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Одним из направлений сенсорного 
развития учащихся начальной школы 
является формирование у них музы
кальных слуховых умений -  специфи
ческих перцептивных действий по 
обследованию звуков музыки [1]. На
учная плоскость актуальности этой 
проблемы связана с обогащением кон
цепции формирования музыкального 
восприятия дошкольников, разрабо
танной во второй половине прошлого 
столетия [2-4], новыми данными об 
особенностях функционирования чув
ственных процессов детей младшего 
школьного возраста. Не менее важен 
практический аспект названной про
блемы, поскольку качество музыкаль
ного слуха во многом определяет 
эффективность овладения учащими
ся разными видами художественно
творческой деятельности -  пением, 
пластическим интонированием, рит
мическими движ ениям и , игрой на 
детских музыкальных инструментах, 
композицией и др.

Следует отметить, что степень ди- 
дактико-методического обеспечения 
совершенствования восприятия музы
кальных звуков можно охарактеризо
вать как достаточно высокую: содержа
ние обучения музыкальной грамоте от
ражено в образовательных стандартах, 
учебных программах и учебниках по 
предметам соответствующей направ
ленности (в Украине это «Музыкальное 
искусство», интегрированный курс «Ис
кусство »); широким разнообразием 
отличаются методы, организационные 
формы и средства ознакомления со 
свойствами звуков музыки (Э. Абдул
лин, Ю. Алиев, Л. Безбородова, Д. Ка
балевский, Е. Критская, О. Лобова, 
Л. Масол, А. Ростовский, Л. Хлебникова, 
Л. Школяр и др.). Тем не менее вопросы 
диагностики музыкального восприятия 
учащихся начальных классов требуют 
дополнительного изучения.
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Цель данной статьи состоит в оценке 
музыкальных сенсорных умений, сфор
мированных у младших школьников в 
действующем педагогическом опыте; к 
задачам нашего научного сообщения 
относим обоснование модели измере
ния качества этого вида умений, выяв
ление уровней их сформированности в 
действующем педагогическом опыте.

Р у к о в о д с т в у я с ь  п р и н ц и п ам и  
квалиметрии [5; 6], мы разработа
ли факторно-критериальную модель, 
отражающую математические связи 
между индикаторными свойствами 
музыкального слуха учащихся. К таким 
критериям отнесены: адекватность раз
личения музыкальных звуков (по высо
те, длительности, громкости, тембру);

установление классификационных и 
сериационных отношений между ними 
(классификация звуков по тембру; сери- 
ация по высоте, длительности и громко
сти); воспроизведение звуковысотных и 
ритмических свойств мелодии в пении, 
пространственном моделировании, ин
струментальной игре. Наибольшая зна
чимость присвоена различению звуков 
по высоте и длительности, поскольку, 
по мнению Б. Теплова, именно эти при
знаки являются носителями смысла в 
музыке [7]. Выделенные критерии кон
кретизированы в индикаторах второго 
порядка, или показателях (табл. 1).

В разработке методики исследова
ния уровней музыкального слухово
го восприятия младших школьников

Таблица 1

Квалиметрическая м одель оценивания слуховых м узы кальны х умений м ладш их школьников

Критерии (С)

Ве
со

м
ос

ть

Показатели (D)

Ве
со

м
ос

ть

Ко
эф

ф
и

ц
ие

нт
 

по
ка

за
те

ле
й 

(K
)

Оценка
показателей

Оценка критериев

Различение 
музыкальных 
звуков (Ci)

0,34

Различение музыкальных 
звуков по высоте (D J

0,30 К1 d 1 = 0,30 ■ К1

q  = 0 ,3 4  ■ (D1 + D2 + D3 + D4)

Различение музыкальных 
звуков по длительности

О )

0,30 К2 D2 = 0,30-К2

Различение музыкальных 
звуков по громкости (D3)

0,20 К3 D3 = 0,20 ■ К3

Различение музыкальных 
звуков по тембру (D4)

0,20 К4 D = 0,20 ■ К4 4

Установление 
классифика
ционно- 
сериацион- 
ных отноше
ний между 
музыкальны
ми звуками 

(С2)

0,33

Классификация музыкаль
ных звуков по тембру (D J

0,25 К5 D5 = 0,25 ■ К5

с 2 = 0,33 ■ (d 5 + d 6 + d 7 + d 8)

Сериация музыкальных 
звуков по высоте (D6)

0,25 К6 D6 = 0,25 ■ К6

Сериация музыкальных 
звуков по длительности 

D 7)

0,25 К7 D7 = 0,25 ■ К7

Сериация музыкальных 
звуков по громкости (D J

0,25 К8 0  = 0,25 ■ К

Воспроизве
дение мело
дии (С3)

,33

Воспроизведение звуко
высотных и ритмических 
свойств мелодии в пении, 
моделировании, инстру
ментальной игре (Dj)

1,00 Ks Ds = Ks C3 = 0,33 ■ Ds

Суммарная
оценка

1,00 C + C + C1 2 3
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учтены традиционные в музыкально
психологической диагностике под
ходы: оценивается не абсолютный, а 
относительный музыкальный слух, что 
предполагает сравнение нескольких 
музыкальных звуков по определенным 
признакам; результаты обследования 
звуков демонстрируются с помощью 
различного рода аплодисментов, рит
мических движений, словесного описа
ния музыкальных явлений, их модели
рования, в пении, игре на инструментах 
[8-13]. Проверка качества музыкальной 
перцепции была организована с по
мощью упражнений, сгруппированных 
в отдельные экспериментальные серии 
и ориентированных на возрастные осо
бенности чувственной сферы учащихся 
1-х и 4-х классов (это вызвано необхо
димостью выявления состояния и дина
мики формирования сенсорных умений 
анализируемой модальности).

Серия 1. Различение музыкальных 
звуков по высоте. Участники экспери
мента сравнивают звуки мелодических 
интервалов и определяют, какой звук 
выше (ниже) -  первый или второй. 
В случае необходимости заданию при
дается игровой характер: отгадать, ког
да «поет кошка», а когда -  «котенок».

Музыкальный материал представлен 
интервалами, указанными в табл. 2.

Таблица 2
М узыкальные интервалы, 

предлагаемые для  различения

Чистая октава Низкий -  высокий о2д-о1

Большая септима Высокий -  низкий о1д-и1
и

Малая септима Низкий -  высокий о2д-е1Р

Большая секста Высокий -  низкий Соль1 -  ми2

Малая секста Низкий -  высокий о2д-и1М

Чистая квинта Высокий -  низкий Си1 -  ми1

Чистая кварта Низкий -  высокий Соль1 -  до2

Большая терция Высокий -  низкий а1-я1

Малая терция Низкий -  высокий Ми1 -  соль1

Большая секунда Высокий -  низкий о1д-е1Р

Малая секунда Низкий -  высокий Фа1 -  ми1

Чистая прима Одинаковой высоты о2д-о2

Серия 2. Различение музыкальных 
звуков по длительности. Диагности
ка заключается в решении немузы
кальных и музыкальных ритмических 
задач: экспериментатор простукивает 
ритм, школьник повторяет его таким 
же способом; далее педагог демон
стрирует музыкальный фрагмент, ре
бенок самостоятельно выделяет рит
мическую структуру и отражает ее при 
повторном проигрывании мелодии. 
В заданиях представлены такие виды 
ритмических рисунков: «суммирова
ние» (две восьмых -  четверть), «дро
бление» (четверть -  две восьмых), 
«ямбическое качание» (восьмая -  чет
верть), «хореическое качание» (чет
верть -  восьмая), «пунктирный» (вось
мая с точкой -  шестнадцатая) [14].

Серия 3. Различение м узы каль
ных звуков по громкост и. Ученики 
отбиваю т пульс на барабане в той 
динамике, в которой педагог играет 
мелодию на фортепиано. Объектом 
восприятия служит пьеса Д. Кабалев
ского «Барабанщики» (первые четыре 
такта): в первом случае музыкальный 
отрывок исполняется громко и тихо, во 
втором -  в обратной последователь
ности .

Серия 4. Различение музыкальных 
звуков по тембру. Школьник слушает 
музыкальный фрагмент, исполненный 
на каком-то инструменте, и угадывает 
это звучание среди мелодий, сыгран
ных на фортепиано, флейте, металло
фоне (исполняется одна и та же мело
дия; ребенок сигнализирует о своем 
решении поднятием руки).

Серия 5. Классификация музыкаль
ных звуков по тембру. В аудиозаписи 
демонстрируется звучание различных 
музыкальных инструментов: скрипки, 
флейты, металлофона, фортепиано, 
трубы, бубна, бандуры. После про
слушивания музыкального отрывка 
и уточнения названия услышанного
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инструмента учащиеся поясняют, к 
какой группе он относится -  струнных, 
духовых или ударных (четверокласс
ники дополнительно осуществляют 
дальнейшую классификацию, выделяя 
среди струнных смычковые, клавиш
ные и щипковые; среди духовых -  
деревянные и м еталлические, или 
медные; среди ударных -  шумовые и 
мелодичные).

Серия 6. Сериация музыкальных 
звуков по высоте. Экспериментатор 
проигрывает на фортепиано восходя
щий (нисходящий) мажорный звукоряд 
и предлагает респондентам сыграть на 
металлофоне так же. Далее школьники 
слушают три ступени мажорного лада 
в разной последовательности: «I -  III -  
V», «V -  III -  I», «III -  V -  I», «III -  I -  V» -  
и подбирают услышанные звукосочета
ния (допускается выполнение пробных 
упражнений).

Серия 7. Сериация музыкальных 
звуков по длит ельност и. Педагог 
демонстрирует последовательность 
звуков в порядке их ускорения и за
медления (accelerando, ^ le n ta n ^ ) -  
«дождик начинается и стихает»; при 
последующем проигрывании ученик 
хлопками отражает изменение темпа.

Серия 8. Сериация музыкальных 
звуков по громкост и. Эксперимент 
организуется по методике серии 3, но 
музыкальный отрывок в первом слу
чае звучит с постепенным усилением 
и ослаблением громкости (crescendo, 
diminuendo), во втором -  в обратной 
комбинации.

Серия 9. Воспроизведение звуко
высотных и рит м ических свойств  
мелодии в пении, пространственном  
моделировании, инструментальной 
игре.  Учащиеся поют с аккомпанемен
том музыкальные произведения: пер
воклассники -  украинскую народную 
песню «Веселi гуси» или «На мосточ
ке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко),

выпускники начальной школы -  укра
инскую народную песню «Ой есть в 
лiсi калина» или «Песенку крокодила 
Гены» (муз. В. Шаинского, сл. А. Ти - 
мофеевского). Далее дети подбирают 
к сыгранной педагогом музыкальной 
фразе соответствую щ ую  простран
ственную модель (одну из двух предъ
явленных) -  матрицу, в которой высота 
и длительность звуков отражены с 
помощью квадратов и прямоугольни
ков, расположенных в определенных 
отношениях по высоте, музыкальным 
материалом служат первые четыре 
такта песен «Кущ калини» (муз. и сл. 
В. Гребенюка) и «Новогодняя» (муз. 
А. Филиппенко, сл. Г. Бойко); составля
ют модель услышанной музыкальной 
фразы -  два такта украинской народ
ной песни «Вийди, вийди, сонечко» 
или белорусской «Савка и Гришка»; 
играют на металлофоне мелодию по 
предъявленной модели -  четыре такта 
песни «Печу, печу хлiбчик» (сл. народ
ные, муз. В. Верховинца).

Анализируя показатели качества му
зыкальных слуховых умений (табл. 3), 
констатируем, что для всех респонден
тов сложным оказалось восприятие 
звуковысотных и ритмических отно
шений. Например, в различении двух 
звуков по высоте прослеж ивалась 
такая закономерность: чем шире экс
понированный музыкальный интер
вал, тем точнее дифференциация его 
элементов, и наоборот: сужение ин
тервала вызывало пропорциональную 
утрату адекватности определения в 
нем высокого и низкого звуков (сле
дует заметить, что первоклассники 
вообще трудно осознавали понятие 
«высокий» или «низкий» звук, поэтому 
диагностическому заданию придавал
ся предметный характер: детей спра
шивали, когда «поет» кошка, а когда -  
котенок). Школьники всегда правильно 
оценивали звуковысотные отношения
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Таблица 3

Оценка качества слуховых музы кальны х умений м ладш их школьников (средние значения)

Критерии

Ве
со

м
ос

ть

Показатели

Ве
со

м
ос

ть

Коэффици
ент показате

лей

Оценка
показателей

Оценка
критериев

1-й
класс

4-й
класс

1-й
класс

4-й
класс

1-й
класс

4-й
класс

Различение
музыкальных
звуков

0,340

Различение музыкальных 
звуков по высоте

0,300 0,453 0,532 0,136 0,160

0,237 0,246

Различение музыкальных 
звуков по длительности

0,300 0,538 0,542 0,162 0,163

Различение музыкальных 
звуков по громкости

0,200 1,000 1,000 0,200 0,200

Различение музыкальных 
звуков по тембру

0,200 1,000 1,000 0,200 0,200

Установление 
классифика- 
ционно-сериа- 
ционных отно
шений между 
музыкальны
ми звуками

0,330

Классификация музыкальных 
звуков по тембру

0,250 0,500 0,498 0,125 0,124

0,245 0,250

Сериация музыкальных 
звуков по высоте

0,250 0,474 0,532 0,118 0,133

Сериация музыкальных зву
ков по длительности

0,250 1,000 1,000 0,250 0,250

Сериация музыкальных 
звуков по громкости

0,250 1,000 1,000 0,250 0,250

Воспроизведе
ние мелодии

0,330

Воспроизведение звуко
высотных и ритмических 
свойств мелодии в пении, 
моделировании, инструмен
тальной игре

1,000 0,125 0,168 0,125 0,168 0,041 0,055

Суммарная
оценка

1,000 0,523 0,551

в интервалах: чистая октава, большая 
септима, малая септима, большая сек
ста; допускали ошибки разной степени 
в различении малой сексты, чистой 
квинты, чистой кварты; демонстриро
вали устойчивую «глухость» в ощуще
нии большой терции, малой терции, 
большой секунды, малой секунды; в 
единичных случаях (12% первокласс
ников) не фиксировали одинаковую 
высоту звуков чистой примы (четве
роклассники, как правило, унисонное 
звучание примы замечали, с явным 
преимуществом дифференцировали 
компоненты других интервалов).

Специфические особенности обна
ружены и в различении звуков по дли
тельности. Во-первых, дети успешно 
отражали ритмический рисунок, если 
слышали его без фортепианного со

провождения; в случае же выделения 
ритма музыкальной пьесы участники 
эксперимента часто заменяли харак
терное сочетание длительностей ме
трической пульсацией, выделяя лишь 
опорные доли. Во-вторых, более лег
ким заданием для школьников было 
различение так называемых «квадрат
ных» ритмических рисунков, построен
ных на чередовании двух восьмых и 
четверти или восьмых и шестнадцатых 
долей, с парной суммой длительно
стей; восприятие же «неквадратных» 
ритмов с различным соотношением 
четвертной и одной восьмой долей, 
т.е. с нечетной суммой длительностей, 
вызывало у опрашиваемых существен
ные трудности. По качеству обследо
вания -  от абсолютно идентичного 
к совершенно неточному -  назван
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ные ритмические рисунки образуют 
своеобразную последовательность: 
«суммирование» (две восьмых -  чет
верть), «дробление» (четверть -  две 
восьмых), «пунктирный» (восьмая с 
точкой -  шестнадцатая), «ямбическое 
качание» (восьмая -  четверть), «хореи
ческое качание» (четверть -  восьмая).

Относительно дифференцирования 
музыкальных звуков по громкости и 
тембровой окраске можем отметить 
безошибочность названных перцеп
тивных операций, их свернутый харак
тер, высокую скорость выполнения. Та - 
ким образом, среди основных свойств 
звуков наименее информативными 
для младших школьников являются 
высота и длительность -  именно те, 
которые считаются смысловыми при
знаками музыкального языка; в то же 
время представления о важных, но не 
определяющих качествах звуков -  силе 
и тембре -  сформированы окончатель
но, причем уже на момент поступле
ния детей в школу.

Результаты выполнения диагно
стических заданий классиф икаци
онного типа свидетельствуют о том, 
что, несмотря на высокое качество 
различения звуков по тембру, осозна
ние детьми сведений о музыкальных 
инструментах как носителях специфи
ческой окраски музыки остается не
полным. Первоклассники абсолютно 
точно относили скрипку к струнным, а 
бубен -  к ударным, демонстрируя при 
этом низкие показатели классифика
ции других инструментов: струнных -  
бандуры (31%) и фортепиано (23%); 
духовых -  флейты (50%) и трубы (12%); 
ударных -  металлофона (35%). Четве
роклассники эффективнее группирова
ли инструменты, адекватно относили 
к нужным объединениям  скрипку, 
флейту и бубен, выявляли более высо
кую результативность классификации 
бандуры (65%), фортепиано (54%), тру

бы (15%), металлофона (77%). Однако 
в последующей классификации звуков 
по тембровой окраске выпускники на
чальной школы сталкивались со значи
тельными трудностями: если скрипку 
все дети считали струнным смычковым 
инструментом, то фортепиано отно
сили к клавишным 35% испытуемых, 
бандуру к щипковым -  4%; флейту к 
деревянным духовым -  4%, трубу как 
металлический духовой не смог иден
тифицировать ни один четверокласс
ник; бубен считали шумовым ударным 
27%, а металлофон мелодическим 
ударным -  15% учащихся (отметим, что 
первоклассники классификацию этого 
уровня не выполняли).

В установлении звуковы сотны х 
отношений тоже выявлены специфи
ческие особенности. Сериация осу
ществлялась достаточно точно (96% 
учащихся первых классов и 100% чет
вероклассников) в случае отражения 
восходящего или нисходящего звуко
ряда, т.е. при условии равномерного 
и постепенного повышения или сни
жения высоты музыкальных звуков. 
В случае упорядочения восходящего 
или нисходящего мажорного трезву
чия, когда изменение высоты происхо
дило равномерно, но не постепенно, с 
более выразительными интервалами, 
показатели снижались до 50% у млад
ших и до 73% у старших респондентов. 
С наименьшей успешностью учащиеся 
обеих возрастных групп устанавливали 
отношения между элементами трезву
чия, экспонированными вперемешку, 
с неравномерным повышением и сни
жением высоты, непоследовательным 
чередованием ступеней лада (напри
мер, «III -  V -  I» и «III -  I -  V») -  в этих 
случаях количество адекватных реше
ний не превышало 4%. Сериацию же 
музыкальных звуков в порядке уско
рения и замедления темпа, усиления 
и спадания громкости все участники
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эксперимента выполняли без каких- 
либо сложностей, демонстрируя мак
симальные числовые показатели.

Воспроизведение свойств музы 
кальных звуков предполагало орга
низацию их анализа в двух аспектах 
одновременно -  звуковысотном и 
метроритмическом. В ходе интони
рования песен, которое, учитывая 
слабость слуховокальной координации 
голосового аппарата детей, осущест
влялось с музыкальным сопровожде
нием, было установлено достаточно 
большое количество респондентов -  
50% первоклассников и 65% четверо
классников, -  способных «чисто» спеть 
всю мелодию. Другие исследуемые 
правильно интонировали лишь отдель
ные фрагменты мелодии, ошибаясь 
в отражении широких интервалов, 
иногда -  полностью заменяли пение 
ритмической деклам ацией текста . 
Сложными оказались диагностические 
упражнения на воспроизведение высо
ты и длительности звуков с помощью 
пространственного моделирования 
и в музицировании на металлофоне: 
респонденты, как правило, идентифи
цировали услышанный мотив и гра
фические модели путем их случайного 
выбора; при составлении матрицы 
и в процессе игры на инструменте -  
импровизировали, руководствуясь 
собственными слуховыми представле
ниями, а не звуковысотными и ритми
ческими отношениями, заданными в 
пространственном или музыкальном 
образце; в лучшем случае учитывали 
какое-то одно свойство звуков -  чаще 
длительность, чем высоту.

Оценивая общие критерии каче
ства музыкальных сенсорных умений, 
можно отметить определенную син
хронность формирования операций 
различения свойств звуков и усвое
ния классификационно-сериационных 
связей между ними. Это доказывает

наличие у младших школьников до
статочно устойчивых эталонов звуков 
музыки. Однако способы применения 
таких представлений в обследовании 
музыкальных явлений совершенству
ются с заметным отставанием, не име
ют прочной опоры на такие простран
ственные стереотипы, как «высота», 
«длительность», «расстояние», «ряд», 
«восходящее, нисходящее движение» 
и др., что существенно снижает их эф
фективность, не обеспечивает нужной 
материализации единиц музыкального 
языка, а следовательно, аналитическо
го, осознанного восприятия музыкаль
ных произведений.

По количественным показателям 
развитие у младших школьников рас
сматриваемых перцептивных процес
сов соответствует среднему уровню 
и характеризуется тенденцией за
кономерного повышения результа
тивности в действующем опыте на
чального обучения. Индивидуальные 
эмпирические данные характеризу
ются сущ ественными отличиями и 
позволяет объединить учащихся в 
группы с элементарным (35% перво
классников, 23% четвероклассников), 
средним (54% первоклассников, 54% 
четвероклассников), достаточным (11% 
первоклассников, 22% четверокласс
ников) уровнем сформированности 
зрительной пространственной пер
цепции и констатировать отсутствие 
детей с высоким уровнем развития 
исследуемых чувственных процессов. 
Показателем элементарного уровня 
установлена оценка 0,00 < Q3 < 0,50; 
среднего -  0,50 < Ос < 0,60; достаточ
ного -  0 ,60 < < 0 ,75 ; высокого -  
0,75 < Qb < 1,00 (рисунок).

Научная новизна полученных дан
ных заключается, по нашему мнению, 
в построении математической модели 
измерения музыкальных сенсорных 
умений, а практическая значимость -  в
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Высокий Уровень

Уровни сформированности в педагогическом опыте 
слуховых музыкальных сенсорных умений младш их учащихся

характеристике уровней их формиро
вания у младших школьников, апро
бации разработанных диагностических 
заданий. Эти результаты могут стать 
важным ориентиром в организации 
экспериментального обучения детей 
слуховому восприятию.

Вероятно, проведенное исследова
ние не исчерпывает всей проблемы 
диагностирования сенсорного разви
тия учащихся начальной школы и будет 
продолжено нами в аспекте выявления 
особенностей функционирования у 
них сенсорных процессов других мо
дальностей.
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