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Аннотация. Разработка точного инструментария педагогической диагностики 
одарённости является одной из стержневых проблем образования, потому что ода-
рённые люди – тот самый ресурс, который необходим для победы в острейшей 
конкуренции государственных экономик. Технологический прорыв могут обеспе-
чить специалисты, обладающие высокими способностями более чем в одной сфере 
деятельности. Статья посвящена исследованию мало используемых возможностей 
музыки в активизирующем воздействии на дуовекторные формы одарённости: 
музыкально‑математическую и музыкально‑лингвистическую. Для перехода к бо-
лее высокому уровню методологии работы с дуовекторной одарённостью в статье 
проанализированы данные об изменениях «одарённого поведения» в процессе вы-
полнения детьми тестов авторской методики. Методологическая новизна даёт воз-
можность прогнозировать формирование способностей и таланта, учитывая дуовек-
торную одарённость ребёнка. Целью статьи является обоснование эффективности 
применения музыки в её педагогической диагностике. Материалы исследования: на-
учная литература и результаты тестирования по авторской методике, проведённого 
в дошкольных образовательных организациях города Отрадный Самарской области, 
Детской школе искусств № 5 и Центре внешкольного образования «Творчество» го-
родского округа Самара.

Ключевые слова: одарённость, музыка, дуовекторная одарённость, раннее вы-
явление одарённости, педагогическая диагностика, музыкальное воспитание 
дошкольников.
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Abstract. The development of accurate tools for pedagogical diagnostics of giftedness 
is one of the core problems of education, because gifted people are the resource that is 
necessary to win in the fierce competition of state economies. Technological breakthrough 
can be provided by specialists with high abilities in more than one sphere of activity. 
The article is devoted to the study of little used possibilities of music in activating 
influence on bilateral giftedness: musical‑mathematical and musical‑linguistic. In order 
to move to a higher level of methodology of work with bilateral giftedness, the article 
analyzes data on changes in “gifted behavior” during the process of children’s 
performance of tests included in the author’s methodology. The methodological 
novelty makes it possible to predict the formation of abilities and talent, taking into 
account the child’s bilateral giftedness. The purpose of the article is to substantiate 
the effectiveness of music in pedagogical diagnostics. Research materials: scientific 
literature and the results of testing according to the author’s methodology, conducted 
in preschool educational organizations of Otradniy city in Samara region, Children’s 
School of Arts № 5 and the Center of extracurricular education “Creativity” in Samara 
city.

Keywords: giftedness, music, bilateral giftedness, early identification of giftedness, 
pedagogical diagnostics, musical education of preschoolers.
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Введение

Проблема использования уникаль-
ных возможностей музыки в раскрытии 
природного дара детей не нова и всё 
же представляется весьма актуальной. 
Музыка обладает столь значительным 
и разнообразным потенциалом воздей-
ствия на ребёнка, что диагностический 
инструментарий, преобразующий его 
задатки в «одарённое поведение», по-
зволил бы найти объяснение её мало 
изученным формам. К ним относит-
ся и дуовекторная одарённость, среди 
форм которой в данной статье мы рас-
смотрим музыкально‑математическую 
и музыкально‑лингвистическую.

Понятие дуовекторная одарённость 
впервые введено нами в 2018 году в статье  
«Методика выявления “дуовекторной” 
одарённости у детей 6–7 лет в условиях 
художественно‑творческого процесса» [1]. 
На английском языке нам известен по край-
ней мере один близкий по смыслу аналог: 
“multiple giftedness” (R. Root‑Bernstein, 
2009) [2]. В предложенном зарубежным 
учёным определении рассматривается 
«множественная одарённость», допускаю-
щая наличие и связи только двух её видов. 
Мы сконцентрируемся именно на феномене 

«дуовекторная одарённость» – форме ода-
рённости, в которой её виды связаны по два.

Термин «форма» используется в рамках 
статьи для того, чтобы отметить особенно-
сти, связанные с характером существова-
ния, динамикой одарённости.

Вид одарённости мы рассматриваем 
как устойчивую совокупность её характери-
стик, отличающихся по ряду существенных 
признаков от других совокупностей и пре-
образующихся в благоприятных условиях 
в способности к какой‑либо определённой 
деятельности.

По отношению к видам одарённости 
её дуовекторные формы у дошкольников 
являются, с одной стороны, предиктором, 
указывающим на вариативность дальней-
ших преобразований одарённости, возмож-
ность устойчивого проявления в будущем 
одного из двух её видов, соединённых 
в дуо векторе. С другой стороны, дуовектор-
ная форма – это расширенный вид одарён-
ности: музыкальная плюс математическая, 
музыкальная плюс лингвистическая и т.п.; 
в определённых ситуациях профессиональ-
ного становления она может сохранять-
ся, не приобретая единственную направ-
ленность и обеспечивая дополнительные 
возможности творчества, обогащения 
деятельности.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6162-2_42#auth-Robert-Root_Bernstein
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Воздействие музыки на ребёнка да-
ёт возможность улучшить динамику 
познавательных процессов, что прояв-
ляется в наблюдаемых изменениях по-
ведения, связанного со сферой одарён-
ности (далее – «одарённого поведения»). 
Традиционно данные изменения диагно-
стировались тестами музыкальной одарён-
ности В. П. Анисимова, А. Г. Гогоберидзе, 
А. Н. Зиминой, Д. К. Кирнарской и других 
авторов. Но для дуовекторной одарённости 
с музыкальным компонентом специальных 
тестов не существовало.

Автором статьи в 2018–2022 годах про-
ведено исследование дуовекторной одарён-
ности детей 6–7 лет в образовательных ор-
ганизациях Самары и Отрадного Самарской 
области, позволившее получить новое зна-
ние о диагностических возможностях му-
зыки, которая была компонентом методики 
«Искусство+», в офлайн‑ и онлайн‑вариан-
тах. Педагоги, студенты педагогического 
вуза, родители, участвовавшие в апробации 
диагностического инструментария, благо-
даря музыкальному компоненту обрати-
ли внимание на его гибкость и адаптив-
ность, естественность и привлекательность 
для детей.

Чтобы конкретизировать алгоритмы 
работы с дуовекторной одарённостью, обра-
тим внимание на фундаментальные основы 
чувствительности дуовекторов к музыкаль-
но‑педагогическому воздействию. В основе 
теории вопроса – данные нейрофизиологии 
о закономерностях развития мозга в до-
школьном возрасте, изменениях мозговой 
деятельности под влиянием музыки.

Обзор исследований по проблеме 
применения музыки 

в диагностическом инструментарии 
дуовекторной одарённости

Проблема одарённости, проявляю-
щейся более чем в одной сфере, мало 

изучена. Всё же есть работы, благодаря 
которым начал складываться фундамент 
исследований дуовекторной одарённости:

 ● исходя из факта, что одарённость 
только в единственной сфере деятельно-
сти почти не встречается [3];

 ● учитывая исследования по идентифи-
кации феномена «цветной слух» [4], т.е. 
одной из форм дуовекторной связи слухо-
вого и зрительного анализаторов;

 ● следуя законам диалектики, согласно 
которым в выявлении одарённости воз-
действие по принципу подобия (музыка – 
музыкальная одарённость) [5; 6] должно 
уравновешиваться воздействием по прин-
ципу контраста, чтобы происходило раз-
витие знания об одарённости.

Теория вопроса включает коллекцию 
аналогий между музыкальной и матема-
тической, музыкальной и лингвистиче-
ской одарённостью [7–9]. Посредством 
анализа научных трудов можно просле-
дить аналогии видов одарённости, свя-
занных друг с другом на основе общно‑
сти какого‑либо значимого компонента.

Музыкально-математическая анало-
гия выделена автором настоящей статьи 
через сопоставление чувствительности 
музыкально одарённых людей к музы-
кальным структурам (тональности, гар-
монии, ритму [7; 11]) и чувствительно-
сти к вычисляемым отношениям частей 
целого у одарённых в математике [8; 10; 
12; 13]. Композитор и математик мыс-
ленно анализируют конфигурации зву-
ков / трёхмерных объектов: музыка, по-
добно изучаемым математикой объектам, 
конструируется из отдельных звуков, 
мотивов, «кубиков»‑фраз и более круп-
ных смысловых блоков. Процесс реше-
ния математической задачи, как убеждён 
В. А. Тестов, аналогичен сочинению му-
зыкального произведения [8]. Свойство 
математического мышления формули-
ровать и применять алгоритмы – это от-
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ражение импровизаторских, исполни-
тельских свойств мышления музыканта 
[13–15]. В связи с этим ребёнок, прояв-
ляющий лучшее, по сравнению с детьми‑
ровесниками, умение структурировать 
информацию, анализировать и алгорит-
мизировать материал, предрасположен 
к успешному освоению как минимум 
двух видов деятельности – музыкальной 
и математической; иными словами, обла-
дает дуовекторной музыкально‑матема-
тической одарённостью.

Музыкально-лингвистическая ана-
логия замечена нами между интонаци-
онным слухом как точным распозна-
ванием коммуникативных архетипов 
музыкально одарёнными людьми [7] 
и точным воспроизведением интонации 
(последовательности интонаций) в про-
явлениях лингвистической одарённости 
[9]. Ребёнок, проявляющий эти признаки, 
быстрее своих ровесников учится пони-
мать смыслы музыки и речи на родном 
и других языках.

Что касается уже упоминавшего-
ся «цветного слуха», научного обос‑
нования его задатков не обнаруже-
но. Хотя Н. А. Римский‑Корсаков, 
Н. А. Скрябин, В. В. Кандинский сообща-
ли о том, что музыкальные тональности, 
тембры представляются им в цветовых 
образах, данный факт не противоречит 
обычному (без дуовекторов) высокораз-
витому восприятию.

Есть научные основания и для гипо-
тезы о дуовекторной одарённости в обла-
сти изобразительного искусства и спорта, 
где требуется отлично координировать 
и точно, быстро выполнять движения. 
Однако как помогает музыка выявлять 
данный вид дуовектора – вопрос, кото-
рый требует более детального исследо-
вания, чем это возможно в рамках одной 
статьи, поэтому далее обратимся к под-
робному рассмотрению возможностей 

музыки в диагностическом инструмента-
рии дуовекторной одарённости двух ви-
дов: музыкально‑математической и му-
зыкально‑лингвистической. Выявлять их 
целесообразно в дошкольном возрасте, 
когда образовательные перспективы ре-
бёнка, проявляющего одарённость, наи-
более широки [16].

Рассмотрим воздействие средствами 
музыки на музыкально-математическую 
одарённость дошкольников. Музыка в со-
держании тестового задания стимули-
рует работу отделов мозга, ответствен-
ных за обработку звуковой информации. 
Вместе с тем биологические механизмы 
её обработки, известные как тонотопия 
[17], выглядят трёхмерно, включаясь 
в деятельность на участках мозга, по‑
разному удалённых от внешних источни-
ков звуковой информации. Иначе говоря, 
музыкальные представления являются 
пространственными уже в своей биоло-
гической основе, на уровне задатков.

Третичная слуховая кора, отвечаю-
щая за распознавание музыки, при её вос-
приятии разбирает и собирает звуковые 
тона в пространстве, реагируя на общую 
форму звукового спектра. Аналогично 
мозг работает, когда решает геометриче-
ские задачи: разбирая пространственные 
аспекты и синтезируя из полученных 
данных общее представление об объекте. 
Для алгоритмических математических 
задач добавляется вычленение из потока 
информации повторяющихся действий, 
ведущих к решению, как при сборе ку-
бика Рубика, гармонизации мелодии, 
подбору аккордов песни. Комбинаторные 
задачи включают деятельность мозга 
по поиску и преобразованию комбина-
ций элементов из имеющегося  опыта 
[18, с. 8] музыкальной и математической 
деятельности.

Для полной звуковой картины 
при восприятии требуется бинауральная 
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интеграция, включающая информацию, 
представленную правым и левым ухом, 
о том, где расположены источники зву-
ка, следовательно, как они разделены 
и идентифицируются [19]. Одарённый 
ребёнок проявляет свою музыкальность 
в более высокой скорости и точности дан-
ной идентификации по сравнению с дру-
гими детьми, а также быстрее и точнее 
определяет характеристики услышанно-
го, «отражает» свои музыкальные впе-
чатления, воспроизводя мелодии, ритмы, 
тембры, которые услышал. На самом вы-
соком уровне музыкальной одарённости 
можно наблюдать интонационно точные 
спонтанные импровизации дошкольника 
голосом, «звучащими жестами», игрой 
на инструментах. Собственно, эта пере-
становка и новый смысловой синтез му-
зыкальных интонаций уже являются эле-
ментарной деятельностью композитора, 
т.е., согласно Д. К. Кирнарской [7], выс-
шего уровня музыкальной одарённости.

В то же время мозг обрабатывает му-
зыкальную информацию теми способа-
ми, которые принято относить и к сфере 
математической одарённости [8; 10]:

 ● алгоритмически, комбинаторно, 
геометрически;

 ● посредством схватывания формаль-
ной структуры получаемой информации;

 ● используя логическое мышление 
при обработке информации;

 ● осуществляя запоминание.
Различие, конечно, состоит в мате-

риале, но музыка и математические объ-
екты похожи тем, что они, обладая чёт-
кой структурой логически связанных 
элементов, в высокой степени абстракт‑
ны. Обращаясь к диагностике дуовек-
торной музыкально‑математической ода-
рённости, следует выделить именно этот 
общий компонент двух видов одарённо-
сти – чувствительность к структурам по-
знаваемого объекта. Другие, безусловно, 

очень важные компоненты одарённости, 
такие как музыкальный слух, чувство 
ритма, на этапе скрининговой диагности-
ки природного дара дошкольников про-
являются дискретно; для их идентифика-
ции требуется дальнейшая углублённая 
диагностика специальными тестами.

Обратимся к пониманию в науке 
механизмов воздействия средствами 
музыки на музыкально-лингвистическую 
одарённость дошкольников. Музыка, 
воспринимаемая дошкольником, ак-
тивизирует синхронно с музыкальной 
одарённостью чуткость к речевым ин-
тонациям, гармонии слов, то есть линг-
вистическую одарённость; весь му-
зыкально‑лингвистический комплекс 
природного дара ребёнка.

Биологически, на уровне задатков, 
музыкальную и лингвистическую ода-
рённость объединяют местонахождение 
распознавательного инструмента речи 
и музыки в третичной слуховой коре го-
ловного мозга, а также обработка и рече-
вого, и музыкального материала во взаи‑
модействии полушарий. Механизм 
работы мозга с речевой и музыкальной 
информацией действует очень похоже: 
звуковые тона дифференцируются и вос-
соединяются согласно общей форме зву-
кового спектра. Неслучайно в раннем 
возрасте ребёнок не выделяет музыку 
среди звуковых впечатлений, его надо 
обучать этому [20]:

 ● тренируя восприятие мелодических 
отношений высоты тона, метрических 
ритмических паттернов – аналогично 
восприятию речи в её звуковысотных 
и ритмических характеристиках;

 ● формируя музыкальную долгосроч-
ную память, активирующуюся множе-
ством когнитивных систем, – так же, 
как формируется речевая память;

 ● закладывая фундамент генеративного 
целостного музыкального опыта – компо-
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зиции и импровизации – аналогично фор-
мированию связной речи.

В целом освоение музыкального 
языка и языка, на котором говорим, про-
исходит очень похоже. Разница в том, 
что первый абстрактен и стремится 
к отражению эмоций, а второй конкре-
тен и отражает многообразные оттенки 
смысла.

Педагогическое воздействие на му-
зыкальную одарённость через её ак-
тивизацию ускоряет проявление линг-
вистической и является адекватным 
особенностям контингента дошкольных 
образовательных организаций. Так, мно-
гие дети владеют речью несовершенно 
и поэтому стесняются выполнять тесто-
вые задания на лингвистическую ода-
рённость. Обучение на языке, который 
не является родным, – ещё один рас-
пространённый фактор, затрудняющий 
прямую её диагностику. Музыка в содер-
жании теста дуовекторной одарённости 
передаёт информацию на языке эмоций, 
понятном каждому представителю че-
ловеческого рода, поэтому коммуника-
тивные барьеры минимальны. Следует 
иметь в виду, что наличие музыкально-
го опыта детей может заметно повлиять 
на результаты тестирования.

Предлагаемый автором статьи под-
ход к использованию музыки в работе 
над музыкально‑лингвистической ода-
рённостью дошкольников отличает-
ся от уже известных, раскрывающих 
алгоритмы:

 ● освоения одновременно музыки 
и английского языка без акцента на диа-
гностический момент [21];

 ● музыкального саморазвития с диа‑
гностикой, представленной в форме са-
модиагностики ребёнка (игра в экзамен 
с самооцениванием) [22];

 ● использования музыки при восприя-
тии детьми старшего дошкольного воз-

раста литературных произведений [23, 
с. 371–403] с проявлениями дуовектора 
в моменты, когда ребёнок на основе дет-
ских песен сочиняет сценарий будущего 
спектакля, а при диагностике фиксиру-
ются изменения интонации, тона, темпа 
речи как приобретённые «актёрские» 
умения.

Применение музыки  
в педагогической диагностике 

дуовекторной  
музыкально-математической  
одарённости дошкольников

Особенность авторской педагоги-
ческой диагностики дуовекторной му-
зыкально‑математической одарённости 
дошкольников состоит в том, что ода-
рённость данной формы выявляется 
не в искусственных условиях её по-
компонентного разделения, а, наобо-
рот, в естественных: ребёнок действует 
свободно, проявляя оба вектора своей 
одарённости. Дополнительный комфорт 
тестирования обеспечивается игровой 
формой заданий, по результатам выпол-
нения которых можно выявить:

 ● скорость усвоения ребёнком но-
вой информации (музыкальной, 
математической);

 ● соотношение скорости её усвое-
ния (чтобы понять, какой вид одарён-
ности в дуовекторе главный, а какой 
дополнительный);

 ● скорость перехода от математиче-
ских действий к музыкальным и наобо-
рот (т.е. насколько гибким является му-
зыкально‑математическое мышление).

Дошкольникам в силу преоблада-
ния у них образного мышления над ло-
гикой ближе и доступнее мир музы-
кальных звуков, чем математических 
формул, поэтому актуализировать про-
странственные операции мышления  
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естественнее с использованием му-
зыкального материала. Так, вслуши-
ваясь в звуковысотную структуру ак-
кордов (у минорных напоминающую 
спектр плача, у мажорных – спектр сме-
ха), ребёнок использует пространствен-
ные представления, которые, в силу 
дуовекторного подобия, будут полезны 
и в изучении математики.

Для педагогической диагности-
ки музыкально‑математической ода-
рённости дошкольников автором дан-
ной статьи был использован субтест 
«Музыка чисел», входящий в методику 
«Искусство+».

С помощью музыки в ходе тестиро-
вания детей экспериментальной и кон‑
трольной групп осуществлялось педа-
гогическое воздействие на природный 
дар – познавательные психические про-
цессы: внимание, ощущения, восприя-
тие, воображение, мышление, речь, пред-
ставления, память.

В содержании теста «Мелодия чи-
сел» музыка присутствовала как фор-
тепианная импровизация на число пи 
(видеозапись), демонстрирующая тес-
ную связь музыки с математикой, т.е. 
сам процесс мышления современного 
автора‑импровизатора, сближающего те 
явления, которые он хочет исследовать 
в их синтезе.

При этом математический компонент 
одарённости активизировался несколь-
кими приёмами:

1. В рамках общей направленно-
сти внимания вместе с музыкальным 
компонентом. Детям предлагали участ‑
вовать в игре с необычными правила-
ми, чтобы привлечь внимание к новой 
деятельности.

2. Посредством новых ощуще-
ний, восприятий и стимулирования 
воображения, представлений, памяти. 
Происходило объяснение первой части 

тестового задания, а именно рассказ 
о том, что музыкальное произведение 
можно представить с помощью чисел 
и наоборот, как с превращением беско-
нечного числа π (пи) в мелодию. Для де-
тей знакомство с самим этим числом 
и просмотр видеозаписи того, как цифры 
становятся звуками, – информация новая 
и в то же время достаточно понятная, 
что способствует развитию интереса 
к подобным творческим экспериментам.

3. Через практику элементарной му-
зыкальной импровизации на основе чис-
ловых рядов с использованием хлопков, 
притопов и т.д. Мышление, которое раз-
вивалось, музыкально‑математическое.

4. В процессе отработки гибких 
и быстрых переходов от математиче-
ских образов восприятия и воображения 
к музыкальным. Игра состояла в том, 
чтобы найти как можно больше пред-
метов в «арт‑мастерской» (помещении 
для занятий и тестирования), которые 
выражают числа, количество (пластико-
вые или выполненные из дерева цифры, 
геометрические фигуры с определённым 
количеством граней, игрушки с пар-
ными элементами, орнаментом); струк-
турировать математические свойства 
предметов (дети выбирают предметы, 
в которых есть число 2 или пары каких‑
либо деталей и т.п.); закрепить связь му-
зыкальных и математических представ-
лений (отвечая на вопросы: «Если бы эти 
группы предметов зазвучали, как бы им 
помогла математика? Всё время одинако-
во? На одной ноте? С повторением зву-
ков по два? Всё более тонко (высоко)? 
Каждая следующая нота повторяется 
большее количество раз?» и т.п.).

5. Средствами кульминационного 
(центрального) задания. Прослушав ме-
лодию песни «Jingle bells» без слов, дети 
сопоставляли эту отчётливо завершён-
ную музыку с бесконечной музыкой чис-
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ла π, а затем по просьбе педагога озвучи-
вали хлопками каждую сильную долю. 
Контрольный момент заключался в на-
блюдении за способом, каким выполнено 
озвучивание звука‑кульминации при по-
вторном прослушивании – сильной доли 
последнего такта – «до». В случае когда 
ребёнок справился с заданием, в диагно-
стической карте отмечается: «а) пропе-
вает мелодию и догадывается интуитив-
но», – и ставится соответствующий балл 
по проявлению музыкальной одарённо-
сти. Если ребёнок сразу определил верши-
ну мелодии, считая шаги – сильные доли, 
то в диагностической карте отмечается: 
«б) отсчитывает, действуя логически», – 
и ставится соответствующий балл по ма-
тематической одарённости. В том случае, 
когда ребёнок верно озвучил хлопком 
вершину и по просьбе педагога объяснил 
своё действие, во‑первых, догадкой, а во‑
вторых, её совпадением с четвёртым «ша-
гом» – хлопком, в диагностической карте 
отмечается: «в) то и другое вместе» (ду-
овекторная музыкально‑математическая 
одарённость), – и ставится соответствую-
щий балл.

Показателями дуовекторной музы-
кально‑математической одарённости 
являются в данном субтесте варианты 
определения ребёнком кульминации ме-
лодии: выполнил задание самостоятель-
но одним из способов и по просьбе пе-
дагога вторым, кульминация определена 
верно в том и другом случае – 3 балла;  
выполнил задание тем и другим спо-
собом с небольшими затруднениями 
и подсказками педагога, кульминация 
определена верно в том и другом слу-
чае – 2 балла; выполнил задание уверен-
но одним из способов, а вторым – с по-
стоянной помощью педагога, ошибся 
и исправил ошибку – 1 балл; оба способа 
использованы, но не привели к опреде-
лению кульминации даже с подсказками 

педагога, или один из способов ребёнку 
не удалось использовать – 0 баллов.

Скрининговое исследование дуо‑
векторной музыкально‑математиче-
ской одарённости с помощью субте-
ста «Мелодия чисел» занимает около 
20 минут.

Применение музыки  
в педагогической диагностике 

дуовекторной  
музыкально-лингвистической 

одарённости дошкольников

Согласно вышеприведённому обзору 
литературы, диагностика дуовекторной 
музыкально‑лингвистической одарён-
ности ранее не проводилась целенаправ-
ленно. В связи с этим научный коллектив 
под руководством автора статьи разра-
ботал и апробировал субтест «Сигналы 
с другой планеты», входящий в диагно-
стическую методику «Искусство+», вме-
сте с субтестом «Мелодия чисел».

Современная музыка в содержании 
субтеста «Сигналы с другой планеты» 
присутствует в качестве концептуаль-
ной основы: как музыкальное явление 
будет идентифицировано всё, что при-
обретает музыкальность в исполнении 
ребёнка‑автора. Расшифровывая кол-
лаж «послание инопланетян» с нотным 
элементом, дошкольник, не знающий 
нотной грамоты (это обстоятельство 
важно, и оно выясняется перед тестиро-
ванием), как бы «прочитывая» изобра-
жение, создаёт музыкально‑словесное 
звучание. В нём могут присутство-
вать «слова на инопланетном языке», 
напевы, хлопки и т.д. Если звуковая 
картина музыкальна [24], т.е. в ней 
присутствуют связность, плавность, 
ритмичность, целостность формы, про-
цессуальность развёртывания смыс-
лов, то все её компоненты считаются  
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музыкальными . Лингвистическая ода-
рённость в дуовекторе с музыкальной, 
ведомая музыкальной одарённостью, 
идентифицируется, если речитатива 
из «инопланетных слов» по объёму 
в высказывании больше, чем напевов 
и ритмов без слов.

Современная музыка усиливает 
диагностический потенциал субтестов, 
активизируя «одарённое поведение» 
ребёнка воздействием необычных му-
зыкальных звучаний, которые либо 
воспроизводятся (запись озвучивания 
числа пи в субтесте «Мелодия чисел»), 
либо создаются им самим (импровиза-
ция на тему «Сигналов с другой плане-
ты» по свободе выбора средств вырази-
тельности, минимальной связанности 
формой, гибкости перехода от речевого 
к инструментальному высказыванию 
совпадает с данными принципами в со-
временной музыке).

Тест «Сигналы с другой плане-
ты» даёт возможность отчётливо изме-
рить затрачиваемое на выбор вектора 
деятельности время. Оно измеряется 
с момента начала прослушивания зада-
ния до момента начала двигательной ре-
акции (пения, говорения).

Тестирование дуовекторной музы-
кально‑лингвистической одарённости 
с помощью субтеста «Сигналы с другой 
планеты» занимает примерно 20 минут.

Обсуждение результатов

Проверка эффективности авторской 
технологии выявления дуовекторной 
одарённости дошкольников «ИСКРА», 
диагностическим компонентом кото-
рой является тест «Искусство+», вклю-
чающий субтесты «Мелодия чисел» 
и «Сигналы с другой планеты», про-
водилась в 2020–2024 годах при фи-
нансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 20‑013‑00868) и Министерства про-
свещения РФ. Надёжность и валид-
ность технологии рассматривались 
в публикации автора и участников 
научного коллектива Д. В. Иванова, 
Н. А. Никитина [25].

Результаты статистической обра-
ботки данных, полученных с помощью 
субтеста «Мелодия чисел», представле-
ны в публикациях 2020 и 2023 годов [25; 
26], однако не была выделена специфика 
музыки как компонента диагностиче-
ского инструментария музыкально‑ма-
тематической одарённости. Дополняя 
уже опубликованные материалы, обра-
тим внимание на следующее: дисперси-
онный анализ данных показал скрытую 
от непосредственного наблюдения за-
висимость видов одарённости ребёнка, 
чувствительных к воздействию субтеста 
«Мелодия чисел», от музыкальной ода-
рённости. На рисунке 1 по оси абсцисс 
отложены средние значения показателей 
музыкальной одарённости, по оси ор-
динат – средние значения математиче-
ской, дуовекторной и общей творческой 
одарённости.

Чем выше показатели музыкальной 
одарённости, тем выше и показатели 
математической. Однако прямая зави-
симость нарушается, и довольно резко, 
когда музыкальная одарённость значи-
тельно выше нормы. В этом случае мате-
матическая одарённость меняет направ-
ление и снижается. По‑видимому, для её 
поддержки у мозга не хватает запасов 
энергии, которая направлена лишь в од-
ну сторону – музыкальной одарённости. 
Способность дошкольников быстро пе-
реходить от музыкальной деятельности 
к математической и наоборот, на схеме 
обозначенная линией «Среднее значе-
ние дуовекторная одарённость», в слу-
чае высокой музыкальной одарённости 
не снижается, но её ускорение менее 
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выражено, чем при равных уровнях му-
зыкального и математического компо-
нентов одарённости.

По результатам диагностики с ис-
пользованием онлайн‑варианта теста 
«Искусство+» («Искусство+2.0»), 77 ре-
спондентов показали следующее. В ре-
гиональном кластере одарённости, 
включающем Самару и Самарскую об-
ласть, Казань и Татарстан, Чебоксары, 
Петрозаводск, Ульяновск, Московскую 
область, 44,3% детей случайной выбор-
ки старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста посещают школу 
искусств.

При выполнении подготовительной 
части теста на музыкально‑математи-
ческую одарённость «Музыка чисел», 
которая связана с ощущением видимо-
сти музыки, её связи с числовым рядом, 
детям чаще всего требуется небольшая 
подсказка педагога (45,7%), некоторые 
самостоятельно выполняют задание 

(37,1%), другие нуждаются в постоянной 
помощи взрослого (10%).

Вспомогательные внутритестовые 
задания, направленные на выявление 
элементарных математических пред-
ставлений, выполняются с большим 
успехом: поиск предметов, «выражаю-
щих число», – 70,4% правильных дей-
ствий без участия взрослого; «назвать, 
какому числу соответствуют выбранные 
предметы» – 56,1%.

Вспомогательное задание по ви-
део «Как звучит число пи…» («Как ещё 
можно озвучить цифру или число? 
Предложите ребёнку озвучить после-
довательность цифр на музыкальном 
инструменте или хлопать в ладоши 
столько раз, сколько показывает циф-
ра») с подсказкой взрослого выполняет 
большая часть детей (42,3%), некоторые 
самостоятельно выполняют задание 
(28,2%) либо нуждаются в постоянной 
помощи взрослого (21,1%).

Рисунок 1. Идентификация распределения видов одарённости детей (математической, дуовекторной 
музыкально-математической, общей/творческой) в зависимости от музыкальной одарённости

Figure 1. Identification of the distribution of types of children’s giftedness (mathematical, bilateral  
musical-mathematical, general/creative) depending on musical giftedness
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При выполнении той части теста 
на музыкально‑математическую ода-
рённость, которая связана с выявлением 
чувства музыкальной формы, внутрен-
них слуховых представлений (ощуще-
ние кульминации), чувства ритма (мет‑
рическая пульсация), зафиксированы 
следующие результаты: проявление 
музыкальной одарённости – чаще всего 
с небольшой подсказкой (46,5%), неко-
торые дети самостоятельно выполняют 
задание (31%), другие нуждаются в по-
стоянной помощи взрослого (12,7%); 
проявление математической одарённо-
сти – чаще всего с небольшой подсказ-
кой (46,1%), некоторые нуждаются в по-
стоянной помощи взрослого (25,4%), 
другие самостоятельно выполняют за-
дание (19,7%).

Таким образом, включение му-
зыкального компонента в педагогиче-
скую диагностику дуовекторной музы-
кально‑математической одарённости 

позволило выявить ряд недоступных 
прямому наблюдению и потому мало 
известных, не учитываемых педагогами 
факторов.

Обратим внимание на следующие 
результаты дисперсионного анализа 
(рисунок 2).

Чем выше показатели лингвисти-
ческой одарённости, тем выше и по-
казатели музыкальной в данном дуо-
векторе. Однако прямая зависимость 
нарушается, даже более резко, чем 
при измерениях с помощью субтеста 
«Музыка чисел», когда лингвистиче-
ская одарённость значительно превы-
шает норму. В этом случае музыкаль-
ная одарённость проявляется слабее. 
Как мы отмечали выше, для её под-
держки у мозга уже недостаточно энер-
гии, не весь дуовектор снабжается 
одинаково, в основном лингвистиче-
ская одарённость. Способность быст-
ро переходить от лингвистической 

Рисунок. 2. Идентификация распределения видов одарённости детей 
в зависимости от лингвистической одарённости в субтесте «Сигналы с другой планеты»

Figure 2. Identification of the distribution of types of giftedness of children depending on linguistic 
giftedness in the subtest “Signals from another planet”
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деятельности к музыкальной и наобо-
рот (линия «Среднее значение дуо-
векторная одарённость» на рисунке) 
в случае высокой лингвистической 
одарённости также резко снижается; 
данная зависимость видна отчётливее 
по сравнению с визуализированными 
данными тестирования по субтесту 
«Музыка чисел». Результаты тести-
рования свидетельствуют против ак-
тивного использования подтекстовок 
в обучении музыке детей с дуовектор-
ной музыкально‑лингвистической ода-
рённостью. По‑видимому, лингвисти-
ческая составляющая будет излишне 
активно забирать энергию мозга, по-
ворачивая к себе познавательные про-
цессы. Ученик медленнее будет усваи-
вать музыкальные знания, замедлится 
формирование музыкальных умений 
и навыков.

По результатам диагностики с ис-
пользованием онлайн‑варианта те-
ста «Искусство+» («Искусство+2.0»), 
90 респондентов показали следующее. 
В региональном кластере одарённости, 
включающем Самару и Самарскую об-
ласть, Казань и Татарстан, Чебоксары, 
Петрозаводск, Ульяновск, Московскую 
область, при выполнении подгото-
вительной части теста на музыкаль-
но‑лингвистическую одарённость 
«Сигналы с другой планеты», которая 
связана с ощущением связи музыки 
с речью в широком смысле (не только 
на родном языке), дети чаще пытались 
«озвучить послание с помощью рече-
вых способов, словами, отдельными 
звуками» (62,2%), меньшая часть вы-
борки (37,8%) пыталась «озвучить по-
слание музыкальными формами, инто-
нацией, мелодичными звуками».

Таким образом, включение му-
зыкального компонента в педагоги-
ческую диагностику дуовекторной 

музыкально‑лингвистической  одарён-
ности позволило выявить ряд недо-
ступных прямому наблюдению и по-
тому малоизвестных, не учитываемых 
педагогами факторов:

 ● скорость формирования показателей 
музыкально‑лингвистической одарённо-
сти под педагогическим воздействием 
теста «Сигналы с другой планеты» син-
хронна по обоим компонентам вначале, 
а в момент кульминации становится 
асинхронной за счёт резкого снижения 
темпа преобразования музыкальной 
одарённости;

 ● скорость перехода от лингвисти-
ческой деятельности к музыкальной 
и наоборот также высока, если оба ком-
понента незначительные или средние 
по силе проявления, а в случае преоб-
ладания одного из компонентов симмет‑
рия нарушается;

 ● существует соотношение между му-
зыкальной и лингвистической одарённо-
стью в группе испытуемых, проявляю‑
щееся как «золотая пропорция».

Выводы

Использование музыкального ком-
понента в инструментарии педаго-
гической диагностики дуовекторной 
одарённости повышает точность ре-
зультата благодаря координированию 
данных о скорости познавательных 
процессов у ребёнка в двух взаимосвя-
занных сферах деятельности, а именно: 
музыкальной и математической, музы-
кальной и лингвистической.

Детям со скрытой одарённостью 
при тестировании с помощью методи-
ки «Искусство+» предоставляется до-
полнительный шанс преодолеть тен-
денцию природного дара сохранять 
первоначальные параметры (т.е. быть 
недоступным наблюдениям).
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