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3. Накоплення знання основ музикальной грамотьі.
4. Обогащсшія н расширення словарного занаса детей новими понятиямн.
На заключительном, третьем зтапе происходнт уточнение, закрепление и

расширение приобретенного на предьідущих зтаиах зстетического опьгта путем 
музьїкально-творческой деятельности самих учащихся как вьісшей форми са
мовираження зстетических чувств.

Детям предлагались различние по сложностн творческие задания типа:

1. Сочиннть попевку к тексту: «В школу я нду, весело пою».
2. Придумать слова к заданной мелодии и спеть ее с текстом.
'3. ДОСОЧИМИТЬ М.СЛОДНЮ.

4. Сочинить мелодию на заданньїй литературньїй текст и метроритм.
5. Сочинить мелодию в характере вальса, песни, марша.
6. Придумать названне к прослушанному произведенню с учетсм его харак

тера, настроения.

Творческие работи учащихся анализируются всем классом. В процессе об- 
суждений отмечаются как наиболее удачнне виразительние моменти детскнх 
сочиненнй, так и менее удавшиеся с последующнм анализом причин. Подобний 
анализ способствует осознанию музикального образа, расширяет, углубляет 
творческую «натуру» детей. Лучшне вариантн творческих работ нсполняются 
нсем классом.

Вишеизложенная система воспитания зстетических чуг.ств младших школь- 
ннков иредполагает тесную взаимосвязь всех зтапов музьїкально-творческой 
деятельности учащихся, виделение которих до известной степени условно, од- 
нако необходимо для того, чтобьі показать отдельние методи и приемьі, доми- 
ннрующие на каждом из них.

Ш У ЛЬЖ ЕН КО  А. Н.

Д И Д А К Т И Ч Е С К И Е  ОСНОВЬІ О РГ АНИЗ АЦИИ И РАБОТЬІ 
«КЛУБА Л Ю Б И Т Е Л Е Й  КЛАС СИ ЧЕ СК ОЙ  МУЗЬЇКИ 

С ТА РШ Е К Л А С С Н И К О В  И УЧАЩИХСЯ ПТУ»

Одной из действенних форм направленного музикального воздействня на 
учащихся средних школ и ПТУ может стать «Клуб любителей классическон 
музики». Будучи массовой организацией, данний клуб может осушествлять 
планомерную систематическую работу по воспитанию музикальних вкусов и 
необходимих слушательских навиков. Тематика начального периода обучения 
должна носить скорее музикальио-воспитательний, чем музикально-образова- 
тельний характер. В его программу целесообразно включать теми, помогающие 
слушателям более глубоко проникнуть в образно-змоциоііальное содержание 
слушаемих произведений. Как, напрпмер:

— значение музики в жизни народа и страни;
— что значит понимать музику;
— особенности инструментальной музьїки и тайни ее восприятия;
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— за что мьі любим народную музику и т. д.
На втором году обучения слушателям могут бить предложенн теми:
— лнчность композитора и его музика;
— музика в жизни народов, борющихся за своє освобождение;
— любовь и музика;
— как поннмать программую инструментальную музику и др.
В начале занятий обично обращаются к нанболее популярним вокальним 

жанрам. Из инструментальних в зтот период больше подходят такне, в ко- 
торьіх композитором использовани народньїе мелодии («Камаринская» М. Глин
ки; «Увертюра на темьі трех русских народних песен» М. Балакирева; Финалн 
Второй и Четвертої! симфоний П. Чайковского, в основе которих леж ат народ- 
ние теми и т. п.). Вполне доступними на первом году работи являютея: «Танец 
с саблямн» А. Хачатуряна из балета «Гаянз», фрагменти из музики к кино- 
фильму «Овод» Д. Шостаковича, «Вальс» из опери С. Прокофьева «Война и 
мир», сюита Д. Кабалевского «Комедианти» и др.

Развитию ассоциативно-образного мишления слушателей хорошо помогает 
использование на занятиях смежньїх видов искусства, в частности, живописи, 
литератури, кнно и т. д. Определенньїе тематические занятия, связанние с 
творчеством одного или нескольких композиторов, сопровождаются соответст- 
вующей художественной виставкой, как например: М. П. Мусоргский —
В. Г. Перов.

С первих дней занятий «Клуба любителєй класснческой музики» слушатели 
получают злементарние знання о музикальних ж анрах н принципах их построе- 
ния. Они учатея различать запев н припев в песне, смену частей в двухчастной 
и трехчастной форме, особенности построення вариацнонних форм, знакомятея 
с сюитой, сонатой, симфонней, оперой, балетом.

На втором году обучения занятия целесообразней всего проводить в форме 
•семинаров. Зто  позволит детально встановиться на отдельних виразительннх 
средствах музики: звуковьісотной мелодической линии, метроритме, ладотональ- 
•ностн, тембре, темпе, динамике звучання и т. п. >

На начальном зтапе слушателю доступно восприятие лишь направлення раз
вития мелодической линии (подг.емн и спадьі). Восприятие интервалов обично 
ограннчиваетея определением хода на «малие», «ередние» и «большие».

Змоциональность музикального восприятия в значительной степени зависит 
от развития ладового чувства. Оно основивается на двух нанболее распрост- 
раненньїх в музике ладах: мажорном и мииорном.

Воспитание навиков восприятия процоссуально-временной природи музики, и 
на ее основе, различних ритмических групп, заключаетея в умении слиш ать 
и следить за рнтмической пульсацией, чувствовать метрические акценти, нх 
чередованне и последовательность.

От степени развития гармонического чувства слушателей во многом зависит 
характер восприятия ими различних музикальних стнлей. Воспитание гармо- 
нического чувства ведетея по двум основним направленням: развитие спо- 
■собностен восприятия гармонических созвучий по «горизонталі!» и «вертикали». 
Речь идет, конечно, о воспитании самих необходимих навиков н знаний.
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Развитие тембрового слуха закліочается в приобренении слушательских на- 
имков различать тембрьі различннх человеческих голосов и музикальних инст- 
румснтов.

Все музикально-виразительньїе средства, образуюіцие целостную форму,
іі.іходятся в неразривном единстве. Интенсивность восприятия какого-нибудь 
одного из них зависит от того, как распределеньї они в произведении, какое из 
них лодчеркивается в данний момент, а какое нет, каким из них придается 
ін'дущее значеиие, а какие оказнваю тся «отодвинутнми» на второй план. Вос- 
іиїтанию умения сознательно следить при слушании за всем происходящим в 
музьїкальном звучании и долж на бить подчинена работа «Клуба любителей 
массич,еской музики».

ЗЕЛИ Н СК И Й  П. Е.

П РОБ ЛЕ МА  ХОР ОВО ГО  В СЕ ОБ УЧ А В ШКОЛЕ

1. Хоровое пение давно уж е стало самой распространеннон формой и наи- 
(Іолее зффективньїм средством музьїкально-зстетического воспитания школьни- 
мів. Зтому способствовали специфические особенности, которие весомо вьіде- 
лііли его ереди других жанров учіенической художественной самодеятельности. 
к иаиболее значительньїм из них относятся:

1) Хоровое пение доступно практически всем школьникам.
2) Хор — массовая исполнительская организация.
3) Хоровое пение — коллективная деятельность, в которой творческие до- 

нижения хора в целом зависят от результатов работи каждого его участника 
А отдельности.

4) Хоровое пение — активная форма музицирования, способствующая фор- 
мированию и развитию чувств, змоций, артистизма школьников.

5) Хоровое пение не требует предварительной специальной подготовки (как
■ іо необходимо, например, для игрьі в оркестре).

6) Хоровое пение не требует больших затрат времени.
7) Хоровое пение заключает в себе две сили змоционального воздействия 

їм слушателя и исполнителя: силу иозтического слова и силу музики.
8) Хоровое пение благодаря своей коллективности обладает возможностью 

фансформировать в большом увелич,ении змоциональний заряд исполняемого 
іфоизведения и тем самим оказьівать на слушателя и хориста огромное зстети- 
Чгское воздействие.

2. Хоровое пение располагает богатими возможностями охватить все возра- 
мпне группьі школьников: младшую (детский хор), ереднюю (детский хор),
іі.іршую (взроельїй хор). Наибольшее разнообразие хорових составов возможно 
її VIII—XI классах (однородние — женские и мужекие, смешанние — полньїе 
її юношеские).

3. В настоящее время в нашей стране существуют две концепциии органн- 
'■іний школьного хора. Представители первой из них считают, что хоровой кол
ектив должен создаваться на основе жесткого отбора певцов. Следовательно,
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