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MECHANISMS OF EFFECTS OF ETHANOL UPON NEURONAL PLASTICITY
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;‘hanol were studied on completely .sola ed neurones of land snail Helix lucorum. Ethanol(18-20 mM) induced the modification of the firing threshold, the excitability of pacemaker mechanism and Ihe
chemical sensitivity of postsynaptic membrane to neurotransmitter acetylcholine (Ach.). Resting potential did
not change. It was found that ethanol modified the simplest forms of neuronal plasticity: habituation and facilitation of electroexcitable somatic membrane and pacemaker mechanism to repeated intracellular depolarizing
pulses and desensitization of pos synaptic chemosensit.ve loci to the repeatedly presented applications of Ach
The results suggests that i„ addition to its direct effects on different cdlula^TXanes Sa“idd аЫ
affect Ca -dependent processes providing the learning of single cells.
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Исследовались особенности эмоциональной сферы у музыкантов с высоким, средним и низким
уровнем музыкальности. Было установлено, что “профили” эмоциональной сферы двух крайних по
критерию музыкальности групп диаметрально противоположны по всем исследованным парамет
рам. Высказывается предположение о том, что обнаруженная особенность эмоциональной сферы
музыкантов, отличающихся высокой музыкальностью, отражает некий оптимальный фон, кото
рый способствует более глубокому осмыслению содержания музыки в процессе ее восприятия и,
возможно, качественно иному исполнению. Особенности эмоциональной сферы музыкантов с низ
ким уровнем музыкальности могут быть как причиной “недостаточного проявления музыкальнос
ти”, так и следствием осознавания “недостаточной музыкальности” при выборе музыкальной про
фессии.

Ключевые слова: музыкальность, эмоциональная сфера, доминирующий эмоциональный фон, тре
вожность, эмпатия, эмоциональный слух, темперамент.

Когда в бытовой практике мы пытаемся дать
краткую, но исчерпывающую психологическую
характеристику человеку, профессионально за
нятому в каком-либо виде художественного твор
чества, то чаще всего просто говорим: это лич
ность художественного склада, “художник”.
Представителей музыкального творчества прак
тически безоговорочно относят к категории лю
дей с “художественным” складом личности. В то
же время, обсуждая проблему типологии личнос
ти, Э.А. Голубева [1] выражает точку зрения, ко
торую разделяют в настоящий момент многие ис
следователи. Определение “художественной” или
“мыслительной” натуры не означает автоматиче
ского причисления человека к представителям
искусства или науки. Среди первых имеются лю
ди с “мыслительным” складом личности, как и
среди вторых - так называемые “художники”. Од
нако “сравнение людей с неодинаковой выражен
ностью специальных способностей - музыкаль
ных, языковых, педагогических, математических, -
позволяет говорить о различных симптомокомп-
лексах (синдромах, “таксонах”), характерных для
того или иного вида специальных, да и общих (мне-
мических и интеллектуальных) способностей” [1,
с. 114].

Подобные выводы подпитывают интерес мно
гих к проблеме специальных способностей, так
как ее решение связано, с одной стороны, с на
деждой найти специфические характеристики
одаренности в той или иной сфере деятельности,
а с другой - с возможностью выявлять и влиять на

различные желательные или, наоборот, нежела
тельные проявления особенностей личности с це
лью создания оптимальных условий для ее твор
ческой реализации.

Неиссякающий интерес проявляется к эмоци
ональной сфере людей искусства, в том числе к
представителям музыкального творчества, что
подтверждается все новыми и новыми исследова
ниями (см., например, [12]). Талантливого предста
вителя музыкальной профессии (композитора, ис-
полнителя-инструменталиста или вокалиста и т.п.)
в научной — и особенно в художественной литера
туре — описывают с точки зрения психологичес
ких характеристик, в частности, характеристик
эмоциональной сферы, как эмпатийного, высоко
тревожного, тонко чувствующего и эмоциональ
но реагирующего на различные проявления окру
жающей действительности [3—5].

Отражением способности к эмоциональному
переживанию, в частности, содержания музыки
по Б.М. Теплову, является музыкальность [10],
которая рассматривается как одно из наиболее
важных профессиональных достоинств [4]. Цель
настоящего исследования — выяснить, различают
ся ли достоверно характеристики эмоциональной
сферы (“профиль” эмоциональной сферы) у музы
кантов с различным уровнем музыкальности.

МЕТОДИКА

Экспериментальную группу (.27 человек) составили  в ос-
студенты 2-5 курсов музыкального факультета Мос-новном

ковского педагогического университета, а также аспиранты.
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Таблица 1. Средние значения параметров эмоциональной сферы представителей исследованных профессий

Муз. Соц. эргичн. Соц. пласт. Соц. темп Соц. эмоц. Ситуат. трев. Конст. трев. Эмпат. Опозн. эмоц.

Меап_*10

St_dev*10

79 50 77 82 459 492 378 35

28 26 25 110 94 195 1225

66 66 66 66 66 66N 66 66

Опозн. эмоц.Контр. Соц. эргичн, Соц. пласт. Соц. тект Соц. эмоц. Ситуат. трев. Конст. трев. Эмпат.

Меап_*10
St dev*10

80 54 78 80 439 453 375 29

28 9730 25 28 ПО 209 12

163163 163 163 163 163 163 163N

Соц. эргичн. Соц. пласт. Ситуат. трев. Конст. трев.Техн. Соц. темп Соц. эмоц. Эмпат. Опозн. эмоц.

73 67Меап_*10

St_dev*10

67 56 423 438 210 30

36 29 29 28 102 78 245 12

N 60 60 60 60 60 60 60 60

Конст.
трев.

Опозн.
эмоц.

Соц. эр
гичн.

Ситуат.
трев.

Соц.
пласт’.Проф. Эмпат. Соц. эмоц. Соц. темпВся выборка

Меап_* 1 о

St_dev*I0

12%Сс*100

202 338 458 77 31 77 440 53 77

66 95 28 12224 30 109 29 26

100 24 19 17 14 -613 II 5

289 289 289 289 289 289 289 289N 289

Примечание. В верхней строке каждой из четырех составляющих таблицу представлены обозначения исследо
ванных параметров Эсф: социальная эргичность, социальная пластичность, социальный темп, социальная эмо
циональность, функциональная тревожность, конституциональная тревожность, эмпатия, число адекватно опо
знаваемых эмоциональных контекстов в звуковой речи (в нижней таблице порядок перечисленных параметров
другой).
Меап_*10 и St_dev*10 - средние значения и стандартные отклонения этих показателей, умноженные на 10;
12%Сс*100 - коэффициенты корреляций различных показателей с показателем профессиональной принадлеж
ности - проф. Для нашей выборки (N = 289) уровень значимости составляет 12%.

педагоги и музыканты-исполнители. В нее вошли студенты
V5 курсов (11 и 4 чел. соответственно), музыканты  с выс
шим образованием (8 чел., в числе которых два кандидата
наук и четыре аспиранта), двое испытуемых с незакончен-
ньш высшим и двое - со средним специальным образованием.
R rovnne были представлены преподаватели музыкально-те-
пет^еских дисциплин, а также музыканты-исполнители:

пианисты виолончелист, скрипач, саксофонист, гитарист,

В число показателей, по которым оценивался профиль
эмоциональной сферы испытуемых, была включены: доми
нирующий эмоциональный фон [9], конституциональная и
ситуативная тревожность, эмпатия [13], способность опозна
ния эмоций в речи говорящего [2], а также ряд характерис
тик темперамента, влияющих, как и все перечисленные вы
ше характеристики, на характер общения и чувствова}|пя че
ловека в процессе социальной деятельности [8]. Это, как
отмечают, особенно важно для формирования субъективно
го опыта “художника”.

Результаты исследования получены с использованием
программы компьютерной обработки данных, разработан
ной А.Н. Лебедевым.

ударник.
По проведения исследования компетентные эксперты,
^  знающие (с точки зрения профессиональных осо-

каждого участника, выставили оценку по показа-
‘‘музыкальность”, используя десятибалльную шкалу.

Коореляция между оценками разных экспертов за музы-
кальность была высокой (К - 0.7).

ОТ 1 о ДО 7.5 баллов были выставлены экспертами
^^рртствии с высоким уровнем .музыкальности, 7.0  и 6.5

в соответ и б.(М.О - с низким уровнем музыкально-
тяким образом, в связи с оценкой, в группе музыкантов

^^\япосъ 10 человек - с высоким (Сточки зрения экспертов)
музыкальности (Гр. I), 10 человек - со средним

/г 2) и 7 человек - с низким уровнем музыкальности (Гр. 3).
^  тботе также использованы данные предыдущих ис-

^ £ний полученные на 223 представителях разных (не
‘^^"^«гственных) профессий [6], с целью выявить путем
художешв показателей наличие или отсутст-
сравненияи специфических особенностей эмоциональ-
вие каких-j представителей профессий, связанных с

*?ь5?аГяь'«™°Р—

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. I представлены результаты статисти
ческого анализа по трем группам испытуемых.
Сверху вниз: муз. - музыканты, контр. - кон
трольная группа и техн. — представители техниче
ских профессий.

Предыдущие исследования показали, что пред
ставители технических профессий достоверно от
личаются особенностями Эсф от других и, в пер
вую очередь, людей художественного склада [6],
поэтому мы выделили их из контрольной выборки

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 21 № I 2000
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Таблица 2. Музыкальность н доминирующий эмоциональный фон

Экс. Прогноз Сп. Нев. Наст. Оп. Бл. Безр. 95%Музыканты Ур. Тр.
Меап_*10
St_dev*10
38%Сс*100

687 687 34 33 31 20 20 28 31 19 43
157 126 12 9 10 12 814 11 11

83 46 46100 52 52 51 -47 -47 -46 5
N ● 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Примечание. Верхний ряд - обозначения показателей: экс. - экспертная оценка за музыкальность (в баллах), по
отношению к которой рассматривается интенсивность фонового переживания тридцати оттенков 5 базальных
эмоций; прогноз - вероятность прогноза музыкальности, выстроенного на основании значений интенсивности пе
реживания эмоциональных оттенков; далее - названия оттенков эмоций, достоверно связанных с музыкальнос
тью; уравновешенность, спокойствие, невозмутимость, настороженность, тревога, опасение, благополучие и
безразличие. 95%— значение доверительного интервала.
Меап_*10 и Sl_clev*10 - средние значения и стандартные отклонения перечисленных показателей, умно
женные на 10; 38% Сс*100 - коэффициенты корреляций различных эмоций с показателем музыкальности. Для
нашей выборки (N = 27) уровень значимости составляет 38%, N - число испытуемых в группе.

образования. В то же время специфика работы,
а именно исполнительская или педагогическая
практика, достоверно отражается на характере
эмоционального фона, доминирующего в их
обычном состоянии, и эмоционального реагиро
вания. Так, исполнителям по сравнению с педаго
гами, в большей мере присуще переживание ра
дости в доминирующем эмоциональном фоне, в
то время как проявление отрицательных эмоций,
а также интенсивность эмоционального реагиро
вания в процессе социального взаимодействия в
целом у них выражены весьма слабо.

Музыкальность испытуемых, как оказалось,
достоверно связана с рядом характеристик Эсф. В
табл. 2 представлены результаты, демонстриру
ющие динамику отношений музыкальности и
эмоций, доминирующих в состоянии испытуе
мых.

отдельную группу. Вся выборка - результаты
сравнительного анализа по трем выборкам (пред
ставленным на трех верхних составляющих таб
лицы), которые демонстрируют плотность связей
рассматриваемых показателей Эсф с принадлеж
ностью к профессии: музыкальной, технической
и остальным, не связанным с этими видами твор
чества.

Результаты сравнения показали, что средние
значения исследованных параметров Эсф испы
туемых трех групп, за исключением'показателей
тревожности, соответствуют среднестатистичес
кой норме.

Корреляционный анализ, осуществленный по
всей выборке испытуемых (см. нижнюю составля
ющую таблицы), показал, что наиболее сущест
венные различия, отражающие профессиональ
ную принадлежность, отмечены по показателю
эмпатии. Далее жесткость связей уменьшается
(хотя различия также достоверны) в ряду консти
туциональная тревожность-социальная эмоцио
нальность-успешность опознания эмоций-соци-
альная эргичность (/? < 0.05). Значения этих пока
зателей достоверно выше у музыкантов по
сравнению с представителями контрольной груп
пы и особенно представителями технических про
фессий. По показателям функциональной тревож
ности, социальной пластичности и социального
темпа достоверных различий между выборками
не отмечено.

Таким образом, результаты сравнения пара
метров Эсф музыкантов и представителей других
профессий подтверждают наличие определенных
особенностей Эсф у первых. Действительно, в
среднем музыканта можно охарактеризовать как
более эмпатийного, более тревожного, обладаю
щего способностью к более адекватному опозна
ванию эмоций. По динамическим показателям
они более эргичны и эмоциональны.

Музыкальность и эмоциональная сфера. Кор
реляционный анализ показал, что ни один из ис
следованных показателей Эсф не связан с уровнем

в

Из табл. 2 видно, что повышению уровня му
зыкальности испытуемых соответствует досто
верное увеличение выраженности в их состоянии
эмоций, связанных с состоянием душевного рав
новесия. Так, для эмоционального фона музыкан
тов с высоким уровнем музыкальности из 30 от
тенков пяти базальных эмоций, которые чаще
всего окрашивают переживания человека, харак
терны уравновешенность, спокойствие, невозму
тимость, благополучие и даже безразличие. Выра
женность отррщательных переживаний с ростом
показателя музыкальности, наоборот, достоверно
уменьшается (см. в табл. 2 отрицательные корре
ляции с настороженностью, тревожностью и опа
сением).

Тем, кто по критерию музыкальности занима
ет низкое место в ранговой таблице, свойственны
переживания различных оттенков печали и стра
ха. Позитивные эмоции в фоне выражены слабо
или не выражены вообще.

У большинства испытуемых с преобладанием
негативных оттенков в их настроении при нали
чии ситуации повышенной ответственности (на
пример, даже в ситуации эксперимента) интен-
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Таблица 3. Соотношение уровня музыкальности и состояния некоторых параметров Эсф по группам

Испытуемые Эксп. оц. Эмпат. Тр. 1 Тр.2 Сэм. Сэр. Спл. Стем.

1-я п - 10
2-я л = 10
3-я л = 7

8.5 23.9 38.8* 35.2* 6.9 7.2 4.4 7.8
6.6 38.7 51.3 46.0 9.0 7.9 6.4 7.7

Примечание. Верхний ряд; эксп. экспертная оценка за музыкальность, эмпат. — эмпатия, тр. 1 - конститу
циональная тревожность, тр. 2 - функциональная тревожность. Характеристики темперамента; сэм. - социаль
ная эмоциональность, сэр. - социальная эргичность, спл. - социальная пластичность и стем. - социальный темп.
Второй, третий и четвертый ряд - средние значения указанных показателей, соответствующие высокой, средней
и низкой оценке за музыкальность. Звездочкой помечены показатели, различия по которым достоверны.

5.3 28.6 49.7 51.1 8.0 8.1 6.0 7.6

сивность переживания увеличивается. Особенно
это касается тех, кто по критерию музыкальнос
ти занимает середину ранговой таблицы (табл. 3,
2-я гр.). Однако в обыденной жизни представите
лей 2-й Гр., как правило, преобладает “смешан
ный” эмоциональный фон: максимальная интен
сивность переживания может быть одинаковой для
эмоций разного знака, например радости и страха.
А у музыкантов 3-й гр. обыденный эмоциональ
ный фон окрашен в негативные тона.

В табл. 3 представлены средние значения ряда
других показателей Эсф для музыкантов с раз
личным уровнем музыкальности.

ных параметров превышают среднестатистичес
кую норму: по функциональной тревожности — у
100%, по конституциональной тревожности —
76%, социальной эмоциональности — 59% и эмпа
тии — у 29% музыкантов, отмеченных средним
или низким баллом за музыкальность. Это осо
бенно характерно для музыкантов со средним
уровнем музыкальности (см. табл. 3).

У музыкантов 1-й группы {высокий уровень
музыкальности), наоборот, процент испытуе
мых, чьи значения этих параметров находятся за
пределами нижней границы нормы, чаще превос
ходит процент тех, у кого они выше. Например,
эмпатия — у 20% испытуемых этой подгруппы ни
же среднестатистической нормы, выше - нет;
функциональная тревожность у 50% ниже нормы
и только у 10% - выше; социальная эмоциональ
ность - у 30% ниже и у 20% выше нормы. Подоб
ные характеристики эмоциональной сферы были
выявлены нами ранее у представителей “мысли
тельного” склада личности [6].

Можно предположить, что у музыкантов, об
ладающих высоким уровнем музыкальности, низ
кие значения перечисленных параметров Эсф
связаны с “чувством компетентности” или “реа
лизованности” в музыкальной сфере. Однако ве
роятна и обратная зависимость. Тогда музыкаль
ность выступает автономной и, вместе с тем, ге
нерализованной установкой на “эмоциональную
информативность” самой музыкальности, в то
время как у представителей второй и третьей
групп более высокие значения показателей Эсф
создают эмоциональный шум, “замыкают” лич
ность на собственные переживания. Сходная точ
ка зрения высказана Е.В. Фетисовой [11] в отно
шении особенностей Эсф (в частности, эмоцио
нальной реактивности и тревожности) у “ведущих”
и “рядовых” артистов балета. У большинства из
группы “рядовых” и эмоциональная неустойчи
вость, и уровень тревожности были слишком вы
сокими. Эти особенности их Эсф коррелировали

мы изучаемых показателей. Например, среди му- с чрезмерной психической напряженностью, ко-
зыкантов с низким и средним уровнем музыкаль- торая обусловливала трудности их самовыраже-
ности нет таких, у которых значения рассматри- ния и творческого перевоплощения на сцене,
ваемых показателей находились бы за пределами Одним из аспектов музыкальности считается
нижней границы нормы. Наоборот, значения дан- способность проникать в эмоциональное содержа-

Можно видеть, что более высокой оценке за
музыкальность соответствуют более низкие зна-

конституциональной и функциональной
тревожности; различия достоверны {р < 0.05).
Значения других показателей, за исключением
социального темпа, также ниже в первой группе,
хотя различия не достигают уровня значимости.
Интересна динамика показателей Эсф музыкан
тов, выявленная при сопоставлении их индивиду
альных значений. С повышением уровня музы
кальности от 4 до 7 баллов наблюдается увеличе
ние функциональной тревожности и социальной
эмоциональности, а также, как было отмечено

усиление выраженности в фоне негатив-

чения

выше,
ных переживаний. При повышении уровня музы
кальности от 7.5 до 9 баллов значения показате
лей конституциональной тревожности, социаль
ной эмоциональности и пластичности, наоборот
уменьшаются.

Достоверная положительная связь между кон
ституциональной и особенно функциональной
тревожностью, а также социальной эмоциональ
ностью и характером эмоций, доминирующих в
фоне, отмечена и в других наших выборках [6, 7].

Различия между музыкантами с разным уров
нем музыкальности особенно демонстративны
при рассмотрении характера отклонений от нор-
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Таблица 4. Музыкальность п опознавание эмоций в речи {%)
ЧЭК Эмоц. слухИспытуемые Нейтр. Рад. Печ. Страх Гнев

Гр. 1
Гр. 2
Гр.З

3.3 66.3 79.8 71.8 59.8 55.0 65.1
2.7 64.3 ■ 61.6 71.5 59.9 51.6
4.1 83.0 78.6 67.6 62.0 58.371.3

Примечание. Обозначения: ЧЭК - число правильно опознанных эмоциональных контекстов, эмоц. слух - эмо
циональный слух; далее — обозначения предъявленных к опознаванию эмоций: нейтраль, радость, печаль, страх
и гнев. Цифры в колонках под обозначениями - средние значения вероятности распознавания эмоций (в процен
тах) по группам.

ние переживаний другого человека. Так называе
мый эмоциональный слух относят к “обязатель
ной” характеристике музыкальности, полагая, что
он обеспечивает, в частности вокалистам, не толь
ко эмоциональную выразительность исполнения,

■  но и совершенство ансамбля и строя при хоровом
исполнении [5].

Этот факт не согласуется с данными, на осно
вании которых декларируется утверждение о не
сомненном превосходстве в способности к опо
знаванию эмоций в речи и музыке у представите
лей художественных профессий по сравнению с
людьми другой профессиональной принадлежно
сти [3-4]; им также опровергаются положения,
что чем одареннее музыкант, тем способность к
опознанию эмоциональных переживаний другого
человека у него выше, что способность адекватно
воспринимать эмоции и должна быть неотъем
лемой характеристикой музыканта-исполнителя
поскольку она является необходимой основой
эмоциональной экспрессии. В другом нашем
следовании [7] сопоставление значений показате
ля ЭСл студентов музыкального факультета с
оценками по таким профессионально важным ка
чествам, как музыкальная экспрессия и тембро
вый слух, также не выявило однозначной связи
между ними.

для
ис-

Результаты исследования по опознаванию
эмоций, окрашивающих речь другого человека,
состояли в следующем. По критерию отнесения
испытуемых к категории слушателей с хорошим,
средним и плохим эмоциональным слухом [3]
группа музыкантов распределялась так; с хоро
шим ЭСл (средняя вероятность распознавания по
5 базальным эмоциям 80-77%) — 5 чел., со сред
ним (73—76%) - 12 чел. и с плохим (63-50%) - 10
чел. При этом из 5 предъявленных к распознава
нию эмоциональных контекстов (ЭК), 5 или 4 ЭК

речи говорящего опознают 50% испытуемых,
3 ЭК — 28% и 2 или 1 - 22% музыкантов исследуе
мой группы. Для сравнения - в контрольной груп
пе и в группе представителей технических про
фессий число правильно опознающих 5 или 4 ЭК
составляет 34%, 3 ЭК — 35% и 2 или 1 ЭК - 31% от
общего числа испытуемых.

Вероятность распознавания базальных эмо
ций убывает от нейтрального контекста, кото
рый опознают 100% испытуемых-музыкантов, в
следуюЩ®^^ порядке; печаль - 75%, радость -
70%, гнев —48% и страх-41%.

в

Интересно отметить, что музыканты 2-й гр
{средний уровень музыкальности), которые отли
чаются от остальных высокими уровнями эмпа
тии, тревожности и социальной эмоциональнос
ти, а также наличием “смешанных” по модально
сти переживаний в их эмоциональном фоне, чаще
опознают лишь два ЭК. Возможно, именно такое
состояние параметров их Эсф создает что-то
де фонового шума, затрудняющего процесс

вро-
„  , опо¬

знания эмоции в речи; данный фактор определяет
менее выраженную способность к точному
приятию эмоционального содержания музыки, о
чем можно судить по уровню их музыкальности
Однако можно предположить, что такая специфи
ка, такой профиль Эсф может быть как причиной
“недостаточного проявления музыкальности”
так и следствием осознавания "недостаточной
музыкальности” при выборе музыкальной
фессии.

вос-

про-

Таблица 4 отражает особенности распознава
ния эмоций музыкантами в соответствии с их при
надлежностью к группе с высоким, средним или
низким уровнем музыкальности. По параметру
ЭСл между музыкантами групп 1 и 3 нет досто
верных различий. И те и другие, как видно из таб
лицы, по приведенному выше критерию В.П. Мо-

[3], обладают средними способностямирозова
опознавания эмоциональных переживаний друго-

по его голосу. Тем не менее, обращают на себяго Корреляционный анализ по сводной выборке
испытуемых (289 человек) показал, что с числом
опознаваемых-ЗК положительно и достоверно
(р < 0.05) связаны эмпатия и социальная эргич-
иость, т.е. такие характеристики личности
значения которых определяют успешность или!
наоборот, неуспешность общения. Но более
дробный анализ выявил, что эта связь характерна

по-

I  внимание отношения между уровнем музыкаль
ности, с одной стороны, и ассортиментом (или
числом) адекватно опознаваемых ЭК, с другой.
Способность опознавать более широкий ассорти
мент эмоций с более высокой вероятностью ока
залась характерной для музыкантов с низким

I  уровнем музыкальности.
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для контрольной выборки и особенно для пред
ставителей технических профессий, а успешность
опознания эмоций у музыкантов вообще не связа
на с этими показателями. Можно предположить,
что эти различия обусловлены разными механиз
мами опознавания эмоций. Высокий или низкий
уровень эмпатии у представителей первых двух
групп (контрольная и группа представителей тех
нических профессий) определяет возможность
опознания более или соответственно менее широ
кого спектра эмоций через механизм “вчувствова-
ния” в эмоциональный контекст речи. Успешность
опознавания эмоций музыкантами обеспечена,
возможно, знанием “кода” эмоциональной экс
прессии, присутствующей в речевом высказыва
нии, и особой же системой “кодирования” эмоций,
опосредованной “музыкальным языком”.

Таким образом, в соответствии с оценкой “му
зыкальности” (принятой за таковую экспертами)
группа музыкантов распределилась на три под
группы — с высоким, средним и низким уровнями
музыкальности. Как оказалось, профили Эсф
двух крайних групп диаметрально противополож
ны по всем характеристикам.

Для эмоционального фона музыкантов с высо- ти
КИМ уровнем музыкальности из 30 оттенков 5 ба
зальных эмоций, которые чаще всего окрашивают
переживания человека, характерны уравновешен
ность, спокойствие, невозмутимость, благополу
чие. Показатели тревожности (и конституцио
нальной. и ситуативной), социальной эмоцио
нальности и эмпатии соответствуют норме и,
более того, часто — ее нижней границе. И наобо
рот, тем, кто по критерию музыкальности соста
вил противоположную группу, свойственны по
стоянные переживания различных оттенков пе
чали и страха. Позитивные эмоции в фоне
выражены слабо или не выражены вообще. У
большинства представителей этой подгруппы не
просто высокие значения показателей тревоги,
социальной эмоциональности и эмпатии, они су
щественно превышают верхнюю границу нормы
(различия между этими подгруппами достоверны,
р < 0.05).

Также достоверные различия выявлены отно
сительно опознавания эмоционального контекс
та звучащей речи, способность к адекватному
восприятию большего ассортимента эмоций бо
лее характерна для музыкантов с низким уровнем
музыкальности (р < 0.05). /

Подгруппа, занимающая промежуточную
зицию по критерию музыкальности, характери
зуется повышенной тревожностью (особенно си
туативной) и эмоциональностью, доминирова
нием “смешанного” эмоционального фона и
очень низкой способностью к опознаванию эмо
ций в речи.

аль

по-

Результаты настоящего исследования не сов
падают с утверждениями некоторых авторов о
том, что эмпатия, высокая тревожность и эмоцио
нальность, способность к тонкому опознаванию
эмоций в звучащей речи — непременные атрибу
ты музыканта, отличающегося высоким уровнем
музыкальности. Известны мнения [14 и др.], что
музыкальность не имеет ничего общего с экзаль
тированной восторженностью или, напротив, все
поглощающей тоской и другими крайними во внеш
нем выражении проявлениями. Еще раз принимая
во внимание тот факт, что музыкальность отража
ет способность к эмоциональному переживанию
некоторого содержания музыки (Б.М. Теплов),
можно предположить: обнаруженная нами осо
бенность Эсф музыкантов, отличающихся высо
кой музыкальностью, демонстрирует некий опти
мальный фон, который способствует более глубо
кому осмыслению содержания музыки в процессе
ее восприятия, а в итоге, качественно иному ис
полнению.

Возможно, результаты такого исследования
проведенного на более представительной выбор- ■
ке музыкантов, послужат отправной точкой для
“пересмотра” взглядов на природу музыкальнос-

и разработку достоверных психологических '
характеристик сущности индивидуальных и типо
логических особенностей музыкально одаренных
людей.

ВЫВОДЫ

Исследование эмоциональной сферы музы
кантов с различным уровнем музыкальности по
казало, что “профили” эмоциональной сферы
двух крайних по критерию музыкальности групп
отличаются по выраженности почти всех иссле
дованных параметров.

Музыкантам с высоким уровнем музыкально
сти свойственны: преобладание нейтральных от-

доминирующем эмоциональном фоне,
уровни конституциональной и ситуативной тре
вожности и социальной пластичности у них бли
же к нижним границам среднестатистической
нормы. Значения показателей эмпатии

тенков в

и соци
ной эмоциональности соответствуют норме,

однако они ниже, чем у музыкантов с низким
уровнем музыкальности.

Музыкантам с низким уровнем музыкальнос
ти присущи: негативные эмоции в доминирую
щем эмоциональном фоне, уровни конституцио
нальной и ситуативной тревожности значительно
превышают верхние границы нормы. Они
знают более широкий ассортимент эмоций с бо
лее высокой вероятностью по сравнению с музы
кантами с высоким уровнем музыкальности.

Музыканты, занимающие промежуточную
зицию по критерию музыкальности, обладают

опо-

по-
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смешанным” эмоциональным фоном, высоким
уровнем тревожности (особенно конституцио
нальной). социальной эмоциональности и эмпа
тии, очень низкой способностью к опознаванию
эмоций в речи.

Обнаруженная способность эмоциональной
сферы музыкантов, отличающихся высокой му
зыкальностью, отражает некий оптимальный
фон, который способствует более глубокому ос
мыслению содержания музыки в процессе ее вос
приятия и, возможно, качественно иному испол
нению. Особенности эмоциональной сферы му
зыканта с низким уровнем музыкальности могут
быть как причиной “недостаточного проявления
музыкальности”, так и следствием осознавания
“недостаточной музыкальности” при выборе му
зыкальной профессии.
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PECULIARITIES OF EMOTIONAL SPHERE IN MUSICIANS
WITH DIFFERENT LEVEL OF MUSICAL TALENT

A. H. Pashina*, A. V. Toropova
* Cand. sci. (biology), sen. res. as., IP RAS. Moscow

Cand. sci. (pedagogy), docent of the chair of methodology and technique of training of music,
music department, MPSU, Moscow

Peculiarities of emotional sphere in musicians with low, middle and high levels of musical talent were studied
It was verified that the “profiles” of emotional sphere in two most contrasted groups on the criterion of musical
talent are diametrically opposite on all parameters. The hypothesis that the revealed peculiarity of emotional
sphere in musicians with high musical talent effects on comprehension of inusic in perception process as well
on the quality of music execution was formulated. The peculiarities of musicians with low musical talent may
be considered both as the cause of “insufficient manifestation of musical talent” and as the result of realizatio
of “insufficient musical talent” when musical profession was chosen.

n

Key words: musical talent, emotional sphere, dominant emotions, anxiety, empathy, emotional hearing, tem
perament.
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