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Рассматривается один из важнейших вопросов развития 
музыкальных способностей – проблема развития интонаци-
онного слуха у детей младшего школьного возраста. Акту-
альность исследования объясняется не только значением 
этого вида слуха для обучения музыке, но и сложностью 
процесса формирования данной способности, требующего 
больших временных затрат. Автор представляет собствен-
ный опыт работы, посвященной исследованию возможно-
стей развития интонационного слуха детей в рамках пре-
подавания курса сольфеджио в младших классах музыкаль-
ной школы.

Ключевые слова: интонационный слух; метод схемати-
зации; слуховые образы; теория поэтапного формирования 
умственных действий.

Музыкальный слух представляет собой способность, значитель-
но отличающуюся от биологического слуха, развивающуюся с при-
обретением знаний, навыков, опыта. Это явление исключительно 
сложное, комплексное, многогранное, затрагивающее многие сто-
роны интеллекта, имеющее различные формы, разновидности и об-
ладающее бесконечным разнообразием индивидуальных свойств.
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В данной статье мы остановимся на развитии интонационно-
го слуха у детей младшего школьного возраста. Мы опирались на 
интонационную концепцию Б. В. Асафьева [Асафьев, 1971, с. 355], 
а также на работы музыковедов В. В. Медушевского, Б. Л. Явор-
ского, М. Г. Арановского [Медушевский, 1993, с. 168; Яворский, 
1987, с. 41; Арановский, 1980, с. 102], За основу был принят тезис 
о том, что природа музыки не звуковая, а интонационная. Б. Асафьев 
афористически определил музыку как «искусство интонируемого 
смысла» [Асафьев, 1971, с. 344]. Развитие интонационного слуха 
является обязательной частью обучения детей музыке на начальном 
этапе и вместе с тем представляет определенную сложность в прак-
тике музыкального образования.

Ведущим интонационным уровнем принято считать масштаб 
мотивов. Единица этого уровня в нашей работе определена как 
«интонационный блок». Схематизация интонационных блоков – 
очень важный момент на уроках сольфеджио с детьми: метод схе-
матизации структурирует интонационно-звуковой материал, объ-
единяя его в логически понятные для детей формы, а так как мыш-
ление младших школьников наглядно-образное, мы предположи-
ли, что подкрепление звуковой информации визуальной улучшит 
усвоение материала. В трудах П. Я. Гальперина, Л. Ф. Обуховой, 
Н. Ф. Талызиной, затрагивающих вопросы формирования детско-
го мышления, показано, что развитие интонационного слуха за-
труднено в этом возрасте, так как умение составлять внутренний 
план действий, абстрактность мышления младшего школьника 
не сформированы.

Таким образом, возникает противоречие между значимостью 
метода схематизации с точки зрения оптимизации процесса разви-
тия интонационного слуха на уроках сольфеджио и недостаточной 
осознанностью структурных составляющих этого процесса и значи-
мых для него средств. 
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Поэтому в качестве цели мы определили выявление, обосно-
вание и экспериментальную проверку системы занятий на уроках 
сольфеджио с применением метода схематизации как средства раз-
вития интонационного слуха.

В начале исследования, опираясь на мнение ряда исследова-
телей, мы определили сущность понятия «интонационный слух». 
Его можно рассматривать как психологический механизм приема 
и расшифровки содержательных параметров музыки: тембра, тем-
па, динамики, артикуляции и акцентуации. Нами были выделены 
компоненты и уровни развития такого слуха. Интонационный слух 
нами рассмотрен через компоненты, относящиеся к внутреннему 
слуху. Так как разделение слуха на внешний и внутренний до неко-
торой степени условно, поскольку оба вида взаимосвязаны, то мы 
сочли возможным проведение эксперимента с опорой на диагно-
стическую методику определения качественных различий вну-
треннего слуха С. Е. Оськиной и Д. Г. Парнеса [Оськина, Парнес, 
2003, с. 23]. 

Мы рассмотрели интонационный слух с точки зрения содержа-
ния слуховых образов. Первый компонент интонационного слуха – 
условные и безусловные следовые звуковысотные рефлексы, от ха-
рактера функционирования которых зависит содержание, формы и 
качество слуха. Главным критерием является степень адекватности 
представления звуковысотных соотношений реально звучащему, 
скорость слуховых реакций, прочность их сохранения и произволь-
ность «включения» рефлексов. 

Качество слуха обусловлено содержанием представлений. Это 
второй компонент. Здесь главным критерием является «представле-
ние координации элементов музыкальной ткани», определяющим 
моментом следует считать способность представления ладогармо-
нических соотношений, фонизма, метроритмической структуры 
в единстве и целостности. 
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Третий компонент – объем представлений, формируемый общей 
и музыкальной памятью, а именно процессами запоминания и со-
хранения информации. Здесь важны следующие критерии: емкость, 
точность, полнота запоминания и представления структуры музы-
кальной ткани.

Нами были выделены три уровня развития интонационного 
слуха: высокий, средний и низкий.

В ы с о к и й  у р о в е н ь  характеризуется тем, что при минималь-
ном количестве прослушивания звукового материала наблюдается 
высокая скорость реакций и точность воспроизведения, быстрое 
ориентирование в структуре музыкальной ткани, правильное инто-
нирование. 

С р е д н и й  у р о в е н ь  проявляется более длительным осоз-
нанием предлагаемого интонационного материала (возможна по-
мощь педагога), при воспроизведении допускаются небольшие 
ошибки.

Н и з к и й  у р о в е н ь  характеризуется необходимостью большо-
го количества прослушиваний мелодии, возможностью воспроизве-
дения интонационного блока только при участии педагога.

В качестве методологической основы применения метода схе-
матизации мы рассмотрели теорию поэтапного формирования ум-
ственных действий П. Я. Гальперина [Гальперин, 1988, с. 256], что 
позволило определить порядок действий, включающих три этапа: 
предметный, внешнеречевой и внутренний.

Первый этап предполагает такое расчленение структуры объ-
екта на смысловые единицы (интонационные блоки), когда то или 
иное средство выразительности связывается с его графическим изо-
бражением.

На втором этапе испытуемые выполняют внешнеречевое мате-
риальное действие со схематическими заменителями смысловых 
единиц. Разновидностями работы на этом этапе являются перевод 
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схемы (интонационных блоков) в нотную запись и воспроизведение 
их голосом.

Третий этап – перевод внешнеречевых проявлений во внутрен-
ний план: действие сокращается, автоматизируется, становится 
мыслью о действии (запись нотными знаками предложенного зву-
кового материала).

Эксперимент проводился на базе муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
(МКОУ ДОД) Детской музыкальной школы города Тайшета Иркут-
ской области. Принимало участие 20 человек: 10 учащихся младше-
го школьного возраста в контрольной группе и 10 – в эксперимен-
тальной. 

Мы провели диагностику интонационного слуха по «Методике 
определения качественных различий внутреннего слуха» С. Е. Ось-
киной и Д. Г. Парнеса и выявили, что в контрольной группе высо-
кий уровень развития интонационного слуха проявил один учащий-
ся, средний уровень – 6 человек, низкий – 3. В экспериментальной 
группе высокий уровень интонационного слуха обнаруживался 
у одного обучающегося, средний – у 5, низкий – у 4 человек. Низкие 
показатели стали основанием для проведения эксперимента с при-
менением метода схематизации для развития интонационного слуха 
и оптимизации учебного процесса на уроках сольфеджио. 

Работа по развитию интонационного слуха велась нами в тече-
ние полугода в нескольких направлениях согласно компонентам и 
критериям, обозначенным ранее.

После проведения эксперимента в контрольной группе показа-
тели существенно не изменились: лишь у одного из учащихся диа-
гностирован переход к среднему уровню интонационного слуха. 
Таким образом, работа по формированию этой способности должна 
быть продолжена, поскольку приобретение интонационного музы-
кального опыта требует более продолжительной работы. 
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В экспериментальной группе количество учащихся с высоким 
уровнем развития интонационного слуха составило 2 человека, 
7 обучающихся достигли показателей среднего уровня развития 
интонационного слуха, у одного уровень развития интонационного 
слуха остался на прежнем низком уровне. Учитывая сложность и 
длительность развития этого вида музыкальных способностей, от-
метим, что подобные результаты можно оценить как положитель-
ные. Они свидетельствуют о том, что возможно повышение резуль-
тативности данного процесса.

Таким образом, на уроках сольфеджио в музыкальной школе 
применение метода схематизации для развития интонационного 
слуха младших школьников приводит к большей эффективности 
усвоения знаний учащимися, а также к оптимизации учебного про-
цесса и повышению качества музыкального образования.
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Schematization Method as Means  
of Elementary Schoolers’ Intonation Ear 
Training at Solfeggio Lessons

E. Eskina

The article addresses one of the most significant issues 
of musical abilities development – the problem of elementary 
schoolers’ intonation ear training. The research relevance is 
explained not only by this ear’s importance for studying music 
but also by the complexity of this ability formation process 
which is time-consuming. The author presents her own work 
experience on studying possibilities of children’s intonation ear 
training within the framework of teaching Solfeggio in junior 
music school.
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