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МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДАРЕННОСТЬ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Рассмотрение музыкальных способностей неразрывно связано с анализом проблемы 
общих способностей человека. Специальные способности, к которым относятся 
способности музыкальные, становятся созидательными лишь благодаря тому, что в их 
структуре проявляется и усиливается действие общих способностей. А значит, развитие 
музыкальных способностей будет закономерно происходить в контексте изучения и 
развития общих познавательных и психомоторных способностей, проявляющихся как в 
музыкальной деятельности, так и в любой другой детской деятельности, организуемой 
педагогом. 

Что же такое способности и кого называют способным? Традиционно способности 
рассматриваются психологической наукой как индивидуальные особенности, свойства-
качества личности, отличающие одного человека от другого и определяющие легкость, 
успешность выполнения им какой-либо деятельности. При этом базисом способностей 
являются анатомофизиологические задатки человека. Автор современной концепции 
способностей человека В. Д. Шадриков определяет способности как свойства 
функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют 
индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном 
своеобразии освоения и реализации деятельности. 

Показателями проявления способностей являются производительность, качество и 
надежность выполняемой человеком деятельности. На этих способностях базируются все 
виды деятельности, так как человек наделен ими от природы. У конкретного человека, 
отмечает Владимир Дмитриевич Шадриков, каждая из способностей имеет свою меру 
выраженности в соответствии с критериями, по которым можно определить особенности 
развития той или иной способности. Поэтому человека, способности которого ярко 
выражены и позволяют ему продуктивно, качественно и надежно трудиться, т.е. решать 
задачи конкретной деятельности, можно назвать способным. Функциональный компонент 
способностей более стабилен, он в определенной мере наследуется. В отличие от него 
операционный компонент способностей изменчив и вариативен, так как зависит от вида и 
характера деятельности человека и является индивидуальным приобретением личности. 

 Таким образом, специальные способности — это варианты проявления общих 
способностей, их оперативная форма, образующаяся под влиянием требований 
деятельности. Так, например, для музыкальной деятельности черты оперативности 
приобретают такие общие познавательные способности, как восприятие, память, 
представление, воображение, мышление и психомоторные способности. Что же такое 
музыкальность и музыкальные способности? 

 Под музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, необходимый 
для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее вида), в отличие от всякой 
другой. Можно сказать, что музыкальность объединяет в себе комплекс музыкальных 
способностей, требуемых для осуществления музыкальной деятельности. Музыкальность 
выражается в особой восприимчивости человека к музыкальному произведению и 
повышенной впечатлительности от него. 

Основным признаком музыкальности крупнейший отечественный исследователь 
проблемы музыкальных способностей Борис Михайловаич Теплов считал эмоциональную 
отзывчивость на музыку, т.е. способность ее переживания. Наряду с этой способностью, 
по мнению ученого, признаком музыкальности становится способность 



дифференцированного восприятия музыкальной ткани, позволяющая определить ее 
предмётно и содержательно, т. е. музыкальный слух (ладовое чувство и способность к 
слуховому представлению мелодии) и чувство ритма. 
          Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 
1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков 

мелодии; 
2. способность к слуховому представлению, т. е. способность произвольно пользоваться 

слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение; 
3. музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) переживать 

музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 
воспроизводить его.                        

Речевые упражнения служат также эффективным средством развития интонационного 
слуха-способности слышать и понимать содержательный смысл музыки. Именно из речи 
ребенок постепенно черпает все более тонкие оттенки смысла и связывает их со 
звуковыми характеристиками. 

Главное и самое важное – это атмосфера занятия. О ее первостепенном значении 
знают, говорят и пишут все педагоги, пробующие работать творчески. Увлеченность 
детей, их внутренний комфорт, раскованность, почти сразу пропадающий комплекс «Я не 
умею», «меня не учили» - это удивляет и привлекает. Легкое, неповторимое общение 
педагога с учениками во время занятия не только предоставляет возможность  ролевых 
изменений, переключений, но и предполагает шутку, смех в затруднительных, 
неожиданных и парадоксальных ситуациях. 

Комплексное обучение музыке на занятии предоставляет детям широкие возможности 
для творческого развития способностей. К. Орф считает, что самое главное - это 
атмосфера занятия: увлеченность детей, их внутренний комфорт, то, что позволяет 
говорить о желании детей проявить себя на занятии музыки в роли активного участника. 

Я считаю, что подход Карла Орфа, безусловно, интересен и продуктивен, так как 
позволяет сделать занятия  интересными и динамичными. Ребенок – творец звуков  
окружающего мира и музыки. Урок становится «обучением в действии». Исполняя и 
создавая музыку вместе, дети познают ее в реальном действии. Ребенок – соавтор и 
созидатель собственного музыкального мира. В этом заложена успешность в обучении и 
воспитании активной творческой личности, стремящейся создавать и совершенствовать 
окружающий мир. 

 Педагогу хорового  коллектива в дополнительном образовании важно понять, что 
музыкальные способности ребенка - это, прежде всего способность переживать музыку, 
способность создавать образы музыкальных произведений и выражать их как средствами 
музыкальной деятельности, так и средствами любой другой художественной деятельности 
(изобразительной, игровой, литературной). 

 На развитие музыкальных способностей может оказать влияние любая 
художественная деятельность.  

 
 




