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Аннотация
В современном мире большинство детей посещают дополнительные занятия. В данном об-
зоре предпринята попытка рассмотреть и обобщить результаты 14 зарубежных исследова-
ний, посвященных изучению влияния на детей 5-12 лет занятий музыкой. В статье отражено 
влияние музыкальных занятий на развитие регуляторных функций и языковые способно-
сти. Были сделаны выводы о значимом влиянии занятий музыкой на регуляторные функции 
детей, в особенности на торможение и рабочую память. В работе обсуждается взаимосвязь 
между языковыми и музыкальными занятиями, которая была подчеркнута множеством ис-
следователей. При длительных ежедневных занятиях музыкой у детей может развиваться 
словарный запас и фонологическая осведомленность.
Ключевые слова: психическое развитие детей, регуляторные функции, языковые способно-
сти, занятия музыкой.
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Abstract
Nowadays, most children attend supplementary classes. This research attempts to review and 
summarize the results of 14 international studies on the influence of music lessons on children aged 
5-12. The paper considers the influence of music lessons on the development of regulatory functions 
and language abilities. The authors conclude that music lessons have a significant influence on the 
regulatory functions of children, especially on inhibition and working memory. The relationship 
between language and music classes highlighted in numerous studies are discussed. With prolonged 
daily music lessons, children can develop vocabulary and phonological awareness.
Keywords: mental development in children, executive functions, language abilities, music classes.

Введение
Занятия музыкой способствуют развитию когнитивных навыков и речи у детей 

(Sala & Gobet, 2020; Tervaniemi et al., 2018). Многие исследования говорят о том, что 
занятия музыкой помогают развивать у детей навыки, связанные с регуляторными 
функциями, а именно когнитивную гибкость, сдерживающий контроль и рабочую 
память (Bayanova et al., 2022; Chen et al., 2021; Diamond, 2013; Fasano et al., 2019; 
Frischen et al., 2019; Habibi et al., 2018; Jaschke et al., 2018; Sala & Gobet, 2020). 

Помимо этого, часть исследований указывает на то, что занятия музыкой 
улучшают языковые способности детей (Linnavalli et al., 2018; Ozernov-Palchik et 
al., 2018; Vidal et al., 2020). Музыкальные и языковые способности задействуют 
похожие механизмы обработки информации и активируют частично перекры-
вающиеся участки мозга (Lehrdahl & Jackendoff, 1983). В связи с этим было обна-
ружено, что занятия музыкой и развитие музыкальных способностей предсказы-
вают более высокий уровень грамотности и фонематической осведомленности, 
которые определяют развитие языковых способностей (Corrigall & Trainor, 2011; 
François et al., 2013). 
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Целью настоящего обзора является рассмотрение и систематизация результа-
тов эмпирических исследований о влиянии занятий музыкой на развитие регуля-
торных функций и языковых способностей у детей. Данные способности являются 
наиболее важными для дальнейшей успешности как в академической, так и в соци-
альной сферах, а также важны для человека в течение всей его жизни (Morosanovа 
et al., 2020). Речь и саморегуляция способствуют развитию навыков понимания, 
распознавания и контроля эмоций, коммуникативных навыков и способности 
к осмыслению получаемой информации (Diamond, 2013). Кроме того, рассматри-
ваемый в анализе возраст 5-12 лет является наиболее сензитивным для формирова-
ния и закрепления регуляторных функций и языковых способностей (Davidson et 
al., 2006; Pazeto et al., 2014; Veraksa, et al., 2020).

Стоит отметить, что опубликованных исследований, изучающих взаимосвязь 
занятий музыкой с регуляторными функциями и языковыми способностями, до-
статочно много. Однако проведенные ранее метаанализы демонстрируют неодноз-
начные результаты и отмечают в некоторых случаях отсутствие различий между 
музыкантами и контрольной группой и в задаче на рабочую память, и в задаче на 
торможение (Sala & Goblet, 2016). В 2016 году этими авторами был получен вывод, 
что данная связь неочевидна и требует дальнейшего изучения, лишь одно иссле-
дование, по мнению авторов, было построено по соответствующему дизайну (Sala 
& Gobet, 2016). Но в 2020 году они пришли к более строгому выводу о том, что ре-
зультаты работ, свидетельствующих о связи занятий музыкой с развитием других 
способностей, эмпирически необоснованны. Если дизайн исследования контроли-
руется, то эффект программ музыкального образования становится нулевым (Sala 
& Gobet, 2020). Кроме того, данные о связи развития устной речи и регуляторных 
функций противоречивы (Pazeto et al., 2014). Именно в дошкольном возрасте про-
исходит активное развитие речи и регуляторных функций детей (Vygotsky, 1984). 
В связи с этим, нами было принято решение проанализировать исследования по 
данной тематике, посвященные взаимосвязи занятий музыкой с развитием регу-
ляторных функций и языковыми способностями у детей 5–12 лет, за 5 лет (2016–
2021 гг.) для выявления конкретных параметров психического развития детей, на 
которые оказывают влияние занятия музыкой и искусством, а также презентации 
наиболее современных данных, в том числе найти ответ на вопрос о конкретных 
сроках, в течение которых ребенку необходимо заниматься музыкой для развития 
языковых способностей или регуляторных функций.

Методология исследования
Поиск и дальнейших отбор полнотекстовых версий работ для обзора осуществ-

лялся с помощью таких информационных платформ, как Scopus и WoS. Были про-
анализированы зарубежные исследования с 2016 по 2021 год. Критериями включе-
ния в данный обзор стали: 

а) наличие эмпирической части исследования;
б) учет влияния занятий музыкой и/или искусством на детей; 
в) фокус исследования: языковые способности, развитие речи и/или регулятор-

ные функции детей;
г) возраст детей 5-12 лет.
По данным критериям было найдено 17 полнотекстовых версий работ. Часть 

найденных исследований уделяла внимание особенностям занятий музыкой в от-
ношении педагогов и не была включена в обзор (Ehrlin & Tivenius, 2018). Две ра-
боты использовали метаанализ как основной метод, что сильно отличалось от ди-
зайнов других исследований, поэтому они также не были включены (Sala & Gobet, 
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2016, Sala & Gobet, 2020). В итоге было отобрано 14 исследований (Chen et al., 2021; 
Cohrdes et al., 2019; Dege et al., 2020; Fasano et al., 2019; Frischen et al., 2019; Habibi et 
al., 2018; Herrero & Carriedo, 2018; Jaschke et al., 2018; Kosokabe et al., 2021; Linnavalli 
et al., 2018; Ozernov-Palchik et al., 2018; Sachs et al., 2017; Vidal et al., 2020; Williams 
& Berthelsen, 2019). Максимальный объем выборки в отобранных полнотекстовых 
работах составил 218 детей (Kosokabe et al., 2021), минимальный — 25 (Patscheke et 
al., 2018). Большинство авторов изучают влияние занятий музыкой и искусством 
на детей 5–12 лет. Однако несколько других включают и другой возраст: младше 
5 лет (Vidal et al., 2020; Williams & Berthelsen, 2019) и старше 12 лет (Chen et al. 2021). 
Средний возраст детей в исследованиях находится в пределах 5–12 лет, что обусло-
вило включение данных полнотекстовых работ в наш обзор. В работе Herrero при-
сутствовало две группы: дети в возрасте 10–11 лет и 15–16 лет – наше внимание 
было уделено только выводам по группе 10-11 лет (Herrero & Carriedo, 2018).

Основная часть исследований включала в себя два этапа: замеры различных 
показателей развития детей до занятий музыкой и после. Несколько работ при-
меняли лонгитюдный метод, что позволило авторам отследить изменения в дина-
мике (Habibi et al., 2018; Jaschke et al., 2018; Linnavalli et al., 2018; Vidal et al., 2020). 
Большинство исследователей учитывали социально-экономический статус семьи 
(Cohrdes et al., 2019; Dege et al., 2020; Frischen et al., 2019; Jaschke et al., 2018; Ozernov-
Palchik et al., 2018). Занятия музыкой в превалирующей части работ организовыва-
лись как еженедельные уроки (Cohrdes et al., 2019; Dege et al., 2020; Linnavalli et al., 
2018; Vidal et al., 2020).

В анализируемых работах используется широкий спектр методик для диагно-
стики регуляторных функций и языковых способностей. Для диагностики уровня 
развития регуляторных функций в трех исследованиях (Dege et al., 2020; Frischen 
et al., 2019; Linnavalli et al., 2018) применялись субтесты NEPSY-II, разработанные 
Korkman и коллегами (Korkman et al., 2007). 

NEPSY-II представляет собой батарею нейропсихологических тестов для оцен-
ки саморегуляции ребенка. Субтесты методики позволяют оценить уровень разви-
тия регуляторных функций даже на ранних этапах развития (Veraksa et al., 2016). 
Субтест «Статуя», который был использован в 2 работах (Dege et al., 2020; Frischen 
et al., 2019), оценивает физическое торможение. Детям давалась инструкция о том, 
что в течение 75 секунд им нужно стоять неподвижно, как статуя, с закрытыми 
глазами, держать флаг и не реагировать на посторонние звуки. Экспериментатор 
в определенные интервалы создавал дистракторы: бросал на пол ручку или каран-
даш (на 10-й секунде), громко кашлял (на 20-й секунде), стучал по столу 2 раза (на 
30-й секунде) и произносил «ну все» (на 50-й секунде). Когда время закончилось, 
ребенку сообщали, что игра закончена. В течение 75 секунд оценивались движения 
ребенка, открытия глаз, звуки, если он их издавал (Korkman et al., 2007). В иссле-
довании Linnavalli и коллег применялся субтест NEPSY-II для оценки когнитив-
ного торможения и переключения. Ребенку необходимо было назвать как можно 
быстрее направления стрелок, указанных на листе, а затем называть направления, 
противоположные нарисованным. Далее данная процедура повторялась с кругами 
и квадратами, изображенными на листе (Linnavalli et al., 2018).

В трех других работах применялся тест Струпа в модификации Терстоуна 
(Chen et al. 2021; Habibi et al., 2018; Sachs et al., 2017). Цветной и словесный тест 
Струпа – это нейропсихологический тест, широко используемый для оценки спо-
собности подавлять когнитивные помехи. Методика основана на различии вос-
приятия логического и зрительного восприятия цвета. В данных исследованиях 
детям предъявлялись слова, написанные определенным цветом (красный, синий, 
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желтый, зеленый). Стимулы были разделены на 2 группы, где цвет слова соответст-
вовал его значению (трава написана зеленым) и не соответствовал (Chen et al. 2021; 
Habibi et al., 2018). 

В четырех исследованиях для определения уровня вербального интеллекта 
ребенка и его способности узнавать и объяснять понятия использовался субтест 
Векслера «Словарный запас» (Habibi et al., 2018; Jaschke et al., 2018; Linnavalli et al., 
2018; Sachs et al., 2017). Экспериментатор устно предъявляет слова, а ребенок объ-
ясняет их значение (Linnavalli et al., 2018). 

Большая часть авторов использовала следующие статистические методы: 
апостериорный анализ (Cohrdes et al., 2019; Fasano et al., 2019; Frischen et al., 2019; 
Jaschke et al., 2018; Kosokabe et al., 2021), дисперсионный анализ (Dege et al., 2020; 
Frischen et al., 2019; Habibi et al., 2018; Vidal et al., 2020). Сходство применяемых ста-
тистических методов, дизайнов исследований и используемых методик позволяет 
сравнивать результаты работ, отобранных для анализа.

Результаты анализируемых исследований
Взаимосвязь занятий музыкой с развитием регуляторных функций
Обучение игре на музыкальном инструменте, распознавание высоты тона 

и удержание ритма часто рассматриваются как эффективные инструменты разви-
тия навыков саморегуляции, которые в свою очередь могут улучшать когнитивные 
способности детей (Bayanova et al., 2022). Так, в исследовании Chen и коллег (Chen 
et al. 2021), проведенном на выборке из 151 ребенка, посещающего музыкальные 
занятия не менее трех лет, было показано, что результаты теста Струпа у детей, 
вовлечённых в занятия музыкой, были значимо выше по таким показателям, как 
сдерживающий контроль реакции и рабочая память, по сравнению с детьми, не 
занимающимися музыкой. Результаты второго этапа данного исследования, про-
веденного на выборке 86 детей, продемонстрировали, что дети, которые начали за-
ниматься музыкой в более раннем возрасте (до 7 лет), показали лучшие результаты 
по показателям торможения и рабочей памяти, чем те, кто начал посещать музы-
кальные занятия в более позднем возрасте. Таким образом, данные результаты сви-
детельствуют о том, что музыкальное обучение связано с развитием способности 
к саморегуляции, и показывают, что дошкольное детство является чувствительным 
периодом, когда музыкальное обучение оказывает более сильное влияние на разви-
тие регуляторных функций (Chen et al. 2021). 

Многие исследования, демонстрирующие положительное влияние занятий 
музыкой на регуляторные функции детей, не рассматривали, какой конкретно 
компонент музыкального обучения благотворно влияет на них. В связи с этим ис-
следование Frischen и коллег (Frischen et al., 2019) было направлено на изучение 
различий уровня развития когнитивных функций 76 детей в зависимости от того, 
были ли занятия направлены на ритмическое обучение, тоновое обучение, или до-
школьники посещали спортивные занятия. В результате было показано, что обуче-
ние музыке, основанное на ритме, повышает показатели торможения и скорости 
выполнения упражнения, направленного на тормозной контроль, и может влиять 
на переключение и зрительно-пространственную рабочую память (Frischen et al., 
2019). Как отмечают авторы, это может быть связано с тем, что при ритмической 
тренировке задействован двигательный компонент, который является одним из 
важнейших компонентов программы обучения музыке. Исследование Williams 
и Berthelsen (Williams & Berthelsen, 2019), направленное на изучение влияние рит-
мических занятий на регуляторные функции 113 детей в возрасте от 4 до 5 лет, выя-
вило, что ритмические занятия, сочетающие в себе как повторение ритмов на слух, 
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отбивание ритмов, так и простые и сложные движения в такт, оказывают положи-
тельное влияние на навыки саморегуляции, как когнитивной, так и поведенческой 
(Williams & Berthelsen, 2019). В исследовании Kosokabe и коллег (Kosokabe et al., 
2021) участвовали 218 детей от 3 до 5 лет, часть из которых обучались импрови-
зированному рассказу (драматическая программа), другая часть участвовала в му-
зыкальной программе (пели, отбивали ритмы, играли на барабане и т. д.), а третья 
группа детей была контрольной и ничем дополнительно не занималась. Результаты 
продемонстрировали, что специально разработанные музыкальные и  драматиче-
ские игровые программы в одинаковой степени позволяют улучшить у детей такие 
показатели саморегуляции, как рабочая память, когнитивная гибкость и тормо-
жение. В то же время авторы отмечают, что игровые программы, в которых дети 
проявляют большую самостоятельность и активность, способствуют лучшему раз-
витию саморегуляции, по сравнению с более директивными обучающими програм-
мами (Kosokabe et al., 2021). В исследовании Herreroa и Carriedo, направленном на 
изучение различий в уровне развития регуляторных функций у детей, занимавших-
ся и не занимавшихся музыкой, были показаны значимые различия в показателях 
торможения, рабочей памяти и переключения. Это может объясняться тем, что ис-
полнение музыки – достаточно сложный процесс, который требует высокого уров-
ня когнитивного контроля и необходимости торможения того, что уже не является 
приоритетным (Herreroa & Carriedo, 2018).

Результаты исследования Fasano и коллег (Fasano et al., 2019) продемонстриро-
вали, что непродолжительная музыкальная практика (один раз в неделю в течение 
3 месяцев по оркестровой музыке), наряду с регулярным посещением музыкаль-
ных занятий, улучшает некоторые показатели регуляторных функций. В результа-
те дети в музыкальной группе показали значительное улучшение поведенческого 
сдерживающего контроля по сравнению с детьми, которые не занимались в оркес-
тре. Таким образом, даже короткое обучение оркестровой музыке было достаточ-
но, чтобы способствовать развитию сдерживающего контроля и снижению уровня 
гиперактивности и импульсивности детей. По мнению авторов, это может быть 
связано с необходимостью координации усилий детей для порождения целостной 
музыкальной композиции (Fasano et al., 2019). В исследовании Degé и коллег (Dege 
et al., 2020) было проведено сравнение двухнедельных музыкальных и спортивных 
программ для улучшения показателей физического сдерживающего контроля (из-
мерялся до и после вмешательства с помощью субтеста «Статуя» методики NEPSY 
II). В ходе исследования половина детей выполняла музыкальные упражнения 
(пение, отбивание ритма, игра на барабанах и танцы), вторая же занималась спор-
том (упражнения на равновесие, выносливость, координацию, мелкую моторику 
и релаксацию). В результате было показано, что музыкальный тренинг привел 
к улучшению показателей торможения по сравнению со спортивной тренировкой. 
Авторы предполагают, что музыкальные занятия в большей степени развивают 
способность к сосредоточению на задаче (Dege, Patscheke, Schwarzer, 2020).

Были проведены лонгитюдные исследования по данной тематике. Результаты 
такой работы Jaschke и коллег (Jaschke et al., 2018), проведенного на выборке из 
147 детей в возрасте 6-7 лет на протяжении 2,5 лет, продемонстрировали значимое 
улучшение когнитивных показателей у детей, регулярно посещавших музыкальные 
занятия. Показатели тестов на торможение, планирование и вербальный интеллект 
были значимо выше у детей-музыкантов по сравнению с детьми, не занимающи-
мися искусством (Jaschke et al., 2018). Также стоит отметить, что в рамках лонги-
тюдного исследования Sachs и коллег (Sachs et al., 2017) были изучены особенности 
регуляторных функций у детей 8-9 лет, занимающихся музыкой и спортом не более 
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двух лет, с использованием МРТ и цветового теста Струпа. В результате было по-
казано, что во время выполнения заданий теста Струпа у детей, занимающихся му-
зыкой, в большей степени активируются островковая доля и премоторная область 
коры, по сравнению с детьми, которые занимаются спортом, и контрольной груп-
пой, несмотря на отсутствие различий в поведенческих показателях саморегуля-
ции. Результаты показывают, что систематическое внеклассное обучение, особенно 
музыкальное, связано с изменениями в сети когнитивного контроля в мозге даже 
при отсутствии изменений в поведенческих показателях. Это может означать фор-
мирование данного компонента и его поведенческие проявления в более позднем 
возрасте (Sachs et al., 2017).

Таким образом, анализ приведённых исследований свидетельствует о значи-
мом влиянии занятий музыкой на регуляторные функции детей 5-12 лет, в особен-
ности на торможение и рабочую память. При этом наибольший эффект проявляет-
ся через 3 года регулярных занятий.

Взаимосвязь занятий музыкой с языковыми способностями детей
Языковые способности являются предиктором академической успешности ре-

бенка и его психологической готовности к школе (Kovyazina et al., 2021). В боль-
шинстве проведенных ранее исследований утверждается, что занятия музыкой 
могут влиять на языковые способности (Habibi et al., 2018; Linnavalli et al., 2018; 
Ozernov-Palchik et al., 2018; Sachs et al., 2017; Sala & Gobet, 2020; Vidal et al., 2020). 
Часть авторов отмечает, что музыка и язык задействуют схожие механизмы вос-
приятия и обработки информации (Vidal et al., 2020). В анализируемых исследо-
ваниях авторы изучали фонологическую осведомленность ребёнка и словарный 
запас, в связи с чем дальнейшее описание результатов построено в соответствии 
с данными темами. 

Таким образом, первая серия исследований, включенных в данный обзор, по-
священа изучению связи музыкальных занятий с развитием фонологической ос-
ведомленности ребенка (Linnavalli et al., 2018; Ozernov-Palchik et al., 2018; Vidal et 
al., 2020). Было показано, что фонологическая грамотность, что означает осведом-
ленность ребенка о звуковой структуре слов и умение распознавать связи между 
звуками и буквами, является предиктором развития общей грамотности ребенка, 
включая чтение и письмо (Ozernov-Palchik et al., 2018; Vidal et al., 2020). Исследова-
ние Vidal и коллег демонстрирует эффект развития фонологической осведомлен-
ности и языковых навыков детей от занятий музыкой. В данной работе участники 
– дети в возрасте 3-4 лет – занимались музыкой один раз в неделю по 45 минут на 
протяжении 30 недель. Занятия включали изучение и использование музыкальных 
инструментов, изучение важных понятий, использование собственного голоса, му-
зыкальные упражнения. На уроках изобразительного искусства дети также зани-
мались по 45 минут и знакомились с основными понятиями, произведениями из-
образительного искусства. Результаты показывают, что занятия музыкой привели 
к большему развитию навыков фонологического восприятия. У детей, обучающих-
ся музыке, была сильнее развита сегментация слов и псевдослов на слоги, а также 
объединение слогов, слов, псевдослов (Vidal et al., 2020). 

Анализ, проведенный в исследовании Ozernov-Palchik и коллег, показал, что 
связь между восприятием ритма и знанием букв и звуков опосредована фоноло-
гической осведомленностью. Таким образом, дети, которые умеют распознавать 
ритм, будут демонстрировать более высокие успехи в чтении и письме (Ozernov-
Palchik et al., 2018). Исследование Linnavali и коллег, в котором в течение 2 лет из-
учали эффект от еженедельных занятий музыкой у 5-6 летних детей, согласуется 
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с результатами, описанными выше. Дети, которые посещали музыкальные детские 
сады, повысили навыки обработки фонем и уровень словарного запаса. Авторы 
отмечают, что повышение уровня развития фонологической осведомленности 
становится заметным после года занятий, большую роль в этом развитии играет 
и их частота. Повышение уровня словарного запаса, который измерялся с помо-
щью субтеста Векслера «Словарный запас», было согласовано с возрастом. Тем 
самым показано, что даже групповая игровая систематическая музыкальная де-
ятельность может развивать навыки ребенка. В другом исследовании, где так же, 
как и в предыдущем, применялся субтест Векслера, дети, посещавшие музыкаль-
ные занятия в течение 2,5 лет демонстрировали более высокий уровень языковых 
способностей (Jaschke et al., 2018). Однако в другой работе не было отмечено раз-
вития словарного запаса у детей 8-9 лет, которые занимались музыкой в течение 
2 лет (Sachs et al., 2017).

В работе Cohrdes и коллег подчеркнута особая связь между музыкальным 
и языковым образованием. В исследовании были представлены 3 эксперименталь-
ные группы: кто обучался музыке, кто обучался языку и кто не проходил никакого 
дополнительного обучения в течение 6 месяцев эксперимента. Группа, занимавша-
яся музыкой, значительно улучшила свои навыки тонального анализа, повторения 
ритма, по сравнению с теми, кто не занимался дополнительными занятиями. Важ-
ным результатом является то, что группа, которая обучалась языку, также улуч-
шила свои музыкальные навыки, что указывает на взаимосвязь данных областей. 
Таким образом, дети в группе языковой подготовки получили такую же пользу от 
занятий, как дети, обучающиеся музыкальным навыкам (Cohrdes et al., 2019).

Результаты исследований, описанных выше, демонстрируют наличие связи 
между музыкальными и языковыми навыками. Данная связь может быть объясне-
на схожими механизмами обработки информации. В дальнейшем через развитие 
фонологической грамотности музыкальные программы могут оказывать влияние 
на навыки чтения и письма детей. Чем дольше и регулярнее дети занимаются по 
музыкальной программе, тем сильнее будет эффект от занятий, а именно влияние 
на фонологическую осведомленность и словарный запас ребенка. При этом для 
развития словарного запаса требуется больше времени музыкальных занятий, и 
данная связь остается неоднозначной. 

Обсуждение результатов
В качестве основных результатов проведенного обзора можно выделить следу-

ющие положения.
Занятия музыкой в возрасте 5-12 лет положительно взаимосвязаны с развити-

ем таких аспектов регуляторных функций, как рабочая память, когнитивная гиб-
кость и торможение. При этом нет однозначных результатов, указывающих на то, 
какой аспект регуляторных функций в большей степени будет развиваться благо-
даря занятиям музыкой. Это может зависеть от таких параметров, как пол ребенка, 
стаж занятия музыкой, интерес ребенка, особенности коммуникации с преподава-
телем, наличие дополнительных занятий, например спортом (Veraksa et al., 2020; 
Sala & Gobet, 2016). 

В то же время на основании проанализированных исследований можно пред-
положить, что значимые изменения в регуляторных функциях проявляются после 
3-х лет регулярных занятий в возрасте 7–10 лет. Это может быть связано с тем, что 
данный возраст является наиболее сензитивным для становления регуляторных 
функций (Diamond, 2013; Davidson et al., 2006), а с другой стороны, в данный пери-
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од сформированы те мозговые структуры, которые необходимы для закрепления 
навыков саморегуляции (Habibi et al., 2018; Sachs et al., 2017).

Также в проанализированных исследованиях указывается, что наибольший 
эффект на развитие регуляторных функций, в особенности тормозного контроля, 
оказывают ритмические музыкальные практики, то есть такие, где требуется про-
слушивание и повторение необходимых ритмов или попадание в такт (Frischen et 
al., 2019; Patscheke et al., 2019). В качестве дополнительного результата важно от-
метить наличие опосредованного влияния регулярных музыкальных занятий на 
академическую успешность школьников за счет развития навыков саморегуляции 
(Jaschke et al., 2018). 

Помимо этого, результаты исследований, включенных в обзор, подтверждают 
ранее полученный тезис о том, что музыкальные и языковые занятия обнаружи-
вают сходство (Corrigall & Trainor, 2011; François et al., 2013). Представленные ис-
следования показывают, что занятия музыкой помогают развить фонологическую 
осведомленность ребенка, которая является предиктором успешности развития 
навыков чтения и письма детей. Однако это возможно при длительных и регуляр-
ных музыкальных занятиях (не менее одного года). При этом для развития словар-
ного запаса требуется не менее двух лет, однако данные исследований противоре-
чивы, так как у более старших детей (8–9 лет) данный эффект не был обнаружен 
(Linnavalli et al., 2018; Jaschke et al., 2018; Sachs et al., 2017). 

В качестве ограничений проанализированных исследований можно отметить, 
что ни в одном исследовании не изучается успешность ребенка на занятиях му-
зыкой, которая может служить показателем заинтересованности и включенности 
ребенка на занятиях, что является определяющим для развития психических функ-
ций детей (Veraksa et al., 2021). Еще одним ограничением многих исследований 
можно считать то, что они не разделяют эффекты от занятий музыкой и от соци-
ального взаимодействия с педагогом и сверстниками, которое само по себе позво-
ляет детям развивать регуляторные и языковые навыки (Belolutskaya et al., 2018; 
Bukhalenkova et al., 2022).

Таким образом, в результате проведенного анализа было показано, что занятия 
музыкой с раннего детства положительно влияют на развитие таких компонентов 
саморегуляции, как тормозной контроль, слуховая рабочая память и когнитивная 
гибкость. Влияние занятий музыкой на регуляторные функции у детей 5-12 лет 
представляется значимым, поскольку хорошие навыки саморегуляции могут быть 
определяющими для развития академической и социальной успешности. Занятия 
музыкой могут оказывать положительное влияние на развитие словарного запаса 
и фонологической осведомленности детей. Больший эффект данные занятия могут 
оказать на детей до 7 лет, если занятия музыкой проходят каждую неделю в течение 
длительного времени (от одного года). Полученные в исследованиях результаты 
представляют важность для сферы основного и дополнительного образования и 
демонстрируют значимость посещения музыкальных занятий для психического 
развития детей, что открывает дополнительные возможности для формирования 
и совершенствования способностей ребенка.
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