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Музыка все больше применяется как средство терапии и коррекции состояний челове-
ка и реабилитации в различных областях психофизиологии, медицины и психологии [2].
В связи с этим необходимо изучение информационной составляющей восприятия музыки,
которая связана, прежде всего, с расстоянием в тональном пространстве при восприятии
мелодии [4].

Восприятие музыки опирается на тональную систему отсчета, которую обычно назы-
вают гаммой [4]. В пространстве музыкального мира доминирует диатоническая гамма,
тона в которой отличаются по звуковысотности и по уровню притяжения к тональному
центру - тонике (первой ноте гаммы). Переориентация диатонической гаммы с одной то-
ники на другую—то есть, переход из одной тональности в другую в пределах той же самой
композиции - называется тональной модуляцией.

Тональная модуляция является одним из главных структурных компонентов музыки
и одним из ключевых средств выразительности в Европейской музыкальной культуре [4].
Как правило, расстояния между тональностями иллюстрируются квинтовым кругом.

Исследования эмоциональных реакций на прослушивание музыки показывают измене-
ния общих физиологических показателей, таких как ритмы сердца и дыхания [3], уровень
электропроводимости кожи [6], и гормональные [7], что, все вместе, указывает на отклик
автономной нервной системы.

Предыдущие исследования в этой области показали, что далеко не все ступени пе-
реориентации оказывают разное воздействие на характеристики ЭЭГ [1]. Целью данной
работы является изучение влияния характеристик тональной модуляции музыкальных
фрагментов на характеристики ЭЭГ и сравнение влияния искусственных гармонических
последовательностей и отрывков реальных музыкальных произведений.

В исследовании приняло участие 15 студентов обоего пола (5 мужчин и 10 женщин),
в возрасте от 17 до 28 лет. Испытуемым предлагалось прослушать 2 серии стимулов: 24
гармонических последовательностей и 24 отрывка из реальных музыкальных произведе-
ний. Каждая серия включала в себя 3 тональные дистанции: субдоминанта, доминанта и
малая секста, по 8 стимулов каждая. Все произведения были в мажорном ладу.

Гармонические последовательности были специально написаны для этого эксперимен-
та. Каждая музыкальная фраза состояла из 8 аккордов. Первые три-пять аккордов уста-
навливали начальную тональность, и следующие за ними переходные аккорды совершали
модуляцию в заключительную тональность посредством обычной каденции доминанта-
тоника.

Музыкальные отрывки были взяты из классических произведений Моцарта, Хайдена,
Шуберта и Бетховена продолжительностью 10-15 секунд.

Запись электроэнцефалограммы осуществлялась при помощи электроэнцефалографа-
анализатора ЭЭГА-21∖26 << Энцефалан−131−03 >> (модификация10)компанииМедиком−
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МТД(Таганрог,Россия).Схемамонтажаотведений−𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟, использовалисьследующиепараметрыфильтрацииисходногосигнала :
верхняяполосапропускания−70Гц, нижняяполосапропускания−0, 5Гц, режекциясетевойнаводкиначастоте−
50Гц, частотадискретизации− 250Гц.

Прослушивание и гармонических последовательностей, и отрывков реальных музы-
кальных произведений увеличивало активность в альфа (p &le; 0.05) и уменьшало в бета-2
(p&le;0.01) диапазонах по сравнению с фоном, что согласуется с предыдущими исследо-
ваниями о влиянии музыки на характеристики ЭЭГ [2][5].

Прослушивание гармонических последовательностей с переориентацией тонального про-
странства на доминанту увеличивало общую активность головного мозга в альфа диапа-
зоне (p &le; 0.05) и уменьшало в бета-2 диапазоне (p&le;0.05) по сравнению с секстой и
субдоминантой.

Прослушивании отрывков музыкальных произведений с переориентацией тонального
пространства на доминанту уменьшало активность в альфа диапазоне (p &le; 0.01) и уве-
личивало в бета-2 диапазоне (p &le; 0.05) по сравнению с секстой и субдоминантой. Однако
эти показатели имеют инверсное отношение по сравнению с доминантой в искусственных
гармонических последовательностях.

В правом и левом полушарии мозга переориентация тонального пространства на до-
минанту при прослушивании отрывков реальных музыкальных произведений достоверно
различалась во всех частотных диапазонах по сравнению с субдоминантой и секстой. Ак-
тивность мозга уменьшалась в альфа диапазоне (p <= 0.01) и увеличивалась в тета (p <=
0.05), бета-1 (p <= 0.05) и бета-2 (p <= 0.01) диапазонах по сравнению с субдоминантой
и секстой.

Таким образом, в гармонических последовательностях и в отрывках реальных музы-
кальных произведений наиболее сильным воздействующим эффектом обладает переори-
ентация тонального пространства на доминанту. Несмотря на это, сравнение характери-
стик ЭЭГ при прослушивании гармонических последовательностей и отрывков реальных
музыкальных произведений выявило, что наиболее мощный эффект во всех 3 тональ-
ных переориентациях был выявлен при прослушивании отрывков реальных музыкальных
произведений. Это дает возможность предполагать, что в музыке существуют дополни-
тельные механизмы, помимо тональной модуляции, усиливающие эффект воздействия. В
обнаружение этого механизма и лежит понимание музыкального воздействия на физио-
логическое состояние человека.
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