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Исследования показывают, что музыка способна оказывать влияние не только на нашу эмоциональную 

сферу, но и на различные системы организма, в том числе на сердечно-сосудистую систему. Сердечно-

сосудистая система реагирует на ритм, громкость, частоту композиции. Меняются такие показатели, 

как вариабельность сердечного ритма, артериальное давление, частота сердечных сокращений. Анализ 

исследований по теме подтверждает, что применение музыки в терапевтических целях 

(музыкотерапия) оказывает положительное воздействие на различные показатели сердечно-сосудистой 

системы, помогает поддерживать экономичность ее работы. Использование правильно подобранной 

музыки также дает положительные результаты при работе с пациентами с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Ключевые слова: влияние музыки, музыкотерапия, сердечно-сосудистая система, вариабельность 

сердечного ритма, артериальное давление, пульс, частота сердечных сокращений. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования показывают, что музыка может воздействовать не только на нашу 

эмоциональную сферу, но также оказывать влияние на различные системы 

организма, в том числе на сердечно-сосудистую. 

Состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) характеризуется следующими 

показателями: частота сердечных сокращений (ЧСС), которая определяет 

способность системы кровообращения адаптироваться к потребностям организма; 

артериальное давление (АД), имеющее систолическое (максимальное) и 

диастолическое (минимальное) величины; вариабельность сердечного ритма (ВСР), 

основанная на изменчивости длительности кардиоинтервалов [1]. 

С физической точки зрения, музыка представляет собой сложный комплекс 

звуковых волн разной амплитуды и частоты. Вибрация звуковых волн через 

слуховые рецепторы воздействует на ЦНС и автономную нервную систему, 

изменяется активность в таких структурах мозга, как миндалевидное тело, 

гипоталамус, островковая и орбитофронтальная кора, которые модулируют 

функции сердца. Поэтому изменения в данных структурах способствуют 

сбалансированию вегетативной регуляции сердечного ритма, нормализации АД, 

более экономичной работе ССС в целом [2–6]. 
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Не любая музыка способна оказывать положительное влияние на работу 

организма. Человеческий слух воспринимает звуки в диапазон от 16 до 20 000 Гц. 

Резонансные частоты сердца человека – 20 Гц, сокращения сердца – 1–2 Гц. Даже 

если человек не слышит какой-либо звук, он будет влиять на него. Так, инфразвук 

вреден во всех случаях, при длительном воздействии он может заставить 

внутренние органы вибрировать, вызывает их повреждение и даже остановку сердца 

(при частоте 7 Гц). Под влиянием ультразвуковых колебаний происходит 

расширение кровеносных сосудов и усиливается кровоток. При непосредственном 

контакте со средой распространения ультразвука происходит нарушение 

капиллярного кровообращения в кистях рук, разрушаются эритроциты и лейкоциты, 

может произойти кровоизлияние [7, 8]. В связи с вышесказанным, исследование 

аудиального воздействия на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в 

частности является актуальным.  

Цель исследования – изучить влияние музыки на показатели сердечно-

сосудистой системы на основе обзора научных статей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве материалов исследования были использованы научные статьи по 

теме, представленные на ресурсах Elibrary и PubMed. Глубина поиска статей 

составила 20 лет. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Влияние музыки на работу ССС было замечено еще в древности. Подобные 

наблюдения можно встретить в античной литературе. Так, Гомер в «Одиссее» 

описывает, как музыкальные звуки помогли остановить кровь из раны Одиссея [9]. 

Персидский врач Ибн Сина (980–1037) в своем труде «Канон врачебной науки» 

выявил закономерность реакции ССС на музыку: быстрый темп мелодии 

увеличивает ЧСС, медленный – понижает [10]. 

Русский физиолог Догель Иван Михайлович (1830–1916) установил, что 

прослушивание классической музыки меняет ЧСС, артериальное давление, глубину 

и ритм дыхания. При этом подобные изменения наблюдались как у человека, так и у 

животных. Позднее положительное влияние классических произведений на 

кровообращение подчеркивал и советский врач и физиолог Бехтерев Владимир 

Михайлович (1857–1927) [11]. 

В 1918 году Хайд И. М. (Hyde I.M.) и Скалапино В. (Scalapino W.) провели 

первый эксперимент с помощью записи электрокардиограммы (ЭКГ) и 

сфигмоманометрии и продемонстрировали, что минорные гаммы увеличивают 

частоту сердечных сокращений и снижают артериальное давление, а мажорная, 

подвижная музыка увеличивает как частоту сердечных сокращений, так и 

артериальное давление [12]. 

Американский физиолог Ида Г. Хайд (Ida Henrietta Hyde, 1857–1945) изучала 

частоту пульса, величину систолического и диастолического давления, 

относительную скорость кровотока и показатели ЭКГ при воздействии музыки. Она 

выяснила, что те фрагменты музыки (исполняемые как вокально, так и 
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инструментально), которые оказывают благоприятное воздействие на ССС, также 

оказывают положительное влияние на мышечный тонус, пищеварение, секрецию и 

другие функции организма [13]. 

В другом эксперименте участвовал австрийский дирижёр Герберт фон Караян 

(Herbert von Karajan, 1908–1989). Во время записи увертюры «Леонора № 3» частота 

его сердечных сокращений почти удваивалась во время наиболее эмоционально 

напряженных отрывков, независимо от приложенных физических усилий. Такие же 

реакции были зафиксированы, когда фон Караян, удобно устроившись, 

прослушивал только что сделанную им запись [12]. 

Интерес представляют исследования, проведенные итальянской группой 

кардиологов под руководством Bernardi L. [12]. Они сравнили реакцию 

профессиональных музыкантов и контрольной группы, предложив им в случайном 

порядке шесть музыкальных произведений, соответствующих шести совершенно 

различным жанрам: индийская рага; «Adagio molto e cantabile» из Симфонии № 9 

Людвига ван Бетховена; двенадцатитоновая песня Антона Веберна; рэп-песня 

группы Red Hot Chili Peppers; техно-пьеса диджея Gigi D'Agostino; «Престо» из 

концерта «L’estate» Антонио Вивальди с вкраплениями двухминутной молчаливой 

паузы, вставленной случайно. 

При прослушивании более быстрого темпа и более простых ритмических 

структур наблюдалось увеличение АД и ЧСС, а также снижение скорости кровотока 

в средней мозговой артерии (по оценке с помощью транскраниальной 

допплерографии) и барорефлекса. Пауза в тишине снижала ЧСС, АД и вентиляцию 

легких до уровня даже ниже исходного, демонстрируя таким образом 

максимальный расслабляющий эффект, которое оказывает вставленная в музыку 

тишина. 

Обе исследованные группы продемонстрировали схожие реакции, но у 

музыкантов наблюдалась большая чувствительность параметров дыхания к 

изменениям во времени по сравнению с контрольной группой. Авторы также 

заметили, что любое крещендо (постепенное увеличение силы звука) или 

музыкальная акцентация вызывали кожную вазоконстрикцию одновременно с 

увеличением АД и ЧСС. 

Электрофизиологические исследования установили, что повышение темпа 

музыки стимулирует активность симпатической нервной системы, в связи с чем у 

слушателей учащается ритм сердца и повышается тонус сосудов. Поскольку такие 

гемодинамические изменения обязательно сопровождаются ростом минутного 

объема кровотока, повышается и АД (как систолическое, так и диастолическое). 

Спокойная музыка с медленным темпом, напротив, повышает тонус 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что приводит к 

замедлению ритма сердца и снижению АД [10]. 

В одном из исследований 150 испытуемых (студенты медицинского 

университета в возрасте 19–20 лет) в течение месяца ежедневно выполняли 

утреннюю зарядку, а перед сном слушали классическую музыку или природные 

звуки в течение 7–10 минут. Результаты показали сдвиг в системе регуляции 

сердечного ритма в сторону преобладающего влияния парасимпатической нервной 
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системы [14]. Было отмечено снижение влияния стрессовых факторов не только на 

психоэмоциональное состояние студентов, но и на состояние их ССС. 

Сердечный ритм человека приспосабливается к звучащему ритму. Это 

подтверждается различными исследованиями, в которых ЧСС у испытуемых, не 

имеющих сердечно-сосудистых заболеваний, синхронизируется с темпом 

прослушиваемой композиции [7, 15]. Некоторые исследователи подчеркивают, что 

именно ритм композиции играет ключевую роль в реакции вегетативной нервной 

системы на музыку [5]. При этом у мужчин средняя частота сердечных сокращений 

значительно увеличивается при прослушивании музыки в быстром темпе в 

сравнении с показателями женщин. 

Исследование влияния музыки на СР, АД и эмоциональное состояние, 

проведенное Darki C., показало, что музыка, в первую очередь классическая, 

оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему посредством 

влияния на вегетативную нервную систему. Оно подтвердило повышение ЧСС, 

систолического и диастолического АД во время прослушивания быстрых 

композиций и снижение данных показателей при включении медленной спокойной 

музыки [16]. 

В исследовании Parizek D. и др. изучали влияние музыки различных частот –  

1) от 20 до 1000 Гц, 2) от 250 до 2000 Гц, 3) от 1000 до 16 000 Гц – чередуемой 

периодами тишины. Оно продемонстрировало значительное увеличение активности 

блуждающего нерва при прослушивании музыки 250–2000 Гц и увеличение R–R 

интервалов (длительности сердечного цикла) и брадикардическую реакцию во 

время музыки 1000–16000 Гц [17]. Музыка данных частот оказывала седативное 

влияние на вегетативную регуляцию сердца. Исследование подтвердило 

расслабляющий и успокаивающий эффект, который оказывает музыка высоких 

частот. 

В связи с вышесказанным подчеркивается положительное влияние 

классической музыки на ССС, в том числе на нормализацию ЧСС. Особенно это 

касается произведений В. А. Моцарта, И. С. Баха, А. Вивальди и др., в которых 

преобладают высокие частоты и которые имеют ритм 60 четвертей в минуту, что 

соответствует спокойному, расслабленному состоянию организма. Было проведено 

исследование среди студенток с различным типом реагирования на учебную 

нагрузку (симпатическим и парасимпатическим). У всех учебные нагрузки 

приводили к повышению напряжения регуляторных механизмов ритма сердца. При 

прослушивании классических композиций наблюдалось стремление показателей 

ритма сердца к исходному уровню, возвращалась сбалансированность вегетативных 

механизмов регуляции ритма сердца [18]. Другой эксперимент, проведенный среди 

работников педагогической сферы, занятых в научно-исследовательских институтах 

и менеджеров на предприятиях, показал, что 30-минутное прослушивание отрывков 

классических произведений снижает значение ЧСС в среднем на 5 уд/мин [19]. 

Исследования показывают, что классические произведения оказывают влияние 

и на состав крови (через влияние на такие структуры мозга, как миндалевидное 

тело, гиппокамп, парагиппокампальная извилина и височные доли): значительно 

уменьшается количество гормонов, вызывающих перенапряжение нервной системы, 
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что, в свою очередь, повышает иммунную защиту организма [20, 21]. Исследования 

влияния музыки В. А. Моцарта, И. Штрауса и песен группы «АВВА» выявило 

достоверное снижение содержания кортизола при воздействии всех перечисленных 

произведений [10]. 

Изменение частоты сердечных сокращений и артериального давления под 

влиянием прослушивания музыки также зависит от выбранного жанра [22]. Так, 

классические произведения обычно нормализуют давление человека, действуют 

расслабляюще, успокаивают, несколько повышая пульс, либо он остается 

неизменным. Популярная музыка способна повышать ЧСС. Прослушивание такой 

музыки полезно (особенно если она соответствует вкусам человека), когда 

необходимо взбодриться и поднять себе настроение. Если же говорить о рок-

музыке, она значительно повышает пульс, и если человек чувствителен к таким 

изменениям, то это может привести к головной боли и ухудшению самочувствия. 

Исследование, проведенное среди юношей и девушек 14–16 лет, показало более 

высокие показатели R–R интервала у юношей при прослушивании рок-музыки, что 

свидетельствует о более высоких функциональных ресурсах организма. Среди 

девушек выявили обратную закономерность: более высокие показатели были у тех, 

кто слушал классическую музыку [23]. 

Изменение показателей АД и ЧСС зависит не только от жанра прослушиваемой 

музыки, но и от таких факторов как пол слушающего, его уровень нейротизма и 

экстраверсии. В одном эксперименте принимали участие работники разных 

предприятий, слушавшие музыку в течение 20 минут (классическое произведение и 

композицию в стиле дэт-металл) [24]. У женщин с высоким уровнем нейротизма 

классическая музыка вызывала повышение АД (в особенности систолического), у 

мужчин же с высоким уровнем нейротизма наблюдалось снижение данных 

показателей. Тяжелая музыка активировала у женщин показатели ССС (кроме 

диастолического давления, у имеющих низкий уровень нейротизма). У мужчин же 

подобная музыка снижала показатели ССС. Однако необходимо отметить, что 

указанные испытуемые находились в спокойном состоянии при проведении 

исследования. Если на человека, находящегося в состоянии покоя, тяжелая музыка 

будет оказывать негативное воздействие, возбуждая его симпатоадреналовую 

систему, то на человека с уже перевозбужденной системой такая музыка будет 

действовать как успокаивающее, снижая ЧСС и нормализуя АД [10]. 

Прослушивание темпо-ритмического музыкального ряда способно 

оптимизировать показатели ВСР, способствуя увеличению резервов 

парасимпатической регуляции ритма сердца и снижению напряжения регуляторных 

систем [25]. В процессе адаптации организма к сложно координированной 

мышечной деятельности с прослушиванием музыки будет наблюдаться 

экономичность и эффективность выполняемых двигательных действий. Одно из 

исследований показало, что при музыкальном сопровождении с ритмом в  

115–125 уд/мин усиливается влияние центрального контура регуляции сердечного 

ритма; при 135–140 уд/мин увеличивается влияние автономного контура регуляции, 

а при ритме выше 140 уд/мин происходит включение дополнительных звеньев 

регуляции сердечного ритма занимающихся [26]. 
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Было выяснено, что выбор музыкального инструмента также будет оказывать 

различное влияние на организм человека. Так, звуки флейты-пикколо и кларнета 

положительно влияют на кровообращение, улучшают работу кровеносных сосудов, 

а медленное, тихое звучание струнных инструментов снижает кровяное давление и 

помогает улучшить работу сердца [7, 9]. 

Исследования также показывают, что в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний (аритмии, ишемической болезни сердца, гипертонии, ишемии и 

инфаркта миокарда) не последнюю роль играю такие эмоции, как гнев, 

враждебность, депрессия и тревога [5]. В формировании эмоций участвуют 

гипоталамус, миндалевидное тело, островковая кора и орбитофронтальная кора, а 

их активность можно модулировать с помощью эмоций, которые вызывает музыка. 

Было проведено исследование среди пациентов, проходящих реабилитацию 

после ишемического инсульта. Музыкотерапия экспериментальных групп включала 

не только пассивную часть (прослушивание нескольких классических 

произведений), но и активную (пропевание гласных и согласных под композицию 

Ф. Шуберта Ave Maria), а также выполнение упражнений под музыку разного 

темпа. Результаты подтвердили, что музыкотерапия в разы ускоряет процесс 

реабилитации. Кардиореспираторные упражнения с музыкальным сопровождением 

приносили лучшие результаты, чем в группах, занимавшихся без музыки [27]. 

Исследование Burrai F. и др. показало благотворное влияние регулярного 

прослушивания классической музыки не только на работу сердечно-сосудистой 

системы у пациентов с сердечной недостаточностью (СН), но и улучшение их 

качества жизни. Проявления тревоги и депрессии и нарушения сна, характерные для 

пациентов с СН, значительно снизились. Оказывая влияние на психическую, 

нервную, иммунную и эндокринную системы, музыка помогала контролировать 

сердечный ритм и артериальное давление, снижала риск аритмии [21]. Это 

подтверждает, что музыкотерапия может выступать как дополнительный 

инструмент к основному лечению, улучшая показатели пациентов и ускоряя 

процесс реабилитации. 

Таким образом, музыкотерапия как вид арт-терапии оказывает значительное 

влияние на ЧСС, ВСР и АД, оптимизируя вегетативный баланс и экономичность 

работы ССС, и данное воздействие можно использовать в качестве 

немедикаментозного метода при работе с пациентами, имеющими сердечно-

сосудистые заболевания или проходящими кардиореабилитацию [10, 27–29]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ исследований показал, что музыка, в виде вибраций звуковых волн, 

оказывает влияние на вегетативную нервную систему, изменяя активность в таких 

структурах мозга, как миндалевидное тело, гипоталамус, островковая и 

орбитофронтальная кора, которые, в свою очередь, регулируют работу сердечно-

сосудистой системы, меняя показатели ВСР, АД и ЧСС. 

Различное влияние оказывает музыка разного темпа. Ритмичные композиции с 

повышенным темпом повышают тонус симпатической нервной системы, что 
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приведет к повышению тонуса сосудов и увеличению ЧСС. Спокойная музыка, 

наоборот, повышает тонус парасимпатической нервной системы. 

Сердцебиение приспосабливается к звучащему ритму, и классические 

произведения, имеющие темп в 60 ударов в минуту, помогают привести ритм 

сердца в нормальное, спокойное состояние. В то же время классические композиции 

меняют состав крови, уменьшая количество гормонов, вызывающих нервное 

перенапряжение. Поэтому регулярное прослушивание спокойных, расслабляющих 

композиций способствует не только снятию психоэмоционального напряжения, но 

и гармонизации работы ССС. 

Выбор жанра прослушиваемой композиции должен соответствовать 

поставленным задачам. Для нормализации давления больше подойдет спокойная, 

мелодичная музыка. Если человеку необходимо взбодриться и повысить тонус 

симпатической нервной системы, с этим лучше справится позитивная, ритмичная 

музыка. Особенно это полезно при выполнении физических упражнений. Но 

необходимо помнить, что оказываемое воздействие зависит от психотипа человека, 

его состояния на данный момент, а также музыкальных предпочтений. 

Музыкотерапия является эффективным немедикаментозным методом при 

работе с людьми, имеющими сердечно-сосудистые заболевания, а также ускоряет 

процесс кардиореабилитации. 
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Research shows that music can influence not only our emotional sphere, but also 

various systems of the body, including the cardiovascular system (CVS). The CVS reacts 

to the rhythm, volume, and frequency of the composition. Indicators such as heart rate 

variability (HRV), blood pressure (BP) and heart rate (HR) change. The purpose of the 

study: to examine the effect of music on cardiovascular parameters based on a review of 

scientific articles. The research materials included scientific articles on the topic 

presented on the Elibrary and PubMed resources. The search depth for articles was 20 

years. Results. An analysis of studies has shown that music really has a strong effect on 

the human CVS. Music of different tempos has different effects. Rhythmic compositions 

with a fast tempo will increase the tone of the sympathetic nervous system, which will 

lead to an increase in vascular tone and an increase in HR. Calm music, on the contrary, 

will increase the tone of the parasympathetic nervous system. The heartbeat adapts to the 

sounding rhythm, and classical pieces with a tempo of 60 beats per minute help bring the 

heart rhythm to a normal, calm state. At the same time, classical works change the 

composition of the blood, reducing the number of hormones that cause nervous tension. 

Therefore, regular listening to calm, relaxing compositions helps not only to relieve 

psycho-emotional stress, but also to harmonize the work of the CVS. The choice of 

musical genre should correspond to the objectives. To normalize blood pressure, calm, 

melodic music is more suitable. If a person needs to cheer up and increase the tone of the 

sympathetic nervous system, positive, rhythmic music can do this better. This is especially 

useful when doing physical exercise. But it must be remembered that the effect depends 

on the type of person, his current condition, as well as musical preferences. Music 

therapy, as an effective non-drug treatment, helps when working with people with 

cardiovascular diseases, and also speeds up the process of cardiac rehabilitation. 

Keywords: influence of music, music therapy, cardiovascular system, heart rate 

variability, blood pressure, pulse, heart rate. 
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