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Развитие внутРеннего слуха 
на матеРиале эстРадной музыки

Развитый музыкальный слух необхо-
дим каждому профессиональному музы-
канту, и существует много способов его 
совершенствования. Выдающийся пси-
холог Б.М. Теплов предлагал относить 
к основным музыкальным способностям 
следующие: ладовое чувство (пер-
цептивный компонент), способность 
к слуховому представлению (репро-
дуктивный компонент) и музыкально-
ритмическое чувство (двигательный 
компонент). Обратим внимание, что ла-
довое чувство Теплов определяет, в от-
личие от «школьного», упрощенного 
представления о ладовом слухе, как раз-
личение тяготений неустойчивых зву-
ков в устойчивые, через феномен эмо-
циональности. Психолог характеризует 
ладовое чувство как способность «эмо-
ционально различать ладовые фун-
кции звуков мелодии», или, что то же, 
«чувствовать эмоциональную выра-
зительность звуковысотного движе-
ния» [11, c. 238]. Вторая способность 
заключается в умении «произвольно 
пользоваться слуховыми представле-
ниями» [11, с. 238] как в реальной му-
зыкальной практике, так и без каких-
либо видимых проявлений этой работы. 
Наконец, третья из основных музыкаль-
ных способностей — это «способность 

активно (двигательно) переживать 
музыку, чувствовать эмоциональную 
выразительность музыкального рит-
ма и точно воспроизводить послед-
ний» [11, с. 238].

В связи с темой настоящей ста-
тьи важно подчеркнуть, что сла-
бость слуховых представлений, согла-
сно исследованиям Теплова, наиболее 
часто тормозит развитие остальных му- 
зыкальных способностей [11, с. 254]. 
Из этого следует первоочередная зада-
ча развития слуховых представлений, 
которые иначе называют внутренним 
слухом. Внутренний слух определяется 
как «способность представлять музыку 
в сознании, внутренне слышать и пере-
живать, не исполняя и реально не слу-
шая ее, а узнавая и воспроизводя му-
зыку по памяти, в процессе чтения нот 
или творческого созидания» [8, c. 5].  
Эта музыкальная способность опирает-
ся на слуховое восприятие (слух внеш-
ний), связана с музыкальной памятью, 
имеет сложную структуру и, что особен-
но важно, чрезвычайно трудно поддает-
ся развитию [8, c. 25–26]. К формам 
внутреннего слуха относятся внутрен-
нее слышание и внутреннее пение.  
На качество внутреннего слуха воздей-
ствуют три фактора: следовые звуко- 
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высотные рефлексы (условные и безус- 
ловные), от которых зависит содержа- 
ние, форма и качество внутренних слу- 
ховых представлений; представление 
координации элементов музыкальной 
ткани и объем представлений, фор-
мирующийся процессами запоминания  
и сохранения информации [9, с. 22–23].

В настоящее время одним из наи-
более эффективных способов развития 
внутреннего слуха могут стать самодик-
танты на материале эстрадной музыки. 
Обратим внимание на то, что это вид 
самостоятельной работы студента, 
осуществляемой под руководством пре-
подавателя. Вообще говоря, запись хо-
рошо знакомых мелодий — не только 
полезное, но и довольно увлекательное 
занятие. Задание это можно выполнять 
в курсе сольфеджио — предмета, наце-
ленного на всестороннее развитие му-
зыкального слуха и музыкального мыш-
ления. Однако ни для кого не секрет, 
что к сольфеджио значительная часть 
студентов особой любви не испытыва-
ет. Материал эстрадной, популярной 
музыки может сделать эту дисципли-
ну более интересной и привлекатель-
ной. Популярные эстрадные песни, пе-
сни из кинофильмов, то есть та музыка, 
которая нравится студентам, уже закре-
плена в памяти. Причем, эмоциональ-
ная привлекательность лишь облегчает 
запоминание и, таким образом, делает 
эту музыку еще более удобным матери-
алом для самодиктанта. Несмотря на то, 
что ноты многих, хотя и далеко не всех, 
эстрадных песен сегодня более доступ-
ны благодаря Интернету, акустические 
тексты, то есть устные исполнительские 

версии чаще всего имеют отличия от 
нотных версий, записанных композито-
ром. Давая задание, студентов следует 
ориентировать на запись именно устной 
исполнительской версии, рекомендуя то 
или иное конкретное исполнение.

Процесс записи самодиктанта 
очень близок творческому процессу- 
сочинению: хорошо усвоенный, в хоро-
шем смысле «присвоенный», закреплен-
ный в памяти музыкальный материал 
становится близким, своим; записыва-
ющий его в какой-то момент начинает  
чувствовать себя автором, композито-
ром, его придумавшим: в голове уже 
все есть — остается только записать, 
перенести на бумагу, сделать невиди-
мое видимым. Но ведь то же самое де-
лает и автор, когда сочиняет музыку. 
«Расшифровка» мелодии (если вос-
пользоваться терминологией фолькло-
ристов), ее «перевод» из устного / мен-
тального в письменный / визуальный 
вид нередко вызывает чувство, сход-
ное с удивлением, когда обнаруживает-
ся некое несоответствие слухового пред-
ставления (того, как песня «выглядит 
в голове») ее «рисунку» в пятилиней-
ной нотации. Заметим, что своеобразие 
письменной записи музыки как спосо-
ба кодирования становится еще более  
очевидным, если в самом общем виде  
познакомить студентов (например,  
в курсе теории музыки) с другими но-
тациями — невменной, или разно- 
образными китайскими и корейскими, 
наиболее изученными в отечественном 
музыкознании [6; 7]. Подобные сопо-
ставления позволяют взглянуть ина-
че на привычный способ записи в пяти-
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линейной нотации, оценить еще раз ее 
возможности и ограничения, обратить 
внимание как на то, что нотами запи-
сать можно, так и на то, что ей непод-
властно. Через самостоятельную запись  
песни, крепко зафиксированной в памя-
ти, можно ближе подойти к ее понима-
нию, отыскать ее «изюминку», загад-
ку, понять почему же именно она стала  
такой популярной и любимой, в чем ее  
художественная ценность.

Что представляет собой самодик-
тант как форма работы? Сегодня она, 
видимо, не слишком известна, если су-
дить по тому, что студенты зачастую 
не понимают, о чем идет речь, когда на 
занятиях заходит разговор об этом за-
дании. Тем не менее, еще недавно та-
кая форма работы была достаточно по-
пулярна. Условия для ее применения 
в чем-то были более, а в чем-то менее 
благоприятны нежели сегодня, но в лю-
бом случае они были другими. С появ-
лением Интернета самодиктант может 
стать одной из важнейших форм раз-
вития не только музыкального слу-
ха, но и личности музыканта, причем 
не только студента, но и преподавате-
ля. Использование этой формы работы 
предполагает постоянный поиск ново-
го материала и методов работы с ним.  
О необходимости меняться самому пе-
дагогу сегодня говорят как о наболев-
шей проблеме. Сила инерции в пре-
подавании сольфеджио достаточно 
велика, и вопрос отбора музыкального 
материала, качественного, интересного 
для обучающихся и способствующего 
развитию личности, сегодня приобрел 
особую остроту [3].

Самодиктант, по нашим наблюде-
ниям, является одним из самых эффек-
тивных и полезных упражнений для 
развития внутреннего слуха, а значит,  
и всего комплекса музыкальных спо-
собностей, включая творческие навыки. 
Особенно близким материал эстрадной 
музыки является, конечно, для студен-
тов, обучающихся эстрадно-джазовому 
пению. Немало среди талантливой мо-
лодежи тех, кто не только обладает 
очень хорошими вокальными данными, 
музыкальностью, но уже сочиняет му-
зыку, что вполне естественно: одарен-
ный исполнитель всегда обладает также 
и композиторским даром [5, с. 291–
309]. Однако, далеко не все вокалисты-
эстрадники, поступающие в вуз, обла-
дают хорошим базовым образованием  
в объеме музыкальной школы и учили-
ща. Для тех, кто стремится как можно 
быстрее наверстать упущенное, само-
диктант может стать одной из наиболее 
полезных и эффективных форм работы. 

Задавая мелодии для самодиктантов, 
следует отбирать их, выстраивая мате-
риал от простого к сложному, нацеливая 
учащихся на освоение различных инто-
национных оборотов, ладов, хроматиз-
мов, отклонений и модуляций, типов 
тональных соотношений. Желательно, 
чтобы песни отличались разнообрази-
ем стилей и высокими художественны-
ми достоинствами. В этом отношении 
современная эстрада уступает песням 
прошлых лет по качеству поэтических 
текстов, по содержательности, по раз-
витости мелодии, гармонии, формы. 
Поэтому освоение мелодий XX века, 
которые закрепились в качестве класси-
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ки жанра и вернулись на эстраду либо 
пока еще незаслуженно забыты, сущест-
венно расширит кругозор, обогатит сти-
левой опыт студента и будет способст-
вовать преодолению слуховых инерций. 
Иногда сложность и красота эстрадных 
песен второй половины XX века вои-
стину ошеломляет нынешних студен-
тов. Сильное впечатление произвело на 
них, например, знакомство с альбомом 
Д. Тухманова «По волне моей памяти»: 
настолько непривычными для их слуха 
оказались и поэтические тексты — вы-
сокая любовная лирика Шарля Бодлера, 
Анны Ахматовой, Поля Верлена и дру-
гих поэтов; и музыка — сложные и вы-
разительные по форме, красивые, ори-
гинальные мелодии. 

Развитие музыкального слуха, отме-
чает Ю.Н. Бычков, включает форми-
рование таких свойств как активность  
и инициативность. «Слух должен “схва-
тывать” явления, создавать, интониро-
вать мелодические построения, кото-
рые раньше не были даны ему в опыте. 
Одним из условий этого является спо-
собность разложить освоенный звуко-
вой материал, выделить из него раз-
личные элементы» [4, с. 31]. Таким 
образом, самодиктанты на материале 
качественной эстрадной музыки могут 
не только развивать интонационный, 
мелодический, гармонический, архи-
тектонический слух, музыкальную па-
мять, чувство ритма [Подробнее см.:  
5, с. 60–245], но, что может быть еще 
более важно, способствовать формиро-
ванию музыкального вкуса. Кроме того, 
они развивают рефлексию, отличаю-
щую профессионального музыканта от 

любителя музыки. Эстрадно-джазовое 
пение в большей степени, чем другие 
музыкальные специальности, ориен-
тировано на устный тип деятельности,  
а также на иные формы «письменности» 
(аудио, видео), поэтому перевод слухо-
вых представлений в письменные знаки 
и анализ написанного создает необхо-
димые, специальные условия для фор-
мирования профессионализма и разви-
тия музыкальных способностей. Важно  
и то, что популярные песни стилисти-
чески коррелируют с нормами клас-
сической и романтической мелодии  
и гармонии и дают дополнительный 
материал для освоения и закрепления  
в курсе сольфеджио того, что студенты 
изучают в курсе гармонии. 

Итак, что представляет собой му-
зыкальный самодиктант как вид само- 
стоятельной работы студента? Само- 
диктант — это запись по памяти «из- 

Сильное впечатление произвело 
на студентов знакомство с альбомом 

Д. Тухманова «По волне моей памяти»
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вестной мелодии, ранее изученной или 
услышанной (песни с текстом, инстру- 
ментальной мелодии), или воспроиз-
ведение запомнившейся гармониче-
ской последовательности» [10, с. 36]. 
Самодиктант считается особенно полез-
ным в домашней работе, но можно при-
менять его также и при работе в классе.  
Появление Интернета создает весь-
ма благоприятные условия для работы  
над самодиктантами. Так, если рань-
ше, давая задание записать по памяти ту  
или иную песню, нередко приходилось 
слышать от студента, что она ему не-
известна, и потому выполнить задание 
он не может, то сегодня этой пробле-
мы больше не существует. Практически  
любую песню можно найти на самом  
крупном сайте www.youtube.com. Сущест- 
вуют и специализированные Интер- 
нет-ресурсы, такие, например, как 
www.sovmusic.ru — собрание исполнений 
отечественных песен советского времени. 

Следует отметить, что самодиктант 
как вид самостоятельной работы в боль-
шей степени соответствует современной 
парадигме образования, в которой ог-
ромная роль отводится самообразова-
нию под руководством преподавателя.  
Подобная концепция образования при-
ходит на смену парадигме процесса об-
учения, где главная роль принадлежа-
ла педагогу. В данном случае задача 
преподавателя заключается в том, что-
бы отобрать материал, выстроить его, 
рекомендовать то или иное исполне-
ние, а затем проверить выполнение за-
дания. Можно идти навстречу желани-
ям студентов, если им уже «по силам» 
та песня, с которой хочется поработать. 

Комплексное, глубокое изучение му- 
зыкального материала песни только 
начинается с ее записи нотами. 

Несмотря на очевидно благотворную 
роль Интернета в работе над самодик-
тантом, есть и минусы, связанные с по-
явлением всемирной паутины. Сегодня 
в Сети можно найти и нотные записи 
песен, и аккорды к ним, и студенты идут 
на подобные уловки, а также обращают-
ся к сокурсникам за готовыми текста-
ми, записанными более ответственными  
и добросовестными учащимися. Ничего 
не поделаешь: в таких случаях речь, ко-
нечно, уже не идет о развитии внутрен-
него слуха, и преподавателю остается 
смириться с тем, что имеет место работа 
менее самостоятельная. Но даже в этом 
случае проработка и заучивание песни 
наизусть по нотам, собственное испол-
нение аккомпанемента как необходимое 
условие контроля над выполнением за-
дания тоже приносит немалую пользу, 
хотя, конечно, и меньшую.

Желательно брать для самодик-
тантов те мелодии песен, которые сту-
дент уже хорошо знает и может спеть. 
Можно предложить следующую после-
довательность самостоятельной рабо-
ты над самодиктантом (как правило, ра-
бота выполняется дома, но иногда она 
может быть выполнена и в классе под  
наблюдением преподавателя):

1) обязательно послушать песню 
целиком, может быть, несколько раз  
(даже если кажется, что и мелодия,  
и аккомпанемент хорошо известны),  
не останавливая звучание и вниматель-
но вслушиваясь. Это необходимо сде-
лать для того, чтобы сверить «собствен-
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ную версию» с оригинальной. Нередки 
случаи, когда точность представле-
ния о звучании кажущаяся, и в памяти  
хранится несколько упрощенный вари-
ант мелодии и аккомпанемента;

2) записать мелодию нотами без по-
вторных прослушиваний и без пропе-
вания вслух; ритм удобнее записывать  
в инструментальной группировке;

3) проверить правильность записи, 
проиграв ее на фортепиано;

4) разметить цезуры, разделить 
мелодию на крупные сегменты (фра-
зы, предложения), выделить (обвести 
овалом) наиболее характерные имен-
но для этой мелодии обороты, опреде-
ляющие ее лицо: интонации, ладовые 
архетипы (трихордовые структуры), 
наиболее выразительные мотивы, дви-
жение по звукам аккордов;

5) наметить моменты смены гар-
монии, а по звукам мелодии возмож-
ные аккорды аккомпанемента; при 
затруднении следует определить, ка-
ким является метрически опорный 
звук мелодии — аккордовым или не-
аккордовым; если он аккордовый, 
то следует определить каким тоном 
(примой, терцией, квинтой, сеп-
тимой или ноной) может быть этот 
звук мелодии в аккорде (опреде-
лять следует внутренним слухом, без 
инструмента);

6) записать подобранные к мелодии 
аккорды, желательно двумя стандарта-
ми: сверху над мелодией — эстрадно-
джазовым (например, Сm6), внизу — 
классическим, функциональным (Т, S, 
D, VI и т.п.), с указанием квадратными 
скобками над текстом всех промежуточ-

ных тональностей, если таковые имеют-
ся. Проверить гармонию за фортепиано.

Контроль за выполнением этих за-
даний для преподавателя — дело нелег-
кое. Но, в данном случае, цель все-таки 
оправдывает затраты времени и сил. 
Итак, можно предложить следующий 
порядок «приема — сдачи» работы:

1) проверка записи нотного текста: 
преподавателю следует проверить ме-
лодию, ее соответствие тому, как поет 
ее сам студент (можно попросить спеть  
отдельно, со словами, сомнитель-
ные фразы или мотивы, чтобы све-
рить с предлагаемой нотной записью). 
Нередко тот вариант, который студент 
считает правильным, является упрощен-
ным или искаженным. Чтобы студент 
исправил неверные фрагменты, препо-
давателю следует самому точно пропеть 
нужную фразу или мотив;

2) сольфеджирование мелодии наи-
зусть (без аккомпанемента): проверяется 
соответствие пения тексту, записанно-
му нотами;

3) проверка подбора аккомпанемен-
та: исполнение песни со словами под 
собственный аккомпанемент, желатель-
но, в соответствующем темпе, ритме, 
фактуре.

Для развития внутреннего слуха по-
лезными могут быть также эвристиче-
ские, поисковые задания, для выпол-
нения которых необходимо перебрать  
в уме, внутренним слухом значитель-
ное количество мелодий, чтобы найти 
ответ. Например, дается задание найти 
внутренним слухом и записать нотами 
песни, в которых есть выразительные 
интонации восходящей или нисходящей 
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чистой кварты, восходящей уменьшен-
ной кварты, нисходящей и восходящей 
малой сексты, нисходящее движение по 
звукам VI5

3, восходящее движение по 
звукам T6

4, нисходящее движение по 
звукам II7, II

6
5 и т.п. Освоенный матери-

ал можно использовать как фундамент 
для дальнейшей работы. Для освоения 
всех тональностей — устно транспони-
ровать самодиктанты, петь их в разных 
тональностях. Для развития творческих 
способностей можно давать задания со-
чинять варианты на песню, записанную 
как самодиктант, придумывать собствен-
ные мелодии на характерный гармониче-
ский оборот из песни, на определенный 
тип структуры (периодичность, сумми-
рование, дробление и др.), на заданный 
или на собственный стихотворный текст.

Подводя итоги, вспомним о том, что 
функция преподавателя состоит в том, 
чтобы предложить студенту опреде-
ленный музыкальный материал, осваи-
вая который, он вырабатывает необхо-
димые навыки, обогащает собственную 
психику, проникает в присущие матери-
алу отношения [4, с. 14] и формируется 
как личность.

В заключение приведем примерный 
список вокальных произведений для са-
модиктантов с во многом условным рас-
пределением их по уровням сложности 
(первым в списке указан автор музы-
ки, вторым — автор слов; там, где дано 
имя одного автора, ему / ей принадле-
жит авторство и музыки, и слов).

Первый уровень:
1. «Подмосковные вечера» (В. Со-

ловьев-Седой, М. Матусовский);

2. «Улыбка» (из м/ф «Крош-
ка Енот») (В. Шаинский, М. Пляц- 
ковский);

3. «Silent Night» (J. Mohr, F.X. Gruber);
4. «Непогода» (из к/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания!») (М. Дунаевский, 
Н. Олев);

5. «Песенка о медведях» (из к/ф 
«Кавказская пленница») (А. Зацепин, 
Л. Дербенев);

6. «Let it be» (из репертуара «The 
Beatles») (P. McCartney, J. Lennon);

7. «Маленький принц» (М. Таривер- 
диев, Н. Добронравов);

8. «Веселый марш монтажников» (из 
к/ф «Высота») (Р. Щедрин, В. Котов);

9. «Хорошие девчата» (из к/ф 
«Девчата») (А. Пахмутова, М. Мату- 
совский);

10. «Беловежская пуща» (А. Пахму-
това, Н. Добронравов);

11. «Разговор со счастьем» (из к/ф 
«Иван Васильевич меняет профессию») 
(А. Зацепин, Л. Дербенев);

12. «Парень чернокожий» (Л. Агутин);
13. «Темная ночь» (Н. Богослов-

ский, Н. Агатов);
14. «Я шагаю по Москве» (А. Пет-

ров, Г. Шпаликов);
15. «Тридцать три коровы» (из к/ф 

«Мэри Поппинс, до свидания!»)  
(М. Дунаевский, Н. Олев);

16. «Песенка Красной шапочки»  
(А. Рыбников, Ю. Михайлова);

17. «Есть только миг» (А. Зацепин, 
Л. Дербенев);

18. «В землянке» (К. Листов, А. Сур- 
ков);

19. «Журавли» (Я. Френкель, Р. Гам- 
затов);
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20. «Дороги» (А. Новиков, Л. Оша- 
нин);

21. «Смуглянка» (А. Новиков,  
Я. Шведов);

22. «С чего начинается Родина?» 
(В. Баснер, М. Матусовский);

23. «Позови меня с собой» (Т. Сне- 
жина);

24. «Этот мир» (А. Зацепин, Л. Дер- 
бенев);

25. «Студенческая дорожная»  
(Я. Френкель, М. Львовский);

26. «Yesterday» (из репертуара «The 
Beatles») (P. McCartney, J. Lennon);

27. «The Power of love» (C. Derouge & 
G. Mende, M.S. Applegate & J. Rush).

Второй уровень:
1. «Боже, какой пустяк» (С. Тро- 

фимов);
2. «Веселый ветер» («Песня Ро-

берта») (из к/ф «Дети капитана  
Гранта») (И. Дунаевский,  
В. Лебедев-Кумач);

3. «Ветер перемен» (из к/ф «Мэри 
Поппинс, до свидания!») (М. Дунаевс-
кий, Н. Олев);

4. «Волшебник-недоучка» (А. Заце-
пин, Л. Дербенев);

5. «У берез и сосен» (Ю. Антонов, 
И. Шаферан);

6. «Still loving you» (из репертуара 
группы «Scorpions») (R. Schenker);

7. «Куда уходит детство» (А. Заце-
пин, Л. Дербенев);

8. «Семь тысяч над землей»  
(В. Сюткин);

9. «Позвони мне, позвони» (из к/ф 
«Карнавал») (М. Дунаевский, Р. Рож- 
дественский);

10. «My love is your love» (из репер-
туара W. Huston) (W. Jean & J. Dup- 
lessis);

11. «Ищу тебя» (из к/ф «31 июня») 
(А. Зацепин, Л. Дербенев);

12. «Моей душе покоя нет» (из к/ф 
«Служебный роман») (А. Петров, 
С. Маршак);

13. «Осенний поцелуй» (А. Пугаче-
ва, И. Николаев);

14. «Три счастливых дня» (А. Пуга-
чева, И. Резник);

15. «Песенка о хорошем настрое-
нии» (А. Лепин; В. Лившиц, В. Коро- 
стылев);

16. «Для тебя» (из к/ф «Когда на-
ступает сентябрь») (Я. Френкель,  
И. Шаферан).

Третий уровень:
1. «Оранжевый галстук» (Е. Хав-

тан, В. Сюткин);
2. «Песня остается с человеком»  

(А. Островский, С. Островой);
3. «По волне моей памяти»  

(Д. Тухманов; Н. Гильен, перевод  
И. Тыняновой);

4. «Романс Дианы» (из к/ф «Соба-
ка на сене») (Г. Гладков, М. Донской);

5. «Ты говоришь мне о любви»  
(Э. Колмановский, Л. Дербенев);

6. «Душа» (Д. Маликов, И. Аве- 
тисьянц);

7. «The music of the night» (из мюзи-
кла «Призрак оперы» («The Phantom of 
the Opera»)) (A.Ll. Webber, Ch. Hart).

Приведем также несколько примеров 
заданий-тестов для проверки внутрен-
него слуха. Эти задания можно давать 
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при подведении итогов работы в началь-
ном периоде, завершая работу над песня-
ми первого уровня сложности. Цель за-
даний — проверить точность слуховых 
представлений при определении мело-
дических структур (ладовых архетипов 
или структур, образованных по принци-
пу связи большего / меньшего ладоаку-
стических полей [Подробнее см.: 1; 2]). 
Эти трихордные мотивы, мини-структу-
ры сегментированы, сходны с лексема-
ми и, так или иначе, выделяются в мело-
диях песен. Трихорды различных видов 
очень часто встречаются в массовой пе-
сне. Воздействуя на сферу бессознатель-
ного и глубоко укорененные в памяти  
в качестве архетипов, они во многом спо-
собствуют популярности эстрадной му-
зыки. Тем не менее, определение этих 
структур на слух и запись их нотами не-
редко вызывают трудности. Очень ча-
сто асимметричные трихорды студенты 
ошибочно записывают как движение по 
звукам мажорного или минорного тре- 
звучий, в которых асимметрия также 
присутствует, но сглажена.

В задания включены мелодии пе-
сен, предварительно выученных наи-
зусть с помощью сольфеджирования. 
Некоторые из них могут быть выучены 
не только как самодиктанты, но также 
по учебникам сольфеджио, по сборникам 
песен. Напомним, что задания выполня-
ются в тишине и не предполагают пение 
вслух, игру на фортепиано, использова-
ние фортепианной клавиатуры в планше-
тах и других мобильных устройствах.

Задание 1. Отметьте знаком «+» 
песни, в которых есть нисходящий 
трихорд в квинте с последователь-

ностью полей М↓Б↓, где М — мень-
шее, а Б — большее ладоакустичес- 
кое поле, или в интервальном измере-
нии — б.2↓ч.4↓?

1. Подмосковные вечера 
2. Маленький принц
3. Парень чернокожий
4. My favorite things

Задание 2. Отметьте знаком «+» 
песни, в которых есть нисходящий 
трихорд в квинте с последовательно-
стью полей Б↓М↓ (ч.4↓б.2↓)?

1. Улыбка
2. Подмосковные вечера
3. My favorite things
4. Тридцать три коровы

Задание 3. Отметьте знаком «+» 
песни, в которых есть нисходящий 
трихорд в кварте с последовательно-
стью полей М↓Б↓ (б.2↓м.3↓)?

1. Веселый марш монтажников
2. Девчата
3. Непогода
4. Парень чернокожий
5. Беловежская пуща

Одно из заданий для проверки вну-
треннего слуха, вызывающее у студен-
тов особый интерес, — это тест «Угадай 
мелодию», где нужно узнать мелодию 
по нотной записи ее небольшого фраг-
мента. Список песен, которые студенты 
должны знать, оговаривается заранее. 
Ниже приводится пример такого теста.  
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Тест «Угадай мелодию»

Тональность определяется по ключе-
вым знакам, настройка на тональность  
осуществляется внутренним слухом.  
Все эти «экстремальные условия» для 
полных энергии студентов-эстрадников 
создают игровую ситуацию, в которой 
они могут испытать себя, проверить 
свои силы. «А можно я?», «А дайте 
мне!» — таковы возгласы самых нетер-
пеливых, «рвущихся в бой», сопрово-
ждающие это задание, и такое активно 
заинтересованное отношение студентов 
говорит само за себя.

Постоянный поиск новых методов раз-
вития слуха существовал всегда, и наше 
время не исключение. В настоящей ста-

тье мы хотели еще раз обратить внимание 
на необходимость развития способности  
к слуховым представлениям и умения  
свободно управлять ими, что в конеч-
ном итоге ведет к развитию музыкально- 
творческих способностей. При нынешней 
весьма скромной обеспеченности учеб-
никами сольфеджио, основанными на 
эстрадной музыке, развитие музыкаль-
ного слуха посредством самодиктантов 
на материале эстрадной песни, музыки из 
кинофильмов и мюзиклов представляет-
ся не просто одним из возможных путей 
решения проблемы, но методом самостоя-
тельной работы, соответствующим совре-
менной парадигме образования.
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