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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

     Интонация (лат. intono) – произношу нараспев, запеваю. Работа над 

чистотой интонацией – одна из важных задач на уроках сольфеджио в ДМШ.  

Но эта тема является актуальной не только  в курсе сольфеджио, но и в 

области других музыкальных дисциплин. Современный мир переполнен 

музыкой, в которой мелодика часто  или слабо выражена, или отсутствует 

вовсе. Слушая такую музыку, многие дети не имеют представления об 

удивительных народных мелодиях, о прекрасных  шедеврах классической 



музыки, а также о современных мелодиях, имеющих красивую 

выразительную мелодическую линию. Кроме того, изменение семейных 

традиций, где ребёнок мог бы слышать песни в исполнении своих  бабушек, 

дедушек, пение под гитару или баян своих родителей, также повлияло на то, 

что современные дети приходят в музыкальную школу, часто не интонируя 

совсем, либо имея очень маленький диапазон голоса.  Поэтому изучение 

данной темы, несомненно, актуально. Ведь чистота пения  влияет на многие 

факторы музыкального развития ребёнка. Интонационные упражнения 

помогают укрепить   сольфеджирование, чтение с листа, активизировать слух 

и память перед музыкальным диктантом или слуховым анализом, лучше и 

качественнее  прорабатывать теоретический материал на уроках сольфеджио. 

Работа над интонацией развивает у учащихся умение чисто петь в хоре, 

слышать и держать свою партию, уверенно и смело солировать.  Чистота 

интонирования имеет большое влияние и на качество исполнения 

музыкального произведения на уроках специальности. Таким образом,  

глубже проникая в мир музыки, они лучше начинают понимать её законы и 

чувствовать её красоту.  

Цель работы – доказать необходимость применения различных форм 

работы над интонацией на уроках сольфеджио. 

Задачи: 

- обозначить основные этапы работы в работе над интонацией; 

-выделить основные формы работы над развитием вокально – 

интонационных навыков. 

     

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Этапы работы 

 I. Формирование способности голосового аппарата интонировать звуки 

разной высоты, что особенно важно для  учащихся, имеющих небольшой 

диапазон интонирования (речь идет о «гудошниках»). А так как работа над 



интонацией включается практически во все разделы сольфеджио, то, чтобы 

получить успешные результаты, уже с первого класса дети должны 

приобрести первоначальные певческие навыки.  

II. Развитие способности точного интонирования. Полезно приучать юных 

музыкантов к правилу: прежде чем что-либо сыграть или спеть, нужно 

сначала точно представить, услышать «внутренним» слухом «звуковой 

образ». При этом в данный период работы над интонацией желательно 

дублировать на фортепиано только мелодическую линию, а гармонический 

аккомпанемент опустить. 

III. Формирование навыков сольфеджирования с одновременным 

овладением основами музыкальной грамоты.  

IV. Формирование и развитие «ладового чувства». Важно научить ребёнка  

«превращать» графический образ мелодической линии (нотную запись) в 

звуковой образ (внутреннее представление интонаций и ритма), постоянно 

обращать его внимание на направление движения мелодии. Принцип 

формирования и развития «ладового чувства» состоит в том, чтобы 

научиться запоминать интонационные и ладовые связи между звуками 

разной высоты. Эти навыки воспитываются при помощи регулярного чтения 

с листа, транспонировании мелодий и заучивании их наизусть.  

V. Работа над чистой интонацией. Когда ученик овладел навыком более-

менее свободного сольфеджирования, то преобладающим становится пение 

мелодий «a capella». Пение в спокойном темпе, постоянный контроль за 

чистотой интонирования – вот задачи, которые предстоит решать на этом 

этапе работы. Кроме того, на уроках сольфеджио в средних и старших 

классах больше внимания уже уделяется интонированию интервалов и 

аккордов от звука. Особое значение на этом этапе придается пению 

двухголосия, работа над которым активизирует слух   и качество 

интонирования.  



    Формы работы на уроках сольфеджио 

      Теперь остановимся на основных формах работы над освоением и 

овладением навыками чистой интонацией.  

Работа над дыханием 

    Уже в младших классах дети должны научиться правильно брать дыхание, 

петь распевно, добиваться чистой интонации. Нельзя допускать пения без 

дыхания, отрывистым звуком или пения с закрытыми губами, едва 

слышного. В младших классах при пении следует обращать внимание на 

правильную удобную посадку  и правильное дыхание с опорой на диафрагму 

(животом) и  ровный звук. Сначала упражнения выполняются без пения. 

Затем можно переходить к небольшим интонационно-дыхательным 

распевкам. 

Интонационные упражнения  

1). «Собачка». Активный короткий (шумный) вдох носом, как будто ребёнок 

принюхивается (как собачка к вкусной колбаске, лежащей в углу комнаты). 

Крылья носа должны смыкаться, дыхание необходимо тут же выпустить, 

приоткрыв рот. Следим, чтобы дети не поднимали плечи и грудную клетку.  

2). «Воздушный шарик». Взять как можно больше воздуха в живот, проверяя 

при этом руками надутие живота, как мяча. Набрав воздух в живот, 

задержать его на 2-3 секунды и выпустить через букву «с» воздух 

маленькими порциями (как сквозь ослабленную ниточку 

завязанного воздушного шарика), наклоняясь при этом вперёд. 

3).«Тараканище». Напомнить ребёнку (детям) сказку К. Чуковского, в 

которой крокодил проглотил солнышко. Предложить представить себя этим 

«крокодилом» (держать дыхание на счёт 1,2,3,4,5…..) 

https://pandia.ru/text/category/vozdushnij_shar/


4). «Скрип двери». После задержки дыхания, попросить ребёнка выпускать 

не воздух (и не голос!), а «скрип», как скрипит несмазанная дверь. При 

скрипе следить за тем, чтобы в нём не было не единой голосовой краски. 

Скрип вырабатывает не только равномерный выдох, но и является своего 

рода массажем голосовых связок, держит диафрагму, мышцы живота. В 

конце упражнения выдохнуть остатки воздуха и расслабить мышцы 

брюшного пресса. 

5). Положить руки на ребра (на бока, пальцами к центру груди) и глубоко 

вдохнуть. Следить, чтобы плечи не поднимались. При этом руки ощутят, как 

расходятся ребра под напором воздуха. Сбросить дыхание выдохнуть. Руки 

должны ощутить, как опали ребра.  

6). «Свечка». Положить руки на ребра. Вдохнуть и начинать дуть на 

«свечку». Обратить внимание, как воздух из легких выходит постепенно и 

плавно. Такой же выдох должен быть и при пении. Это упражнение дает 

очень хорошее представление о дыхательном процессе в пении, координации 

всех процессов. Важный момент, когда вы начинаете дуть на «свечку», то 

между вдохом и выдохом должна быть крошечная пауза (перестройка с вдоха 

на выдох). 

Распевание, развитие звуковысотного слуха и расширение диапазона 

голоса. От поэзии к пению. 

      Эту форму работы следует начинать с песен на одном звуке, постепенно 

расширяя диапазон. Многие дети не могут перейти от разговора к пению. 

При решении этой проблемы поможет поэзия – переход от «простой речи» к 

«выразительной речи». Ведь при работе с поэтическим текстом ребенок 

начинает постепенно преодолевать зажатость и стеснительность. А поэзия, 

помогает ему эмоционально раскрыться при помощи мимики, жестов, 

пластики и движения. Обязательно следует помнить, что в пении большую 



роль играют гласные звуки. Потому первые песенки и попевки поются на 

утрированном пропевании гласных. 

Интонационные упражнения  

1). При переходе от поэзии к пению поможет приём «рисования голосом». 

Свободное вокальное скольжение голосом на определенной гласной по 

нарисованным рукой линиям, так называемое глиссандирование на гласных 

звуках, приводит связки в «рабочий» тонус. Глиссандирование производится 

в максимально широком диапазоне с различной скоростью и относительно 

протяженной остановкой на низком или высоком звуке. Исполнение должно 

быть мягким и неторопливым. Восходящие, нисходящие, волнообразные и 

кружащиеся линии должны  повисать в пространстве. Например,  ребенка 

можно попросить нарисовать голосом «Динозавра», начиная с его мощного 

хвоста, округлой спины и заканчивая длинной шеей.  

 

2). Песня-дразнилка. Формируются активная артикуляция и опорное 

дыхание, не дающее интонационно сползать с заданной ноты. 

 

3). Упражнение чрезвычайно полезно для формирования артикуляционного 

навыка и навыка пения мажорного тетрахорда, плавность и постепенность 

выдоха. 



 

4). Упражнение, где сочетается необходимость правильного интонирования, 

чёткость исполнения штрихов, опора дыхания. 

 

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

Маленькие песни лучше петь без аккомпанемента. Очень полезно подойти к 

ребёнку и запеть вместе с ним, или посадить его с поющим ребёнком, 

активизируя тем самым его слух и внимание («Если хочешь, чтобы соловей 

запел, посади его рядом с другим соловьём»). 

       Затем мелодические обороты постепенно усложняются, добавляются 

ступени, расширяется диапазон попевок. Для освоения каждого 

мелодического оборота хорошо подбирать удобные для пения мелодии, 

которые поются со словами, ступенями, нотами от разных звуков. Для 

закрепления отдельных интонаций полезны различные игровые формы, 

поскольку игра позволяет ребенку работать на уроке не пассивно, а 

творчески.  

   Например, пение распевок на какие-то слоги детям–первоклассникам, 

только входящим в мир музыки, часто бывает скучно и не интересно, 

поэтому хорошо включить распевки со словами, в виде маленьких песенок-

попевок, и на каждую из них желательно найти картинку. А картинки надо 

стараться подбирать такие, где действующие герои поют, широко раскрывая 

рот. Вместе со зрительным образом возникает заинтересованность. Можно 

использовать артикуляционные жесты Н.В.Рыбкиной (самарского педагога), 

они помогают сформировать правильные гласные, и вносят игровой момент.   



5). «У»: ладони положить на щеки (пальцы – к шее), рисовать руками раструб 

трубы. 

 

 

 

 

6). «О»: ладони на щеках (пальцами вверх), гладим по щекам сверху вниз. 

 

 

 

 

7). «А»: руки на верхней губе, поднимаются вверх. 

 



 

 

 

8) «И»: руки на верхней губе, расходятся в стороны. 

 

 

 

 

        Кроме того, в работе над интонацией необходимо использовать наглядный 

материал, особенно в младших классах – чем ярче он будет, тем больший 

интерес к нему проявят учащиеся (столбица, лесенка, немая клавиатура и 

цветные карточки при работе с интервалами, аккордами и прочее).  

Пение гамм       

   При работе над гаммами необходимо начальные упражнения  

использовать в пределах кварты-квинты и постепенно доводить до       

октавы.  

Интонационные упражнения. 



1). «Побежали». В этом упражнении чередуем legato и staccato, тем самым 

формируя опору звука на дыхании.  

 

                                   По-бе-жа-ли    вниз,  по-том  на-верх    и      вниз. 

2). «На-ра-рим». Для слухового укрепления чувства ладотональности полезно 

пение тональных секвенций. Данное упражнение помогает развить лёгкость и 

подвижность голоса. Дыхание берём по фразам, а затем всё упражнение 

нужно выполнить на одном дыхании. 

 

Известно, что плавное движение легче интонируется в нисходящем 

направлении и поэтому мелодические построения следует выбирать 

предпочтительно с нисходящим поступенным движением.  

3). «В гости к гамме». Освоение гамм начинать следует поэтапно. В данном 

упражнении использованы игровые приёмы. Пение гаммы с показом 

ступеней: устойчивые - натянутые ладошки с прямыми пальцами, 

нейстойчивые - ладошки с «колышущимися» пальцами. Движение рук 

направлено вверх к тонике, а затем вниз. Также показываем и поём  

трезвучие, разрешение неустойчивых  и вводных ступеней, опевание 

устойчивых ступеней.  Большое значение для правильной интонации имеет 

организованная смена дыхания. Дыхание при пении гамм надо сменять 

равномерно по тетрахордам. Это упражнение подготавливает к осознанию 

ладовых тяготений.  

Работа в ладу 

     Большую роль интонационные упражнения играют в работе над ладом. В 



первую очередь это упражнения, связанные с интонированием ступеней 

лада.  

Интонационные упражнения.  

1). «Песенка о тонике и тоническом трезвучии». В этом упражнении следует 

проработать и пение одноименных тонических трезвучий, знакомых детям 

по окраске, сосредоточив внимание на интонации терцового тона. Подобные 

упражнения хорошо помогают «войти» в лад. 

 

2).Упражнение – освоение ступеней и элементов гаммы. Упражнение можно 

выполнять в любой удобной тональности. Ступени можно вначале называть:  

«первая», «вторая» и т. д.  Затем, по мере усвоения, называть  коротко: 

«раз», «два», «три», «че», «пять», «шесть», «семь».    Можно использовать  

различные  наглядные  приемы  показа  ступеней  («столбица», «лесенка», 

«немая» клавиатура).  

I – II – III- IV – V – VI – 

VII - I↑ 

I↑ - VII – VI – V – IV – 

III – II - I 

II – I      IV – III    

VI – V     VII - I↑ 

II – I – VII - I Опеваем I  VII – II – I – II – 

VII – I 

Опеваем III  II – IV – III – 

IV – II – III  

Опеваем V  IV – VI – V – 

VI – IV – V    

 

3). Упражнение - ступеневые дорожки и пение диатонических ступеней 

лада. В данном упражнении нужно обратить внимание на главную опору 

лада - это I ступень, ТОНИКА. Она является устойчивой и как "магнит"  

притягивает остальные ступени. В этих упражнениях ученики приобретают 

навыки интонирования различных мелодических ходов - тетрахордов, 

опевания, движения по звукам трезвучия (восходящее, нисходящее).  



Нижний тетрахорд  

I – I  

II – I  

III – II – I  

IV – III – II –I 

V – I – V - V - I 

I – V – V- I  

Верхний тетрахорд  

V – VI – VII – I↑  

VI – VII – I↑ 

VII – I↑  

I↑– I↑ 

V – I – V – V – I↑ 

I↑– V – V - I↑ 

Движение по звукам трезвучия  

I – III – V – V – III – I 

III – I – V – III - III – V – I 

I–III - V - I↑ - I↑ - V - III - I 

 

Движение от  IV  или  VI  

ступени к D, прыжок от 

D  к T 

V – V – IV – V – I  

V – V – IV – V - I↑ 

V – V –VI – V – I  

V – V – VI – V - I↑ 

Движение от 

любой ступени  

лада через VII 

ступень к  тонике 

(по Г. 

Шатковскому) 

I - VII – I 

II – VII – I 

III – VII – I 

IV – VII – I 

V – VII – I 

VI – VII - I 

  

4) Известный педагог-новатор и автор системы развития музыкального 

слуха  и творческих способностей Григорий Иванович Шатковский для этой 

цели предлагает следующее упражнения на поступенное движение вверх и 

возврат к тонике через тритон, сексту и септиму, то есть через такие 

интервалы, которые создают предельно острое тяготение. А затем следует 

работа над усвоением ступеней лада с применением следующих форм: 

- «эхо» (слышу – повторяю»)  

- чтение с листа ступеней по указке педагог («вижу – слышу – пою») 

- диктант («слышу – помню – пою, играю, пишу»).  

5). Очень важно включить в работу упражнения на «ладовую настройку», 

которые рекомендуется пропеть в той же тональности, что и мелодия. Это 

могут быть любые упражнения, приведенные выше. Постепенно следует 

приучать детей к краткой и быстрой настройке (например перед пением 

музыкального номера: I – III – V – V – III – I - V↓ - III – I – I – V↓ - V↓ - I. 

Пение интервалов 

    Правильно слышать и верно интонировать интервалы в тональности и от 

звука необходимо для развития музыкального слуха. Шатковский пишет в 

своей работе: «Интервал рассматриваем как две ступени лада, взятые 

одновременно или последовательно. А поскольку музыкальный слух имеет 

мелодическую природу, путь к развитию гармонического слуха проходит 

через мелодические попевки на нейтральный слог или со словами. Даются 



характеристики интервалов и их особенности звучания., а также 

интонирования и узнавания на слух. Например: малая секунда (петь как Vи 

VI ступени минора при интонировании с тенденцией к сжатию – «узкий 

шаг», а на слух – тёмная и жалобная) и большая секунда (петь как I  и II 

ступени мажора при интонировании с тенденцией к расширению  - 

«широкий шаг», а на слух – светлая и игривая). В процессе работы над 

интервалами очень можно применить следующую методику: запомнить 

мелодию интервала – интонацию песенки-попевки; уметь различать ее на 

слух и повторять голосом; уметь представить себе интонацию интервала по 

названию. Ниже подобраны замечательные короткие и образные распевки 

Е.Л.Осколовой (преподавателя школы им. Гнесиных и ученицы Григория 

Ивановича Шатковского), Н. Ф. Федотовой (педагога из г. Усолье-

Сибирское) и собственного сочинения. 

Интонационные упражнения.  

1). «Чистая прима»  

 

1). «Секунда малая» 

 

«Секунда большая» 

 

2). «Терция малая и терция большая» 

 



 

3). «Чистая кварта» 

 

5). «Тритон» 

 

6). «Чистая квинта»  

 

 7). «Секста малая» 

 

«Секста большая» 

 

8). «Септима малая» 

   

Можно спеть так:  

             Я с горки качусь, с высокой качусь, 

             За септиму малую я ухвачусь.  

« Септима большая» 

 

Можно спеть так:  

             Сосна на горе до неба растёт 

             И септима та большая живёт. 



9). «Чистая октава»  

 

Работа над интервалами должна вестись на протяжении всего курса 

сольфеджио: интервалы в ладу, интервалы "от звука", мелодические и 

гармонические варианты звучания. 

Формы работы: 

-пение интервала мелодически в разном направлении 

-пение интервала гармонически (2х-голосие) 

-пение интервала с инструментом (1 голос петь, а другой играть) 

-пение интервалов в заданном ритме.  

Унисонное пение 

Пение в унисон, совместное пение дисциплинирует детей, учит их 

владеть собой, приучает к собранности и внимательности, активизирует 

внутренний слух. Вот основные приемы, предлагаемые опытными 

педагогами для использования в процессе работы. 

1). Чередование одноголосного пения (музыкального примера 

или секвенции) солистов и всей группы.  

Интонирование звукоряда 

Мелодические упражнения, основанные на последовании звукорядов 

тональностей мажоро-минорной системы, полезны при освоении модуляции. 

Подобные упражнения открывают путь к мелодической связи между 

«далекими» тональностями. 

Интонационные упражнения.  

1). Интонирование полных звукорядов мажорных и минорных тональностей 

от данного звука вверх и вниз в диапазоне октавы. Это хорошая тренировка в 

знании всех тональностей и ладо-тонального слуха. 



2). Интонирование части звукорядов тональностей от данного звука до 

тоники, организованный по принципу «цепочки». Каждый следующий 

мелодический оборот - часть звукоряда новой тональности - начинается от 

последнего звука (тоника) предыдущего оборота и заканчивается 

собственной тоникой, которая, в свою очередь, является начальным тоном 

для следующего звукоряда. Здесь можно чередовать пение solo и в унисон 

всей группы. 

Чтение с листа 

    Исполнение по нотам незнакомой мелодии требует наличия значительного 

слухового опыта, умения ориентироваться в ладу, ощущения метроритма, 

знания нот и нотной записи (правила группировки длительностей). В работе 

над развитием навыка чтения с листа необходимо добиваться осмысленного 

отношения к тексту: научить учащихся мысленно представить мелодию, 

проанализировать ее структурные, ладовые, метроритмические особенности. 

В качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации. Музыкальные примеры для чтения нот с листа должны быть на 

2-3 класса ниже. В младших классах сольфеджировать выученные примеры и 

петь мелодии с листа следует коллективно, группами, в старших классах - 

переходить к сольному исполнению.  

Возможные такие формы работы при чтении с листа: 

- пение мелодии с одновременным проигрыванием ее на фортепиано; 

- пение мелодии с одновременным проигрыванием ее на фортепиано в 

другой октаве; 

- пение с тактированием под импровизируемый преподавателем 

гармонический аккомпанемент, в котором  дублируется мелодия; 

- то же, но без дублирования мелодии в аккомпанементе; 

- пение с тактированием в унисон с преподавателем; 

- пение solo с тактированием;  

- произведение читается от начала до конца по группам, solo –tutti;  



- ансамблями, с переходами от одной группы к другой.  

    При чтении мелодий с листа нужно стараться петь максимально 

выразительно, выдерживать заданный темп,  а в случае «расхождения» 

суметь «подхватывать» мелодию, при пении solo важно выбрать удобный 

темп. Для уверенного интонирования в ладу  полезно петь на уроке 

несколько  простых мелодий.   

Транспонирование мелодий.  

   Умение перемещать мелодию из одной тональности в другую формирует 

навыки интонирования мелодии в разных тональностях. Мелодию 

изначально можно выучить без названий звуков, пропевая ее на каком-

нибудь гласном звуке или слоге, и только после этого, путём представления 

«звукового образа», пробовать петь в разных тональностях. Для 

транспонирования можно использовать также и примеры для чтения с листа.  

Разучивание мелодий наизусть  

    Эта форма работы закладывает крепкую базу для развития музыкальной 

памяти, в основе которой находится именно «слуховая» память. При этом 

надо обязательно ставить перед учеником задачу добиться чистого, 

уверенного интонирования. При разучивании наизусть нужно обращать 

внимание ученика на запоминание мелодии как «звукового образа», а не 

набора названий звуков. Поэтому желательно изначально заучивать мелодию 

без названий звуков, но «осмысленно»: сделать предварительный анализ 

мелодии, определить форму, найти одинаковые или сходные фразы, их 

отличительные особенности и другие важные нюансы строения мелодии. 

При самом разучивании важно ставить перед собой цель запомнить фразу 

или предложение с минимального количества повторений.  При пропевании 

мелодии нужно стараться добиваться максимально выразительного ее 

исполнения, что поможет быстрее и прочнее запомнить её наизусть.  



Сольфеджирование и подготовка к нему 

    Это основная форма работы в классе на протяжении всех лет обучения. 

При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, 

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, 

воспитываются чувства лада, ритма, ансамбля.  

1).Чтение нот. Обучение учащихся навыку беглого чтения нот без ритма и 

интонирования, надо проводить не отдельными звуками, а фразами, 

группами звуков. Название нот нужно проговаривать быстро, четко и 

выразительно. Очень полезно проговаривание от любого звука звукорядов 

вверх и вниз с расположением нот как последовательно, так и через один: 

 (последовательно) СОЛЬ – ЛЯ – СИ – ДО – РЕ – МИ – ФА - СОЛЬ      ↓СОЛЬ – ФА – МИ – РЕ - ДО – СИ – ЛЯ - СОЛЬ. 

(через ноту) ↑СОЛЬ – СИ – РЕ – ФА – ЛЯ – ДО – МИ - СОЛЬ        ↓ СОЛЬ – МИ – ДО – ЛЯ – ФА – РЕ – СИ - СОЛЬ. 

2). Формирование первоначальных навыков освоения ритма, которое можно 

начать с понимания долгих протяжных и коротких звуков, затем пропевание 

ритма мелодии разучиваемых попевок и песен при помощи ритмослогов, 

проговаривание звукорядов в ритме. 

3).Музыкальное движение, которое является преддверием тактирования, 

можно совместить с пением попевок.  

4).Тактирование. При этом рекомендуется движение на сильную долю делать 

более энергичным. Очень важно соблюдать и координацию движения руки с 

произношением звуков – звуки, попадающие на метрические доли, должны 

произноситься точно вместе с ударом руки. Первое время сильные доли 

можно «акцентировать» не только движением руки, но и покачиванием 

корпуса вперёд-назад или вправо-влево, и более активным произношением 

соответствующих им звуков.  



4).Освоение основных методов работы с мелодиями для сольфеджирования, 

начиная от выразительного чтения  нот мелодии вне ритма и без 

интонирования, ритмичной сольмизации мелодии с прохлопыванием 

метрических долей, пением мелодии с  одновременным тихим 

проигрыванием ее на фортепиано и, наконец, выразительным пением 

мелодии «a capella» с тактированием. Постепенно осваивая этот порядок 

работы, у обучающихся сформируется прочный фундамент для дальнейшего 

развития «ладового чувства». 

Сольфеджирование с сопровождением.  

    Особое внимание стоит обратить на пение с фортепианным 

аккомпанементом. Присутствие яркой функциональной гармонии заметно 

обостряет ощущение ладовых устоев, тяготений и разрешений в 

мелодической линии. В дальнейшем, ощущение гармонической основы 

позволит более уверенно интонировать мелодии со сложными альтерациями 

и хроматизмами. Если поначалу гармонический аккомпанемент 

импровизируется преподавателем, то по мере изучения соответствующих 

тем, ученик должен сам научиться подбирать заранее или импровизировать 

простую гармонию к мелодиям для сольфеджирования. Большой интерес 

представляют «Интонационные упражнения для развития музыкального 

слуха» преподавателя Владимира Кирюшина, которые можно испольхзовать 

как на уроке сольфеджио, так и при самостоятельной работе при желании 

научиться чистому интонированию, а также развитию слуха и памяти. 

Упражнения написаны с фонограммой «плюс» и «минус» и распределены по 

темам с постепенным усложнением интонационного материала. 

Пение без сопровождения 

    О важности пения без сопровождения – очень важная деталь в умении 

интонирования. Ведь готовые интонации фортепиано вносят  трудности в 

процессе слухового воспитания (ученик привыкает петь только с 



инструментом). Поэтому точность и смысл интонации в этом случае 

определяют качественное пение и уровень слуховой подготовки. Пение a 

cappella с одновременным проигрыванием на инструменте нежелательно, 

так как при этом затрудняется контроль качества интонирования, 

нарушается чистый строй. 

Пение двухголосия.  

    Для перехода к двухголосному пению ученики должны иметь слуховой 

опыт, необходимые теоретические сведения, навыки чистого интонирования, 

нотный текст должен уже вызывать у них определенные слуховые 

представления. Первое время должно преобладать групповое ансамблевое 

звучание, а один из голосов может исполнять педагог. 

    Очень полезно пение канонов. Замечательный музыкальный материал 

предоставляется в сборниках В. Середы «Каноны», а также Е. Попляновой 

«Игровые каноны на уроках музыки». Музыка канонов имеет вокальную 

природу и приводится с текстом. Разучивание канонов дает возможность 

ученикам осознать природу полифонической ткани, стать участником 

увлекательного ансамблевого пения, ощутить интонационную логику и 

услышать вертикаль – гармонию. Каноны лучше выучивать наизусть.   

    Одновременно с канонами уже с младших классов начинается работа над 

интервальным двуголосием (преимущественно терцовым, с расхождением на 

квинты и октавы, характерных для народных песен). В целях развития 

координации рекомендуется следующий порядок работы над двухголосными 

«номерами»: 

- проигрывание «номера» двумя руками на фортепиано; 

- проигрывание «номера» двумя руками и пением одного из голосов; 

- пение одного из голосов (другой играется на фортепиано); 

- игра одного голоса на фортепиано с дирижированием  

- пение одного из голосов с дирижированием и проигрыванием другого на 

фортепиано (требует хорошей координации движений); 



 - пение двухголосия «в ансамбле» с преподавателем (преподаватель играет 

один голос и поет в унисон вместе с учеником другой или оба голоса поются 

«a capella»). 

При работе над двухголосными «номерами», нужно помнить, что играть на 

фортепиано нужно всегда очень тихо и аккуратно, не заглушая голос. Левая 

рука всегда играет нижний голос, правая – верхний. 

Пение аккордов 

    Широко распространено в педагогической практике интонирование 

аккордов. При пении аккордов от звука учащиеся должны направлять 

внимание не только на интервальный состав аккордов, но и представлять его 

целиком.  

 

Интонационные упражнения.  

 

1). «Мажорное и минорное трезвучия» 

 

2). «Мажорное трезвучие» 

  

 

Три ступеньки танцевали 

 И трезвучье напевали. 

 Первая внизу поёт, 

 Тоникой себя зовёт. 

                          Вы ступеньки как хотите, 

          Но в мажоре прозвучите. 

                          Вслед за терцией большой  

          Малую скорей построй. 

3).Минорное трезвучие» 



 

Я трезвучие, я минорное 

Состою из двух терций я. 

              Если б знали вы, как покорно я 

              М3 с б3 сложу, друзья. 

4). «Мажорный секстаккорд» 

 

А вот мажорный секстаккорд. 

Летит он словно птица. 

За м3 кварту слышу я. 

Он к тонике стремится. 

5). «Минорный секстаккорд» 

 

Никогда не улыбаюсь я. 

Очень  просто называюсь я. 

 Грустно мой звучит аккорд. 

 Я минорный секстаккорд. 

6). «Мажорный квартсекстаккорд» 

 

Здравствуй, славный аккорд. 

Здравствуй, квартсекстаккорд. 

             Все мы вместе, друзья – 

Кварта, терция и я. 

7). «Минорный квартсекстаккорд» 

 



 

Если квартсекстаккорд я построю, 

К чистой кварте прибавлю м3, 

Прозвучит он, конечно, в миноре. 

Я запомнил – запомни и ты. 

8). Пение аккордов при движении мелодии вниз с ощущением опорного 

звука (тоники).  

9). «4 вида трезвучия». Пение секвенции: Б53 – Ув53 – М53 – Ум53 со 

словами мажорное – увеличенное – минорное – уменьшённое. 

10). «Доминантсептаккорд». (замечательный пример распевки, Н.Ф. 

Федотова. «Учимся, играя») 

 

 

 11). Интонирование аккордов в разных направлениях от одного звука не 

только закрепляет построение данных аккордов от звука, но отрабатывает 

чистоту интонации, развивает мелодический и гармонический слух. 

Например: 

 

 

     

12).«Вводные септаккорды» 

  



13). Усвоение трезвучий главных ступеней и их обращений в тональности 

следует петь с использованием наглядного материала - столбицы, немой 

клавиатуры. Например, пение блоками, сначала автентические обороты T-D-

T,  затем плагальные T-S-T, и, наконец, полный гармонический оборот T-S-

D-T. Петь их нужно мелодически и гармонически (если это возможно). 

   Формы работы, предложенные при работе  с двухголосием,  можно 

применять и при пропевании интервальных либо аккордовых 

последовательностей, в соответствии с изучением теоретических тем.  

Слуховой анализ 

      Слуховой анализ является развитием внутреннего интонационного 

слуха на уроках  сольфеджио. Учащиеся должны услышать – осознать – 

пропеть разные элементы музыкального языка: движение по устойчивым 

ступеням, тяготения, поступенное движение, скачки, опевание, отдельно 

звучащие ступени, интервал и аккорд. При определении на слух 

интервалов и аккордов можно использовать связанные с ними 

интонационные упражнения, применяемые на уроке.  

Устный диктант 

    Сольфеджирование по памяти прозвучавшей темы, пение по слуху 

способствует развитию музыкальной памяти, "чувства меры" — точного 

соблюдения ритма и метра, верности интонации, правильности 

вокальной установки. В этом отношении показательным можно назвать 

учебно-методическое пособие Н. Долматова «Музыкальный диктант», в 

котором рассматриваются проблемы преподавания одноголосного 

музыкального диктанта.  

      Формы работы, предложенные им,  могут быть следующими: 

- после 2-3х  проигрываний (лучше, если мелодия будет краткой  из одного 

предложений – 4 такта) запомнить мелодию и  произвести её по памяти нотами, 

с дирижированием или ритмослогами; 

- угадывание по фразам после 1-го проигрывания; 

- работа совместно всей группой и сольно; 



- пение одновременно с проигрыванием диктанта и другие формы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Регулярная, системная работа над развитием навыков точного 

интонирования необходима на каждом уроке сольфеджио. Выполнение 

интонационных упражнений - залог успешного освоения таких разделов 

сольфеджио как сольфеджирование, чтение с листа, пение двухголосия, а 

также воспитание музыкального слуха и памяти, развитие голосовых 

возможностей и умения слышать, контролировать интонационные процессы 

при исполнении  музыкального произведения. 
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