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                                                         Введение 

 

 

 

 Кардинальной задачей воспитания музыкального слуха современная методика 

сольфеджио  выдвигает развитие компонентов так называемого внутреннего слуха: 

музыкальной памяти, творческого воображения, способности к чётким слуховым 

представлениям, умения оперировать ими. Именно внутренний слух и служит базой                

для выработки системы навыков восприятия и воспроизведения музыки.                                

Е.В. Назайкинский в этой связи пишет: «Одна из целей теоретических дисциплин 

заключается в том, чтобы развивать музыкальность, совершенствовать музыкальный слух, 

умение глубоко, адекватно композиторскому замыслу, стилю, жанру, исполнительской 

интерпретации  воспринимать произведение, в мельчайших элементах музыки, отдельных 

интервалах и ступенях чувствовать влияние целого» (с.32,77). При таком понимании 

целей слухового воспитания первостепенное значение приобретает в курсе сольфеджио 

опора на лучшие образцы народно-песенного творчества, классической и современной 

музыки. Такая методическая система даёт большие возможности для развития  у  

обучащихся чувства стиля и формы, воздействует на вкус и мировоззрение учащихся. 

В методической системе, основывающей слуховое воспитание на художественном 

музыкальном материале, упражнения применяются как вспомогательное средство для 

тренировки учащихся в воспроизведении элементов музыкального языка, в преодолении 

трудностей пения по нотам и музыкальном диктанте. Решая эти задачи, педагог не должен 

упускать главной цели  сольфеджио- воспитание музыкального слуха как комплексной 

способности. В подборе упражнений и объяснении приёмов их выполнения педагогу 

необходимо исходить из того, что, с одной стороны, максимальную нагрузку должны 

получать память, способность к представлениям и творческое воображение учащихся,             

а с другой стороны - что упражнения должны быть сориентированы на развитие чувства 

строя, лада и ритма, мелодического и гармонического слуха учащихся. 

Цель данной работы – выявить значение интонационных упражнений в слуховом 

воспитании детей, определить их место в курсе сольфеджио как существенного      

вспомогательного средства развития  у  обучащихся умений и навыков точного 

интонирования, раскрыть отдельные приёмы и методы, способствующие развитию навыка 

точного интонирования на начальном этапе обучения пению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Слово «интонация»-(in-tono)-(от лат.)- (в ноту)- произношу нараспев, запеваю. 

Музыкально и акустически правильное воспроизведение высоты и характера звуков 

(созвучий). 

 Курс « Сольфеджио»  является практической дисциплиной, направленной на развитие 

музыкальных способностей детей. Он вырабатывает у обучащихся определённую систему 

знаний и навыков, необходимых для их дальнейшей деятельности. Пение- основа 

сольфеджио. Правильное и выразительное пение - едва ли не основной навык, 

приобретаемый на сольфеджио. Хотя пение - природный фактор, тем не менее, в силу 

ряда причин дети в последнее время поют меньше и хуже. Задача уроков сольфеджио 

научить детей петь  и безотрывно слушать себя при пении, всё время анализировать 

точность высоты по отношению к строю, выполнение фразировки, штрихов, силы звука и 

т. д. При этом нельзя забывать о художественной стороне исполнения. Таким образом, 

развитие вокально – интонационных навыков – сложнейшая задача, которая стоит перед 

педагогом на уроках сольфеджио. 

 

Вокально – интонационные упражнения развивают умение интонировать отдельные 

попевки, часто встречающиеся в песнях, мелодиях классического и народного репертуара; 

цепочки ступеней гаммы, интервалов, мелодических оборотов,  секвенций, аккордов, 

гармонических оборотов. Они подготавливают музыкально – слуховую базу для перехода 

к формированию навыков чтения с листа, заучиванию наизусть, сочинению и 

импровизации. Кроме того, цель интонационных упражнений – укрепить активным 

исполнением полученные теоретические знания.  Физические ощущения при работе 

голосового аппарата при многократных повторениях  и вслушивание в своё пение 

способствуют запоминанию, и накоплению  опыта музыкальных представлений.  

 

Работа над интонированием начинается с первых уроков сольфеджио. В 1 -2 классах дети 

должны приобрести первоначальные навыки: умение правильно брать дыхание, петь 

распевно, добиваясь чистой интонации и т.д., но физиологические особенности организма 

маленьких детей порой ограничивают возможности учащихся. Диапазон голоса может 

быть и большим, но не всегда хорошо звучит на всём его протяжении. Этим вопросом 

занимаются учёные:  вокалисты, фониаторы, физики – акустики. Детский певческий голос 

имеет в своём диапазоне определённый участок, звучащий особенно хорошо. Это 

«звучащая зона» голоса находится между ми – си1 октавы. Детям 7-8 лет, интонирующим 

точно, она наиболее удобна для воспроизведения. Эта акустическая особенность детского 

голоса требует от педагога большого внимания при выборе репертуара. 

Лишь на первом году обучения развитие чистоты интонации является отдельной формой 

работы на сольфеджио. В дальнейшем работа над интонацией включается практически во 

все разделы сольфеджио. 

Правильное пение – залог чистой интонации, оно формирует слух. Поэтому при любых 

формах работы надо следить за качеством пения, будь то  интонационные упражнения, 

чтение с листа, пение выученной песни. Нельзя допускать пения без дыхания, 

отрывистым  звуком, закрытыми губами, чуть слышного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Интонационные упражнения 1 года обучения. 

Певческая установка: 

1. Удобная посадка при пении - установка на внимание. 

2. Правильное дыхание поможет выработать ровный звук. 

3. Артикуляционные упражнения помогут чёткости произношения. 

 

Распевание следует начинать с песен на одном звуке, постепенно расширяя диапазон. 

Многие дети не могут перейти от разговора к пению.  Для решения этой проблемы 

подбираются  распевки с утрированным пропеванием гласных букв: «у», «а», «о». 

Например:  песни « Дудочка»,  «Барашеньки», «Андрей – воробей», «Котик»  и т. д. 

Хорошо укрепляет интонацию, развивает слух распевка на полутоне на слог «у»  вверх и 

вниз от примарного тона (с поддержкой фортепиано и без неё). 

Распевки не следует менять часто, так как повторение их способствует формированию 

вокально – интонационных навыков, кроме того, если распевка связана с изучаемым 

материалом, это позволяет лишний раз закрепить его. 

Для того, чтобы дети слышали себя,  нужно петь тихо, не форсируя звук. Лучше петь тихо 

и «чисто», чем громко и «грязно». Маленькие песни лучше петь без аккомпанемента. 

Развитие чистого пения следует начинать с небольших  попевок, построенных на 

нисходящей терцовой интонации, а так же на интонировании унисона (на одном звуке). 

Затем диапазон попевок расширяется. Для каждого мелодического оборота подбираются 

удобные для пения мелодии, которые поются словами, ступенями, нотами от разных 

звуков. Для закрепления отдельных интонаций полезны различные игровые формы, что 

помогает ребёнку работать творчески, а не пассивно. Игра помогает усвоить материал 

лучше и вызывает у детей  внимание и интерес.                                                                                                     

 

Например:    Интонация   III-I ступени.    

 Песенка «Ку-ку» М. Красев.  

Роль кукушки в песне выполняют дети ( интонация ответа на вопрос педагога). 

Далее,  в игре «Кукушка отзовись», интонация III – I ступени «прячется» в разных 

тональностях, заставляя детей интонировать на разной высоте ответ кукушки. Педагог 

играет разные неустойчивые аккорды перед ответом «кукушки». 

 

Интонация тонической терции в мажоре и миноре. 

«Солнце- туча». В мажоре и миноре. Как меняется настроение песни при смене лада. Как 

звучит тоническая терция в мажоре, миноре. 

 

Интонация    III - II -  I 

«Серый кот», «У кота». 

Молдавская народная мелодия №19  (сб. Сольфеджио. Н. Баева, Т. Зебряк) 

 

Интонация   I – V, V – I 

Игра в клоунов «Скатунок» и «Прыгунок». 

 Один клоун как бы скатывается с заданной ноты на квинту вниз, а другой выполняет 

прыжок с V на I ступень. Ноту даёт педагог. Так же при движении  вверх. 

 

Октава 

«Дразнилка» 

Педагог поёт низкий звук, а ребёнок «передразнивает» этот звук двумя восьмыми, 

взятыми на октаву выше. Октава  стройная, как длинношеей жираф. 

 

 



 

Интонация  V – Ш 

«Поиграем с эхо».  С. Беляева. 

  Педагог:                                         дети: 

-Эхо!   V-I                                    (Эхо) на V - I   

- Хочешь петь?  V-I                         ( Хочешь петь?) на V-I 

-Я спою, а ты ответь.II-II-II- II-V-I   (Ты ответь) на V – I 

 

Интонация  I- V-VI-V 

«Игра в гости» Т. Стоклицкая. Песня построена на диалоге педагога и  ответа детей, или  

между группами детей. 

Развитию навыка чистого интонирования способствуют упражнения , построенные по 

принципу «вопрос педагога- ответ ученика». 

 Например: Учитель задаёт вопрос: Тук, тук, чей там стук? Ученик: Тук, тук, я ваш друг. 

Как тебя наш друг зовут? Кто ты?  (V-III) Катя (V-III), и т.д.  

Ученик должен точно повторить мелодию, спетую педагогом. Это даёт возможность 

подстроиться под диапазон каждого ребёнка индивидуально. 

В таком виде работы можно предложить ученику спеть свой вариант ответа, 

сымпровизировав другую интонацию. 

 

 

На ранних этапах музыкального образования для  формирования наглядных 

представлений вокальных разминок полезно использовать пособия: «ЛЕСЕНКА», 

«СТОЛБИЦА», ручные знаки ладовых ступеней. Ручные знаки выполняются на разной 

высоте в соответствии с относительной высотой звуков. Таким образом, наглядно 

изображается звуковысотное направление мелодии. Ручные знаки помогают осмысленной 

работе ученика  над пением  ступеней , что способствует соединению слуховых, 

зрительных, двигательных ощущений и более тесному взаимоотношению с педагогом. 

Кроме того, при работе с транспонированием равномерно развивается индивидуальный 

диапазон детского голоса. 

При рабате над песенками с текстом нетрудно будет разучить песню вначале по ступеням, 

а затем нотами и словами. Большим преимуществом обладает общеизвестная 

РЕЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА: 

Ё  ЛЕ ВИ НА ЗО РА ТИ  

I   II     III  IV  V   VI  VII 

Облегчается транспонирование мелодий в разные тональности, что позволяет всегда петь 

в удобной для голоса тональности. Развивается ладовое чувство, сознательная интонация, 

умение самостоятельно разучить песню. 

 

При разучивании незнакомой песни можно использовать другие наглядные формы 

работы: 

1. Графическое изображение мелодии. 

2. Работа по столбице, лесенке. 

На первом году обучения задача педагога  раскрепостить ребёнка, привить основные 

навыки пения. Только после этого приступать к работе над интонацией. 

Песни, разучиваемые на уроках, можно разделить на две группы: короткие и простые  для 

пения ступенями, ритмослогами, легко транспонируемые, для слухового анализа, и более 

сложные -  для художественного осмысления и исполнения. 

 

 

 

 



                     Интонационная работа  во 2-3 году обучения. 

 

В 8-9 лет голосовой аппарат детей окреп, дыхание становится глубже, полнее, 

соответственно интонационная гимнастика усложняется. Разнообразие интонационных 

упражнений продолжает помогать накоплению внутренних слуховых представлений, что 

даёт возможность совершенствовать восприятие различных элементов музыкального 

языка, овладевать навыками их воспроизведения. В дальнейшем интонационные 

упражнения должны помочь узнаванию этих элементов при анализе на слух, при записи 

диктанта. Но основная их цель – создать базу для воспитания навыка чтения с листа. 

Для достижения прочности знаний и умений интонирования элементов музыкального 

языка есть четыре стадии:  

1. Ознакомление 

2. Слушание 

3. Запоминание 

4. Умение точно, красиво воспроизвести 

Интонационные упражнения могут быть в ладу и от звука, с сопровождением и без, 

одноголосные и многоголосные. 

Формы исполнения:  хором, группой, сольно, «цепочкой», чередуя пение вслух и про себя, 

сольфеджируя  слогами, нотами, с текстом, в ритме, с сопровождением, разными 

штрихами (легато, стаккато). 

Материалом для интонационных упражнений могут быть тетрахорды гамм, интервалы, 

ступени гаммы,  попевки, аккорды, последовательности, секвенции тональные и 

модулирующие, настройки, песни. 

Как правило, вначале пения каждого упражнения следует проводить с гармонической 

поддержкой, далее a cappella. 

 

 

 Пение гамм 

Начинается в 1 классе, но так как диапазон ещё мал, начальные упражнения должны быть 

в пределах  кварты-квинты и постепенно доводиться до октавы. Известно, что легче петь в 

нисходящем поступенном движении. В.А.Вахромеев рекомендует петь гамму вначале 

вниз. Дыхание брать по тетрахордам. Поскольку воспитание функционального слуха 

немыслимо без гармонии, педагог должен использовать гармонизацию при пении гамм. 

Полезно петь и a capella. При пении важно  тщательно отрабатывать III, VI и VII ступени в 

мажоре и миноре. Хорошо запоминаются эти ступени при сопоставлении ладов. 

 

Работа в ладу 

Большую роль интонационные упражнения играют в работе над ладом. Это 

интонирование ступеней лада. Для полного осознания ладовых тяготений необходимо 

петь: 

1. Отдельно устойчивые ступени 

2.  Вводные звуки 

3. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые 

4. Опевание устоев 

Для быстрой ориентации в ладу петь наиболее характерные последовательности ступеней: 

 

II I, III-II-I, V-II-I, V-VI-VII-I,  VII-I,  VI-VII-I 

Эти упражнения помогают войти в лад. 

Полезна «слуховая гимнастика Г.И.Шатковского- движение вверх и возврат к тонике 

через тритон, сексту, септиму. Эти интервалы создают предельно острое тяготение,            

« централизуют» лад. 

 



 

Укрепляют чувство ладотональности пение отдельных ступеней гаммы вразбивку, 

тональные секвенции, одноимённые тонические трезвучия, в которых обращается 

внимание на интонирование терции между I-III  в мажоре и миноре.  

 

 

    Пение интервалов 

Изучение и пение  интервалов  в тональности и от заданного звука необходимо для 

совершенствования навыков чтения с листа.  При работе с интервалами важно применять 

правильную методику: запомнить мелодию интервала, уметь различить её на слух и 

повторить голосом, уметь представить себе  интонацию интервала по названию 

Умение петь, слышать, называть интервалы важно не только для чтения с листа, но и 

записи диктанта. Овладение интервалами должно вестись все годы обучения. Если в 1 и 2 

классе интонация интервала была связана с песней, то с 3 класса организующим началом 

будет лад, тональность: спеть интервал помогает настройка в тональности, где слухом 

закреплены звучания разных ступеней, из которых и составляется интонация интервала. 

Так большую терцию легче спеть на I-III ступени вверх, а чистая квинта на I-V вверх и II-

V вниз. Поэтому, составляя упражнения  для пения интервалов нужно учитывать их 

положение в ладу и связанную с этим трудность. 

Полезно петь интервалы вне лада. К концу 3 класса важно выработать активные слуховые 

представления простых интервалов и добиться их чистого исполнения. 

Пение и повторение интервалов на каждом уроке хором и индивидуально очень полезно. 

Так же полезной формой пения интервалов является пение тональных секвенций. 

 

 

Пение аккордов 

 

Интонирование аккордов так же широко распространено в  педагогической практике. Для 

усвоения трезвучий в тональности петь их следует по группам (Т S Д) 

От звука в младших классах трезвучия поются по видам (Б  М УВ УМ). 

 При пении аккорда обращать внимание учеников не только на интервальный состав, но и 

представлять его целиком. 

При пении обращений трезвучий, изучить их строение и обращать внимание на первый 

интервал. Добиваться, чтобы уже два первые звука влекли третий, образуя мелодию 

аккорда. Постепенно в памяти эти мелодии закрепятся. Пение обращений должно 

закрепляться в разных формах работы: в пении настройки, в секвенциях, в попевках и 

песнях. 

 

Поскольку часто материалом для интонационных упражнений служат изучаемые 

теоретические элементы музыкального языка, а сами упражнения необходимы для 

создания слуховых внутренних представлений учащихся, работа над развитием навыков 

точного интонирования необходима на каждом уроке сольфеджио. Без регулярной, 

системной работы над интонацией невозможным становится успешное освоение таких 

разделов сольфеджио как сольфеджирование, чтение с листа, пение двухголосия.  
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