
Проблема развития музыкально-творческих 
способностей в отечественной психолого-

педагогической науке 

Вопросы развития музыкально-творческих способностей человека являются предметом 

изучения многих наук: философии, педагогики, психологии. Философский аспект проблемы 

представлен в работах Д.И.Писарева, Г.В.Плеханова, Э.В.Ильенкова, З.Г.Апресяна, 

Е.П.Крупника, И.Л.Лейзерова. Психологической основой для изучения данной проблемы 

служат труды Л.С.Выготского, Б.М.Теплова, Б.Г.Ананьева, А.Г.Ковалева и др. К вопросам 

творческого развития обращались педагоги Г.Рид, К.Рейнольдс, Н.Роджерс, Б.В.Асафьев, 

Д.С.Кабалевский. В отечественной музыкальной педагогической науке имеется ряд научных 

трудов, посвященных исследованию творческого развития детей: музыкального творчества 

(Н.А.Метлов, 1940, К.В.Головская, 1944; Н.А.Ветлугина, 1968, К.В.Тарасова, 1988), творческих 

проявлений дошкольников (А.Н.Зимина, 1988), творческой направленности личности 

(А.Н.Зимина, 1997), однако недостаточно имеется монографий, диссертационных 

исследований, всесторонне освещающих динамику развития музыкально-творческих 

способностей дошкольников. В музыкальной педагогике творческая деятельность 

рассматривается как естественная для возможностей каждого ребенка (Б.В.Асафьев, 

Б.Л.Яворский, А.А.Мелик-Пашаев и др.).  

Таким образом, в силу своей сложности процесс творчества, выявляющий у детей творческие 

проявления, остается неизученным, несмотря на определенный интерес к этому вопросу со 

стороны многих исследователей. Отсюда и неоднозначность в понимании творческих 

способностей, а принципиальная спонтанность творческого процесса делает его неуловимым 

для естественнонаучных методов. 

Понятие музыкально-творческих способностей 

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес наш отечественный 

ученый Теплов Б.М. В понятии «способности», по его мысли, заключены три идеи. «Во-

первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого... Во-вторых, способностями называют не всякие 

вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей... В-третьих, понятие 

"способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у 

данного человека». 

Способности, считал Теплов Б.М., не могут существовать иначе, как в постоянном процессе 

развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает 

пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным 

с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как 



музыка, техническое и художественное творчество, математика, спорт и т.п., мы 

поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие способности . 

Различают способности общие, которые проявляются везде или во многих областях знания и 

деятельности, и специальные, которые проявляются в какой-то одной области. 

Специальные способности - это способности к определенной деятельности, которые 

помогают человеку достигать в ней высоких результатов. 

Для разных специальных способностей характерно неодинаковое время их выявления. Ранее 

прочих проявляются дарования в области искусств, и прежде всего в музыке. Установлено, 

что в возрасте до 5 лет развитие музыкальных способностей происходит наиболее 

благоприятно, так как именно в это время формируются музыкальный слух и музыкальная 

память ребенка. Примерами ранней музыкальной одаренности могут служить В.А. Моцарт, 

обнаруживший незаурядные способности уже в 3 года, Ф.Й. Гайдн - в 4 года, Я.Л.Ф. 

Мендельсон - в 5 лет, С.С. Прокофьев - в 8 лет! Несколько позже проявляются способности к 

живописи и скульптуре: у С. Рафаэля - в 8 лет, у Б. Микеланджело - в 13 лет, у А. Дюрера - в 

15 лет. 

Становление специальных способностей, по мнению Немова Р.С., активно начинается уже в 

дошкольном детстве. Если деятельность ребенка носит творческий, нерутинный характер, то 

она постоянно заставляет его думать и сама по себе становится достаточно 

привлекательным делом как средство проверки и развития способностей. Такая деятельность 

укрепляет положительную самооценку, повышает уверенность в себе и чувство 

удовлетворенности от достигнутых успехов. 

А.Н Леонтьев показал, что определенного уровня развития музыкального слуха можно 

добиться и у тех людей, ухо которых с рождения не очень хорошо приспособлено для 

обеспечения звуковысотного слуха (такой слух традиционно рассматривается как задаток к 

развитию музыкальных способностей). Если с помощью специальных упражнений научить 

человека интонировать звуки, т.е.воспроизводить их частоту при помощи сознательно 

контролируемой работы голосовых связок, то в результате резко повышается звуковысотная 

чувствительность и человек оказывается в состоянии различать звуки разной высоты гораздо 

лучше, чем он делал до этого. Правда, такое различение происходит не на тональной, а на 

тембральной основе, но результат оказывается одним и тем же: обученный подобным 

образом индивид демонстрирует почти такой же музыкальный слух, какой характерен для 

людей, имеющих чувствительный с рождения к высоте звука орган слуха. 

Музыкальные способности являются специальными, в результате обучения развиваются, 

дифференцируются, обеспечивая успешность выполнения музыкальной деятельности. 



В определении музыкальных способностей мы придерживаемся мнения Картавцевой М.Т., 

которая считает, что музыкальные способности начинают формироваться в дошкольном 

возрасте, включают в себя ряд компонентов: музыкальный слух (мелодический, тембровый, 

звуковысотный), музыкальную память (кратковременную и долговременную), чувство 

метроритма, воображение (воссоздающее и творческое). 

Все музыкальные способности объединяются единым понятием - музыкальность. 

«Музыкальность – это комплекс способностей, развиваемых на основе врождённых задатков 

в музыкальной деятельности, необходимых для успешного её осуществления». 

Музыкальность – это свойство человека исторически обусловленное: люди постепенно 

привыкали различать в звуках своей речи, природы различные свойства – интонацию, высоту, 

длительность. Стала появляться интонационная выразительность, на основе которой 

возникали простейшие художественные образы, формировались музыкальные лады. Со 

временем способности человека к восприятию музыки, сочинению, исполнению 

совершенствовались. Вопрос о музыкальности очень важен. Широко распространено 

неправильное стремление сразу делать вывод о музыкальности или немузыкальности детей, 

в результате чего многие из них слабо приобщаются к искусству, к миру прекрасного. При 

этом упускается возможность активного формирования нравственного облика ребенка, его 

творческого потенциала. Наиболее развернуто обосновал свою точку зрения 

по этому вопросу Б.М. Теплов в своей книге «Психология музыкальных способностей». Он 

показал разнообразные динамические взаимосвязи между музыкой и переживанием субъекта, 

между деятельностью и способностями, которые при этом развиваются. Им 

проанализировано также качественное своеобразие музыкальности у отдельных детей. 

Музыкальность по Теплову – это «компонент музыкальной одаренности, который необходим 

для занятия именно музыкальной деятельностью, в отличие от всякой другой, и при этом 

необходим для любого вида музыкальной деятельности». Главный признак её – способность 

эмоционально отзываться на музыку, воспринимать её как выражение определенного 

содержания. Выразителями определенного содержания прежде всего являются 

звуковысотные и ритмические движения, эмоционально воздействующие на слушателя. 

Следовательно, необходимо единство эмоциональной и слуховой сторон музыкальности. 

Б.М. Теплов выделяет три основные музыкальные способности. 

Первая – ладовое чувство - это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. 

Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство эмоциональной и слуховой сторон 

музыкальности. Имеют свою окраску не только лад в целом, но и отдельные звуки лада. Из 

семи ступеней лада одни звучат устойчиво, другие - неустойчиво. Из этого можно сделать 

вывод, что ладовое чувство - это различение не только общего характера музыки, 



настроений, выраженных в ней, но и определенных отношений между звуками - устойчивыми, 

завершенными и требующими завершения. Ладовое чувство проявляется при восприятии 

музыки как эмоциональное переживание, “прочувствованное восприятие”. Теплов Б.М. 

называет его “, эмоциональным компонентом музыкального слуха”. Оно 

может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении ладовой 

окраски звуков. В дошкольном возрасте показателями развитости ладового 

чувства являются любовь и интерес к музыке. Значит ладовое чувство – одна из основ 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Вторая – произвольное пользование слуховыми представлениями, отражающими движение 

мелодии. Это уже элемент музыкального слуха, который лежит в основе гармонического. 

Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, необходимо иметь 

слуховые представления того, как движутся звуки мелодии - вверх, вниз, плавно, скачками, то 

есть иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного движения. Эти музыкально-

слуховые представления включают в себя память и воображение. Таким образом, 

музыкально-слуховые представления - это способность, проявляющаяся в воспроизведении 

по слуху мелодии. Она называется слуховым, или репродуктивным компонентом 

музыкального слуха. Высокая степень его развития является основой музыкальной памяти и 

воображения. 

Третья способность – ритмическое чувство. Это способность активного (двигательного) 

переживания музыки, ощущения эмоциональной выразительности ее ритма, его точного 

воспроизведения также лежит в основе эмоциональной отзывчивости. эмоциональная 

отзывчивость на музыку может быть развита во всех видах музыкальной деятельности: 

восприятии, исполнительстве, творчестве, так как она необходима для  осмысления 

музыкального содержания, а, следовательно, и его выражения. 

Таким образом, все выше перечисленное еще раз доказывает необходимость развития 

музыкальных способностей в дошкольном возрасте, поскольку именно этот период является 

наиболее продуктивным и если не руководить развитием ребенка, то эти спонтанные 

проявления останутся нереализованными. 

 


