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БГУКиИ, Минск

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДУХОВОГО 
ИСКУССТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЛЬФЕДЖИО» 
(ВЫНУЖДЕННАЯ INDULGENTIA ИЛИ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ)

На основании проведенного исследования организации учебного процесса в ма
териалах статьи излагается анализ ситуации, слож ившейся в обучении учащихся 
(Нховых отделений начальным, средних и высших специальных учебных 'заведений куль
туры и иску сст в по дисциплине «С ольф едж ио»

В системе подготовки исполнителей духового искусства как любителей. так 
и профессионалов >то направление обучения является одним из актуальных Сло
ж ившаяся ситуация объясняется тем, что. с одной стороны, имеются оиъектии- 
ные трудности понимания т еорет ического материала по этой дисциплине и его 
усвоения в полном объеме. С другой - педагогам по сольфедж ио приходится рабо
тать с довольно слож ным контингентом учащихся, кот орые либо игнорируют 
эти занятия, либо, в силу своего общ еобразоват ельного уровня развития, не с со
стоянии постичь необходимый объем музыкально-теоретического материала по 
этой дисциплине. В статье рассмат риваю т ся типичные проблемы, обосновывает
ся необходимость поиска эффективных подходов в преподавании и анализируются 
условия усвоения дисциплины « ( 'ольф едж ио». даются практические рекомендации 
по улучшению обучения в этом направлении Материалы статьи адресованы педа
гогам. кот орые обеспечивают подгот овку учеников, учащихся и студентов духо
вых отделений различных типов учебны х заведений

Проблемы музыкально-теоретической подготовки исполнителей одина
ково актуальны на всех этапах обучения, включая любой уровень в начальных, 
средних или высших учебных заведениях. Тот, кто не смог уяснить для себя чти 
вопросы в первоначальный период постижения теоретических азов музыки, 
впоследствии испытывает горечь от собственных недоработок, пробелов в 
музыкально-теоретических знаниях, чувствует свою определённую ущерб-
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I
цость, испытывает профессиональный дискомфорт среди эрудированных кол
лег. Проблема усвоения исполнителями на духовых инструментах музыкаль
но-теоретических знаний, в частности по дисциплине «Сольфеджио», весьма 
остро проявляется и в детских музыкальных школах, и в детских школах ис- 
jjyccTB. и в училищах культуры и искусств, и в музыкальных училищах, и в 
высших заведениях культуры и искусств и т. д. Свою точку зрения мы обосно
вали на Республиканской научно-практической конференции «Современные 
проблемы обучения и воспитания в курсе сольфеджио» во время выступле
ния с докладом «Взаимообусловленность занятий сольфеджио и процесса 
формирования профессиональных навыков в системе подготовки специалис
тов духового искусства» I марта 2004 г. в В ГА М. М атериалы настоящей статьи 
продолжают рассмотрение этой темы. В связи с этим предметом исследова
ния явился процесс музыкально-теоретической подготовки специалистов ду
хового искусства, а объектом исследования -  проблема обучения исполни
телей на духовых инструментах по дисциплине «Сольфеджио». Цель прове
денного исследования -  обосновать необходимость улучшения подготовки 
исполнителей на духовых инструментах по сольфеджио и доказать взаимо
обусловленность получения музыкально-теоретических знаний учащихся по 
сольфеджио с их профессионально-исполнительской подготовкой по освое
нию духовых инструментов. Задачей исследования явился анализ уровня обу
чения учащихся духовых отделений различных видов и типов учебных заведе
ний республики по музыкально-теоретическим дисциплинам, в первую оче
редь по сольфеджио. Для этого нами были использованы такие методы, как 
метод включенного наблюдения за организацией учебного процесса по м у
зыкально-теоретическим дисциплинам в различных учебных заведениях, 
анализ отечественны х и зарубеж ных изданий по проблемам обучения 
сольфеджио, анкетирование и интервьюирование преподавателей и учащ их
ся по вопросу их отношения к дисциплине «Сольфеджио». В ходе исследова
ния возникла необходимость изучения специальной литературы по вопросам 
обучения специалистов духового искусства и их музыкально-теоретической 
подготовке. Отметим, что из широкого круга специальных изданий домини
руют учебно-методические работы, которые призваны обеспечить процесс 
музыкально-теоретической подготовки музыкантов, в том числе и представи
телей духовою  искусства. Так. для организации учебного процесса на перво
начальной стадии у преподавателей пользуются спросом методические реко
мендации, которые разработали по сольфеджио для учащихся 1 класса детс
кой музыкальной школы Т. Ьоровик, Т. Манина и Е. Воробьева [1]. Большим 
подспорьем для работы педагогов-теоретиков начальных учебных заведений 
являются «Рабочие тетради» Г. Калининой по сольфеджио московского изда
ния разных лет, начиная с 1998 г. Эти пособия предусматриваю т распределе
ние всего музыкально-теоретического цикла по сольфеджио на семилетний 
период обучения. Они в значительной степени облегчаю т труд педагога на 
уроке сольфеджио, позволяют ему рационально использовать время урока, 
осуществлять оперативный контроль степени усвоения материала и уровнем 
получаемых знаний учащимися. Отметим, что белорусские теоретики-педа- 
гоги уделяют серьёзное внимание работе по сольфеджио уже на ответствен
ной первоначальной стадии его изучения детьми. Так, в 80-х гг. XX в. появился 
целый ряд методических рекомендаций для педагогов-теоретиков, благодаря 
которым преподаватели в работе с детьми смогли уже в подготовительной
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группе добиться от обучающихся прочноі о усвоения азов музыкальной і ра. 
моты. Например, благодаря содержанию уже упомянутою  издания ] Ьоро- 
вик. Т. Манимой и Е. Воробьевой (1 ], в нем отражены положительные тенден
ции формирования музыкально-теоретического материала в системе органи
зации эффективных занятий но сольфеджио для учащихся 1 класса детской 
музыкальной школы но приобретению оптимальных музыкально-теоретичес
ких знаний. Отметим, что традиционные теоретические, методические разде
лы, в отличие от существующих типовых программ, в этих методических реко
мендациях были представлены уже в более широкой трактовке и с дополни
тельными темами, например, «Параллельные тональности». «Вольты», «Контр
ритм», «Остинато» и др. Такой подход в изложении методического материала 
и его разъяснении на уроках сольфеджио во многом облегчал не только рабо
ту педагогов-теоретиков. но и обеспечивал успех педагогов-инструменталис- 
тов на индивидуальных занятиях со своими учениками, осваивающими духо
вые инструменты, которые получили необходимые теоретические знания. 
При формировании учебно-педагогического репертуара педагогам, осуще
ствляющим обучение детей игре на духовом инструменте, предоставлялась 
возможность использовать более сложные примеры и упражнения инструк
тивного материала, а также обращ аться к музыкальным произведениям или 
их фрагментам с развитым мелодическим голосоведением, тональными ком
бинациями, разнообразием метроритмических особенностей, некоторыми 
вариантами приёмов сокращенного нотного письма и і. п. Свою точку зрения 
о необходимости качественной музыкально-теоретической подготовки ис
полнителей на духовых инструментах мы изложили в своих работах [2], [ 3) 
Следует отметить, что среди специальных изданий отсутствуют пока работы, в 
которых бы рассматривался вопрос о необходимости улучшения обучения 
исполнителей на духовых инструментах по сольфеджио и обосновании значи
мости этой музыкально-теоретической дисциплины в системе их профессио
нального становления. Эту задачу, по нашему мнению, в какой-то степени и 
призвана решить настоящая статья.

Среди различных музыкально-теоретических дисциплин, обеспечиваю
щих подготовку исполнителен на духовых инструментах, особое мест о при
звана занимать та. которая в значительной степени способствует формирова
нию профессиональных навыков, знаний и умений. Конечно же. преподавате
ли по специнструменту учебного заведения любого звена -  начального, сред
него или высшего -  считают, что особое место в процессе подготовки музы- 
канта-инструменталиста принадлежит именно их предмету. Ф ормально они 
вроде бы и правы. Но ведь прежде чем осваивать выбранный тот или иной 
духовой музыкальный инструмент, даже на первоначальном этапе, ученик 
должен иметь хотя бы минимальную музыкально-теоретическую подготовку 
и представление о специфике музыкального, в частности духового, искусе та . 
И. как известно, прежде чем воспроизводить нотный текст, начинающему 
музыканту' необходимо иметь представление о звуковысотной ориентации, 
тесситуре, интервальном сочетании, точной интонационной фиксации звука, 
закономерностях ладотонального построения... К этому надо еще добавить и 
сугубо инструментально-технологический аспект сложности обучения игре 
на духовом инструменте. В основном, в силу' психофизиологических, возрас і - 
ных и интеллектуальных особенностей, ученики не сразу приступают к освое
нию действительно технологически сложных таких духовых инстру ментов, как
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кларнет. саксофон, валторна, груба и г д. Уже лаже в ном  случае педагоги 
вынуждены находить компромиссный вариант: начинать обучение юного му
зыканта музицировать на т а ком адаптированном, но все же профессиональном 
инструменте, как блок-флейга. Этот музыкальный инструмент конструкт ивно и 
технологически более упрощенный по способу звукоизвлечения в сравнении с 
любым из других духовых инструментов. Но главное заключается в том, что его 
овладение происходит на основе такого основанного принципа для всех духо
вых инструментов, как передувание для получения необходимых обертонов. 
Обучение игре и на этом инструменте требует целого комплекса музыкально
теоретических знаний. И, конечно же. знаний по сольфеджио. Да, именно по 
сольфеджио, т. к. прежде чем исполнять даже не очень сложные мелодии, фраг
менты или мотивы произведений или инструктивного материала, ребенок дол
жен иметь представления об их интонационно-мелодических характеристиках. 
Поэтому здесь ему на помощь может прийти... самый совершенный музы
кальный инструмент человеческий голос и необходимые навыки сольмиза- 
ции. Именно сольфеджированис того или иного инструментального фрагмен
та будет способствовать свободной ориентации юного музыканта в чередова
нии мотивов и их последующего безошибочного воспроизведения в реальном 
звучании своего инструмента. Но на практике мы имеем, что педагог по 
сольфеджио сам решает свои задачи по передаче музыкально-теоретических 
знаний у чащемуся, а педагог по духовому специальному инструменту пытает
ся «подхлестнуть» неуспевающего ученика своей иллюстрацией музыкально
го фрагмента на собственном духовом инструменте или фортепиано. В этом 
случае педагог по специнструменту не понимает гот очевидный факт, что его 
ученик}' просто не хватает определённых знаний и необходимых навыков внут
реннего предст авления об исполняемой мелодии и секретов ее, если можно так 
выразиться, «инструментальной сольмизации». Не хочется называть отноше
ния педагогов по сольфеджио с педагогами по специнструменту как антагони- 
стически-игнорирутощими. Но и в кулуарах, и даже на педагогических форумах 
)ги педагоги между собой порой не могут прийти к общему пониманию. Педа
гог и по специнструменту болезненно реагируют на справедливые упреки тео- 
ре 1 иков о плохой успеваемости по сольфеджио учеников их инструментальных 
классов. Эти же педагоги не стесняются в глаза повторить те слова, которые 
говорят своим ученикам на уроке в ходе освоения духового инструмента: 
«Обойдетесь вы и без сольфеджио, лишь бы на инструменте что-то сыграли!». 
Поэтому педагогу по сольфеджио остается либо встать на позиции вынужден
ной indulgentif к безразличию отдельных учеников в деле освоения сольфед
жио (и т акого же игнорирующего отношения со стороны некоторых педагогов 
по специнструменту), либо терпеливо вести своих подопечных тернистым пу
тем в прекрасный мир музыки и духового искусства в частности.

Вполне понятна и реакция к развязке халатного отнош ения обучаю щ их
ся к сольфедж ио во время абитуриентских «баталий» за конкурсные места. 
Даже имея высокие оценки на вступительных экзаменах по специнструмен
ту - от 7 баллов и выше (по десятибалльной шкале оценки знаний), нерадиво 
относивш иеся к сольфеджио получаю т по этой дисциплине неудовлетвори
тельную оценку и не принимаю тся в учебное заведение как не вы держ ав
шие конкурс...

' iiululgentu -  снисходительност ь (лат).
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Всем, кто задействован в учебно-воспитательном процессе но поцгочовке 
музыкантов, вполне должно быть понятно то, что среди никла музыкально
теоретических дисциплин сольфеджио является составной частью -л ого про
цесса. а результаты успеваемости на занятиях по сольфеджио подлежат систе
матической аттестации, игнорировать которые не следует. Никто не опровер
гает сложности изучения сольфеджио, объема содержания эгой дисциплины. 
Проблема обучения исполнителей на духовых инструментах по сольфеджио 
на наш взгляд, лежит в двух плоскостях:

I. Поиск преподавателями оптимальных, адекватных и системно-экспе
рим ентальны х дидактических подходов для передачи учащ имся необходи
мого объема знаний. Этот поиск определяется опытом педагога и его жела
нием работать с учетом уровня подготовки учащихся и уровнем их развития 
(для исполнителей, обучающихся на духовых инструментах, это всегда было 
проблемным вопросом).

II. Устранение тенденциозности у преподавателей специнструмента по 
отношению к необходимости качественного изучения своими учащимися 
дисциплины «Сольфеджио» и изменение такой же позиции у учеников духо
вых отделений. А здесь ведь можно использовать даже и не популярный, но 
весьма действенный административно-командный метод воздействия.

В процессе изучения сольфеджио исполнителями на духовых инспрумен- 
тах преподаватель-теоретик призван решить круг задач по развитию музы
кальных способностей обучающихся с учетом всех компонентов музыкаль
ности (музыкального слуха, мелодико-гармонического восприятия, метрорит
мической организации звуков, музыкальной памяти, художественно-образ
ного воссоздаю щ его и творческого воображения, эмоциональной отзывчи
вости и т. д.). Сольфеджио как способ прочтения графически оформленных 
фрагментов музыкальных произведений или специально написанных упраж
нений и их воспроизведение голосом требует конкретно-комплексного соче
тания знаний, навыков, умений. Процесс освоения сольфеджио осущ ествля
ется в трех «ипостасях»:

а) сольмизация мелодий музыкальных произведений, подобный тренпш 
в упражнениях, гаммообразных построениях, интервалах, аккордах;

б) нотно-графическая фиксация музыкального материала во время напи
сания музыкального диктанта;

в) слуховой анализ.
Как показывает практика организации учебного процесса, одной из ха

рактерных ош ибок в обучении исполнителей на духовых инструментах по 
сольфеджио является то, что педагоги-теоретики концентрируют свое внима
ние и усилия на сугубо технологических приемах по развитию навыков уча
щихся и усвоении ими необходимых постулатов и основных теоретических 
положений. А в результате остается в стороне один из главных аспектов 
общее музыкальное воспитание обучающихся. Такое положение дел в учеб
ном процессе освоения музыкального искусства можно объяснить отсутстви
ем до недавнего времени задачи именно комплексно-воспитательной на
правленности. Осмысление такой проблемы способствовало появлению спе
циальных учебных пособий для тех, кто музыкальную педагогику избрал сво
ей профессией и намерен обучать детей музыкальному искусству через при
зму именно воспитательных задач. Среди таких изданий отметим работу по 
методике м узы кальн от воспитания в начальных школах Г. Сергеевой [4], ана
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логичное учебное пособие, но уже для дошкольников. О. Радыновой, И. Груз
девой, Ji. Комисаровой [5], программу м узы кальною  воспитания детей до
школьного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой [6 1. Кроме этого в 
;тороне часто остается и вопрос формирования художественного вкуса ис
полнителей на духовых инструментах, усвоение ими эстетических закономер
ностей и представлений и т. д. В этом плане заслуживает внимания концепция 
х \д  о же с т в е н н о - э с тет и ч е с ко I о образования учащихся, разработанная Н. Гри- 
шанович 17]. и соответствующая экспериментальная программа «Искусство» 
для первоклассников 18]. Но ведь на занятиях по сольфеджио у педагогов для 
решения подобных вопросов имеется уникальная возможность. Например, 
они могут убедительно воздействовать на художественно-образное восприя
тие учеников контрастным сопоставлением в разных регистрах противопо
ложных эмоционально-содержательных образов музыкальных героев. С этой 
целью есть резон на занятиях по сольфеджио обращ аться к ярко-образным 
темат ическим произведениям, уже написанным композиторами, или исполь
зовать возможные сочинения самих педагогов по сольфеджио по принципу 
характерно-своеобразных «М узыкальных картинок»\ «Прогулка в лесу», «В 
зоопарке», «На представлении в цирке», «Лиса и заяц», «Слон и комар», 
«Медведь-топотун», «Веселые птички», «Забавные облака», «Осенний день», 
«Солнечное утро», «Весенняя капель» и т. п. Навыки восприятия подобных 
ярких музыкальных образов, или их возможного контрастного сопоставления, 
обеспечат и высокую степень усвоения с последующим воспроизведением 
музыкального материала учащ имся на своем музыкальном духовом инстру
менте на индивидуальных занятиях в классе специнструмента.

На сольфеджио происходит выяснение широты диапазона и понятия тес
ситуры. Например, соль мажор «выпадает» из оптимальной тесси туры детс
кого голоса и на сольфеджио педагогу приходится использовать тетрахордо
вые переходы. А для кларнетистов, например, G-dur -  самая удобная по апп
ликатуре и освоению  на первоначальном этапе своего инструмента тональ
ность, которую они сразу исполняют в диапазоне двух октав. Изучение теоре
тического материала на занятиях по сольфеджио позволяет уяснить обучаю
щемуся структуру музыкального мелодического построения (мотив, фраза, 
предложение, период). Ученики получают представления о разновидностях 
музыкальных ф разе простым или вариантным повтором, диалогом, кульми
нацией. каденцией и т. п. Важным моментом в обучении исполнителей на 
духовых инструментах является построение на занятиях по сольфеджио ин
тервалов. Педагог может ориентироваться и на характерные иллюстрации раз
личных интервалов. Например, во время изучения кварты можно обратиться 
к известной пьесе А. Зебряк «Трубачи» [9, с. 23] или к пьесе с одноименным 
названием Ю. Фалина в обработке Ж. Металлиди [ 10, с. 63-64]. Необходимый 
тренаж в интервалах на сольфеджио обеспечит выполнение и аналогичной 
задачи во время занятий на специнструменте, причем не механического попа
дания на определённый интервал, а еще и точное его интонированное запол
нение с ориентацией на необходимую коррекцию стройности звучания. Ко
нечно же, в современных условиях технического прогресса ученик с учите
лем могут проверить стройность исполнения интервалов при помощи вспо
могательного прибора -  тюнера. Но для музыканта-инструмен галиста более 
важна реализация внутри слухового представления с последующей исполни
тельской фиксацией музыкального материала, а этот навык максимально
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можно развить только на занятиях по сольфеджио. Для исполнителей же на 
духовых инструментах, как, впрочем, и для других инструменталистов, такие 
навыки точного, если не сказать большего, абсолю т ного инт онирования  на 
основе стабильного внутри слухового представления крайне необходимы 
Поэтому педагогам-теоретикам, обеспечивающим, конечно же, и успехи под
готовки инструменталистов, следует учесть рекомендации А. Биркенгофа- 
«интонация, интонируемые упражнения, выступая в самом начале каждой 
темы, принимают на себя значительную нагрузку. Они заостряю т внимание 
слух, память учащихся именно на данном микроэлементе музыкального язы
ка» [11, с. 5]. Педагоги по специальному инструменту должны быть крайне 
благодарны педагогам-теоретикам, которые реш аю т на занятиях по сольфед
жио, например, следующую задачу - видеть в нотном тексте интервалы, про
стейшие аккорды, тональности, скачки, секвенции и т. п. Кроме того, в значи
тельной степени оправдал себя на практике и такой способ усвоения детьми 
музыкально-теоретических знаний, при котором педагог по сольфеджио ком
бинирует выполнение учениками теоретических заданий с их практическо- 
наглядной творческой реализацией такого дидактического принципа, как связь  
теории с практикой. Тогда, даже на первоначальном этапе обучения, юные 
музыканты понимаю т r c i o  необходимость усвоения именно теоретических 
знаний, которые им помогут развивать и свое исполнительское мастерство. 
Тем более что при т акой практике теоретических занятий дети включены в 
активную совместно-т ворческую деятельность и не испытывают каких-либо 
комплексов и волнений по поводу своих личных теоретических упущений -  
наглядный пример их одноклассников поможет им легче и эффективнее усво
ить необходимый материал. Для реализации этого подхода на уроках сольфед
жио можно успеш но использовать с учениками духового отделения такое 
известное учебное пособие, как «Мы играем, сочиняем и поем» Ж. Металли- 
ди и А. ГІерцовской [12]. П едагог-теоретик и сам может проявит ь дифферен- 
цированно-творческий способ адаптации предлагаемых партитур этого посо
бия для совместного музицирования, рассчитанных только на шумовые и 
ударные инструменты. Без особого труда эти партиту ры можно расширить за 
счет тех инструментов, на которых начинают заниматься юные музыканты 
(гобои, блок-флейты, флейты, кларнеты и г. д.). Как точно отм етш и в своем 
пособии «Играем на уроках сольфеджио» Т. Зебряк, «чем больше музыки 
звучит на уроке сольфеджио, тем интереснее проходят занятия. Дети с удо
вольствием слуш аю т музыку в исполнении педагога, но еще лучше, если иг
рает кто-то из учеников... Очень важно, чтобы обучение на инструменте и 
занятия предметом сольфеджио были взаимосвязаны»  [9, с. 3] (выделено нами. -
А. 77 ). Поэтому развитие подобных навыков у детей на занятиях по сольфед
жио в уже апробированных формах педагогов-теоре гиков сторицею обернет
ся для педагога по специнструменту. Ведь он в своей работе со своим учени
ком будет вынужден обращаться к реш ению вопросов но прочтению незнако
мого нотного текста с листа либо повторять по нотам ранее исполняемое, но 
немного подзабытое учеником произведение для его восстановления в кон
цертный арсенал или, например, для срочного включения в программу пред
стоящего концертного выступления. Точно также в процессе индивидуально
го обучения с преподавателем по специнструменту проявятся и навыки уче
ника по слуховому анализу, полученные на уроках сольфеджио. Ведь осваи
вая необходимые музыкально-теоретические знания во время таких занятий,
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учаіШійся сможеі уяснить для себя органическую связь между мыслями, чув
ствами человека и их музыкальным воплощением в начале во время изучения 
с о л ь ф е д ж и о , а затем -  во время исполнения на своем духовом инструменте, 
д  в э !ом видится залог грамотного и обоснованного художественно-вырази
т е л ь н о г о  воплощения музыкального произведения.

Для большинства учащихся духовых отделений начальных, средних и выс
ших специальных учебных чаведений пение по нотам на занятиях по сольфед
жио одноголосных мелодий -  задача обязательная, хотя иногда и трудно реш а
емая. Сейчас педагог и-теоретики, например, в начальных учебных чаведениях 
могу г полагаться не только на собствешгую педагогическую интуицию, мето
дическую эрудицию, индивидуальный запас необходимых знаний. В органи
зац и и  учебного процесса со своими детьми им следует опираться на эф ф ек
тивный опыт ведущих коллег, а такж е свободно ориентироваться в отборе 
оптимальных для собственной работы многочисленных пособий и учебных 
изданий. Гак, для изначального «вхождения» со своими подопечными в раз
ветвленный музыкально-теоретический «лабиринт» учитель может исполь
зовать материалы, ичданные в работе Г. Филиной [13]. Положительно себя 
зарекомендовали в практической работе с детьми и «Прописи по сольфед
жио» Г. М акаревич и Н. Джанатовой для выполнения письменных творческих 
задании учащимися подготовительных групп детских мучыкальных школ [14].

I Успешно в практике учебного процесса используются такие издания, как Хре
стоматия Т. Бырченко и Г. Франио по сольфеджио и ритмике для этой же 
категории учащихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств 
[15], самоучитель А. Зиновьева [ 16]. Ш ирокую популярность приобрели нот
ные приложения различных лет издания Г. Калининой «М узыкальные зани
мательные диктанты» для преподавателей детских музыкальных школ и детс
ких школ искусств с семилетним сроком обучения.

Надо заметить, что во ичбежание вочможных ошибок педагоги обязаны 
знать методические «секреты» и необходимые приёмы при изложении музы
кально-теоретического материала на уроках сольфеджио. Среди пособий та
кою плана можно отметить наиболее апробированные работы Е. Давыдовой 
[17], В. Вахромеева [18] и др. Но именно для рассматриваемого конт ингент а 
учащихся, обучающихся в различных типах и звеньях учебных чаведений, 
крайне необходимо расш ирять объем, степень сложности заданий, а также 
поднимать уровень требований к аттестации прочности их знаний. Среди раз
личных т ребований необходимо, как советует Е. Артамонова, «большое вни
мание.. . уделять выработке у учащихся чувства ансамбля. Умение услышать 
свой голос в ансамбле с дру гим голосом при исполнении двух-, трех- и четы
рехголосных произведений вырабатывается постепенно. Работа в этом на
правлении должна проводиться систематически как в классе, так и дома. Ус
пешному овладению ансамблевой техникой способствует знание партий дру
гих голосов» [ 19, с. 5].

В процессе овладения навыками голосового воспроизведения нотного 
текста на сольфеджио педагоги-теоретики придерживаются проблемно-тео- 
ретического принципа организации своих занятий. Так, проведение уроков по 
теме «Лад», позволяющих учащ имся узнать об особой системности высот
ных связей на основе объединения центрального звука или созвучия, предпо
л агав  усвоение учащимися нахождения в этой аккордово-трезвучной конст
рукции терции, квинты. А главной задачей, по мнению специалистов-теорети-
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1

кон, является навык ориентации не только по основной интонационной опоре 
тоники и её фиксации в процессе интонирования на уроках сольфеджио, но 
и другие опоры трезвучия. Кроме этого практикующие теоретики укатывают 
что «педагог долж ен добиваться, чтобы ученики точно интонировали боль
шую и малую терции тонического трезвучия мажорных и минорных ладов» 
[20, с. 74]. Эти же специалисты советуют: «. . .пение тоники и тонического трез
вучия рекомендует ся ввести перед чтением с листа и перед диктантом и про
водить систематически. Можно рекомендовать следующее: от заданного на 
фортепиано звука спеть гармонически октаву, затем квинту (точность инто
нирования определяется самим учеником степенью слияния двух звуков). 
Терцовый же звук следует найти раньш е мелодическим пропеванием малой 
или большой терции, затем исполнить эту терцию гармонически» [20, с. 75]. 
Знакомство с различными типами ладов расш иряет представление исполни
телей с особенностями музыкального наследия Так, в учебном процессе кур
са сольфеджио следует использовать учебное пособие по ладовому сольфед
жио В. Ьлока [21 ], музыкальные фрагменты ладовых образцов которого иллю
стрируют особенности фольклора различных национальных культур, в том 
числе и белорусского.

С целью обеспечения квалификационно-качественного уровня учебного 
процесса в средних и высших учебных заведениях культуры и искусств рес
публики, кроме исполнения двух- или трехголосных музыкальных примеров 
на занятиях по сольфеджио, необходима широкая практика написании уча
щимися и студентами духовых отделений двухголосных и трехголосных ()ак
тантов. Задача эта, конечно же, не простая, т. к. на практике педагоги-теоре
тики встречаются с целым рядом трудностей. Вот наиболее характерные из 
них: «При записи двухголосных диктантов... ученики не слышат гармоничес
ких интервалов: мелодических ходов в г олосах; не чувств)тот функционально
го содержания двухголосия; отклонений; путают голосоведение -  особенно 
при сближении голосов; не слыш ат бас; не слышат ни мелодии, ни баса из-за 
наложения голосов, при котором один голос воспринимается мешающим 
другому, и т. д.» [22, с. 10]. И при написании трёхголосных диктантов специали
сты также выделяют наиболее характ ерные проблемы: «частые ошибки встре
чаются в среднем голосе; в басу; в определении гармоний вертикалей; в рас
положении аккордов; в определении хроматических звуков, отклонений, мо
дуляций» [22 с. 10]. Из учебных пособий, развивающих навыки написания 
двухголосного музыкального изложения, отметим наиболее популярный 
сборник К. Васильевой, М. Гиндиной и Г. Ф рейндлинг (М .; Л.. 1982. -  120 с. 
или другие годы изданий этого пособия), а такж е сборник по сольфеджио 
И. Способина, который, кроме двухголосных диктантов, дополняется еще за
даниями по написанию и трехголосных диктантов (М., 1977. -  136 с. или другие 
годы изданий этого пособия). Для умения слышать трёхголосное изложение 
музыкальных фраг ментов и осуществлять их последующее грамотное графи
ческое фиксирование со всей специфической атрибутикой музыкальной «ор
фографии» с больш им успехом можно использовать соответствующий сбор
ник Т. Мюллера, П. Темериной (М., 1967. -  39 с. или другие годы изданий этою 
сборика), а также различные примеры из музыкальной литературы для трёх
голосного сольфеджио В. Рукавишникова, В. Слетова, В. Хвостенко (М., 1954. -  
182 с. или другие годы изданий этого пособия). По педагогам, решая сложные 
задачи с учащ имися и студентами по написанию услышанных музыкальных
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фрагм ентов, следует все же помнить известные слова Г. М юллера. Он под
черкивал, что смысл диктанта заклю чается в эффективности, с какой он спо
с о б с т в у е т  развитию музыканта, если методика его проведения направлена на 
Сохранение связи со всем комплексом специальных дисциплин и не превра
щ а е т  сольфеджио в самоцель. А при таком подходе, мы полагаем, в организа
ц и и  учебного процесса ощутимо будет прослеживаться обоюдовыгодная вза
имообусловленность занятий по сольфеджио и индивидуальных занятий уче
бников по соверш енствованию  исполнительского мастерства на своем духо- 
■вом инструменте.
|  Диктант, безусловно, является одним из сложных видов задания на уроках 
|д 0  сольфеджио. Но именно он является универсальным видом работы над 
[развитием музыкального слуха. В соответствии с требованиями учебного пла- 
I да учащиеся должны уметь писать диктанты на уроках сольфеджио. Но для 
[многих обучающихся такая необходимость в соответствии с учебным планом 
[создаёт стрессовое состояние и на поурочной аттестации и особенно на ито- 
[говых, выпускных и вступительных экзаменах. Как характеризуют специалис- 
[ты-теоретики специфику работы по развитию навыков написания учащимися 
диктантов, они объединяю т в себе «и восприятие, и представление музыки. 

.Именно при записи диктанта учащиеся сталкиваются часто с самыми боль- 
1 шими трудностями. Наиболее распространёнными бывают ошибки в опреде
лении скачков, хромаі ических звуков, устоев -  неустоев, каденции, членения 
формы, связи гармонии с метром, отклонений» [22, с. 10]. Весьма точно под
метил о сложностях занятий по написанию диктантов и В. Вахромеев: «Дик
тант -  один из уязвимых разделов нашей практической работы ... на деле дик
тант зачастую проводится формально, бессистемно и вследствие этого он не 
приносит пользы» [ 18, с. 48]. Особая ответственность, на наш взгляд, возлага
ется поэтому на педагогов, которые ведут сольфеджио в младших классах. 
Здесь необходимо ориентироваться им в перечне предлагаемых пособий. 
Например, авторы Е. Быканова, Т. Стоклицкая учитывают возрастные особен
ности обучающихся и все примеры диктантов предлагают с текстом, что вно
сит в занятие разнообразие, интерес и ориентирует детей в метроритмических 
акцентах [23]. В процессе апробации учащимися музыкально-теоретических 
знаний на уровне написания диктанта педагоги сталкиваются со специфичес
кими особенностями специализации. Поэтому к подбору музыкального ма
териала для диктанта следует относиться дифференцированно. Как отмечает 
Е. Давыдова, «надо стремиться к тому, чтобы учащ иеся (по мере своих спо
собностей) могли записывать музыку' во всем ее многообразии. При этом 
нужно, но возможности, требовать от них полной фиксации слышимого, то 
есть записи штрихов, динамики, агогики и т. д. В этом долж на заключаться 
конечная цель музыкального диктанта» [17, с. 143]. Но педагогу по сольфед
жио не стоит ограничиваться в подборе музыкального материала с учетом 
только таких понятий, как лад, тональность, метроритмические особенности. 
Необходимо такж е учитывать и такие музыкальные категории, как жанр, 
тембр. А для музыкально-теоретической подготовки исполнителей на духо
вых инструментах такое условие, на наш взгляд, является просто обязате.пь- 
ным. Даже сами теоретики-практики признаются, что в процессе подбора 
музыкального материала для диктанта «мелодии песни или вокального произ
ведения будут всегда легче восприниматься, чем мелодия инструментального 
произведения, взятого без сопровождения» [24, с. 19]. Поэтому для учащихся,
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занимающихся на духовом отделении, при подборе му зыкального материала 
для диктанта на сольфеджио педагогам-теоретикам следует больше отбирать 
вариантов классической и современной инструментальной музыки.

Таким образом, вполне очевидно, что постоянная практика написания 
диктантов различных уровней и степени сложности, приобретение соответ
ствующего опыта во многом поможет тем учащимся, которые будут играть в 
будущем либо в любительских, либо в профессиональных ансамблях или ор
кестрах. Л ведь участвуя в этих коллективах, необходимо получать может быть 
не столько удовольствие от собственных соло, хорошо зная свою партию 
сколько вносить качественную лепту в общегрупповое звучание, зная хорошо 
и партии своих коллег, и оперативно реагируя на интонационные особеннос
ти совместного музицирования, и выполняя необходимую коррекцию строя 
звучания своего инструмента.

Особым вопросом, вернее специфической проблемой, является подбор 
м узы кального материала для тех исполнителей на духовых инструментах, 
которые обучаю тся дж азовому искусству в начальных, средних и высших 
учебных заведениях культуры и искусств на таких инструментах, как саксо
фон (с возможным освоением флейты), труба, тромбон. В процессе органи
зации занятий по сольфеджио с этими учащ имися педагоги-теоретики, ко
нечно же, обращ аю тся к ш едеврам, хрестоматийны м эстрадным и джазо
вым «стандартам», «селекционны м» «хитам». Либо педагоги вынуждены 
использовать и следую щ ий вариант: обратиться к так называемому локаль
ному материалу - произведениям , исполняемым по программам индиви
дуального обучения или в классе ансамбля, или в оркестровом  классе. На 
сегодняш ний день поиски педагогов уже облегчены тем, что появились ве
ликолепные тематические учебны е пособия, которые могут эффективно 
обеспечить м узы кально-теоретическую  подготовку приверженцев и почи
тателей эстрадного и джазового искусства. Отметим лиш ь некоторые из ннх: 
пособие для учащ ихся ДМ Ш  корифея дж азового искусства О. Хромушина 
[25], унифицированное учебное пособие М. С еребрянного [26], фундамен
тальное пособие Б. Копелевича [27].

Одним из важнейш их условий плодотворной работы над диктантами, в 
частности и по сольфеджио вообще, является наличие развитого музыкального 
слуха. Вот как специалисты определяют подобный феномен: «это явление ис
ключительно сложное, комплексное, многогранное, затрагивающее многие 
стороны интеллекта, имеющее различные формы, разновидности, свойства и 
обладающее бесконечным разнообразием индивидуальных качеств» [22. с. 7]. 
Как известно, музыкальный слух дифференцируется на вн еш н и й , позволяю
щий воспринимать реально звучащую музыку, и внут ренний, определяющий 
слуховое представление и обуславливающий воспроизведение музыки в раз
личных ее вариантах (голос или инструментальная версия). Анализируя внут
ренний слух как природную музыкальную способность, Н. Боголюбова пишет, 
что это «разветвлённая система свойств, одна из которых определяет содержа
ние слуха, другая -  его формы, третья -  количественную связь с памятью, чет
вёртая -  качественную, пятая -  качество слуховых представлений» [28, с. 26]. 
Более обстоятельно с особенностями и возможностями проявления внутрен
него слуха можно познакомиться в этом же методическом пособии Н. Боголю
бовой [28, с. 7 -8 . 11-30]. Как справедливо подчёркивает Е. Артамонова, «в про
фессиональной подготовке будущих музыкантов -  исполнителей и педагогов
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воспитание музыкального слуха имеет первостепенное, фундаментальное зна
чение» [19. с. 3]. Без развитого музыкального слуха исполнитель на духовом 
инструменте как никто другой из музыкантов всегда будет ощущать диском
форт и дополнительные треволнения по поводу своей идентификации, особен
но среди коллег в групповом творчестве (ансамбль, оркестр). Вот что указывает 
М. Картавцева в своём прогрессивном учебном пособии, учитывающем ком
плексное обучение с акцентированием на развитии всех музыкальных способ
ностей: «Музыкальная практика требует развитого музыкального слуха, кото
рый можно разделить на внешний и внутренний, мелодический и гармоничес
кий. абсолютный и относительный. Занятия по сольфеджио должны быть на
правлены на развитие мелодического, гармонического и полифонического слу
ха» (29, с. 6]. Среди упомянутых разновидностей музыкального слуха наиболее 
«соблазнительным», импозантным и привлекательным выступает так называе
мый абсолю т ны й  слух. Мы далеки от мысли превозносить и «петь» «панеги
рические дифирамбы» по этому поводу или вдаваться в обстоятельную дис
куссию. Наша позиция и понимание этого вопроса вполне определенна: абсо
лютного слуха... нет ! Есть лишь ...абсолю т ная пам ят ь  звуковысотной фик
сации Дост аточно обратиться к работе настройщиков фортепиано и роялей. 
Но не тех, кто в своей работе использует такой прибор, как тюнер, а тех ведущих 
специалистов, которые имеют четко фиксированные звуковысотные представ
ления с точкой отсчета от 440 колебаний в секунду по камертону (среди опыт
ных настройщиков можно отметить С. Чернявского, В. Чужова и др.). Такая 
разновидность слуха, как абсолютный, не всегда себя и оправдывает, 'Гак, во 
время наблюдения мы явились свидетелями того, когда один из тромбонистов 
музыкального лицея им. Ахремчика, обладая абсолютным слухом и с ходу оп
ределяющий любые звуки в любой октаве на фортепиано или другом инстру
менте, был не в состоянии голосом его точно воспроизвести. В этом примере 
налицо дисбаланс между внешним и внутренним слухом и отсутствие навыков 
идентификации звуковысотной позиции изначального источника с собствен
ной голосовой имитацией. Педагоги по сольфеджио неоднократно сталкива
лись с различными парадоксами отсутствия развитого музыкального слуха у 
своих учеников. Как отмечают специалисты, «среди учащихся редко, но все же 

I встречаются не умеющие не только внутренне представить, но и вообще запом
нить и повторить голосом даже отдельные сыгранные на инструменте звуки. 
Этот недостаток требует исправления в первую очередь, иначе он затруднит 
дальнейшую работу над слухом» [22, с. 31]. Для того чтобы такая категория 
учащихся все же смогла развивать навыки резонансного (слитного) с заданным 
■звуком повторения, необходим соответствующий тренаж. В этом плане можно 
обратиться к эффективным, на наш взгляд, комплексным упражнениям специ- 
алнетов-теоретиков [22, с. 32-34]. Обобщая наиболее характерные недостатки 
музыкального слуха, с которыми сталкиваются педагоги по сольфеджио, спе
циалисты указывают следующие: «Одни хорошо поют с листа, хорошо пишут 
одноголосные диктанты, но плохо слышат аккорды, как в отдельности, так и в 
последовательности. Другие прекрасно слышат аккорды и последовательности 
их, но не пишут диктанты. Третьи пишут любые диктанты, но не слышат аккор
довых последовательностей. Недостаточно развитый внутренний слух затруд
няет работу по сольфеджированию: учащиеся отстают в определении на слух 
интервалов, аккордов, аккордовых последовательностей, в восприятии метро- 
ритма при пенни, записи диктантов. Так, при определении на слух интервалов в
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тональности одни ученики хорошо слышат фонизм отдельных интервалов, но 
не чувствуют их ступеневого значения в ладу, не ощ ущ аю т соотношения ус- 
тойчивых и неустойчивых ступеней; другие слышат гармонические интерва
лы в тональности и не определяют мелодических; третьи -  наоборот» [22, с. 8] 
Опыт преподавания сольфеджио обнаружил и такую разновидность слуха 
как парадоксальны й слух, когда ученики слышат сложные му зыкальные при
меры, а, как это ни странно, простые варианты -  нет. «I Ірактйка показывает -  
как отмечают по этому поводу специалисты, -  что с учащимися, которые 
хорошо слышат отдельные интервалы и аккорды вне лада, но не ориентируют
ся в ладу, лучш е вести работу от фонизма элементов к их ладовому значению. 
С теми же, кто определяет интервалы и аккорды, исходя из ладового восприя
тия ступеней, и не различает их индивидуального значения, следует начинать 
работу с развития ладового чувства, а далее чувства фонизма его элементов» 
122, с. 40].

В истории духового искусства Беларуси на разных этапах его развития 
сущ ествовали своеобразны е подходы в обучении исполнителей на духовых 
инструментах [2, с. 138-145]. О собого внимания заслуживает и интересная 
система обучения с XVI века исполнителей на духовых инструментах в 
«бурсах музыкальных» Несвижа, Полоцка, Орши и др. [3, с. 84-85]. Участни
ки этих инструментальных капелл успеш но осваивали свои духовые инстру
менты, кстати, играя даже на нескольких инструментах. А свою музыкально
теоретическую , музыкально-исполнительскую  подготовку они успешно со
верш енствовали, когда пели на служ бе в костёльном хоре многоголосные 
версии духовных произведений (ярких образцов творческого достижения 
для подражания в это время бы ло предостаточно, отметим лиш ь устойчи
вую практику даже восьм иголосного исполнения хоровых произведений 
учениками православных братств). Такая широкая практика постижения та
инств музы кального исполнительства во многом обуславливала професси
ональное становление молодых музыкантов как квалифицированных инст
рументалистов (м аксимальное развитие практики слухового восприятия и 
собственного воспроизведения мелодии, соблюдение чистоты интонирова
ния, необходимость самоконтроля собственного исполнения с учётом голо
сового «окружения» коллег, оправданность звукоизвлечения и звуковеде- 
ния, логичность ф разировки и т. п.). К сожалению, этот историко-апробиро- 
ванный метод подготовки музыкантов никак не востребован в полном объе
ме в соврем енной системе обучения духовиков и включение в учебные 
хоры учащихся духового отделения с целью их обстоятельной музыкальной 
подготовки происходит в принудительном порядке и волюнтаристическим 
путём адм инистрации учебны х заведений (опять налицо несоблюдение ос
новных дидактических принципов обучения и воспитания). Далека сегодня 
от соверш енства и система диагностики творческих способностей детей, 
которых в начальных учебных заведениях отбирают для обучения на духовых 
инструментах. Анализ этой процедуры мы провели в своих исследованиях 
[3, с. 85-86]. О казалось, что сам процесс отбора не только весьма далёк or 
объективных параметров и условий, но и имеет принципиальные издержки. 
Распространённы м  является, например, такой подход, когда претендентов 
заниматься музыкой в начальном учебном заведении комиссия из-за высо
кого конкурса на фортепиано, скрипку, гитару, баян и т. д. «настоятельно 
рекомендует» согласиться учиться хотя бы ... на духовом отделении. Оста-
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1 йМ в стороне паралоксальный анализ того, что из числа таких «переориен
тированных» абитуриентов с низкими баллами на вступительных экзаменах 
(впоследствии рождаются лауреаты всевозмож ных конкурсов и вырастаю т 
Крепкие оркестранты лучших профессиональны х коллективов республики. 
ГНе во всех начальных учебных заведениях учитываются существующие про- 
Ігрессйвны е подходы и системы в этом направлении. Д остаточно отметить 
[систем у относительной сольмизации Д. О городного, позволяю щ ей одно
временно овладеть не только восприятием нот, но и ступеней, что для музы

кально-инструментальной практики весьма актуально. Вызывает професси
о н а л ь н ы й  интерес и система Н. Бергер, которая при минимальных затратах 
работы с ребёнком ориентирована на получение эффективных результатов 
ритмическою  воспитания путём уяснения принципа сочетания знаний о 
долевой и тактовой пульсации. Несомненную пользу в организации занятий 
по сольфеджио принесёт использование в учебном процессе пособия Л. М а
кеевой [30] (на наш взгляд, эта работа по содерж анию  все же больш е отно
сится к програм ме курса), интересное пособие для малыш ей П. Вейса [31], 
прогрессивное пособие Д. Конга [32], успеш но себя зарекомендовавш ие 
работы Т. Боровик [33], [34], убедительная программа по сольфеджио для 
преподавателей подготовительных групп при детских музыкальных школах, 
музыкальных отделениях школ искусств [35].

В заклю чение отметим, что анализ проблемы обучения на занятиях по 
сольфеджио не предполагает рассуждение о них лиш ь на отрицательно-кон- 
статирующем уровне. Ведь педагоги -  энтузиасты своего дела, справляются 
со своими обязанностями, чего не скажеш ь об остальной «армии» теорети
ков. Здесь, конечно, можно найти какие-то оправдания и объективного поряд
ка: невысокий образовательный уровень учащихся духовых отделений, их не
добросовестное отношение к занятиям, отсутствие интереса и т. п. Но в том то 
и дело, что педагог, влюбленный в свой предмет, найдёт и интересные сред
ства. и увлекательно-игровые формы, и способ тактично приучить учащихся 
к мысли об обязательном и безоговорочном усвоении необходимого теоре
тического материала по сольфеджио. Он добьётся от учащихся понимания 
того, что их качественные музыкально-теоретические знания впоследствии 
определят для некоторых учащихся радужные перспективы своей творческой 
самореализации в профессиональном  музыкальном искусстве, а для кого- 
то -  увлекательное и качественное любительское музицирование в составе 
ансамбля или оркестра. Конечно же, в средних, высших специальных заведе
ниях культуры и искусств педагогам работать может быть и легче -  все-таки 
учащихся и студентов дисциплинирует обязательность выполнения всего 
объёма дисциплин базового и типового учебных планов, учебных программ 
дисциплин, в том числе и по сольфеджио. Но ни в высших, ни в начальных 
учебных заведениях не может быть и рассуждений по поводу необходимости 
успеш ною  освоения музыкально-теоретического материала по сольфеджио, 
его игнорирования. Не может быть здесь каких-то поблажек, компромиссов, 
снисходительности к учащимся в плане их аттестации по этой составной дис
циплине учебного плана. В начальных же учебных заведениях выполнение 
задач по усвоению  знаний по сольфеджио и развитие практическо-теорети
ческих навыков у учащихся лежит немного в иных плоскостях и уровнях. Здесь 
необходимо добиться безусловного выполнения учебных заданий учащ ими
ся с учётом обязательной текущ ей аттестации, что порой довольно сложно
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контролировать педагогу из-за частых якобы «объективных» причин пропус
ков занятий учащ имися. Здесь необходимо активизировать один из крае
угольных дидактических принципов -  пресловутый принцип интереса при 
освоении и усвоении теоретического и практического материала. Опыт педа
гогических побед и успехов все же здесь есть! Терпеливо-оптимистичный 
труд всегда принесет и свои желанные плоды. Среди квалифицированных 
наиболее опытных ведущих энтузиастов-победителей, которые обеспечивают 
успешное освоение секретов музыкального искусства учащимися духовых 
специальностей Беларуси, следует отметить таких учителей по музыкально
теоретическим дисциплинам, как С. Тамаргаева, И. Галяс, J1. Гущина, Н. Лин- 
кевич, Л . Макеева. По сегодня очевиден и тот факт, что в процессе преподава
ния сольфеджио педагогам необходимо прийти, если можно так выразиться, к 
«сольмизационному консенсусу». Это позволит, на наш взгляд, определить 
прогрессивную концепцию, сквозную  систему усвоения музыкально-теоре
тических знаний в целом, в том числе и по сольфеджио, для различных катего
рий учащихся духовых отделений учебных заведений всех уровней и ведомств, 
а не бороться с трудностями на уровне одних только одержимых фанатиков- 
энтузиастов. Речь, конечно же. долж на идти не о кардинальных изменениях 
типовых планов, а об упорядочивании содержания, принципов, форм и мето
дов обучения в этом направлении. Все э ти новации должны решаться и реали
зовываться в рамках соответствующих учебных планов. 1 Іапрймер, изучение 
дисциплины «Сольфеджио» в БГАМе рассчитано на четыре семестра в объе
ме 140 учеб. часов с еж есем естровой аттестацией (чередование зачетов с эк
заменами). В БГУ культуры и искусств, например, эта же дисциплина изуча
ется студентами только на протяжении двух семестров в объеме 64 учеб. ча
сов с итоговой атгес тайней в форме экзамена только в конце курса, но из них 
лишь 56 учеб. часов -  лабораторные занятия и 8 часов предусматривается для 
самостоятельных занятий студентов. А на специальности «Искусство эстра
ды» исполнители на духовых инструментах изучают дисциплину «Сольфед
жио» только в объеме 52 учеб. часов, из которых предусмотрено лишь 32 часа 
на лабораторные занятия с педагогом, а 20 -  для самостоятельного усвоения 
теоретического материала студентами. А ведь для будущих профессиональ
ных исполнителей этой специальности музыкально-теоретические задачи по 
усвоению специфических знаний гораздо сложнее, нежели для других специ
альностей.

Таким образом, рассмотрев проблемные аспекты процесса обучения 
будущих специалистов духового искусства по дисциплине «Сольфеджио» в 
различных учебных заведениях культуры и искусств республики, следует сде
лать следующие выводы:

I. В республике необходимо разработать концепцию «Прогрессивная го
сударственная сист ема м узы кально-т еорет ической подготовки специали
стов духового искусст ва» (в том числе и по сольфеджио) на основе принци
па преемственности с учетом основных дидактических принципов обучения 
в различных типах, видах начальных, среднах, высших специальных учебных 
заведений культуры и искусств, а также начальных учебных заведениях Мини
стерства образования (СІІІ с музыкальным уклоном. Школы искусств и т. п.). 
Реализация положений такой концепции обеспечит как общетеоретическую 
подг отовку учащихся духовых отделений, в том числе и по сольфеджио, так. 
возможно, станет образцом или перерастет в аналогичную концепцию обес-
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К а е н н я  м у  зыкально-теоретической подготовки учащихся и для всех других 
Й ^ьікально-йсполнйтельскйх специальностей.

II. Для того чтобы устранить трудности, возникаю щ ие у учащихся духо- 
Н |х  отделений различных типов и видов учебных заведений в процессе усво- 
К д а  знаний по сольфеджио, необходимо обязательно реш ить следующие за-

в * 4 | ) развивать навыки слухового восприятия с ориентацией на изменяющи
е с я  звуковысотные мелодические комбинации с последующим репродуци
р о в а н и е м  заданной мелодии голосом;

2) развивать на занятиях у учащихся навыки гармонического слуха;
I  3) формировать навыки владения внутренним слухом;
■  4) развивать навыки чистоты интонирования с ориентацией в возможных
■детонационных отклонениях для поиска необходимых вариантов последую
щ и х  корректур;

5) сочетать навыки сольмизации с навыками воспроизведения ими на 
м у з ы к а л ь н о м  духовом инструменте ранее неизвестного музыкального мате
риала в процессе изучения музыкально-теоретического материала как на за
нятиях по сольфеджио, так и во время индивидуальных занятий с педагогом по 
специальному духовому инструменту', а также на занятиях в классах ансамбля 
или оркес I ра;

6) сформировать исследовательскую группу из числа ведущих специали
стов с целью обобщения уровня организации, содержания учебного процес
са с учащимися духовых отделений по дисциплине «Сольфеджио» в началь
ных, средних и высших специальных учебных заведениях культуры, искусств. 
Деятельность такой высококвалифицированной группы специалистов позво
лит выработать необходимые практические рекомендации по соверш енство
ванию этого процесса, обоснованию  предложений по изданию необходимых 
унифицировано-дифференцированных учебных программ, в том числе ти
повых, учебных пособий.

Мы далеки от мысли, что все проблемы по обучению сольфеджио уча
щихся духовых отделений в различных учебных заведениях республики мож
но решить в одночасье. Но если произойдут в этом процессе хоть какие-то 
положительные сдвиги, это принесёт несомненную пользу нашему белорус
скому духовому искусству, поднимет его на новый качественно-художествен
ный уровень.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ САМООТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ

В настоящ ей статье рассм ат риваю т ся результ ат ы  исследоват ельской р а 
боты. направленной на апробацию  м одиф ицированного вариант а м ет ода изуче
ния личност ного поведения, разработ анн ого  Т. В Сенько, на выборке студент ов 
вузов г. Минска. П редст авленная м ет одика предназначена для изучения сам ооцен
ки личност ного поведения студент ов, где в качест ве окруж аю щ их респондент ы  
рассмат ривают  самих себя. В ст ат ье предлож ены варианты вопросов для диаг- 

I носишки основных показат елей личност ного поведения, шкала оценок. Излож ены  
результаты изучения самоот нош ения студент ов. Выявлена ст рукт ура личност 
ного поведения студент ов но отнош ению к себе, определены гендерны е различия  
самоотношения, предст авлена ст рукт ура самоот нош ения девуш ек и юношей. 
Полученные данные свидет ельст вуют  о том, что предлож енный м ет од является 
эффективным средст вом  изучения особенност ей самоотнош ения. позволяет вы 
явить наиболее предпочит аемые формы личност ного поведения ст удент ов по 
отношению к себе.

Основной целью высшей школы является подготовка высококвалифици
рованных специалистов в соответствии со всеми требованиями, которые выд
вигает современное общество. Выполнение этих требований возможно лишь 
при наличии оптимальных стратегий управления всей системой образования. 
Важную роль в этом играют психологические исследования, которые направ
лены на создание научно обоснованной системы обучения и воспитания в 
вузе, соверш енствование учебного процесса, разработку системы профори
ентации и профотбора в вузы.

Необходимым условием эффективности психологических исследований 
является разнообразие приемов и методов работы. Одной из практических 
проблем, возникающих в соответ ствии с вышесказанным, является использо-
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