принципиаль-
но иной механизм передачи информации, 
опыта, знаний по аналогии с эпидемией. 

Этот механизм «работает» в сфере мас-
совой культуры. «Вирус» становится кон-
цептом современной культуры и исполь-
зуется в качестве одного из инструментов 
СМИ, кинематографа. Исследования 
на стыке генетики, социальной семиоти-
ки, психологии, культурологии открыва-
ют новые возможности в объяснении фе-
номена заражения.
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