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«Музыка — одно из сильнейших орудий воспитания каждого человека» 

Д.Д. Шостакович. 

Музыкальное искусство в обществе содействует его гуманизации и участвует в 

эстетическом наполнении общественной жизни. Эмоциональные переживания 

человека всегда связаны с его нравственными ценностями, с тем, что он почитает за 

добро и зло. Творчески мыслящие люди отличаются от тех, кто способен только 

усваивать знания и выполнять привычную, хорошо налаженную работу, богатством 

внутренних переживаний, их тонкостью и глубиной. Высоко развитая эмоциональная 

сфера помогает им обращаться в сложных ситуациях к подсознанию и находить 

решения поставленных задач. В наше время дети слушают музыку разных жанров. Но 

не может не тревожить, что дети мало знают классическую музыку, а порой совсем ее 

не воспринимают. Осмысленное восприятие музыки, изучение значимых музыкальных 

произведений активизируют мышление, память, внимание; развивают чувственное 

познание — эмоциональное ощущение и музыкальность; укрепляют психическое 

здоровье детей. Отказ от низкопробного искусства может произойти не только при 

улучшении музыкального образования, но и при создании условий, которые приводят 

к высокой самооценке личности и формированию позитивного Я. Для постижения 

классической серьезной музыки требуются глубокая сосредоточенность, 

аналитическое размышление по поводу вызываемых переживаний.  

Развить умение оценивать музыкальное произведение, и как следствие развить 

его художественный вкус и музыкальное восприятие — значит научить слушателя 

переживать чувства и настроения, выражаемые композитором с помощью игры звуков, 

специальным образом организованных; включить слушателя в процесс активного 

сотворчества и сопереживания идеям и образам. Для умения слушать серьезное 

музыкальное произведение необходимо иметь достаточный уровень развития 

специальных музыкальных способностей — слуха, памяти, мышления, воображения. 

Но в первую очередь следует акцентировать внимание на развитие музыкальности 

детей как основы развития всех вышеперечисленных музыкальных и психических 

способностей.  Все они развиваются в процессе целенаправленных музыкальных 
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занятий, как-то: пение в хоре, ритмика, прослушивание одних и тех же музыкальных 

произведений, разучивание мелодических тем, которые встречаются в 

прослушиваемом произведении, изучение биографий композиторов и особенностей их 

творческого пути.  

Развитие музыкальности в опоре на художественное, эмоциональное восприятие 

предполагает умение вычленять из общей ткани отдельные средства музыкальной 

выразительности — мелодию, гармонию, фактуру, темп, ритм и другое; освоение 

принципов творческого преобразования и отражения действительности в звуках 

музыки; выявление ассоциаций, которые вызваны тем или иным средством. 

Проблема данного исследования состоит в выявлении факторов 

способствующих формированию/развитию музыкальности школьников в процессе 

художественного восприятия музыки как неотъемлемой части музыкальной культуры 

подрастающего поколения.  

Объект исследования –  процесс развития музыкальности учащихся на уроках в 

общеобразовательной школе посредством художественного восприятия музыкальных 

произведений. 

Основной признак музыкальности - переживание музыки как выражения 

некоторого содержания (Б. Теплов). Чем больше человек слышит в звуках, тем более он 

музыкален. Музыкальное переживание по самому существу своему - эмоциональное 

переживание, и иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки. 

Способность эмоционально отзываться на музыку составляет центр музыкальности. В 

структуре музыкальности выделяют три основные музыкальные способности: 

Основной признак музыкальности - переживание музыки как выражения 

некоторого содержания [6]. Чем больше человек слышит в звуках, тем более он 

музыкален. Музыкальное переживание по самому существу своему - эмоциональное 

переживание, и иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки. 

Способность эмоционально отзываться на музыку составляет центр музыкальности. В 

структуре музыкальности выделяют три основные музыкальные способности (Рис. 1): 

Ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков 

мелодии, или чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения. 

Эту способность можно иначе назвать эмоциональным, или перцептивным, 

компонентом музыкального слуха. Ладовое чувство образует непрерывное единство с 

ощущением музыкальной высоты, т.е. высоты, отчлененной от тембра. Ладовое чувство 

непосредственно проявляется в восприятии мелодии, в узнавании ее, в 

чувствительности к точности интонации. Оно наряду с чувством ритма образует основу 

эмоциональной отзывчивости на музыку. В детском возрасте его характерное 

проявление - любовь и интерес к слушанию музыки. 

Способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, 

отражающими звуковысотное движение. Эту способность можно иначе назвать 

слуховым или репродуктивным компонентом музыкального слуха. Она 

непосредственно проявляется в воспроизведении по слуху мелодий, в первую очередь 

в пении. Совместно с ладовым чувством она лежит в основе гармонического слуха. На 

наиболее высоких ступенях развития она образует то, что обычно называют 
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внутренним слухом. Эта способность образует основное ядро музыкальной памяти и 

музыкального воображения. 

Наиболее сложно развиваются у детей музыкально-слуховые представления - 

способность воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя, или подбирать ее 

по слуху на музыкальном инструменте. У большинства дошкольников эта способность 

развивается лишь к пяти годам. Но это не является, по мнению Б.М. Теплова, 

показателем слабости или отсутствия способностей. [6] 

Музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно (двигательно) 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма 

и точно воспроизводить его. В раннем возрасте музыкально-ритмическое чувство 

проявляется в том, что слышание музыки совершенно непосредственно 

сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно 

передающими ритм музыки. Это чувство лежит в основе всех тех проявлений 

музыкальности, которые связаны с восприятием и воспроизведением временного хода 

музыкального движения. Наряду с ладовым чувством оно образует основу 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 
Рис. 1   Ведущие компоненты музыкальности (по Б.Теплову) 

Музыкальное восприятие ставит перед человеком множество взаимосвязанных 

задач: в соответствии с канонами адекватного восприятия он должен обладать 

музыкально-языковой компетентностью — владеть разнообразными музыкальными 

знаниями, в соответствии с которыми высотно-ритмические отношения предстают 

слуху как организованные; он должен уметь следить за тематическим развитием, 

отличая экспозиционные разделы от развивающих и заключительных; отмечая 

тематические сходства и различия и направленность совершающихся в музыке 

изменений, он должен сформировать в своем сознании образ прослушанной музыки в 

соответствии с ее стилевыми и жанровыми закономерностями.[1] Ведущим видом в 

детской музыкальной деятельности является слушание-восприятие. Ведь для того, 

чтобы разучить песню ее надо сначала услышать, а выучив, прислушаться, 

выразительно ли она спета, как звучит. Двигаясь под музыку, надо слушать ее 

постоянно, следить за развитием, передавая настроение и характер произведения. 

Музыкальное восприятие ребенка не будет развиваться и совершенствоваться в полной 

мере, если оно основано только на слушании музыкальных произведений. Важно для 

развития музыкального восприятия использовать все виды музыкального 

исполнительства. Важными особенностями репертуара, предназначенного для 
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слушания, должны быть идейная и тематическая направленность, жанровое 

разнообразие с учетом возрастных возможностей ребят. Репертуар, отобранный в 

определенной последовательности, отвечает задачам воспитания эстетического 

отношения к окружающему. Поэтому имеет значение, с какой музыкой нужно 

знакомить детей в различном возрасте, какие чувства при этом воспитываются. Особое 

значение имеет усложнение музыкальных образов, разнообразие средств их 

выразительности. В репертуар входят произведения классики, современной и народной 

музыки. Они отличаются своеобразием музыкального языка, а также жанровыми 

признаками, индивидуальным подчерком композиторов. Предлагаем в схематической 

форме основные факторы при отборе музыкального репертуара в разучивании  и 

восприятии музыки [5] 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Факторы отбора музыкального репертуара 

 

В ходе исследовательской работы нами была изучена научная сущность 

восприятия музыки. Были определены психолого-педагогические основы содержания 

восприятия музыки и развития музыкальности у учащихся младших классов. В процессе 

опытно- экспериментальной работы мы выявили особенности развития 

музыкальности у детей контрольной и экспериментальной групп, а также разработали 

и апробировали серию музыкально- тематических занятий по развитию музыкальности 

детей экспериментальной группы. На контрольном этапе нашего исследования была 

проведена контрольная диагностика, результаты которой свидетельствовали об 

эффективности разработанной и проведенной на формирующем этапе методике.  

Все знания и умения, все то, новое, что открывает искусство музыки детскому уму, 

должны приходить детям в живом виде, таким, каким все это приходит к нам в жизни. 

Надо, чтобы, вникая в эти незнакомые еще уму вещи, чувство детей раскрывалось для 

жизни как можно полнее, чтобы широкий, многозвучный мир вскрывался перед ними 

и, чтобы они, через эти новые знания, входили в него всем своим жизненным 

существом, радуясь жизни. И этому может сильнее всего помочь музыка. [5] 

Музыку дети примут и полюбят только тогда, если она подойдет к ним просто, не 

в виде чего-то изобретенного взрослыми с воспитательными целями, для дисциплины 

или развития их детского ума и чувства, а в виде действительно нужной вещи, чего-то 

настоящего, что есть во всем мире вокруг, чего нельзя не слышать. 

Слушая музыку, дети должны как бы внутренне сотворить ее. Их собственной, 

внутренней, близкой душе музыкой должна быть музыка, рассказывающая им 

занимательный музыкальный рассказ. 

В данном исследовании обнаружена роль музыки, как основы личностного 

становления ребенка, способствующей эмоционально-эстетическому развитию и 
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определены потенциальные возможности музыкального искусства как педагогического 

фактора формирования музыкального восприятия. 

Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку - одна из важнейших функций музыкальных способностей. Она связана с 

развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 

личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку (основа музыкальности) может быть 

развита во всех видах музыкальной деятельности, т.к. она необходима для 

прочувствования и осмысления музыкального содержания, а следовательно, и его 

выражения. 

Эмоциональная отзывчивость проявляется в наибольшей степени в двух 

способностях: ладовом чувстве (эмоциональный компонент слуха) и чувстве ритма 

(эмоциональная способность). Поэтому эмоциональная отзывчивость на музыку 

(музыкальность) прежде всего развивается в восприятии музыки (предшествующем и 

сопутствующем всем видам музыкальной деятельности). 

Исходя из, вышесказанного можно сделать вывод о том, что цель, поставленная в 

начале исследовательской работы достигнута, а гипотетическое положение о том, что 

развитие музыкальности детей возможно, если будут созданы определенные 

педагогические условия, содержание которых будет способствовать наилучшему 

восприятию музыки подтвердилось. 
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