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ввЕдЕниЕ

Актуальность данной работы
Развитый музыкальный слух имеет большое значение в музыкальноЙ

деятельности. Он способствует созданию художественного

произведения, ускоряет зауIивание на память, управляет
исполнительского аппарата, контролирует качество зв}пIания.

образа

работой

Музыкальный слух - явление сложное. Его рtr}витиIо в образовательном

роль отводится здесъ предмету сольфеджио. Основной задачей этОй

дисциплины является ((организация музыкЕrльного слуха обуlающегося и его

р€tзвитие, а также об1..rение активному использованию сJIуха в творческой,

исполнительской

дополнительного

практике>. В
образования

процрамме
Обl"rение

по сольфеджио
подрt}зумевает

системе
только

в

не

практические упражнения, но и формы работы обучающегося, закрепляющие

его знания. Такой формой работы явJIяется запись музыкального диктанта.
Трудность этой формы закJIючается в одновременном сочетании таких

различных рЕвделов сольфеджио, как ладовое и метроритмическое

воспитание, р€ввитие внутреннего слуха, музык€tпьной памяти.

Музыка.пьный диктант является наиболее оптимальной формой анализа

слышимого. Это итог знаний и навыков, определяющий уровень музыкаJIьно-

слухового р€lзвития обуrающегося. Музыка.пьный диктант, концентрируя в

себе те или иные ладовые, интонационные, метроритмические особенности,

воспитывает слуховую памятъ, организует внимание, тренирует важный

навык слышания и осознания всех сторон мелодики; развивает способность

разбираться в услышанном, то есть производить слуховой анализ.

На начЕшIьном этапе обуlения диктанты больЙинству обучающихся

даются с трудом.Из-за боязни пол}чить плохую отметку, интерес у них может
пропасть и к этому виду деятельности, и к самому предмету сольфеджио.

Педагог, который стремится выработать навык у обуlающихся в записи

диктанта решает немало проблем дJIя того, чтобы они были заинтересованы в
_ i";," ]'l ,-

этом виде деятельности. Вышесказанное позволяет сформулировать

следующую проблему: как сделать такой вид деятелъности, как музыкальный

диктант, увлекательными успешным для rIащихся младших классов?

Проблема послужила причиной выбора темы: <Формирование нач€Lпьных

навыков в работе над мелодическим диктантом).
Наша целъ раскрыть особенности подготовки к музыкЕtпьному диктанту на

уроках сольфеджио в первом году обуlения.
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Задачи, которые мы ставим перед собой:

_проанализировать методическую и уlебную литературу по теме;

- охарактеризовать понятие музык€rльного диктанта, его место и значение

в курсе сольфеджио;
- подобрать и разработать дидактические матери€Lпы, иллюстрирующие

систему подготовки к начальному музык€lльному диктанту;
- выявитъ возможности применения современных информационных

технологий в процессе работы над музыкаJIьным диктантом.
В начале работы над методической разработкой мы выяснили, что работа

над музыкаJIьным диктантом с учащимися первого года Обl"rения будет

наиболее эффективна если:

-включение в содержание занятий по сольфеджио работы над музыкaпьным

диктантом имеет систематический характер;

-осуществляется использование разнообрЕ}зных фор, подготовительной

работы, способствующих формированию навыков написания музык€lJIьного

диктантq а также обращение к его различным р€tзновидностям
В процессе подготовки материала был проведен ан€шиз науIной,

методической и уrебной литературы.

практическая часть была апробирована в процессе работы педагогов

теоретического отделения МАОУ ДО МЭЦ, пок€}зЕIпа эффективностЬ, пОЭТОМУ

результаты методической работы моryт быть использованы преподавателями

музыкЕtльно-теоретических дисциплин
образования.

в системе дополнительного

ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
1.1. Музыкальный диктант - сущность, классификация, ЗаДаЧИ.

МузыкапьныЙ диктант (от лат. Dicto -диктую, повторяю) - ((запись по сJIуху

мелодий, а также небольших двух-, трех- и четырехголосных музык€rпъных

построений>>. Это итог знаний и навыков, определяющий уровень музык€rлъно-

слухового развития обуrающегося.
Неоспоримым остается тот факт, что музык€lпьный диктант - НаИбОЛее

важнм и ответственная форма работы на занятиях сольфеджио ритМ И ДРУГИе

элементы. В процессе записи диктантаучаствуют сайые рЕвные стороны СлУХа

и р€lзные свойства психологиtIеской деятельности: мышление,

обеспечивающее осознание слышимого; память, дающая воЗМоЖнОСТЬ

припоминания, уточнять слышимое; внутренний aлух? способность мыслеНнО

слышать и представлять себе звуки. Запись музыки воспитывает чувсТВО

стиля, формирует необходимый запас музыкапьных элементов, оборотов

(музыкапъный лексикон).
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в методических пособиях, ведущих теоретиков, часто встречаешься с

рtr}личными классификациями диктантов. Одна из самых полных

классификаций принадлежит Карасёвой Марине Валерьевне - кандидату

искусствоведения, доценту кафедры теории музыки Московской

консерватории им П. И. Чайковского.

Классификация музыкаJIьных диктантов следующая :

1. По типу источника - инструктивный и художественный;

2. По взаимоотношению к субъектам, предъявляющим материЕuI

диктант и самодиктант;
3. По тембру проявления: фортепиано, иные;

4. По форме выполнения: писъменные, устные;
5. По объему музык€rльного материала: целостное проигрыВаНИе,

фрагментное проицрывание;

6. По количеству голосов: одноголосные и многоголосные;

7. В многоголосных:
_ по степени постоянства- постоянное и переменное количество Голосов;

- по скjIаду - гармонические, полифонические.

8. По активному фильтру восприятия:

-мелодико-ритмические; - ритмические; - мелодические.

9. По тон€lльному соотношению оригин€rльного и фиксируемого

10.По наличию мелодико-ритмических расхождений в предъявленном

матери€rле с первоисточником _ диктант точный и с <<сiшибкамп>;

11.По влиянию долговременной памяти - первичный и повторный.;

12.По функции в уlебном процессе - рабочийи контрольный;

13.По количеству предъявлениЙ - с многоразовым проигрываниеМ

(8-1 0р) и блиц-диктант.
Записъ музык€rльного диктанта представляет собой слоЖный

психофизиологический процесс. Он вкJIючает в себя слуховой охВаТ

целост[Iого звrIания музык€lJIьного произведения, запоминания, осозНания и

осмысления этого матери€lJIа, а также грамотной нотной записи. Поэтому'

процесс работы над диктантом состоит из целой цепочки элементов

психологической обработки музык€rльного материала. Естественно, что

обуlающиеся не cpaj}y моryт приобрести навыки овладения этим сложным

процессом, поэтому требуется усиленнаrI, целенаправленная и глубоко

продуманная работа для преодоления всех этих трудностей.

Перед нами стояли следующие задачи, которые решает такая форма
деятельности как музыкальный диктант:



6

1. Установление связи между анализом, осознанием, записью музыки на

основе полу{енных ранее теоретических знаний. Чтобы ясно и совершенно

конкретно проанализироватъ то, что слышишь, недостаточно осознать

закономерности музык€lJIьной речи данного отрывка, надо уметь црамотно, на

основе полученных теоретических знаний, записать эту музыку.

2. Способствовать р€lзвитию внутреннего слуха и музык€tльноЙ памяти.

Внутренний слух и музык€tпьная память тесно связаны между собой и часто

рассматриваются как одно и то же.

3. Практическое освоение и закрепление теоретических понятиЙ и того

опыта, который накоплен в результате практической музыкапьной

деятельности уIащегося. В диктанте нужно не только осознать слышимое, нО

и уметь его выразить в записи.
В этом и закJIючаются основные педагогические задачи музыкttльного

1.2. .Щиктант начального этапа, подходы к проблеме приобщения к
музыкальному диктанту

Прежде чем начать запись диктанта, педагог должен быть уверен в том,

что все стороны музык€tльных способностей и слуха (мышление, памjIть,

внутренний слух) достаточно рЕlзвиты. Это особенно важно в занrtтиrlх с

обучающимися младшего школьного возраста.

.Щпя того, чтобы начать писать диктанты, обl^rающиеся должны:
- свободно владеть нотной записью;
- уметь пропевать с названием нот ранее выrIенные небольшие мелодии

с текстом, отсчитываjI метрические доли;
- подбирать и играть на фортепиано небольшие, знакомые мелодии от

рщных звуков;
- уметь прохлопывать и записывать ритмический рисунок мелодий,

сыгранных преподаватепем и расставлятъ тактовые черты;
_ рutзличать на слух направление мелодии вверх и вниз, повторы звуков,

поступенное движение, движение по звукам тонического трезв}пIия;

- сольфеджировать с н€вванием нот на память простую мелодию,

пропетую 2- З раза;
- устные диктанты (два такта играются, два поются).

Основное условие осознанного восприятия диктанта-опора на прочную
теоретическую базу. Одновременно с из)цением понятий вводится

определение соответствующих элементов на слух. В уrебнике Ж. Л.

Металли ди и А.И. Перцовской <<Мы ицраем, сочиIuIем и поем), есть устные и

письменные упражнениrI, задания, предназначенные для освоения элементов
музыкальной речи и обогащения музыкаJIъного словаря обуlающихся.
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Систематичность выполнения данных заданий и упражнений значителЬнО

развивает музыкапьный слух и музыкальную память. Лишь после прOрабоТки

задании, можно приступать к записи музыкального диктанта.
к определенному порядку при записи

обстановка. Если обучающимся сразу
Обуrающихся сразу надо приуIать

диктанта. Большое значение имеет

говорить, что сейчас булем писать диктант, который надо скорее ЗапИСаТЬ, ТО

они не будут вникать в музыку, а сразу будут думать о том, как это записать с

какой ноты, какой ршмер, длительности и так далее.

Важное условие для работы над диктантом - создание интереса к музыке,

которую сейчас услышат. Преподаватель может сначала н€ВватЬ аВТОРа И

произведение, расскЕ}зать об этом произведении. После этого проигрываеТСЯ

диктант, который должен зв}пIать выр€lзительно и в том темпе, в коТороМ его

написЕtп композитор, €tзатем можно обсудить с детьми: лад, раЗМеР, СТРУКТУРУ.

Формы диктанта моryт быть рЕ}зличными, но уже в первом году обуlения

мы предлагаем следующие: устный диктант (воспроизведение на слОги ИЛИ С

н€[званием звуков, с тактированием или без него небольших попевок вслед за

проигрыванием); ритмический диктант (запись ритмического РИСУНКа

мелодии). Время для записи диктанта определяется педагогом в зависимости

от продолжительности и степени сложности. В младших кJIаССаХ

записываются небольшие и несложные мелодииrначто отводится 5-10 МинУт.

Работа с диктантами в младших классах предполагает различные формы:

устные диктанты, диктант по памяти (запись вы)п{енной в классе или ДОМа

мелодии), ритмический диктант, музык€tльный диктант с предварительныМ

разбором.
Перед нач€шом работы над мелодическим диктантом необходима

тщательная настройка в тон€lJIьности, для которой можно исполЬзоВаТЬ

интонационные упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому

анаJIизу.

Из многолетнего опыта преподаванvIя) мы видим, что самый важныЙ вид

работы в первом году обуrения - ритмический диктант: он позволяет освоить

первоначапьную технику записи нот, приобрести отчетливое понимание в

р€}зличии между длительностями, привыкнуть к их определенному сочетанию,

то есть служит хорошей подготовкой к письменному мелодическому

диктанту.
Музыкальный диктант является видом деятельности, обобщающим и

суммирующим другие виды деятельности на уроке сольфеджио, он имеет

большгуrо практическую пользу. Прежде чем приётупить к написанию

диктанта, необходимо развить слуховые навыки. Записи мелодии

предшествует большая подготовительная работа. Ее формы должны быть



систематическими и разнообразными. Ни одна интонация в диктанте не

должна появиться без предварительной работы над ней в вокальных и

слуховых упражнениях. Лишь после проработки необходимых упражнений,
можно приступать к записи музыкЕrпьного диктанта. Он, как правило,

вкJIючается в содержание уроков сольфеджио.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАЧАНОМ ЭТАПЕ К МУЗЫКАЛЬНОМУ
диктАнту

2.1Формы работы над музыкальным диктантом
Наиболее распространенным видом музыкЕlльного диктанта является

одноголосный диктант. IДленно с него начинаются первые записи музыки.

Первые два_три проигрывания должны звучать в нужном теМпе, то естЬ

соответствующем вырщителъному характеру мелодии, чтобы ученики верН9

восприняли и запомнили пример. При следующих темп можно замедлить.

Исполнять диктант нужно всегда полностью, не дробя на части. Время, на

диктант определяется в зависимости от трудности и объема. В конце

последнего проигрывания диктант проверяется.

Для проверки диктанта используется как коллективные, так и

индивидуальные формы:
-пение мелодии диктанта всем кJIассом;

-индивиду€rльная проверка преподавателем; i ,

_пение каждым )л{еником своей записи по тетради и самостоятельнЕtя

проверка и исправление ошибок;
-проигрывание диктанта на инструменте;
-проверка диктанта у сидящего рядом обуlающегося.
В работе над музыкальным диктантом педагоry сольфеджио

предоставляется большая свобода в выборе приемов и форм. Существует
множество р€вновидностей музыкального диктанта, которые направлены на

закрепление р€}зличных навыков и на развитие внутреннего слуха, выработку

структурного мышления и развития памяти, увеличения объема памrIти и

других музык€шьных способностей. Также материап Еужно выбирать в

зависимости от уровня цруппы. Чтобы слух р€tзвивался успешно, необходимо

на занятиrIх чередоватъ р€lзличные формы диктанта. Но запись первого

диктанта также является сложным, требующим подготовки процессом.
Решить эту проблему можно только тогда, когда педагог владеет различными

формами работы по диктанту. Есть много р€tзличных форм и приёмов работы,
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Все формы работы по диктанту можно рt}зделить на 4 группы:

1. Подготовительные формы диктанта.
2. Рабочие формы диктанта.
З. Творческие формы диктанта.
4. Контрольные формы диктанта.
Все формы диктанта используются в каждом году обучения, но с разной

степенью активности. Так, в первом году обуlения наибольшее значение

приобретают подготовительные формы диктанта, для того чтобы

сформировать необходимые навыки работы.
!ля более успешной работы по подготовительным формам диктанта

нужно позаботиться о хороших и красочных наглядных пособиях, которые

помогают организовать детей к серьёзной работе. О трудностях, которые

преодолевают обучающиеся, должен знать только преподаватель.

Формы подготовительных работ диктанта:

нотной к€tплиграф"". В упражнения по переписыванию можно также

включать заданиrI по переводу вокаJIьной группировки в инструментальную (и

наоборот). Преподаватель должен обращать внимание на правильность записи

нот. Главное условие в заданиях по переписыванию - всё переписываемое

должно ясно представлятъся внутренним слухом в процессе письма, должно
быть слышимо учеником

2. Графическая фиксация
,;

текста. В данной форме работы
используются р€lзличные пространственные изображения линии мелодии.

Графическая фиксация текста может проводиться точками, линиf,ми,

квадратами. Можно показывать мелодию по папьцам, по лесенке, по лицу,

руIными знаками. Главная цель подобной формы работы создание

ассоциации между движением в меподии и телесного движения (например,

движения руки).
3. Транспонирование. Работа над транспонированием проходит двумя

путями * неосознанно (1^rащиеся не зн€lют, что они делают, перенося мелодию

на другую высоту и изменяя звуки по сJIуху) и осознанно (это возможно, когда

учащиеся знают тон€tльности). Транспонирование можно проводить устно
(пение), письменно и играя на инструменте.

4. Устный диктант. Устный диктант должен проводиться
выработанной последовательности анапиза текста.' В устном

по строго

диктанте
наизусть.принимает }частие вся группа. Как правило, пример выучивается
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Устный диктант способствует тренировке и совершенствованию музыкальноЙ

памяти.

5. Ритмический диктант. Ритмический диктант один из первых

диктантов в младших классах. Метроритмическому диктанту в первом классе

может предшествоватъ (а в дальнейшем сопутствовать) цепый РяД

упражнениil, связанных с р€lзличными формами работы в кпассе:

прохJIопывание ритма нотного примера со счетом всл)Dq опреДеление

знакомого нотного примера или отдельной фразы из него по исполнению

только его ритмического рисунка
б. ,.Щиктант_загадка. Это увлекательная форма работы над диктантом,

при которой об1"lающиеся определяют название песни по различным
((подскЕl,зкам) - от полностью выписанного на доске нотного тексТа ДО

представленных на выбор нескольких ритмических рисунков, из которых НаДО

угадать знакомый. Песенка может быть показана по таблице, лесенке, по ЛиЦУ,

р}чными знаками. Можно предложить собрать 
'мелодию из нескольких

разделенных по карточкам тактов (<<мелодическое лото>>). Мелодия, которУ,ю

надо угадать может быть хорошо знакомой и не знакомой, выrIенной ипи

только что проспушанной.

Вышеописанные традиционные подготовительные формы работы над

диктантом являются основными в работе на уроке сольфеджио в млаДших

классах.
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Из сборника Музыкальные прописи (автор Г. Ф. Калинина)

Ytr, n,,bfl|;.;ll l- |;:|N|: .ъ,}з|a

, i,i,,.., l.,. ..- i*i-", . il:\ r- iчi-,,,r- :,,l"i

tfoild;i,fui fr' fulttrIl .lr. l l *l,-" I U._ i; ц : tr_ l l lll $

Из сборника Рабочая тетрадь1 класс (автор Г. Ф. Калинина)

fiIlt**r**

Из сборника Рабочая тетрадь 1 класс (автор Г. Ф. Калинина)

5, f$rr*imмr* * *;"ý.lкrýпllrl" ttlт,ýtтrilHx вý, цtrдп r нt!*r|ý{ч t|Ёliрдвясl{}rft.
, д * _* _,- _...""_ "."*"""_*""..*""..._" *_"-._.. .*.__+_._"Д * .

э*Ы'^^^^.Y;;;ryJ;-фф*_9еф**ф.Еr,г-,
'

ф Со*днкнtе ltiт,}trlt *r*rяртrrlr rrcr тае tfifrбъa ýжяучн-lЕýь,rФfrьннG

З. Рмхркьт* ilФты; у ýrtорьrч штI;II ндrФФs"tЁflн tЁсрlr еllняi{ цЁажrý, д

lltrr ыу \ K(tI{rpы\ шrL]tr liJtlpaLtclim Ёнý r - ýрilr,liиM

"1. 
tlp*tlparrrre ffелнЁ вr}T}l , i&lосrнЁ*|G ý ltФ*.{flfiLх} tштплеfi

Т, $,ýФФвп*!,Й,ж ч**ж#rх*rg torН } п0!rъч*.с т,il|r}ýф[lJьк} l:.xкt*rшK*la11"
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2. Примеры на графическую фиксацию

!3п*.*tettltl-

.8Ёг.тrэ dяrff dfl trJtlf r}$}.} r*Ffsf #Ё 8 g t t лt е н t t *

лf;fiiг"тоdл il {ее |tO ff l пч t €нн0 е ёBt t lкен lte

#сrlр,ъrsrrrrя *7 ь н 0 е d в t t ж е н t l е в верх {<с Kil чеа ч ф

ý с л l, *"lt сl r:а | t I #| t#l # {?. dяr,ак:gл; l ж & н I t з

"8*;нg*#';

0tw,важуrе

ýвuженче. llo fij tr яl.Ф.

ф*l мах<ор

dgfTa*efftlg

{4|;ýч*аIl}l

й} _ llЕ * в&я*ноfiп*с.ýq_ чж*ли,
Kýtl * кfl _ ýrь ка шв - rш* r{9 * те.

OýBэllart*tltt*

Sешtlкl*.ыý }Jl.&I*t8llтe! му}ык*дьхfi ы,х ш,iliтfiж*щпfifi

с

ф"

?i;s

.It{|,\letylle

3. Примеры на транспонирование

Ве_Й_ром в са_ду звё _ lE - JIк
а ýя-r}пЁ _ &а на 6* - ltФ - те

Crýt} MaiýffP
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4. Пример на устный диктант из сборника В музыку с радOстью
(автор О.Геталова)

l, *пп*tалtн *týяФ&**ю А" ф,ияжлпеякФ ttý**ф*lжS *пршкttнт} яt} fl*и#rн"

,, I,Jr,Фllяtt, , ,: *t- Фк*иrtеlý|{тф,. 'ulil*tФшь*Ё иу*шшплtт"

t- S*к,кrкрл hds*sff}}ý Д,, fiшажпgккtа tлýт;э#ръяй жук* ýФ II*}итхý-

frкrэрш ;\, {1lн

5. Пример на ритмический диктант
I,1з c:fiaplttlкд trГrз*лr-rrrr{,исý ff "{+t,f&lý(J.Tt,}f#.lr;}, 

dttылtrJlязrrJllr {**lr;r:р: В-l3, }ltакпвlt'il,
,Заrкtrшп E{}pOTKtt1llI ll ff!l}}fiI,ыьllt lt*ртOч}Ёаýtrl рýть1 c.ýOs-KapT}rII$ý,

trTpKbtep

Их с:б*рллuка кГц:.r'rsвilиЁJl к My$ыKýjtbrr$My r}шк*l*нrирr", {aBпl*yl:B"ý, }trtвковuч}-

lIJ]. ,,: l,] ],li1,11 , lr.t]1 ] i ,. . , ..,

Ei,} ri.,i1.1 {, 1|1: .i]i.lilt
lif l )r! u! 1ilr, ;!.! tinii,1i11.

tr lrpllяtt

l\, {mадаввккиtt, "J{оýрш*{ iнyK'l

ll,, l illi
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lIa c**rtt * )l*{;y r}ýýФnr

ilt"l jiз ц,- lлы ii;llt, L:t}ittltr-l Lt, х\}.

fulьа

Jiэ

JJ

ryryqч
:ф,

#0 ц,..,w
JllЦltЩ |

':, ".tЖ

ЁJsрсб*tявТ пr*лtря*t* llcl rtьт*ф*r}*ж** J аrygсс gia*ltl*p;JiФ"ffc*Hнl.*H,*frJ

Соедн*х IIЕстнýми ýтрýIjýчЕilиlr ддшýыс ýлоп* fi IIýдхýдIщнfi дJIя цtOс

. lpmЖtllýýаЖП РЖgУЦýЖt.

.}
I,I

,ilýц;t*T ccpкdi *arlн**

J

5

{}
t.|а



15

б..Щиктант загадка

Сс-дсп"ь_rс& _ .я *. иl*_ na qё-.tи у ч * }&-xýffi,*l*a.

Х"вос - тэf " l.t}bf м8 _ ý;t . ла,

В. BяT;,rltя. <k*'мьу:ех Kýlý€tl}i&
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Музыкапьный диктант уже давно занял прочное место на занятии

сольфеджио. ,Щанный вид уrебной деятельности рассматривается как

необходимое условие комплексного р€lзвития слуха и музыкальной памяти,

формирования выработки структурного
педагогика накопила богатейший опыт
музыкtlJIьного диктанта. (Е.В. .Щавыдова, Т. А. КалужскаяоИ. А. Русяева, А. Л.

Островский, М. В. Карасева). Навык написания музыкЕtльного диктанта
вырабатывается при систематической и осознанной работе в кJIассе,

требующего индивидуЕlльного вним ания педагога к каждому обучающемуся.
С особой ответственностью преподаватель должен подходить к

нач€rльному этапу формированию навыков работы над музыкztльным

диктантом. Боязнь написать диктант неправильно, полrIить плохую отметку
может привести к исчезновению интереса у об1^lающихся к этой форме

работы и вообще к занятиям сольфеджио. Поэтому чрезвычайно важно уже с
первых шагов освоения работы над диктантом ориентировать обуrающихся в

верном направлении, превратить трудоемкий длительный процесс

формирования навыков написания музык€tльного диктанта в увлекательное
занятие, доставляющее радость от достижения поставленных задач.

Успешная работа Еад музыкальным диктантом в практике занятий
сольфеджио с обуlащимися младших классов, достигается при
систематическом вкJIючении данного вида деятельности в содержание уроков,
при использовании разнообр€вных форм подготовительной работы,
способствующих формированию навыков написания музык€rльного диктанта,
а также обращении к его рaвличным разновидностям.

мышления. отечественнЕUI

по методике преподавания
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рЕцЕнзия
на методическую разработку

((методические рекомендации по работе с интерваламш на уроках

.оrriф.джио (начальный этап обучения)>>

двторы педагоги дополнительного образовадия мдоу до мэц

ЗацарининаЛарисаАлексееВна'ПотаповаТатьянаЕфимоВна.
ПредставленЕая на рецензирование методическа,I разработка

рассматривает наиболее актуа.тlьный вопрос музыкаJIьного образования в

области теоретических дисциплиЕ. Так как эта работа позволяет

одновременно активизировать многие психологические процессы и даёт

возможностъ разв IIтияинтерваJIьного cJt}D(a,

составители методической разработки при изу{ении теоретических

аспектов темы, основываясь на личнном многолетнем опыте, чётко

обозначают поставленные цели и задачи, они исследуют гармоническую и

МепоДическУЮприроДУзВу{анияинтерВаJIаИнаассоциаТиВномУроВне
ВнеДряТихчерезконкретныйобраз.персонаж'оц)ыВкииЗЗнакоМых
произведении.

представпяет собой логическую
Струкryра разработки представпяет 

, _у",",
последователъЕость, составпена в соответствии с требованиями и состоит из

списка литературы, В ведении указаны

и задачи для достижеЕия практических

раскрыта содержательная частъ, указаны

введения, основной части и

aKTyEUIbHocTb, прописаны цели

результатов. Щостаточно полно

основные темы и виды занятий,

Проблему для преподавателей сольфеджио представляет рuбо,u :т
интерваJIами в ЛоДУ, поэтому ценным в разработке являются методические

рекомендации по р€lзвитию ладового слуха через рЕ}зличные формы вок€rjlъно-

интонационной работы,
в целом, рецензируемая методическая разрабьткы является результатом

трудоёмкой работы шреподавателей, и таким образом она может быть

использована педагогами допопнителъного образования для проведения

занятий в течение учебного года в качестве дополнителъного материапа,
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<Сольфеджио), потому что роль интервала,

работы над интервапами, начинающейся уже в подготовительном или 1 годУ

обучения, и продолжающейся на протяжении всех лет занятий по предмету

его выразительных

проце9сы слухового, зрительного, голоqового, тактильного, обраЗНОГО

восприятия. Умение правильно пользоваться поJIученными знанияМи пО ЭТОЙ

теме дает возможность приобретения, р€lзвития интервЕlпъного слуха, то есТЬ

осознанных интерваJIьных представлений. Следует сказать, что р€lзвиТие

интерв€rльного cJý/xa результат р€lзвития относительного слУхоВоГо

восприятия. Ведь далеко не все обучающиеся на первом этапе знакоМстВа С

музыкой имеют р€ввитые музык€lльные способности.

Известно, что ладовое чувств0 подразделяется на два самостоятелъных

вида. В одном слrIае усваивается каждый отдельный звук сам по себе как

элемент лада по характеру устойчивости или неустойчивости, степени

напряжения, направлению тяготениrI и разрешения в тонику. При этом

воспринимается ступеневое качество звука, формируется индивидуальный

ступеневый ((портрет) каждого отдельного звука лада и в даJIьнеишем - его

ступеневое rrредставление. В другом случае усваивается соотнощение между

предшествуюIцим и последующим звуками. Пр" этом воспринимается

интерв€lJIьное качество отношений звуков, формируется индивидуальный

(портрет>) интервала и в д€lлънейшем - интервztпьные представлениlI)). <Для

лиц, не имеющих абсолютного сл)D(а, отдельные звуковысотные ступени

сами по себе не имеют Еикакой индивидуЕlльности. Эта индивидуаJIьность

присуща только отношению между звуками, то есть интервЕIпам, потому что

интервалъное ладовое чувство и представления служат основой

относителъного слуха. Это обусловлено тем, что один и тот же интервЕtл

может быть образован разными ступенями лада, а значит, абсолютное
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качество интервсLпа не закрепляется в восприятии за составляющими его

звуками. С одной стороны, интерв€tл узнается слухом как таковой,

независимо от того, в каком ладовом значении он выступает.

С другой же стороны, фактически существует столько разных

интервztльных представлениЙ и впечатлениЙ для одного и ТОгО Же ИНТеРВаЛа

музык€lльной системы, сколько рu}зличных ладовьIх вариантов МоЖет

приобретатъ в музыке этот интервап.

1". Idель и задачи при изучении интервалов

Работа с интервалами на уроках сольфеджио преследует одну обшryю

цель, стоящую в основе изучения курса предмета <Сольфеджио), в рамках

дополнителъного образования - р€lзвитие музык€tльного слуха. Изуrение

данной темы включает поэтапное освоение, касающееся р€вличных сторон

интервала.

От общих теоретических сведений, переходя к конкретным слуховыМ

представлениям в практической работе с интервutлами, осуществляется

приобретение интонационных навыков в воспроизведении, умение

применять знания в работе с музыкальными rrроизведениrlми на уроках по

сrrециапьности, написании диктантов, пении с листа на уроках сольфеджио.

При из1^lении темы (интерв€[л), происходит активное действие в работе

над рЕlзвитием музык€lльного слуха обуlающегося, но важно, чтобы этот

процесс был строго р{вграничен на постепенное усвоение материЕtпа. Дя
этого Еужно грамотно ставить задачи и цели в изучении данной темы.

Поэтому следует работать над двумя основными сторонами в освоении этого

элемента музыкЕtльного языка: первая должна быть наrrравлена на изучение

гармонического свойства интервала как основы <фонизма), одновременного

звучания двух звуков и их вырЕвительных свойствах консонантности и

диссонантности; а вторая - на из)л{ение мелодического свойства интервала-

основы строениrI, выр€lзительности мелодической линии.

Таким образом, гrри изучении и освоении мелодического и

гармонического интерв€Lла мы ставим следующие задачи:



1) Гармонический интерв€lл трактовать как созв)пIие, обладающее тембровой

и функциональной характеристикой, как одно из средств р€}звития

гармонического и тембрового слуха;

2) Мелодический интервЕtл изrIать как интонацию.

Умение слышать гармонический интерв€lл дает возможность

впоследствии структурировать аккорды, а умение воспроизводить, слышать

мелодические интервалы открывает возможность точного, осмысленного

воспроизведения мелодии. Наша задача, как педагога дополнительного

образования, на)цить r{ащихся точно и осмысJIенно воспроизводить голосом

скачки на любые интерваJIы, в р€lзном направлении, в любых

метроритмических условиях; суметь услышать, определить любой интеiiвал,

как в мелодическом, так и в гармоническом звrIании в ладу, учитывая его

функцион€Llrьность, и вне лада, опираясь на акустическую природу.

2. Подготовительный и начальный этапы

На начаlrьном этапе учащиеся уже должны знать понrIтия (тон>),

((полутон)>: здесь полезным булет упражнение на тактильность и зрительную

полутоны от белых и черных кJIавиш по порядку, в восходящем и

нисходящем движении. Постепенно приобретается умение быстро находить

их расстояние на клавиатуре от разных звуков со знаками и без них,

проигрывать на инструменте фортепиано, а также считать от любого

предложенного звука любую тоновую величину. Когда обучающиеся

научатся быстро и легко считать опредепенную заданную тоновую величину

в восходящем и нисходящем порядке, от заданной ноты, можно переходить к

объяснению темы (<интерв€lл), (посц)оение интерваJIов).

Первое знакомство с темой ((интервал) каа правило, общее, нужно

кратко и понятно дать определение этому важному элементу музыкшIьного

языка, имеющего нижниЙ звук основание и верхниЙ вершину. С

теоретической точки зрения познакомить с н€вваниями, их обозначеншми, за



основу которых взяты арабские цифры, то есть рассмотреть в интервалах

копичественное свойство, и объяснить, как с этим связаны названия

интерв€tлов. Затем переходить к построению: об1^lающиеся должны

научиться считатъ заданное количество звуков в интервапе в нужном

направлении, таким образом, добиться быстрого нахождения Еа кJIавиатУре

заданного интерв€tла от белых клавиш вверх и вниз.

построении, прои|рывании конкретных интерваJIов нужноПр"

обращать внимание обучающихся на зрительное запоминание расположений

звуков, особенно таких интерв€lJIов как прима, секунда, терция, октава, гДе

наглядно быстро и легко удается их узнавать по расположению звуков по

отношению друг к другу. Например, звуки примы можно назвать

<<близнецами>), <<двойняшками), по видимому повторению одного и того Же

звука, секунду ((ступеньками), так как звуки в ней расположены рядоМ, По

порядку друг за другом, терцию ассоциируют со ((столбиком>>о у котороГо

пропущен один звук.

В практической части важно р€вделить интерв€tлы на освоение в

мелодическом и гармоническом звrIании, а по гармоническим свойствам на

типы консонантности и диссонантности. КачественнЕш сторона интервЕtлов,

деление интерв€tJIов по их окраске звучания,

внимательного, постепенного подхода.

3. Образно-эмоциональная характеристика

требует еще более

интервалов (обзор

методических пособий)

При первом знакомстве с конкретным интерв€rлом важно дать яркое,

детаJIьное и понятное объяснение. Для этого мы используем образно-

зрительную систему ассоциаций. Такую методику разработал музыкант,

преподаватель Владимир Викторович Кирюшин. У него есть ск€вка (О

длинной и глупой жирафе Октаве и других интервалах), она создана для

того, чтобы объяснить детям название и строение основных музык€lJIьных

интервалов, дать им эмоционалъные характеристики.



которъж детям самого разного возраста даются основные

теории музыки и предназначена для того, чтобы датъ

,Щанная книга является одной из серии музык€tлъных мифов-сказок, в

понятия из области

ПОНЯТИЯ ОСНОВНЬIХ

интерв€tлов посредством их образно-эмоцион€шьной характеристики. ПРИ

чтении, знакомстве с новым героем, можно одновременно проигрывать

интерв€tлы на фортепиано, дJuI наиболее яркого представления обРаЗа ГерОЯ-

интервЕlJIа. В приложении книги даны задания, вопросы, а также ПОМеЩеНЫ

графические рисунки клавиатуры фортепиано, которые помогут объяснИТЬ

строение каждого интервала, аккорда, лада и прочих (премудростей>>

мелодическую природу звr{аниrl интерв€l"ла через конкретныЙ пример, обРаЗ,

который будет доступен для обучающихся данного возраста. Педагог На ЭТОМ

этапе должен вести диаJIог, спрашивать и учитывать их мнения об

ассоциациях, связанных ао звуIанием гармонического <<фониЗМа) ИНТеРВаЛа.

В мелодическом освоении помоryт краткие песенки-попевки, сочиненные на

каждый интервutл или заимствованные из пособий других теоретикQв,

музыковедов. Важно, чтобы эти песенки были яркими, легко доступнЫми,

запоминающимися в мелодическом и ритмическом плане, для того, чтобы

обучающиеся мог самостоятелъно проиграть ее на музык€tльном

инструменте, выучить наизусть, а в гIоследствии подбирать от других звуков.

Желательно, чтобы в мелодии песенок использов€tJIось как восходящее, так и

нисходящее движение на данный инторв€tп

Самостоятельно работая над данным упражнением, при проигрывании

его на фортепиано, у обуrающегося активизируется и р€tзвивается памrIть как

слуховая, образная, так и тактильная. Сочиняя или заимствуя, rrесенки-

попевки из пособий других музыковедов, нужно учитывать возраст

обуrающихся. Например, есть замечательное пособие у Л. Н. Лёхиной

<Путешествие в страну интервалов>>, Т. Сиротиной <Музыкалъная азбука>>, С.

музыкалъного языка.

На lrервых уроках нем€LгIоважно усвоить гармоническую

Белецкого <Азбука музыки)), где на каждый интервЕLл дана выразителънаrI
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вызывающаяпесенка про персонажа-животного, сказочного

конкретный образ у учащегося.

Такие пособия подойдут для обучающихся подготовительных или

первых годов обучения. Более того, у ребят этого возраста возникают

стеснения, и даже нежелание исполнять подобные песенки-попевки. ПОЭТОМУ

с обучающимися народных, духовых отделений по IuIтилеТнеМУ СРОКУ

обуrения следует выбирать подходящую для них тематику образов,

советоваться с ними, сочинять, подбирать те примеры, которые им булут

интересны. Возможно, подобрать отрывки из знакомъIх с детства

кинофильмов, мулътфильмов, современных песен.

м.2: Л. Бетховен <<К Элизе>; <Песенка Крокодила Генъг> из м/ф <<Чебурашко>;

<<Песенка Водяного)> из м/ф <Летучий корабпъ> (припев)

6.2: Муз. Б. Фписа, сп. Ф. В. Готтера <<Спи, моя радость, усни);

<<Колыбелъная медведицьD) из м/ф <Умка)); песенка из м/ <Про антошку)

м.3: <,Щобрый жук) из к/ф (Золушкы; <<Маленькой елочке холодно зимоЙ);

<<Песенка Мамонтенка); колыбельная (Спят устЕ[лые ицрушкиD

б.3: попевка на мелодию песенки кЧижик-пыжик)

ч.4: кВ траве сидеп кузнечик>; гимн РФ

ч.5:русская народная песня <По мЕtлину в сад пойдем>

м.б: <<Прекрасное даJIеко)> из к/ф <<Гостья из булущего))

б.6: кВ лесу родиласъ елочкa>>

ч.8: <Кабы не было зимьD) из м/ф <<Зима в Простоквашино)>

Но песенки-попевки, отрывки должны быть простыми в исполнении, чтобы

каждый из обучающихся, вне зависимости от своих способностей мог

проиграть их самостоятельно на инструменте, желателъно конечно, на

фортепиано.

На первых уроках, при знакомстве с названиями интервutпов можно

выrIить простую песенку-правило из пособця Т. Сиротиной <<ИнтервапьD),

она поможет обучающимся быстро запомнитъ порядок интервЕLлов и
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наглядно в мелодии, тактильно при проицрывапии прочувствовать рirзное

расстояние между звукапли в момент пропевания конкретного интервала. С

подготовительными группами или 1 году обучения можно р€lзучить п€с€нк}-

танец <<Интервальu> из поообия Л. Алексеевой <<От примы до октавы)

(стр.44).

fuя хорового, вокаJIьного отделений, Обl"rаючихся можно

Впоследствии выбранные или выуrенные песенки-попевки

обучающиеся должны проигрывать самостоятельно домц подбирать на слух

от других белых клавиш, а при слуховоI\{ анаJIизе, обязательно пропеватъ от

основаниrI к вершине, анаJIизировать характер зв}пIания данного интервала,

вспоминатъ, цодбирать по памяти подходящую, знакомую песенку, затем

отгадыватъ. Пропевая расстояние в интервапе между звуками, происходит

запоминание на уровне ощущений голосового аппарата - связок, со временем

они понимают, что широкий интерв€tл петь сложне9, расстояние и диапазон

увеличиваются и соответственно определить его можно по этому

дополнительному признаку

При проигрывании интерв€tпов нужно все время активизироватъ

ВНиМание обу"lающихся, например, поставить задачу (из цIести проигранных

интерв€tлов определить, сколько прозвуч€}ло м€tлых секунд, или диссонансов,

Или сколько прозвучztло интервЕtпов в мелодическом расположении в

восходящем порядке, затем спроситъ какие)

Уместно давать задания об1^lаючимся находитъ самим выр€lзительные

Элементы в музыкаJIьньIх примерах: скачки, двйжение мелодии по

изlпrаемым интервалам, или роли его в аккомпанементе, рассуждать о его

выр€lзительном свойстве, значении в данном произведении, жанре. Ведь

ИНТеРВ€tЛьныЙ слух - опособность точно оценить интервал как высотное

соотношение двух звуков, обладающих определенным устойчивым
выр€tзителъным свойством. Прежде всего, необходимо рzвличать
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Выр€lзительность интервЕlJIа в гармонической форме от того же интервала в

его мелодической форме.

Решающее значение для выразительности гармонического интервала

имеет степень сложности одновременного сочетания его звуков, его

консонантность и диссонантность. Поэтому при выполнении слухового

анализа гармонических интерв€lлов, следует направить внимание

обучающихся на три пункта:

1) определить tIо звучанию консонанс и диссонанс;

2) определить, пропевая от основания к вершине расстоянии между

звуками - узкий интерв€rл или широкий;

3) определить окраску интерв€rла - мажорный, минорный или пустой,

без ладовой характеристики.

Щля мелодического интерв€rла решающее значение имеет направление

(восходящее или нисходящее), который интервал образуется.

.Щля обеих сторон интервalлов в равной мере большое значение имеют

ВеЛиЧина интерв€UIа, ладовое значение составляющих его ступеней, а также

РИТМ, тембро характер исполнения. Шlя выр€вительности интерв€tJIа имеет

ЗНачение место в музыкальной фрuзе или музыкальном предложении, в

КОТОРОМ он появляется: в начаJIе, середине, в момент кульминации, цезуры, в

кадансе, yIacTByeT ли он в повторных мотивах, в секвенцииит.д.

В цеЛоМ, слуховые восприятия интерв€lлов можно записатъ в ниже

предложенной таблице.

Табл uца слухо во2о воспр uяmuя uнmервшuов.

Интервал Гармоническая характеристика Мело лическая характеристика

ч. 1 Повторение одного и того же

звука

м.2 Узкий,6лизкийrжало
б н ы й диссонанс, резкий,

<фальшивый>>

Разрешение в восходящем

порядке; скорбь, rrлачь в

нисходящем
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б.2 Узкий, светлыйо уверенный,

твердый диссонанс

похож на начапо гаммы в

восходящем порядке, на

окончание гаммы в

нисходящем

м.3 Узкий, мягкий, нежный,

грустный консонанс

Ласковый, певуrий,

покачивающийся, начало

минорного трезвучия

б.з Узкий, светлый, веселый,

мягкий консонанс

Бодрый, веселый, певучий,

нач€Lло мажорного трезвr{ия

ч.4 Гордый, уверенный, твердый,

яркий консонанс

Интонация гимна, фанфар,

призыва

ч.5 Пустой, холодный, спокойный

консонанс

Крайние звуки трезвучия

м.6 Широкий, мягкий, нежный,

грустный консонанс,

обращение терции

Певучий, ласковый

Б.6 Широкий, светлый, веселый,

мягкий консонанс, обращение

терции

Певучий, р€вмашистый,

уверенный

м.7 тттирокий, мягкий диссонанс,

хочется разрешитъ вниз,

обращение секунды

Требует р€Lзрешения,

допеваниrI, неустойчивое

звучание

б.7 Широкий, резкий, острый

диссонанс, хочется р€врешить

вверх, в октаву, обращение

секунды

,.Щалекий, требует р€rзрешениrl,

допеваниr[, ярко выраженное

неустойчивое звучание

ч.8 Широкий консонанс, слитное ЗВ)пIание одЕого u"упйu р*"й
высоте
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Щля запоминания количества тонов в интерв€Iлах можно пользоваться

наглядным пособием-таблицей <<Интервалы>>. В р€вличных пособиях

встречаются разные подобные таблицы, но как пок€lзывает практика

обу,lающимся на начu}льном этапе мало понятна запись десятичных
обозначений тонов, поэтому удобнее в таких таблицах указь.Iвать двойное
обозначение. Нам необходимо понятно И доступно обозначить для
понимания на данном этапе обучения количество тонов в интервалах,

имеющих в своем составе полутон. Со временем обl"rающиеся запоминают и

десятичное обозначение, благодаря двойному наглядному обозначению.

Таблица интервалов

Название

интерв€Lла

обозначение

интервала

Количество тонов в интервале

Прима ч.1 0 тонов

Секунда м.2 0,5 тона (полутон)

6.2 1 тон

Терция м.3 1,5 тона (тон*полутон)

б.з 2 тона

Кварта ч.4 2,5 тона (2 тона*полутон)

Квинта ч.5 З,5 тона (3 тона*полутон)

Секста м.6 4 тона

б.6 4,5 тона (4 тона*полутон)

Септима м.7 5 тонов

б.7 5,5 тонов (5 тонов *полутон)

октава ч.8 6 тонов

важным этапом при из}чении темы методической разработки является

работа над интонированием в ладУ. Одним из эффективных упражнений
здесь является

порядке гаммы

пение ломаной гаммы.

возвращаться к тонике в

Сначала при пении в восходящем

первой октаве, если в до мажоре, то



13

к ноту до первой октавы, а при пении в нисходящем порядке - возвращаться

к тонике во второй октаве. Можно обуrающихся разделить на две группы,

одна поет все время тонику, а другая - ост€rльные ступени. При этом

обучающимся приходится внимательно слушать друг друга, чтобы спеть

IIродолжение. Таким образом, происходит сначаIIа неосознанное

интонирование интервЕtлов в ладу, а затем преподаватель сIIрашивает о том,

какие здесь задействованы расстояния между звуками и какие интерв€uIы в

этоЙ мелодии спрят€rлись. Более сложным заданием является (удержать

тонику), чтобы она ((не сбежала>>. Предлагается одному обучающемуся петь

тонику и тянуть ее, а второму спеть, подстроить к ней другую ступень на

нужный интерв€Lл. В таком упражнении происходит освоение

гармонического звучания интервЕtла в двухголосии.

В пособии Т. Сиротиной <Музыкальная азбука>>, к которой мы

обращаемсяо на каждый интервЕtл сочинены упражнениrI в л&ду, даны

секвенции, позволяет активизировать ладовые представления..

Ifелесообразно пропевать интерв€tльные последовательности дву<голосно,

гармонически, дуэтом или рiвделив обучающихся по группам, при таком

задании р€lзвивается гармоническое мышлеЕие, опособностъ слушать

оДНоВременное зв)лIание голосов, следить за своим голосом.

Методическое пособие Т. А. Боровик кИзlчение интервапов на уроках

сольфеджио) по сравнению с предыдущим, появилось не так давно. В нем

обобщен опыт работы над интервалами на начzIльном этапе об1..rения,

основанный на асооциативно-образном опытс детей с использованием

ПЛаСТИЧеских и графических символов интерв€tлов. ,ЩанныЙ метод требует

бОлее дет€Lпьного из)цения и подхода к освоению, но нами он успешно
ИСПОЛЬЗУеТСЯ. В пособии даны интересные задания и примеры, применrIемые

В ДаННОЙ МеТоДике. Индивиду€lльность образа интерв€rла здесь выражена не

ТОЛЬКО В Множественных словесньIх характеристиках, а также в пластических

РУЧНЫх сиМволах, и графических обозначениях, позволяющих наглядно

изобразитъ нужный интерва.тr.
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4. Заключение

При освоении темы <<Интервал) и в работе над данными элементами

музык€tльного языка, можно использовать р€tзные приемы и методы из

разных источников, пособий. Не обязательно использовать матери€lл только

одного автора, можно его варьировать, дополнятъ другими примерами) или

же осуществлять свой собственный подход к данной теме. Главной целъю

Должно быть жепание педагога заинтересоватъ, доступным образом донести

матери€rп в интересной форме для обучающихся данного возраста.

Щля облегчения усвоения матери€tла необходимо использовать образно-

ассоциативный метод характеристик: наглядные пособия в виде рисунков,

скЕl.зок, стихов, загадок. Подбирать яркие музыкаJIьные примеры и

аНализировать, рассуждать о роли интервала в музыке. В ладу - опираться на

ладовые взаимосвязи, ступеневые представлениrI и их взаимодействия,

Влияния, чередования. Умение осознанно полъзоваться полученными

наВыками в интонировании интервЕtлов при чтении с листа, написании

Диктантов, пении вне лада, быстро и точно опредеJUIтъ их в заданиJtх по

слУховому анализу, является результатом трудоемкой работы преподавателя

и обучающихся. Кропотливый и многомасштабный труд в освоении

ИНТОнационноЙ мелодическоЙ <<ячеЙкп> интерв€tла, гармоническоЙ основы

<<фонизма>>, взаимоотношений функцион€tльных связей звуков в ладу

яВляется ступенъю к достижению главной цели - р€lзностороннее развитие
грамотного музыкЕtIIьного слуха.
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