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Проблема музыкальной одаренности в современных условиях является одной из 

важнейших в психологической и педагогической науке. Несмотря на то, что данный 

феномен изучается на протяжении многих веков, до сих пор нет общепринятого 

представления о природе одаренности, а также методах её диагностики. В связи с этим, 

исследование содержания данного понятия представляет значительный интерес и 

актуальность в современной педагогике. В отечественной педагогической науке 

сложились предпосылки в области изучения музыкальных способностей и одаренности. 

Сущность понятий музыкальная одаренность установлена в работах Б.В. Асафьева, Б. Л. 

Яворского, А. Л. Готсдинера, Б. М. Теплова. Структуре музыкальной одаренности 

посвящены работы Т. Ф. Цыгульской, Ю. А. Цагарелли, Д. К. Кирнарской, К. В. 

Тарасовой, И. А. Курбатовой и др. Музыкальная одаренность начинает проявляться у 

детей уже на первом году жизни. Основным признаком музыкальности в раннем возрасте 

является проявление музыкальной впечатлительности и активности: эмоциональная 

отзывчивость на музыку, попытки пения, двигательные реакции на музыкальный ритм, 

предпочтение одного музыкального произведения другому. Многочисленные примеры 

жизни и творчества известных музыкантов убедительно показывают, сколь мощное 

воздействие оказывают детские впечатления на их мироощущение и творчество. Это 

отчетливо прослеживается при изучении биографий и творчества В. Моцарта и М.И. 

Глинки, А.П. Бородина и Б. Бартока. С. Прокофьева и И. Стравинского. В музыкально-

педагогической практике под основными музыкальными способностями подразумеваются 

обычно следующие три: музыкальный слух, чувство ритма и музыкальная память. 

Комплекс способностей, требующихся для занятия именно музыкальной деятельностью, 

называют музыкальностью. Музыкальность не исчерпывается этими способностями, но 

именно они образуют ее основное ядро Г.М. Цыпин понимает под музыкальностью 

способность такого восприятия и видения мира, когда все впечатления от окружающей 

действительности у человека имеют тенденцию к переживанию в форме музыкальных 

образов. Существуют различные подходы к определению музыкальной 

одаренности. Согласно Б.М. Теплову и А.Л. Готсдинеру, музыкальная одаренность - 

высшее и крайне идеализированное проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, 

блестящий музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно 

скоординированный двигатель «аппарат», невероятная обучаемость и титаническая 

работоспособность являются показателями музыкальной одаренности. Подлинная 

одаренность проявляет себя через творческое мышление и творческие способности. Ни 

феноменальные способности, ни яркая и неповторимая индивидуальность сами по себе не 

определяют музыкальной одаренности, если её обладатель не заявил о себе выдающимися 

творческими результатами. Б.М. Теплов в структуре музыкальной одаренности выделял 

такие общие свойства психики, как эмоциональная восприимчивость  реактивность по 

отношению к воздействию музыки; богатство и активность слухового воображения; 

умение с большей силой сосредоточиться на предмете музыкальной деятельности. 

Несомненно, одно - проявление музыкальной одаренности, соотношение способностей и 

одаренности неповторимо индивидуальны, но они также в значительной степени зависят 

от возраста, - как по «форме», так и по «содержанию». В каком-то смысле можно сказать, 

что у каждого возраста своя одаренность. Иначе говоря, одаренность в детском возрасте 

обнаруживает себя, прежде всего, выдающимися, музыкальными способное», в 

юношеском - обращает на себя внимание индивидуальностью музыкального 

самопроявления. Творческая одаренность выявляется наиболее отчетливо на подходе к 

периоду музыкальной зрелости. 

Исследователи, занимающиеся проблемой одаренности, считают, что изучение 

особенностей развития одаренных детей вносит значимый вклад в распознавание 

возможностей всех детей. Это позволяет, по мнению А.И. Доровского. более отчетливо 

увидеть формы и факторы успеха мыслительного процесса, который в других случаях 

кажется интуитивным, не анализируемым. Разгадку тайны одаренности к искусству, в 



частности, следует искать не в том, что художнику дано нечто такое, чем обделены другие 

люди, а в том. каким образом он раскрывает невероятные возможности человеческих 

способностей. Поэтому чрезвычайно важно знать об особенностях развития одаренных 

детей, специфических истоках их творческого ума. 

  

Детская музыкальная одаренность 
  

   «Вообще под одаренностью ребенка понимаются более высокая, чем у его сверстников 

при прочих равных условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

проявления. Понятие «одаренность» происходит от слова «дар» и означает особо 

благоприятные внутренние предпосылки развития». 

  При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный характер. Талант 

определяется как дарование к чему-либо, а дарование как способность, данная богом. 

Иными словами, талант - это врожденные способности, данные богом, обеспечивающие 

высокие успехи в деятельности. В словаре иностранных языков также подчеркивается, что 

талант – выдающиеся врожденные качества, особые природные способности. Одаренность 

рассматривается, как состояние таланта, как степень выраженности таланта. Недаром, как 

самостоятельное понятие, одаренность отсутствует в словаре Даля, в Советском 

энциклопедическом словаре и в толковом словаре иностранных слов. 

    Каких детей называют одаренными? Как происходит их дальнейшее развитие? Что 

можно сделать для их поддержки? По таким вопросам накоплен немалый опыт. С 1975 

года существует Всемирный совет по одаренным и талантливым детям, который 

координирует работу по изучению, обучению и воспитанию таких детей, организует 

международные конференции. В развитых странах широко практикуется выявление, 

диагностирование одаренных детей. В зарубежном опыте весьма поучительная разработка 

особых учебных программ, рассчитанных на детей с  повышенными возможностями. Уже 

создано и применяется множество таких программ, они конкурируют между собой. При 

этом уделяется особое внимание подготовке учителей для работы с особо 

восприимчивыми к обучению и творческими детьми. 

   Педагог не только должен овладеть необходимыми учебными программами, но и суметь 

найти индивидуальный подход к одаренности своих питомцев, увидеть в каждом 

индивидуальность. Вместе с тем в теоретическом плане российская психология имеет 

свои серьезные накопления в области изучения способностей и одаренности. Об этом уже 

было сказано выше. Такие ученые, как Б.М.Теплов и С.Л.Рубинштейн, многое прояснили 

в понимании именно индивидуальных  различии по одаренности. 

   Как среди музыкантов, так и среди музыкальных психологов широко распространены 

различные представления о том, что следует понимать под музыкальной одаренностью. 

  Согласно одному из них, музыкальная одаренность - высшее и крайне идеализированное 

проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий музыкальный слух, 

феноменальная память, пластичный и прекрасно скоординированный двигательный 

«аппарат», невероятная обучаемость и титаническая работоспособность являются 

показателями музыкальной одаренности (Б.М.Теплов, А.Л. Готсдинер). 

  Согласно другому представлению, музыкальная одаренность, как ей и полагается по 

изначальному смыслу слова, дар Божий. Другими словами, это есть ничто иное, нежели 

обладание даже самыми блестящими музыкальными способностями. Не существует 

людей с многосторонне и равноценно выраженными способностями даже среди гениев. В 

то же время нечто неуловимое заставляет нас почти безошибочно определять одаренность 

от обученности. Музыкальная одаренность - есть то «сущее», что, по словам Гёте, «не 

делится на разум без остатка». Еще одна точка зрения утверждает, что подлинная 

одаренность проявляет себя через творческое мышление и творческие способности. Иначе 

говоря, всякая одаренность есть, прежде всего, творческая одаренность. Ни 

феноменальные способности, ни яркая и неповторимая индивидуальность сами по себе не 



определяют музыкальной одаренности, если её обладатель не заявил о себе выдающимися 

творческими результатами. 

   

  Г.Ревеш исходил из того, что само понятие одаренности неразрывно связано с 

личностным, духовным ростом человека и поэтому период между тринадцатью и 

двадцатью годами, когда ведущим оказывается личностное развитие, имеет наибольшее 

значение для проявления одаренности. Даже способности, обнаруживающиеся в детстве, 

развертываются в действительную одаренность лишь за его пределами. 

  

Особенности проявления музыкальной одаренности 
  

 Отдельные формы одаренности появляются последовательно в разные периоды развития. 

Раньше всего, по мнению этого исследователя, раскрывается виртуозно-техническое 

музыкальное дарование (психомоторика), которое более всего опирается на природные 

способности. И в это же время может проявиться дифференциация способностей, могут 

проступить их индивидуальные черты. На следующей возрастной ступени развития 

раскрывается дар интерпретатора, то есть дар глубокого понимания и индивидуального 

прочтения музыки, и только затем - творческая одаренность, расцвет которой наступает 

между двадцатью и тридцатью годами. В другой работе Г.Ревеш показывает, что 

композиторский талант в раннем возрасте проявляется гораздо реже, чем 

исполнительский. 

 Нужно сказать, что понятие музыкальной одаренности возникает там, где есть 

профессионалы, профессиональное обучение. А музыкальные вундеркинды как наиболее 

яркое воплощение феномена музыкальной одаренности в европейской культуре появились 

лишь в середине 18 века. 

   Во всех музыкально одаренных людях есть нечто общее, а те из них, что жили прежде, 

выступают идеальной нормой одаренности для ныне живущих. Здесь появляется третий 

критерий - абсолютный. Определить его словами труднее всего. Для музыкантов истинная 

одаренность обнаруживает себя в своеобразии, свободе и продуктивности музыкального 

самопроявления, в таинственном даре «уметь раньше, чем знать» (например, мыслить 

гармонически раньше, чем узнаешь законы гармонии и музыкального языка). Отсюда -

впечатление какой-то удивительной «зрелости, без созревания», которое обычно больше 

всего поражает в одаренных людях. 

  Выдающиеся музыкальные способности обнаруживаются, как правило, до семи лет. 

Подавляющее большинство таких детей в возрасте 6-8 лет уже обратили на себя 

общественное внимание. Так, Г.Караян начал учится игре на фортепиано с трех лет, а с 

пяти начал выступать в публичных концертах. П.Сарасате в пять лет играл в присутствии 

королевы Изабеллы, в восемь дал первый публичный концерт, а в десять лет его игра 

производила ошеломляющее впечатление. 

 Биографическая статистика свидетельствует о том, что музыкально одаренные дети 

характеризуются некоторыми общими чертами. С самого раннего возраста они 

отличаются повышенным любопытством в отношении любых звучащих объектов, 

незнакомых тембров. В два-три года они хорошо различают все мелодии, часто уже к 

двум годам хорошо интонируют (некоторые дети начинают раньше петь, чем говорить). 

Узнав названия нот, интервалов, аккордов быстро их запоминают: рано и свободно 

читают ноты с листа, причем воспроизведение нотного текста сразу отличается 

осмысленностью и выразительностью. 

  Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью концентрироваться на 

музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе и общение с окружающими. 

Музыкально одаренные дети рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием 

музыки. У них очень рано проявляется способность подбирать на инструменте по слуху 



(композитор А.Даргомыжский пытался подбирать услышанную музыку на пятом году 

жизни, а говорить начал поздно - на шестом году). 

  Сравнительно легко одаренные дети овладевают двигательной техникой, зачастую на 

нескольких инструментах одновременно. С четырех-пяти лет у них наблюдается 

склонность импровизировать, фантазировать на инструменте. Вскоре после 

систематических занятий они пытаются сочинять и записывать свои сочинения. 

  Исследователи отмечают что к девяти-десяти годам одаренные дети (в отличие от других) 

начинают остро чувствовать различие между прекрасным и приятным, их эстетическое 

чувство рано обретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие 

музыкального дарования. 

   При всей личностно-психологической индивидуальности музыкально одаренных детей, 

среди них можно заметить некоторые характерологические типы, встречающиеся чаще 

других. Музыкально одаренные мальчики часто обладают некоторыми чертами, которые 

принято считать типично «девичьими»: тонкой чувствительностью, рефлективностью, 

мечтательностью, наивностью. 

  Музыкально одаренные девочки, напротив, чаще обладают чертами «мальчишескими»: 

они независимы, упрямы, честолюбивы, более склонны к самоутверждению. 

    

Заключение 
  

Выражение «одаренные дети» употребляется весьма широко. Если ребенок обнаруживает 

необычные успехи в учении или в творческих занятиях, значительно превосходит 

сверстников, его могут называть одаренным. Такое словоупотребление (оно связано с 

определенными издержками) в наибольшей мере принято в американской психологии и 

педагогике, а теперь — хорошо это или плохо — получает распространение и у нас. 

Для него есть основания, в частности, применительно к умственным проявлениям детей. 

Если у ребенка, при прочих равных условиях, необыкновенно быстрый теми умственного 

развитая, а то уже и явные достижения в той или иной деятельности, правомерно признать 

его незаурядным. И поэтому к нему нужен соответствующий психолого-педагогический 

подход. Но можно ли считать, что у такого ребенка или подростка уже имеются 

достаточные предпосылки для дальнейшего роста его особых возможностей, т.е. для того, 

чтобы стать со временем одаренным взрослым? Судя по всему, по отношению ко многим 

таким детям этого сказать нельзя. 

В более узком и строгом значении понятие «одаренность» относительно детей должно 

было бы применяться только к тем случаям, когда выдающиеся свойства ребенка 

предстают как действительный залог его будущих возможностей. По надежно определить 

значение детских свойств, своевременно выявить таких детей  сложнейшая проблема, 

которая в психологической науке еще весьма далека от решения. 

Поэтому слова «одаренный ребенок», «одаренные дети» следует употреблять с 

осторожностью, отдавая себе отчет в том, что это в значительной мере условные 

выражения. 

Чрезвычайно трудно оценить действительное значение проявляемых в детстве признаков 

одаренности. Достижения ребенка не являются прямым и достаточным показателем его 

будущего потенциала: нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, 

проявляемые в детские годы, и при самых благоприятных, казалось бы, условиях могут 

оказаться чем-то временным, преходящим. 

В психологии все больше накапливается данных о внутренних условиях умственного 

развития в годы детства, когда (в отличие от зрелости) свойства возраста являются 

одновременно и предпосылками становления интеллекта. Индивидуальное 

психологические особенности выдающегося ребенка, например, его необычайная 

познавательная активность, впечатлительность, нужда в умственной нагрузке связаны с 

быстрым созреванием, т.е. со спецификой именно детских лет жизни. 



 Становление музыкальной одаренности происходит в какой-то мере независимо от 

языкового, умственного и личностного развития и вместе с тем в теснейшей связи с ними. 

Это является одной из существенных причин трудности прогноза. 

Однако имеющиеся в психологии материалы не позволяют забывать и о том, что 

замечательные достоинства интеллекта и «творческая жилка», проявляющиеся в раннем 

возрасте, могут сохранять свою роль и в дальнейшем. У части детей эти приметы 

одаренности как бы выдерживают испытание ходом возрастного развития и могут 

указывать на действительно необычный потенциал. 

Вопросы прогноза, когда речь идет о детях, одни из самых трудных и самых 

ответственных. Нельзя недооценивать их сложности. 
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