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ПРЕДИСЛОВИЕ
От авторов лично

Вы можете пребывать в заблуждении, что учеб-
ник включает в себя все существующие на настоя-
щий момент знания по тому или иному предмету, 
в данном случае по музыкальной терапии. Подоб-
ное требование не может быть предъявлено даже 
к словарям или справочникам, хотя заявление 
«учебник» направляет наше мышление в сторону 
ассоциаций с книгой, содержание которой охва-
тывает знания энциклопедического масштаба. 
И это ошибочно. Учебники тоже всегда излагают 
материал лишь фрагментарно. Для описания на-
шего подхода к данной работе лучше всего подхо-
дят слова Антуана де Сент-Экзюпери:

«Совершенство достигается не в случае, когда 
нечего больше прибавить, но при условии, что 
нет ничего, что можно было бы отнять». Эта ци-
тата была обнаружена в меню самолета компа-
нии «Аэрофлот», совершавшего рейс из Берлина 
в Москву, и слово «меню» великолепно под-
ходит к назначению нашего учебника: «меню» 
этой книги содержит учебный материал, осно-
ванный на научных позициях и практических 
исследованиях трех ее авторов, что послужило 
отправной точкой для ее создания. Кроме того, 
как это часто бывает, начало работе было поло-
жено еще прежде, чем сформировалась исход-
ная авторская позиция. Первоначально изда-
тельство «Рейнхардт» поручило написание этой 
книги Гансу-Гельмуту Декеру-Фойгту в 2000 г. по-
сле его выступления с докладом о музыкальной 
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терапии в зале центрального культурно-образо-
вательного комплекса Gasteig города Мюнхена. 
Осознав вскоре невозможность одному создать 
учебник, соответствующий словам де Сент-Эк-
зюпери, Декер-Фойгт начинает поиск авторов, 
согласных совместно с ним нести обязательства 
по осуществлению данного проекта. Так возникло 
наше примечательное авторское трио. Приме-
чательно оно тем, что за долгие годы постоянно 
сплачивающей нас совместной работы у нас не 
возникло ни одного действительно серьезного 
спора, и это несмотря на то, что наши научные, 
теоретические позиции не идентичны. Но ка-
сательно взгляда на человека в целом и отноше-
ния к этическим целям деятельности мы всегда 
приходим к согласию, объединяя наши позиции 
в общем содержательном пространстве, которое 
включает в себя феноменологически ориентиро-
ванную глубинную психологию (здесь и далее име-
ется в виду динамически ориентированная психоло-
гия и психотерапия. — Науч. ред.), в особенности 
индивидуальную психологию и психоанализ До-
ротеи Оберэгельсбахер, ориентацию на глубин-
ную психологию с включением гуманистических 
и системно-феноменологических аспектов Тони-
уса Тиммерманна, а также интермодальную те-
рапию творческим самовыражением на основе 
гуманистической психологии с опорой на фено-
менологию и глубинную психологию, характер-
ные для метода Ганса-Гельмута Декера-Фойгта. 
Все вместе мы работаем над установлением вза-
имосвязей между количественными и качествен-
ными методами исследования, позволяющими 
изучать роль музыки в процессе бытия человека 
начиная с его здорового состояния и заканчивая 
состоянием болезни.

Мы с благодарностью оглядываемся на пя-
тилетие совместной работы нашего трио: все-
таки это число, которое обычно характери-
зует самый напряженный период создания 
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и функционирования группы в процессе чело-
веческого взаимодействия.

Работа над книгой длилась в общей сложно-
сти четыре года, хотя изначально мы рассчи-
тывали уложиться в один год! Учитывая уста-
новленный нам издательством объем книги 
в 360 страниц в связи с планируемой публикаци-
ей в серии университетских учебных и справоч-
ных изданий, один год и тот означал слишком 
много: ведь на каждого из авторов приходилось 
«всего лишь» 120 страниц. За 85 лет профессио-
нальной и писательской деятельности (если сло-
жить вместе годы работы каждого из нас) нам 
редко приходилось так заблуждаться! Взятая на 
себя обоюдная обязанность знакомиться с со-
ответствующими текстами двух других авторов 
и редактировать их в форме совместного об-
суждения внутри своей своеобразной специа-
лизированной авторской редколлегии приводи-
ла к тому, что мы увлекались и теряли счет вре-
мени. Обсуждения, возникающие в результате 
такой «кросс-модальной» проработки материа-
ла и кураторства со стороны друг друга, могли 
длиться дни и ночи напролет, а мы оказывались 
в ситуации непрекращающегося симпозиума.

Это обстоятельство непременно должно по-
будить к чтению наших благодарственных слов. 
Поскольку терпение издательского редактора 
и нашего ближайшего окружения (семьи, кол-
лег, студентов), в течение этого времени посто-
янно слышавших от нас, что мы вот-вот закон-
чим и книга выйдет через полгода, проходило 
серьезное испытание на прочность. И они вы-
держали с кротостью и пониманием проблем от-
межевания, связанных с нашим общим духов-
ным детищем — детищем, которое нами было 
зачато, выношено и произведено на свет. Поми-
мо постоянной работы дома, дважды в год мы 
встречались либо в баварском Вессобрунне, ли-
бо в Алленбостеле, что находится в восточной 
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части Люнебургской пустоши, либо — в каче-
стве противовеса сельскому ландшафту — в го-
роде-метрополии Вене.

Не смейтесь! Определенные местности, впи-
санные в  самые разнообразные городские 
и сельские ландшафты, тоже наложили свой 
отпечаток на эту книгу. То она приглашает нас 
к беглому обзору, подобно тому, как окидывают 
взглядом окрестности жители равнинных пей-
зажей, то, словно устремляясь взором с гор в до-
лины, призывает углубиться в многочисленные 
музыкально-терапевтические спецификации. 
И, вмещая в себя эти две порой исключающие, 
а порой обуславливающие друг друга крайности, 
отличается той насыщенностью, которая ощу-
щается лишь в давно сформировавшемся сто-
личном городе.

Серьезные исследования в городе Зигмунда 
Фрейда, основываясь также и на работах отде-
лившихся от его учения К. Г. Юнга и Б. Ф. Скин-
нера, вели Доротея Оберэгельсбахер и Тониус 
Тиммерманн. Оба они, позднее мы втроем, ра-
ботали в этом городе, где впервые в западноев-
ропейском немецкоязычном пространстве Ин-
ститутом музыки и изобразительных искусств 
было организовано обучение музыкальной тера-
пии. Мы перемещались в Гамбург, город, поло-
живший начало внедрению музыкальной тера-
пии в систему образования тогда еще Западной 
Германии. И чаще всего мы встречались почти 
в географическом центре, под Мюнхеном, кото-
рый предлагает в своем Freies Musikzentrum од-
ну из ведущих форм негосударственного обуче-
ния музыкальной терапии и придает мощный 
импульс дальнейшему внедрению этой специ-
альности в учебные заведения других городов 
(например, Аугсбурга).

Если суммировать наш профессиональный 
опыт в области музыкальной терапии, психотера-
пии, а также педагогики, учитывая преподавание 
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музыкальной терапии молодому поколению, то 
получится ровно 85 лет. Это придает нам доста-
точно мужества, для того чтобы, принимая во 
внимание большое количество наших коллег и ту 
разветвленную структуру учреждений, которую 
они представляют, включить в эту книгу мате-
риал, касающийся различных направлений му-
зыкальной терапии, по меньшей мере благодаря 
описанию впечатляющих примеров, которые во-
все не должны демонстрировать исключительно 
наш собственный музыкально-терапевтический 
опыт.

Мы осознали, что постепенно должны стать 
мудрее. Мудрее в том смысле, как в 1990 г. это 
понимали П. Балтес и М. Балтес, определяя муд-
рость как «экспертное знание в сфере осново-
полагающих вопросов жизни» и далее поясняя, 
что к мудрости относится:
• знание большого количества фактов из раз-

ных областей жизни;
• богатый практический опыт;
• высокая степень понимания контекста раз-

личных (часто противоречивых) жизненных 
взаимосвязей;

• понимание, что любое суждение имеет си-
лу лишь в том случае, когда оно соотносится 
с личной системой оценки и системой оцен-
ки, принятой в определенной культуре;

• осознание, что любой анализ жизненных про-
блем неизбежно остается неполным (Baltes/
Baltes, 1990).

Вот то, что мы хотели сказать о нашей «зре-
лой» и «зреющей» мудрости в противопоставле-
ние тем, кто легко раскусил все мудреные во-
просы, чье знание, как известно, так же абсо-
лютно верно, как и ограниченно. Красной нитью 
в нашей работе неизменно проходит следующее: 
мы хотели написать учебник по музыкальной 
терапии:



	 	Предисловие	

• который мы сами охотно читали бы в годы 
нашего студенчества;

• который сегодня, преподавая музыкальную те-
рапию, можем использовать в работе со сту-
дентами;

• который можем предоставить в распоряже-
ние нашим коллегам для преподавания музы-
кальной терапии или в разной степени смеж-
ных с ней дисциплин;

• и который, надеемся, смогут с пользой для се-
бя использовать в качестве мотивирующего 
и побуждающего к действию источника зна-
ний все интересующиеся.

Работайте с этой книгой спокойно и рассу-
дительно, дорогие читатели. Ч то-то вам понра-
вится,  что-то покажется недостаточно полным. 
И тогда вам на помощь придут другие книги.

Посвящается нашим студентам в Аугсбурге, 
Гамбурге, Вене, Цюрихе, Таллине, Будапеште, 
Оренбурге (Россия), Мюнхене, Больцано, Асси-
зи, а также всем студентам, кто посещает наши 
открытые семинары.

Ганс-Гельмут Декер-Фойгт,
Гамбург, Алленбостель — Люнебургская 

 пустошь
Доротея Оберэгельсбахер, Вена

Тониус Тиммерманн, Аугсбург, Вессобрунн
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