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В благодарность и в знак уважения
профессору Гвидо Вальдманну (1901-1990),

директору института музыки в Троссингене,
ставшему моим первым учителем, посвящается



Об ангеле с ложкой и перевернутой елочке,
или Благодарность

В монастырской церкви Шэфтларна неподалеку от Мюнхена, в боковом алтаре
слева, любой из посетителей может обнаружить под боком у святого Августина с
его толстой книгой маленькую фигурку. В ручонках маленького ангелочка — ра-
ковина и обыкновенная ложка.

А легенда рассказывает вот о чем: как-то раз старый епископ Августин, глубо-
ко погрузившись в размышления о сущности Святой Троицы, неторопливо брел
по берегу моря. Внезапно он увидел маленького мальчика, ложкой пытавшегося со-
брать в раковину море. «Что ты делаешь?!» — «Море ложкой вычерпываю», — отве-
тил мальчик. «Ну, вряд ли это у тебя получится, — заметил епископ. — Море
слишком большое и слишком глубокое, чтобы ты смог вычерпать его ложкой!»
Но малыш возразил на это: «Если ты собираешься познать бесконечную тайну
Господа и Святой Троицы и ищешь ее между корешками одной толстенной кни-
ги, то и я смогу собрать море в мою ракушку!» Мудрый отец церкви не нашел что
возразить ребенку и в еще большей задумчивости отправился дальше...

Разумеется, специализированная книга по музыкальной терапии не может срав-
ниться с книгой о священном триединстве. Я лишь хотел с помощью этой истории
показать, насколько тяжело сегодня написать всеобъемлющую книгу, хотя, разу-
меется, мои трудности не должны волновать читателя.

Эту книгу я не писал в одиночку. И она не писалась в одиночестве. Поэтому-то
я в старой доброй традиции хочу поблагодарить всех своих помощников.

И в первую очередь — соавтора и коллегу Экхарда Вайманна, который напи-
сал четыре главы, а также во время работы над книгой заражал меня своим энту-
зиазмом.

Благодарю лекторов Иоганнеса Якоба и Гунделл Рушилл из Мюнхена, кото-
рым я признателен за их интерес к теме музыкальной терапии и терпение; за то,
что они дали мне время и не торопили с окончанием настоящей книги...

Моим студентам в Германии и Швейцарии я благодарен за отклик на мои лек-
ции, темы которых совпадают с темами настоящей работы.

Кристине Декер-Фойгт, моей жене, я благодарен за то понимание, с которым
она относилась к нерадивому супругу, в течение года пренебрегавшему семейными
обязанностями, а также за первую редактуру и корректуру данной книги.

Я признателен дочерям Доротее и Фредерике, которые четырежды брали сво-
его отца на каникулы, который, в свою очередь, брал с собой свой компьютер и
круглые сутки не отрывался от него... Я благодарен им за то, что они проявили
такую деликатность по отношению к моему чувству вины перед ними. А Фреде-
рике я особенно благодарен за частичный отказ от ее собственной комнаты, в
которую был помещен тот самый злополучный компьютер вместе с ее отцом...
(В этом месте также надо сказать большое спасибо Беттине Вайманн. Она ведь
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тоже была вынуждена целый год терпеть «мужчину с компьютером»...) Еще раз
(причем не последний) хочу поблагодарить обеих моих дочерей за их «перевер-
нутую с ног на голову елочку», сделавшуюся для меня неким символом. Нет, не
«поставленного на голову Рождества», а музыкальной терапии, о которой я ког-
да-то думал, что после обучения буду все знать и смогу по мере своих сил помо-
гать нуждающимся. В то время над моим письменным столом появилась малень-
кая картина, подарок, — и в одно прекрасное утро она повисла несколько иначе,
чем прежде, а попросту говоря — вверх тормашками... Нечто аналогичное случи-
лось с моими первыми профессиональными потугами в области музыкальной те-
рапии: чем больше я узнавал, тем больше сомневался в том, что приближаюсь к
пониманию всех аспектов музыкальной терапии (или что вообще смогу к этому
приблизиться хоть когда-нибудь).

Перевернутая елочка на картинке помогла мне принять свое следующее, весь-
ма продолжительное, состояние: использование музыки в качестве инструмента
терапии оказалось великолепной возможностью познать самого себя. Музыкаль-
ная терапия может обращаться не только к светлым сторонам души, но и к тене-
вым, означающим присутствие чего-то болезненного, тягостного, короче, всего
того, что сопутствует путешествию по темным закоулкам нашей необъятной души.

Упиваемся мы чувством всеобъемлющей полноты наших знаний весьма недолго,
да и то лишь оказавшись в самом конце зарослей, непролазной чащобы из пере-
вернутых елей. Однако это длится лишь мгновение, и перед нашими глазами тут
же вырастают новые, еще более непроходимые леса. И даже если мы продолжим
наше образование, мы столкнемся с новыми, невероятно сложными вопросами,
окажемся на развилке сразу нескольких дорог...

Эта книга как раз и начинается вверх тормашками — с перевернутой макуш-
кой вниз елочки.



Предисловие

Книга по музыкальной терапии таит в себе риск и для автора, и для ее читателей.
Почему это именно так, а не иначе, я хотел бы объяснить прямо сейчас, в самом
начале, а также назвать ряд причин подобного заявления.

О нюансах небесной канцелярии

О первой такой причине должна поведать следующая история: попадает на небо
один человек и останавливается перед двумя вратами. На первых он читает: «Вход
на небеса». А на вторых значится: «Небесная канцелярия». Скептики или же те, кто
всеми силами старается избежать разочарований и риска, должны выбрать вторые
врата и получить в канцелярии направление в высшую небесную школу. Однако
их скепсис, их боязнь рискнуть не будут преодолены благодаря учебе; напротив,
они лишь увеличатся, возрастут, потому что каждое новое знание чревато новы-
ми вопросами и сомнениями, и несчастный никогда не попадет туда, куда он так
стремился первоначально. Нечто аналогичное происходит и с музыкальной тера-
пией, особенно тогда, когда о ней — совсем как в этой книге — необходимо напи-
сать. Собственно говоря, она сама должна о себе рассказывать, «прочесть» музы-
кальную терапию невозможно.

Основы музыкальной терапии заключаются в воздействии музыки на челове-
ка и на межличностное общение. И что же это будет за книга, в которой необходи-
мо описывать простым человеческим языком необъяснимое? И как вообще возмож-
но описать нечто, никакому описанию не поддающееся?

В процессе музыкальной терапии
можно сбиться с пути

Другой причиной таящегося в данной книге риска является то, что музыкальная
терапия представляет собой лишь ограниченную область терапевтического вме-
шательства, хотя по данной тематике написано довольно много книг. Что ж, по-
явилась еще одна? Может быть, в ней изложен всеобъемлющий взгляд на приро-
ду вещей? Но над этим ведь и так уже билось слишком много умов. Музыкальная
терапия существует, образно говоря, только во множественном числе, на свете есть
почти столько же музыкальных терапий, сколько музыкальных терапевтов. Есть
среди них древние, просто старые и совсем новые, серьезные и буквально во всем
противоречащие друг другу методы. В процессе их изучения заинтересованный
читатель может заплутать в дебрях понятий так же легко, как и некоторые про-
фессионалы.
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Именно поэтому автор хочет довольствоваться малым и считает данную
книгу своеобразным введением в музыкальную терапию, причем не в ту, о которой
столь часто кричат средства массовой информации.

Музыкальной терапии не существует
Музыкальной терапии не существует. Что тогда?

Я пытался описать музыкальную терапию как психотерапию, пропагандирую-
щую «музыку в медицине» и «музыку как медицину» и созданную на базе музы-
кальной терапии прежних лет (до 1970 г.). Этой сферой, названной также функци-
ональной музыкой, я заинтересовался потому, что она должна встречаться читателю
в той области жизнедеятельности, в которой он не хочет и не может совершенство-
ваться: в умении слушать музыку.

Затем я подойду к тому, что мне кажется особенно важным для настоящего и
будущего музыкальной терапии: к восприятию музыки и использованию ее в ка-
честве метода ориентированной на психоанализ психотерапии.

Таким образом, я умышленно лишил заинтересованного читателя возможно-
сти познакомиться с увлекательной историей музыкальной терапии. В ней вы не
прочтете про исцеление депрессии царя Давида с помощью монотонной музыки
или про те события, во время которых из-за фортепианной музыки началась фор-
менная зверофобия, на чем в XIX столетии специализировались многие париж-
ские врачи... Нет, в данной книге в основном описывается музыкальная терапия в
ее сегодняшнем сочетании с психологией и психоанализом. Таким образом, я пы-
тался поднять ее на новый уровень, абстрагируясь от ее прежней роли младшей
сестры вводного курса медицины.

Данная книга, следовательно, является обзором различных пластов музыкаль-
ной терапии — с потугами навести среди них порядок.

«Дорогие читатели, дорогие читательницы, дочитавшие
книгу до этого места...»
И в-третьих, данная книга — это рискованная затея, потому что в ней много и не-
вежливого, и старомодного. Она обращена к читателю, слушателю, клиенту, па-
циенту, лицу заинтересованному, к... Получается, что она обращена только к муж-
чинам?

Это полнейшее безумие, особенно если помнить о современном состоянии
музыкальной терапии как элемента психотерапии, то есть о том, что исследова-
ниями в области музыкальной терапии занимаются ныне в основном женщины.
Однако все наши попытки учесть данное обстоятельство и новые формы взаимо-
отношений мужчин и женщин терпят поражение. В качестве примера можно при-
вести короткую цитату из первой редакции книги: «Когда музыкальный/музыкаль-
ная терапевт приглашает своего пациента/свою пациентку...»

Из-за расплывчатости текста нам в который уж раз придется воспользоваться
формами мужского рода. Дань прошлому? Несколько сомнительный, искусствен-
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ный прием, однако и я, и мой соавтор вынуждены прибегнуть к нему. Но мы ре-
шили поступить в данном случае несколько иначе, чем наши патриархи, которые
если и используют существительные и прилагательные мужского рода, то только в
том случае, когда говорят о мужчинах. Мы же, употребляя формы мужского рода,
подразумеваем, что речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

Ганс-Гельмут Декер-Фойгт, ноябрь 1999 г.

В дополнение к 4-му изданию
За десять лет, прошедших с момента первого издания моей книги, значительно
изменились подмостки музыкальной терапии, как, впрочем, и все вокруг них.

В связи с повышенным вниманием и популярностью у наших пациентов музы-
кальная терапия сама собой сделалась наиболее привлекательной медицинской
специальностью и преподается в шести государственных университетах, а так-
же во многих известных частных институтах. И все-таки эта область психотера-
пии все еще недостаточно стабильна финансово; вероятно, это связано с низкой
платежеспособностью клиентов. Многие из музыкальных терапевтов переквали-
фицируются в психотерапевтов, чтобы и дальше иметь возможность частно прак-
тиковать. Большинство из нас работают в клиниках.

Музыкальная терапия сделалась чрезвычайно интересной специализацией, по-
тому что постепенно выбирается из своей прежней изоляции и наиболее активно
развивается в двух отраслях: в современной психологии развития, с одной сторо-
ны, и в медицине целостной, холистической, — с другой.

Музыкальная терапия далеко продвинулась в исследовании влияния музы-
кального опыта на развитие личности. Ответ на вопрос, почему музыка столь тес-
но соприкасается с глубинными пластами нашей многообразной личности, нуж-
но искать в далеком прошлом, когда мы еще находились в материнской утробе и
ощущали музыку ритма материнского сердца, музыку ее тела, музыку ее дыхания
и голоса, а иногда до нас доносился и датский голос отца.

Литературу, посвященную данному вопросу, надо выделять в специальный
список, не иначе. А это значит, что в настоящей книге вы не найдете прямых ссы-
лок ни на нее, ни на ее авторов, однако она рекомендуется как совершенно до-
ступная для прочтения литература. Так же, как и это новое переиздание книги. Мы
будем возвращаться к данной теме, только в несколько видоизмененной форме:
«Каждый человек проживает свою собственную музыку жизни».

С каждым разом мы узнаём все больше и больше, но, надеюсь, так никогда все
и не узнаем до конца. И это касается взаимодействия музыки и человека в том
числе.

Ганс-Гельмут Декер-Фойгт, февраль 2000 г.



Прелюдия1.
Переложение для музыкальной терапии

•

Известность музыкальной терапии и интерес к ней сильно возросли за последние
годы. Однако представления о работе музыкальных терапевтов в целом остаются
пока что неясными и смутными. Мы обращаем на это внимание всякий раз, когда
нас спрашивают, чем конкретно приходится нам заниматься.

И это неудивительно: музыкальная терапия (если не принимать во внимание ее,
без сомнения, достойное прошлое) — дисциплина очень молодая, занявшая свое ме-
сто в ряду родственных профессий и в сознании общественности совсем недавно.

На вопрос: «А как вы, музыкальные терапевты, собственно говоря, работае-
те?» — можно сразу же дать несколько ответов.

Все разговоры так или иначе вертятся вокруг этого вопроса и относятся к на-
шей повседневной профессиональной деятельности. Сначала вопросы задают
клиенты, которые имеют полное право на то, чтобы мы объяснили им наши зада-
чи в более или менее доступной для них форме. Кроме того, не менее важно обме-
ниваться информацией с коллегами из других профессиональных групп (медсес-
трами, врачами, преподавателями и т. д.), с которыми мы обсуждаем различные
аспекты нашей работы, поскольку не хотим работать в изоляции.

Понятие «переложение», взятое из музыкального словаря, принадлежит к пси-
хотерапевтическому арго. Его можно было бы перевести как «распределение обя-
занностей» или, что еще точнее, как «упорядочение условий лечения». Данные
условия могут касаться самых различных аспектов: договоренностей терапевта и
клиента, например о времени, месте, гонораре, индивидуальном или групповом
лечении, а также оборудования терапевтического пространства (инструменты,
картины, стулья-диваны, технические приборы). В более расширенном смысле сло-
во относится к организационным структурам, то есть соответствующим учрежде-
ниям, которые, со своей стороны, вливаются в другие структуры (по издержкам и
т. д.). На примере одного курса терапии в клинике можно рассмотреть сплетение
самых различных аспектов: длительность курса лечения может оговариваться те-
рапевтом и клиентом, она может согласовываться со всеми терапевтами. В конце
концов, и страховое медицинское общество тоже должно дать свое согласие.

В данной книге мы понимаем под переложением в первую очередь те условия и
формы терапии, которые хорошо изучены.

Музыкальные терапевты работают сегодня с очень различными «переложени-
ями», что становится ясно из перечисления некоторых типичных рабочих мест:
спецшколы, лечебно-педагогические интернаты, психиатрические больницы, част-
ные практики или высшие учебные заведения. В полном соответствии с разнооб-
разными требованиями различаются и виды музыкально-терапевтического лече-
ния, а также теоретическая ориентация терапевтов.

1 Написана Э. Вайманном.
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Первыми вопросами по поводу музыкальной терапии из тех, что задают клиенты
психотерапевтических клиник, являются совершенно однотипные вопросы о кол-
легах из смежных профессиональных групп или о других заинтересованных лицах.

Для более полного освещения нашей темы я приведу вымышленный диалог с
неким любопытным собеседником, задававшим целый ряд типичных вопросов, и
сразу же постараюсь дать краткие ответы, которые в дальнейшем будут рассмот-
рены более подробно на страницах настоящей книги. Возможно, подобные воп-
росы захотели бы задать мне и вы, мои дорогие читатели и читательницы.

• Что вы, собственно говоря, будете делать в ходе музыкальной терапии? Сыгра-
ете что-то клиентам или дадите им прослушать определенные музыкальные
произведения?

В основном мы импровизируем вместе с вами, ведем диалог. Для этого в каби-
нете музыкальной терапии имеется огромный выбор музыкальных инструментов
различных стран и культур. Не на последнем месте стоит здесь использование
своего собственного голоса — самого чуткого нашего «музыкального инструмен-
та». Иногда мы действительно вместе слушаем какое-либо музыкальное произве-
дение, или ту музыку, которую создаем сами, или определенный музыкальный
отрывок, впечатления от которого обязательно обсуждаем после прослушивания.

• Значит, все ваши клиенты — музыкально одарены? Я имею в виду, все они
умеют играть на определенных музыкальных инструментах?

Нет, большинство из них еще никогда не играли на музыкальных инструмен-
тах, и мы вовсе не собираемся обучать их этому, просто предлагаем им поэкспери-
ментировать, самим попробовать извлечь какие-либо звуки из музыкальных ин-
струментов.

• Ну а если кто-нибудь все-таки владеет музыкальным инструментом?

Конечно, это очень хорошо. Значит, у человека имеется опыт музицирования,
возможно, у него неплохой слух. Но может случиться и такое, что ему придется
труднее. Если кто-то, например, умеет играть на гитаре, он склонен к тому, чтобы
вновь и вновь играть те произведения, которые знает, и так, как его этому обуча-
ли. И ему с большим трудом удастся сделать со своим инструментом нечто необыч-
ное. То же самое касается и самой музыкальной терапии. В импровизации должно
рождаться что-то новое, поразительное, новый взгляд на вещи, так сказать, новый
стиль поведения. «Дилетанты» чаще всего ведут себя намного непосредственней.

• Мне было бы очень неприятно делать что-то, чего я делать не умею, мне
было бы просто стыдно.

Вначале оно, конечно, так и бывает, особенно в группе. Тут каждый думает, что
он особенно неловок и может только осрамиться, делая то, чего делать не умеет.
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Затем человек замечает, что и с остальными происходит то же самое. Неловкость
ощущается в течение первых двух часов. Затем многие начинают чувствовать себя
более раскованно и делать то, до чего раньше никогда бы не додумались, потому
что в данной сфере нет никаких ранее внедренных в сознание ограничений, ника-
ких «правильно» или «неправильно». Люди оправдывают себя тем, что им просто
хочется что-то попробовать, дать выход собственным чувствам, поэксперименти-
ровать, поиграть с чем-то новым.

• Но ведь люди приходят к вам не просто так, они страдают и поэтому обра-
щаются к вам за помощью...

Большинство из них попадают в такие жизненные ситуации, с которыми им
в одиночку не справиться, в такой лабиринт, из которого им, несмотря на напря-
женный поиск и подсказки добрых советчиков, не найти выхода. Конечно же,
нам приходится вначале расспрашивать их о том, что с ними случилось, выяс-
нять, каковы важнейшие вехи их биографии, в чем причина душевного гнета или
нервного расстройства, мы составляем так называемый анамнез. Здесь все оста-
ется так же, как и в других видах терапевтического вмешательства. Но после
этого в музыкальной терапии наступает тот момент, когда мы говорим: давайте-
ка поиграем...

• То есть вы делаете нечто, не имеющее ничего общего с рассказанным вами
ранее...

Это только кажется, что нет никакой взаимосвязи. В большинстве случаев
очень скоро выявляется некая общность, правда, раскрывает она совсем другую,
не менее важную, сторону проблемы.

• Можете привести пример?

Мне вспоминается одна 35-летняя женщина, продавщица из обувного магази-
на. Она рассказала о том, что часто теряет сознание и что для этого нет никаких
естественных причин. Во время предварительного разговора выяснилось, что она
настроена против музыкальной терапии. В достаточно резкой форме женщина
заявила, что вообще не представляет, чем ей это лечение может помочь: «Вот по-
говорить — это да, но так...» Тем не менее она была готова поиграть вместе со мной
на некоторых инструментах. Уже потом пациентка призналась, что была просто
поражена, особенно тому, насколько ей удалось погрузиться в звуки и оставить за
порогом кабинета все неприятное и тягостное, «хотя на самом деле быть такого не
может». В ходе групповых занятий музыкальной терапией стало очевидно, что
причиной обмороков является еще одна ее проблема: одиночество. Муж не так
давно бросил ее. Кроме этого, восемь лет назад умер ее отец, и она так и не смогла
оправиться от потери. Вынужденная быть самостоятельной, она старательно
скрывала от самой себя, как тоскует по теплым человеческим взаимоотношени-
ям, в которые смогла бы «окунуться с головой, позабыв обо всем на свете». Имп-
ровизируя в ходе нашей сессии, мы смогли выявить все ее проблемы, хотя суть их
была не до конца понятна.
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• Тогда в чем вы видите смысл игры в данном случае?

В изменении перспективы, направления хода мыслей. Когда что-то ищешь в
страшном напряжении, чаще всего это что-то найти так и не удается. И только тог-
да, когда взглянешь на проблему с другого ракурса, начинаешь вести поиск совер-
шенно иначе, иногда неожиданно для самого себя. Способности осознанно мыслить,
решать проблемы все-таки весьма ограниченны. Художники, ученые, бизнесмены
демонстрируют нам, насколько эффективна бывает интуиция. Я имею в виду осо-
бый стиль мышления, который заключается не только в последовательном поиске
ответа на вопрос, но и в подспудном, подсознательном «прокручивании» обстоя-
тельств — до тех пор, пока решение не возникнет как будто из ничего.

• Вы уже упоминали о групповой музыкальной терапии. Так все-таки что же
это такое? Играют ли все члены группы одновременно? Но тогда это про-
сто адский шум...

Иногда это немного напрягает, особенно соседей за стенкой, которые незнако-
мы с принципами нашей терапии. Но ведь чаще всего речь идет о нежной, прямо-
таки нежнейшей музыке или очень печальной мелодии.

• По моему мнению, когда шесть, семь или восемь человек, до сих пор не обу-
чавшихся музыке, начнут вдруг одновременно экспериментировать с изда-
ющими какие-либо звуки инструментами, получится не что иное, как како-
фония.

Какофония — понятие относительное. Новая музыка, к примеру, — то есть со-
временная музыка — тоже большинству людей кажется сущим хаосом, и они ее
тотчас же выключают. А вот слушатели подготовленные, наоборот, порадуются
модернистским находкам. Групповые импровизации в музыкальной терапии все-
гда новы — поскольку это музыка, которую еще никогда не слышали, — но они
тоже весьма четко структурированы. К ним только необходимо привыкнуть, для
того чтобы лучше понимать их. Психолог Вильгельм Сальбер сказал бы о «скрытой
интеллигентности духа», структурирующего различные произведения. Группа фор-
мирует основной лейтмотив, который со временем становится все очевидней. «Ди-
намика» группы, образованная из взаимоотношений и настроений, становится
явственно слышна в звуковых структурах импровизации.

• Так эти структуры слышны только эксперту или о них способны рассказать
сами участники группы?

Описания большинства людей, вероятно, были бы элементарными. На вопрос
о том, что они сами поняли, мы получали следующие ответы: между исполните-
лями царило почти полное согласие; все играли нечто аналогичное; не было замет-
но вопиющих контрастов или разрывов; играли не очень громко, ничего не драма-
тизируя. Все эти описания опираются на подсознательное узнавание и различие
звуковых структур.

• И что тогда получается из данных «инвентарных описей», что вообще дол-
жно из этого воспоследовать?
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Важно, конечно, то, какое значение имеет эта так называемая игра в данной
ситуации и что из всего этого может получиться. Итак: первое ли это восприятие
общности и единства группы, или же это соединение после долгих ссор, или зати-
шье перед бурей, перемирие после конфликта? Означает ли сие существенный,
серьезный базис для группы или же это все-таки поверхностная «гармония»?

• Вы все время говорите про группу как про единое целое. А как же быть с
отдельно взятой личностью?

Каждый в группе узнает для себя то, что ему необходимо, оставаясь и индиви-
дуумом, и существом общественным, и частью какого-либо социального образова-
ния. Он вживается в определенные взаимоотношения в группе на правах то члена
исполнительского коллектива, то — стороннего наблюдателя и слушателя, того,
кем управляют, или того, кто сам способен управлять другими. Возможно, ему
удастся найти нестандартные решения, обрести новый опыт. Даже композиторам
предоставляется хорошая возможность испытать подобные метаморфозы, пона-
чалу в составе группы, а потом возможно что и в полном одиночестве, соло — и
все это при свидетелях, на глазах у посторонних.

• Можете ли вы хотя бы примерно описать, как все проходит для отдельно
взятого человека в процессе групповой терапии?

Позвольте сделать это в виде истории: одна молодая женщина настолько ис-
пугалась первых же звуков первой групповой импровизации, что была вынужде-
на уйти. На следующее «занятие» она пришла снова и рассказала, что почувство-
вала и услышала в кабинете одни только «агрессивные ударные инструменты»,
которые напомнили ей об ужасных приступах ярости у ее отца. Таким образом,
можно сказать, что ранее ее восприятие и ожидания были сосредоточены на оп-
ределенной «тональности» и определенных «взаимоотношениях» с остальной груп-
пой, на воспоминаниях беспомощного ребенка о родительском насилии и жестоко-
сти. И хотя она заговорила об этом в группе и боязнь воспоминаний уменьшилась,
ее нынешние взаимоотношения с реальностью пришлось обсуждать уже при ин-
дивидуальном разговоре. Позднее эта женщина пыталась играть и на барабане, и
на ксилофоне, возвращая себе активное жизнелюбие.

Чтобы узнать себя
Вполне возможно, что чтение данной книги доставит вам удовольствие, а может
быть, вам захочется на себе испробовать некоторые методы музыкальной терапии.
Как обычно, я считаю это лучшей (и даже единственной) возможностью получить
настоящие и аутентичные впечатления.

И причин для этого целое море: музыкальная терапия базируется не только на
симптомах, дефектах, нервных расстройствах или болезнях. Она всегда опиралась
и опирается на человеческое «могу», на раскрытие индивидуальных возможнос-
тей, на рост и креативность. Гертруд Лоос как-то раз сказала: «Музыкальная те-
рапия рождает не только мрачные аккорды и жалобы-страдания; она пробуждает
душевные силы, радость, улыбки, мужество чувств и тягу к нежности».
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Таким образом, музыкальная терапия предлагает нам все необходимое для
приобретения подобного опыта и выстраивает свои рабочие цели в соответствии
с данными потребностями. Мы еще поговорим об этом в связи с музыкально-те-
рапевтическим опытом самопознания.

Другие причины для приобретения опыта в самопознании могут заключаться
в следующем.

• Люди чувствуют себя эмоционально неуравновешенными или ограничен-
ными.

• Страдают от отсутствия контактов.

• Хотят разнообразия в жизни.

• Хотят лучше узнать самих себя и изыскивают возможности для личного
развития.

• Стремятся переработать свой экзистенциальный опыт или кризисные мо-
менты жизни (развод, смерть близкого человека, смена профессии).

Даже если все вышеперечисленное и нельзя однозначно соотнести с целями му-
зыкальной терапии, ни в коем случае не стоит отрицать и того, что кто-то благодаря
музыкально-терапевтическому опыту возьмет в руки давным-давно заброшенный
музыкальный инструмент, позволив себе с удовольствием помузицировать в сво-
бодное от работы время вместе с кем-нибудь еще, или серьезно задумается об уро-
ках музыки. А может быть, кто-то просто начнет благодаря музыке внимательней
относиться к своему окружению или более тщательно собирать свою собственную
музыкальную коллекцию.



Часть I

О слушании музыки — одной
из основ музыкальной терапии



Глава 1

Необходимость и вред музыки

Мужчина, который вытирает на кухне посуду и слушает при этом музыку; школь-
ник, который не в состоянии сосредоточиться на домашнем задании, если поблизо-
сти не включено радио; одинокая пожилая дама, включающая магнитофон, едва
только переступит порог собственного дома; или молодой парень, катающийся на
велосипеде с плейером, — все эти образы давным-давно превратились в клише,
потому что действительно существует музыка, которая необходима.

А необходимой она оказывается для очень многих. Это доказывает нам при-
вычка петь в душе (хотя в других ситуациях эти люди вообще не поют). Кроме
того, замечено, что некоторые люди не могут пройти мимо старого расстроенного
фортепиано, не откинув крышку и не нажав на клавиши. Об этом же говорит и то,
что люди, пережившие неприятные моменты, пытаются улучшить свое настроение
игрой на разных музыкальных инструментах.

Воздействие звуков музыки на людей принимается во внимание при органи-
зации пространства, например при проектировании дома, офиса, магазина, ресто-
рана, зон отдыха. Очень часто она приятна одним, но превращается в стихийное
бедствие для других, невольных слушателей. Последних в нашем обществе сле-
довало бы искренне пожалеть — так же как и пассивных курильщиков. Что для
одних — райское наслаждение, то для других становится шумовой нагрузкой и
зачастую приводит к нервным расстройствам.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Постарайтесь припомнить ситуацию, в которой вы обязательно включите музы-
ку: проигрыватель, магнитофон, радио. Или — в переносном смысле этого сло-
ва — «включитесь», то есть сами начнете играть.
Какой была бы эта ситуация?
И что за музыку вы включили бы?
Можете ли вы вообще ответить, почему включаете музыку?

В настоящей книге речь пойдет не только о полезной музыке, но и о музыке
вредной. О возможностях терапевтически, а точнее говоря, психотерапевтически
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поработать над потребностью в музыке. Это означает использование музыки в
качестве сопровождающего жизнь людей фона, людей, попавших в беду, причем
иногда и из-за музыки тоже.

Здесь необходимо сказать о различных музыкально-терапевтических процес-
сах лечения человека.

Можно пойти проторенными путями «рецептивной музыкальной терапии»,
когда в процессе лечения некоторых заболеваний эффект достигается с помощью
пассивного слушания, можно использовать метод импровизации или игры на раз-
личных музыкальных инструментах, в любом случае выбор метода основан на
нашем субъективном взгляде на процесс терапии.

В то время как представители самых различных терапевтических школ все еще
чувствуют себя обязанными продолжать академические исследования и дискус-
сии, музыкальные психотерапевты взялись за изучение практического использо-
вания музыкальной терапии, преследуя лишь одну цель — интегрировать первые
опыты преподавания этой науки в учебные планы высших школ и университетов.
Так, к примеру, Иоганнес Т. Эшен, Гамбург, до 1990 года обладатель первого про-
фессорского кресла по преподаванию музыкальной терапии в Германии, соучре-
дитель единственного государственного музыкально-терапевтического института,
написал программу курса музыкальной психотерапии. А Венская высшая музы-
кальная школа под руководством Харма Виллмса, X. П. Рейнеке и Альфреда Шмаль-
це проявила инициативу, сама предложив проводить исследования по музыкаль-
ной терапии и систематизировать научно обоснованные формы исцеляющего
искусства. И практически по всей Центральной Европе подобные начинания уже
вышли за рамки закрытых высших учебных заведений.

Однако вернемся к нашей теме. Полезная музыка, таким образом, — это та
музыка, которая может или даже должна оказывать расслабляющее, освежающее,
стимулирующее или почти усыпляющее воздействие. (Далее мы непременно вер-
немся к теме одновременно целительного и вредного воздействия музыки.) При
восприятии полезной музыки личность понимает или подсознательно ощущает,
что в данный момент нуждается в той или иной вполне определенной музыке, что
именно эта музыка в данном случае является «музыкой души».

Как уже было сказано, в музыкальной терапии у музыки есть необыкновен-
ное свойство — разворачивать пациента лицом к беде. Это означает, что в качестве
музыкального терапевта я, как правило, работаю с одним или несколькими людь-
ми, заболевшими в результате потрясений, травмировавших психику, причем эти
потрясения, рассматриваемые с точки зрения психоанализа, стали результатом со-
бытий, происшедших в раннем детстве пациента.

Еще одной задачей музыкальной терапии является профилактическая работа
с людьми, которые пока что здоровы или еще не совсем больны.

Конечно, музыкальная терапия «лечит» не в медицинском смысле этого слова,
а лишь исцеляющим образом воздействует на пациентов. Равно как и все осталь-
ные методы психотерапии, музыкальная терапия зависит от личности самого те-
рапевта. Но в отличие от остальных методов психотерапевтического лечения, ба-
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зирующихся на психоаналитических данных, в музыкально-терапевтических отно-
шениях музыка выходит за рамки просто «лекарства».

Для того чтобы понять музыкальную терапию как определенный вид психоте-
рапии, нам необходимо обратиться к ряду понятий, объясняющих, чем же зани-
мается данный тип терапии (см. экскурс I). Также необходимо выяснить, почему
музыка в психотерапии оказывается столь действенна и для чего она вообще ис-
пользуется и может быть использована. Затем обязательно надо будет обсудить
терапевтическую значимость функциональной музыки и психотерапевтическое
воздействие музыки в процессе слушания (рецептивная музыкальная терапия,
часть II). В конце концов, стоит представить музыку в качестве средства психоте-
рапии в музыкальных импровизациях с пациентами (активная музыкальная тера-
пия), в той самой сфере, что является одновременно центральной темой музыкаль-
но-терапевтических исследований и клинической практики, а также попала в поле
зрения средств массовой информации и общественности.

Так что же творится с людьми, решившимися на такое музицирование и ранее
еще никогда не игравшими на музыкальных инструментах?

Музыка — это голос мира
Музыка, которую мы «потребляем» в наше свободное время; музыка, которую нам
навязывают в качестве сопутствующего товара в каждом магазине; музыка, кото-
рую ежегодно закупают в Америке на кассетах и дисках, тратя при этом сотни
миллионов долларов, чтобы поднять производительность на до крайности рацио-
нализированных рабочих местах в индустриальных комплексах или крупных
офисах, — всю эту музыку Клаус Кернер в своей книге «Акустическое наводне-
ние раздражителей» назвал опасной и разрушительной.

Но тем не менее эта музыка — родная сестра той, что используют музыкаль-
ные терапевты.

С тех самых пор, как появились исследования по физиологии мозга, наша на-
ука постоянно обращает внимание на значение музыки для человека. Результаты
этих исследований отчасти способны объяснить воздействие музыки на челове-
ка, а также тот факт, что в истории развития человечества не существовало такого
общества, которое бы смогло обходиться без музыкальной продукции вообще. Ан-
тропологи и этнологи, исследуя все известные народности, давно установили, что
любая устойчивая общность людей создавала свою собственную, ей одной принад-
лежащую музыку и интегрировала ее в свою жизнь. В своей работе «Зачем обще-
ству музыка?» филолог и педагог Георг Пихт пришел к выводу, что без музыки
общество не способно быть подлинно гуманным, поскольку именно музыка, уча-
ствуя в формировании жизненно важной культурной окружающей среды, и созда-
ет человека. Человек отличается от животного тем, что у него есть специфическая
среда существования, которая идеально соответствует его собственной природе. В
репродуцирующей самое себя культуре Пихт видит «вторую природу» человека.
Данные культурно-исторические перспективы используются и Германом Рауе в
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качестве довода, подтверждающего идею необходимости музыки для человеческо-
го индивидуума, для его личной истории. В своей статье «Зачем человеку музыка?»
Рауе указывает на то, что для отдельных личностей значение музыки возросло.
В музыке он видит средство, способное защитить от «расщепления» духа, души и
тела, которое угрожает человеку настоящего в результате как внешних, так и иду-
щих изнутри разрушительных процессов.

Музыка как средство борьбы
с расщеплением

Греческое слово schizein означает «расщеплять» и является корнем слова schizoide,
«расщепленный изнутри». Это свойство человека известно почти каждому из нас
наряду с такими чувствами, как тоска по доверительным отношениям, слиянию
и близости.

В данном случае «расщепленная изнутри» личность современного человека
припомнилась нам оттого, что большинство современных социальных теорий
примкнуло к психологическим концепциям западного общества, характеризую-
щего и даже формирующего человека как «шизоидно-нарциссическое», духовно
расщепленное существо.

Американский историк и культуролог Кристофер Лэш в связи с этим загово-
рил о тех моментах, когда отдельно взятая личность «запирается» в инфантиль-
ной отрешенности от любых явлений окружающего мира, избегая эмоциональ-
ных, социальных и моральных связей с остальными людьми. И действительно, в
настоящее время мы постоянно слышим голоса обеспокоенных учителей, соци-
альных педагогов, врачей (причем не только психологов и терапевтов), которые
говорят, что люди постепенно деградируют, сводя свои жизненные цели к зада-
чам примитивного выживания.

В таких выражениях, как «Мой карбюратор — сплошное дерьмо!» или «Я стою
в левом крайнем ряду» (когда речь заходит об автомобилях), человек доброволь-
но отождествляет себя с аппаратами, приборами, машинами. А это явственно ука-
зывает на развитие определенных процессов в нас самих1. Раньше ни один извоз-
чик не сказал бы своему спутнику: «Я стою справа», имея в виду своего пегого
мерина. За высказываниями подобного рода скрывается идентификация челове-
ка с материалом своей машины. Его мысли ориентированы на данный материал —
причем даже в том случае, когда речь идет о чувствах. Наша эпоха повального
нарциссизма оправдывает себя бесконечными стрессами, давлением конкуренции
и переоценкой всего рационального, что всегда заставляло нас стремиться быть
лучше, добиваться успехов. Но последствиями внешних успехов, в которых Я
любуется собой, словно Нарцисс своим отражением в водной глади, становятся

Названных 3. Фрейдом «вторичным нарциссизмом, извлеченным из отношения к объектам», или
Я-либидо. — Примеч. ред.
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глубокие депрессии. И означают они тоску по «другому», по общению с другими
людьми.

Однако общение, как говорит Юрген Фритц, это не просто встреча людей друг
с другом. Встречи означают обмен реакциями, сигналами, напоминающими по сво-
ей структуре игру в теннис. Общение предполагает еще и обмен чувствами.

Иногда оживленные разговоры на каком-нибудь светском рауте могут пока-
заться нам ужасно скучными. Возможно, общение в этом случае и имеет нечто
общее с игрой в теннис, но коммуникативная ценность такого разговора чересчур
низка, поскольку узок спектр чувств, которыми собеседники обмениваются друг
с другом. А с другой стороны, всем нам доводилось наблюдать за двумя людьми в
каком-нибудь ресторанчике, которые перекидываются редкими скупыми фраза-
ми. Вроде бы и «теннис» в данном случае плохонький. Однако оба молчуна — пред-
ставим, что это влюбленные, — ведут на самом деле невероятно интенсивный ди-
алог, ведь их экономные, на первый взгляд, сигналы передают чертовски много
чувств и переживаний. Коммуникативная ценность подобной встречи чрезвычай-
но высока, потому что силен «накал страстей».

Эти же сравнения вполне применимы к музыке: кто-то играет бравурное про-
изведение с невероятной виртуозностью, и тем не менее в эмоциональном плане
это нам ни о чем не говорит, в то время как примитивная мелодия вполне способ-
на пробудить в нас сильнейшие чувства.

Уши — это ворота мира
Нейрофизиологов, представителей той самой ветви науки о человеческом мозге, что
дает нам возможность приобрести фундаментальные знания об особенностях вос-
приятия, ни в коем случае нельзя причислить к страстным поклонникам музыки
или участникам художественной самодеятельности. И разве что Роберт-Чарли
Беренд опровергает этот постулат, поскольку он-то как раз и ввел в медицинскую
практику результаты своих научных изысканий. Но все же и музыканты, и нему-
зыканты из среды нейропсихологов едины в следующем мнении: уши — это наши
ворота в мир.

И даже если мировоззрение и поведение, а также личность человека в целом
кажутся чуждыми миру музыкальной психотерапии, находятся все же примеры,
демонстрирующие благоприятное, объединяющее, облегчающее душевные стра-
дания воздействие музыки на тех людей, что слушают или создают ее.

Придется, как видно, привести некоторые высказывания из исследований, ка-
сающихся данной темы.

Восприятие мозгом возбуждения слуховых рецепторов, возникшего в процессе
слушания музыки, является более интенсивной деятельностью по сравнению с вос-
приятием возбуждения других рецепторов. Под интенсивностью в данном случае
подразумевается то, что клетки мозга, отвечающие за слух, реагируют на возбужде-
ние, в десять миллионов раз более слабое, чем то, которое необходимо для передачи
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в мозг информации о прикосновении к коже. Музыка «соприкасается» с нашими
органами чувств намного раньше, чем любой другой возбудитель.

С точки зрения генетики данная «сверхвосприимчивость» обусловлена тем,
что в далеком прошлом, когда на земле жили только охотники и добытчики, со-
перничавшие в ловкости и силе с дикими животными (а чуть позже и с «дикими
животными» в человеческом облике), им приходилось рассчитывать лишь на соб-
ственные уши, то есть на тот самый канал, который даже во сне принимал сигна-
лы опасности. Это, конечно, в том случае, если человек хотел выжить.

С сигналами, предупреждающими о возникновении угрозы, мы сталкиваемся
и по сей день: тревожный сигнал полицейских машин, представляющий собой
скачок на кварту1, соответствующий сигнал пожарных или звуки гонга. В любом
случае уши являются каналом, клетки мозга — получателями, причем самыми
восприимчивыми из всего того, что мы с вами имеем.

Важной областью применения музыкальной терапии является курс реабили-
тации сердечников после операции шунтирования. Они «лечатся» с помощью
музыкальных программ, а точнее говоря — восстанавливаются благодаря рабо-
те вегетативной нервной системы. Сравнимо подобное лечение только с лечеб-
ной гимнастикой и аналогичными сферами, в которых используется музыка для
того, чтобы тренировать определенные функции тела (вот почему мы говорим о
функциональной музыке или, несколько реже, о функциональной музыкальной
терапии).

Для психотерапевтического лечения намного полезнее данные нейрофизиоло-
гии о том, что в соответствии с нашей структурой восприятия слух действует гораздо
сильнее на наше эмоциональное состояние, чем зрение. Информация о том, что
один человек может влиять на чувства другого посредством музыки, намного
важнее для терапевтической работы, чем данные о скорости протекания реакций
в организме.

Одна из причин того, что звук влияет на чувства, заключается в непосредствен-
ной взаимосвязи слуховых каналов через таламус (входит в состав межуточного
мозга) и гипоталамус с лимбической системой, «центром чувств» нашего мозга.
Таламус, гипоталамус и лимбическая система могут рассматриваться нами как
общая система, в которой при передаче сигнала в мозг о раздражении звукового
рецептора наше тело реагирует рефлекторно, — как бывает, например, тогда, ко-
гда мы занесли ногу над бордюром, отделяющим тротуар от проезжей части, и
услышали предупреждающий гудок автомобиля, — или же эмоционально, пото-
му что звуки гудка напомнят, к примеру, о том, что отец теми же звуками сообщал
о своем возвращении домой (долгожданном или пугающем). И не важно, каковы
будут наши эмоции — тоска или страх, они все равно пробудятся в нас благодаря
нашему слуху. То же самое происходит при слушании или собственном исполне-
нии музыки.

Музыкальный интервал.
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Наши реакции на музыку возникают благодаря вегетативной нервной систе-
ме — части нервной системы, которая контролирует функции внутренних органов,
желез, сосудов и неподконтрольна сознанию.

После восприятия звука наша реакция на раздражение облекается в форму оп-
ределенного, зримо наблюдаемого поведения. Мы можем, например, повести себя
следующим образом — тем самым выражая все осознанные и неосознанные чув-
ства.

Таблица 1.1
Возможные реакции на звуки музыки

Коммуникативные/ Двигательные Органические Сенситивные
интерактивные

Крики

Плач

Смех, пение, выкрики,
гримасы

Движения

Танцы

Изменения частоты Возбуждение
пульса

Повышение Эмоциональный
давления отклик

Сопереживание

Все органы чувств посылают в мозг жизненно важные сигналы, однако ин-
формация, получаемая через слуховые рецепторы, оказывается наиболее значи-
мой. Она мобилизует нейроны и приводит к возникновению четких ощущений,
а вместе с тем — и реакции на ощущения в виде эмоций и чувств.

О народной мудрости
Если вы вздрагиваете, заслышав раскаты грома, и — даже не видя молнии — вос-
клицаете: «Смотри, как грохочет!»; если вы отправляетесь к тетушке Ульрике для
того, чтобы полюбоваться ее новехоньким CD-плейером; если сурово произноси-
те в телефонную трубку: «Вижу, вы не хотите меня понять», тогда вы, мой доро-
гой читатель, так же как и я (ведь вы это уже заметили?), в который уж раз по-
падетесь в «аудиовизуальную ловушку». А это значит, что вы пытаетесь описать
«визуальным языком» то, что доступно нам благодаря слуху.

Заимствование образов, традиционно принадлежащих одной системе анализа-
торов (например, зрительных), для описания процессов, связанных с функциони-
рованием другой системы (например, слуховых анализаторов), — явление распрос-
траненное. Оно находит отражение в ставших уже устоявшимися речевых оборотах.
Возьмем, к примеру, выражение «звуковая палитра». Данное понятие профессио-
нальные музыкальные критики используют тогда, когда хотят описать нечто, не
поддающееся адекватному описанию (то есть с использованием понятий из мира
звуков). Эстетический феномен корреляции звука и цвета используется в терапев-
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тических целях, это демонстрируют работы кельнского психолога и музыкально-
го терапевта Карла Херманна.

Еще один пример: в обиходном языке очень часто встречаются выражения типа
«разыграл как по нотам» или «их голоса звучали в унисон». Говоря нечто подоб-
ное, мы и не задумываемся, что используем музыкальные термины. Мы опираем-
ся на второе, переносное значение. Иногда мы говорим, что кто-то должен быть
«тактичным», а кто-то, наоборот, совершенно «бестактен». Или вспомните распро-
страненные дискуссии на тему «хорошего тона». Многие выражения, характерные
для музыкального языка, могут использоваться для описания немузыкальных
событий. Наш язык буквально пропитан музыкой.

Мы бываем настроены, а бываем и не настроены делать что-либо, а в таком
случае нам приходится настраиваться на это. Мы часто говорим о настроении,
радостном или печальном, а то и о мажорном или минорном. Таким образом, сло-
ва с корнем «строй» (означающим «систему, отличающуюся внутренней согласо-
ванностью», будь то склад человека или соотношение ступеней звуковой систе-
мы) имеются как в музыкальном словаре, так и в психологическом. Из этого можно
сделать вывод, что мы нуждаемся в настройке не меньше, чем музыкальные инст-
рументы.

•

Чем дольше раздражение,
тем слабее реакции
В исследованиях, посвященных изучению воздействия различных раздражений
на органы чувств, было выявлено, что наиболее сильное воздействие на эмоции
оказывают звуковые раздражения. Кроме того, оказалось, что период адаптации к
звуковым раздражениям намного длиннее, нежели, к примеру, к оптическим или
тактильным, что подтверждается многочисленными примерами из жизни и ис-
пользуется в сексуальной терапии пар с психосексуальными расстройствами.
Просмотр порножурналов или фильмов является сильным возбуждающим сред-
ством, но чем чаще человек прибегает к этому способу пробудить эмоции, тем
слабее оказывается воздействие. Музыка, напротив, способна поднимать кривую
человеческого возбуждения медленно, но верно, являясь своего рода энергети-
ческой, эмоциональной подпиткой.

В связи с этим сразу же на память приходит научно-исследовательский проект,
осуществленный в США. Исследователи в течение длительного времени находи-
лись в помещении «мертвой тишины», которое было устроено так, что в нем погло-
щались любые слова, любые звуки. Данные опыты, во время которых исследова-
тели в буквальном смысле слова рисковали своей жизнью, лишь подтвердили их
гипотезу о том, что через органы слуха в человека вливается жизненно необходи-
мая энергия.

Сегодня мы в состоянии измерить эту энергию, не ставя на кон здоровье соб-
ственного тела и души. Кроме того, надо добавить, что под «мертвой тишиной»,
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конечно же, подразумевалось лишь отсутствие внешних раздражителей, потому что
наше тело «звучит» постоянно.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Зажмите уши и прислушайтесь к «музыке вашего тела».

Что вы слышите?

Звуки рождаются в самой циркуляции крови. Подобные шорохи мы слышим в
морской ракушке, как некий своеобразный «шум прибоя». Он может переда-
ваться несколькими раковинами в качестве «усилителя звучания» так гром-
ко, что мы, словно дети, замираем, чутко прислушиваясь к «шуму моря», даже
если эти ракушки лежат у нас дома и до моря очень и очень далеко.
Ток крови, ритмы сердца могут быть слышны даже извне (причем не только в
случае сильного сердцебиения, после того как мы, спотыкаясь, пробежали
вверх по лестнице). Просто вы нащупываете пульс у себя на запястье, висках
или яремной вене, а затем отбиваете его ритм пальцем или ладонью по столу,
просто прищелкиваете пальцами, сообразуясь со своим внутренним ритмом.
Это «музыка вашего сердца», музыка, которую мы всегда носим в себе.

Горожане, не выдерживающие отдыха в сельской местности, подавленные пер-
возданной тишиной (и отправляющиеся на поиски уличного шума), могут рас-
сматриваться нами как люди с определенными нарушениями восприятия, при-
чины которых кроются в акустической перенасыщенности и соответственно
искаженной звуковой чувствительности. В то же время можно сказать следую-
щее: когда действительно больше нечего слушать, в нас не просто отмирает нечто
чрезвычайно важное, умираем мы сами, поскольку оказывается перекрыт поток ин-
формации, необходимый для нормального функционирования центральной не-
рвной системы.

Альфред А. Томатис, французский врач и музыкальный терапевт, подтвержда-
ет верность данных наблюдений в одной из своих книг, написанных на основе его
собственных опытов1, и подчеркивает роль органов слуха и восприятия звуков в
антенатальный и постнатальный период развития человека. (Так как мы в насто-
ящей книге будем говорить о развитии человека и музыкальной терапии, мы бу-
дем неоднократно возвращаться к различным аспектам этой теории).

Тезисы Томатиса позволяют нам понять, почему беременная женщина, владе-
ющая иностранными языками и разговаривающая на одном из них во время бере-
менности, обязательно передаст своему ребенку особые способности к изучению
того или иного иностранного языка. Томатис приводит реальные факты, когда
мать, например, во время своей беременности писала и говорила по-английски. Ее
ребенок задолго до начала обучения в школе начал проявлять замечательные

1 Альфред А. Томатис. Звуки жизни — общение в дородовый период.
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врожденные способности к изучению английского языка, хотя этот язык и не яв-
лялся обиходным в доме его родителей.

Нельзя опровергать и другое открытие Томатиса, касающееся того, что у каж-
дого языка действительно существует своя собственная музыка, свой собственный
музыкальный фундамент (темп, динамика, метроритм, звуковысотность и форма).
Одновременно со всем этим весьма значимым в свете интересующей нас темы
становится и заявление Томатиса о том, что уши можно назвать жизненно важ-
ным психоэмоциональным органом человека. Контакты с миром начинаются еще
в материнском лоне благодаря слуху, а не с момента нашего появления на свет
божий. Да, теперь-то мы — новорожденные, и наши органы слуха явлены миру. Но
они уже давно работали на нас, еще во «внутриутробном прошлом».

Слух оказывает определенное влияние даже на сам процесс внутриутробного раз-
вития, пропитывает его музыкой. Например, мы слышим материнское сердцебиение
задолго до нашего рождения, а именно 26 миллионов ударов, что нетрудно вычислить,
если исходить из того, что мать вынашивает ребенка на протяжении положенных
девяти месяцев. И в самом конце жизни мы до последнего вздоха воспринимаем му-
зыкальные или акустические сигналы, в то время как прочие каналы восприятия уже
полностью закрылись для нас. Умирающие или находящиеся в коме люди слышат
лучше и больше, чем подозревают их близкие, врачи, медсестры.

Одностороннее исследование...
В данной части книги я хочу поговорить о «функциональной музыке», то есть той
сфере медицины, которая предлагает воздействовать на человека только музыкой,
без психотерапевтического вмешательства. Некоторые ученые в ходе исследова-
ний — и по сей день не завершенных — определили данную функциональную
сферу воздействия музыки (без психотерапевтического участия) как музыкаль-
ную терапию. То, что данная сфера является объектом пристального внимания
исследователей, не устающих ставить опыты и экспериментировать, а также то,
что в течение долгих лет ученые сознательно обходят стороной вопросы психоте-
рапевтического вмешательства, — все это имеет свои причины, раскрыть которые
я хочу с помощью притчи.

Как-то раз чудаковатый мулла Насреддин ползал по улице на коленках в по-
исках потерянных ключей. Его приятель внимательно наблюдал за муллой. «Мул-
ла-джан, а ты действительно потерял свои ключи именно здесь?» — «Нет, — отве-
тил Насреддин, — я потерял их у себя дома». — «Тогда почему же, во имя Аллаха,
ты ищешь их здесь?» — ахнул от удивления его товарищ. «А потому, — заявил На-
среддин, — что здесь света больше» (по Ларри Доссею).

Именно поэтому мы можем — в исследовательских целях, конечно, — исполь-
зовать функциональную музыку, называть ее «музыкальной терапией», жонгли-
ровать этими понятиями, потому что «света» здесь для опытов, расчетов, экспе-
риментов больше, а значит, делать это намного проще, чем в условиях неверной
игры света и тени в психотерапии.


