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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

 
Каюмов И.Ф., Жураева М.Б.  (г.Бухара, Узбекистан) 

 

ность подростка обусловлена многими факторами, которые тесно взаимосвязаны между собой, опре-
деляя тем самым индивидуальные черты в характере проявления агрессии со стороны подростка. 

Следует отметить, что агрессивность подростков – это, с одной стороны, поведение личности, с 
другой стороны – социальная проблема. Анализ причин, лежащих в основе разнообразных форм 
агрессивного поведения подростков необходим для разработки мер по их профилактике. 

В ходе изучения трудов ученых по проблеме подростковой агрессии в качестве советов родите-
лям можно отметит следующее: 

1. Бороться с подростковым агрессией – не совсем верное в данном случае слово, но родители 
употребляют именно его. Бороться надо не с ребенком. Это не война. Подростковый период – слож-
ное время для всей семьи. Время, когда над собой нужно, прежде всего, работать родителям. 
Научиться не отвечать криком на крик подростка, найти в себе внутренние ресурсы оставаться спо-
койными и мудрыми. Так вам удастся корректировать и поведение ребенка. 

2. Позвольте подростку решать быть самостоятельным, проявлять инициативу. Не диктуйте, как 
поступить, а спросите, чем вы можете помочь. Сделайте так, чтобы в семье уровень агрессии был 
максимально низким. 

3. Хорошо, если у подростка будет увлечение, хобби. Например, спорт или другие физические 
занятия, которые направляют энергию подростка в мирное русло. Хвалите его за достижения и ста-
рание, поддерживайте. Даже если вам занятие кажется пустяковым. 

4. Поговорите с подростком о его жизненных целях. Только не через нотации, пусть это будет 
доверительная беседа. Расскажите, каким подростком были вы: отличная терапия – признать «ты и я: 
мы с тобой одной крови».  

5. Выстраивайте доверительные отношения. В семьях, где вопрос доверия не стоит, уровень 
агрессии будет ниже. Ребенку не придется обращать на себя внимание экстремальными способами. 

6. Часто агрессивным поведением подросток мстит родителям. Не спешите говорить: «Мы иде-
альные родители, плохого ему не сделали!». Так вы отрицаете право ребенка на его внутренний мир. 
Попробуйте ответить: за что? Если ответите честно, поймете, как помочь ребенку справиться. 

Заключая, можно обобщить, что для душевного состояния детей чрезвычайно важно, чувствуют 
ли они в семье, что их любят, значимы ли они для родителей или нет, как они относятся к родителям. 
Детей учат любить прежде всего родители. Если ребёнок окружён постоянной любовью вне зависи-
мости от того, какой он в данный момент, то такие проявления родительской любви вызывают ощу-
щения ценности собственного «Я». 
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Широкое распространение в практике диагностики музыкальных способностей получило поло-
жение о решающей роли музыкального слуха, чувства ритма, а также музыкальной памяти для успе-
хов в музыкальной деятельности. Существенный вклад в понимание сущности музыкальных способ-
ностей внес Б. М. Теплов в книге «Психология музыкальных способностей» (1947). Современные 
представления о музыкальных способностях представлены в работах Ю. А. Цагарелли (1989), А. А. 
Бочкарева (1997) и др. 

При разработке методов диагностики музыкальных способностей и качеств мы опирались на 
принцип нормативности в психодиагностике. 
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В последнее время разработкой нормативности психического и личностного развития активно 
занимается коллектив под руководством К. М. Гуревича. В качестве критерия ими используется так 
называемый «социально-психологический норматив» (СПН). СПН определяется как система требо-
ваний, которые общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его чле-
нов. Чтобы не быть отторгнутым от существующей вне его общности, человек должен овладеть теми 
требованиями, которые к нему предъявляются, причем этот процесс является активным – каждый 
стремится занять определенное место в социуме и сознательно осуществляет этот процесс (1995). 

Следует отметить, что о нормативности умственного развития писал Л. С. Выготский, который 
отмечал: «…для динамики умственного развития в школе и для продвижения ребенка в школьном 
обучении определяющей является не столько сама по себе величина IQ, т. е. уровень развития на 
сегодняшний день, сколько отношение уровня подготовки и развития ребенка к уровню требований, 
которые предъявляются школой. Эту последнюю величину – уровень требований, предъявляемых 
школой, предложили в педологии называть сейчас идеальным умственным возрастом» (1990, с. 404). 

Таким образом, разработка принципов нормативности психодиагностики предусматривает: 
1) отказ от статистической нормы и введение содержательных критериев оценки результатов 

тестирования. В тестах используется не балл, который получает испытуемый и который характеризу-
ет его место в выборке, а конкретная область содержания. Главная задача теста – установить, что 
индивид умеет делать, а не его место в выборке; 

2) включение в тест совершенно определенного содержания, например разделов учебных 
дисциплин или их циклов, что требует специальной теоретической проработки проблемы единства 
содержания и форм мышления; 

3) проведение коррекционной работы по результатам тестирования; 
4) усовершенствование имеющихся и создание новых тестов обучаемости, основанных на 

идее «зоны ближайшего развития»; 
5) создание компьютерных вариантов методик, позволяющих прослеживать процессуальную 

сторону выполнения тестовых заданий, скрытую от психолога при обычном тестировании, и помога-
ющих выявлять индивидуальные особенности мышления; 

6) усовершенствование способов качественной оценки тестовых результатов, соблюдение их 
приоритета над количественными (Борисова, 1997). 

Социально-психологический норматив мы рассматриваем, применительно к деятельности му-
зыканта-исполнителя, как систему требований, предъявляемых деятельностью музыканта-
исполнителя к развитию музыкальных способностей и качеств, как начинающего музыканта, так и 
профессионала. 

Социально-психологический норматив реализуется в совокупности заданий, составляющих 
тест. Сам тест в полном его объеме и является таким нормативом. В качестве критерия оценки вы-
ступает показатель, отражающий степень близости результатов к нормативу. В частности, для груп-
повых количественных данных сотрудниками К. М. Гуревича была разработана следующая схема. 

Для анализа данных относительно их близости к социально-психологическому нормативу, 
условно рассматриваемому как 100% ное выполнение всего теста, все испытуемые подразделяются 
по результатам тестирования на 5 подгрупп: 

1) наиболее успешные – 10%; 
2) близкие к успешным – 20%; 
3) средние по успешности – 40%; 
4) малоуспешные – 20%; 
5) наименее успешные – 10%. 
Хорошо развитый музыкальный слух как способность является важной составляющей как про-

фессионала-музыканта, так и рядового слушателя. Музыканту-исполнителю музыкальный слух помо-
гает в исполнительской деятельности, рядовому слушателю – лучше понимать музыку и, в частности, 
классические произведения. Полноценное восприятие музыки не может состояться без хорошо раз-
витого музыкального слуха. 

Правильное понимание структуры музыкального слуха позволяет определить и адекватные ме-
тоды его диагностики и развития. 

Психологическая диагностика музыкального слуха строится на принципе сравнения между со-
бой отдельно ритмических и мелодических рисунков, штриховых и динамических особенностей, ин-
тервалов и аккордов. При этом используется сходный музыкальный материал и для диагностики и 
для развития музыкального слуха (Сулейманов, 2003). 

Хорошо развитый музыкальный слух обусловливает успешность в чтении с листа, подборе по 
слуху, что является основой для различных форм музыкально-исполнительской деятельности, таких 
как аккомпанирование, импровизация, сольное исполнительство, игра в оркестре, а также восприятие 
музыки. 

Диагностике подлежали следующие способности. Это музыкально-ритмическая способность – 
способность воспринимать ритмический рисунок, метрические пульсации и темповые соотношения, т. 
е. временные характеристики музыкальной информации. Это мелодический слух как способность к 
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восприятию одноголосной ладоокрашенной мелодии (включает в себя и ладовый слух). Это гармони-
ческий слух – способность к восприятию созвучий и гармонических последовательностей. Динамиче-
ский музыкальный слух – способность воспринимать динамические изменения силы звука в музыке. И 
наконец, способность воспринимать штрихи. 

Как показывает практика, диагностика музыкального слуха позволяет более эффективно стро-
ить процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся и студентов музыкальных 
заведений. 
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Мышление (англ. – thinking; немец. – denkens; франц. – pensee), в общем виде, определяется 
как процесс обобщённого отражения действительности, возникший из чувственного познания на ос-
нове практической деятельности человека. 

Будучи сложным социально-историческим феноменом, мышление изучается многими науками:  
философией (в плане анализа соотношения субъективного и объективного в мышлении, чув-

ственного и рационального, эмпирического и теоретического и др.);  
логикой (наукой о формах, правилах и операциях мышления);  
кибернетикой (в связи с задачами технического моделирования мыслительных операций в 

форме «искусственного интеллекта»);  
психологией (изучающей мышление как актуальную деятельность субъекта, мотивированную 

потребностями и направленную на цели, которые имеют личностную значимость);  
языкознанием (в плане соотношения мышления и языка);  
эстетикой (анализирующей мышление в процессе созидания и восприятия художественных 

ценностей);  
науковедением (изучающим историю, теорию и практику научного познания);  
нейрофизиологией (имеющей дело с мозговым субстратом и физиологическими механизмами 

мышления);  
психопатологией (вскрывающей различные виды нарушений нормальных функций мышле-

ния);  
этологией (рассматривающей предпосылки и особенности развития мышления в животном ми-

ре). 
В последнее время повышенный интерес философов, эстетиков, музыковедов, педагогов вызы-

вают проблемы развития музыкального мышления. Естественно, что эта проблема многоаспектна и 
при её рассмотрении исследователи также опираются на данные разных наук. 

Общефилософский уровень рассматривает музыкальное мышление как один из видов художе-
ственного мышления. По современным философским представлениям «мышление определяется как 
высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опо-
средованном и обобщенном познании субъектом существующих связей и отношений предметов и 
явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий». [6, 382 – 383]. 

Музыкальным материалом является не просто природный звук, а звук художественно осмыс-
ленный и соответствующим образом преобразованный в чувственно-образный материал музыкально-
го отражения. Поэтому – музыкальное мышление как деятельность представляет собой процесс пре-
образования звуковой реальности в художественно-образную. Такое понимание музыкального мыш-


