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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ

ПРАКТИЧЕСКОЙ

ПСИХОЛОГИИ

В одной из первых своих статей я анализиро

вала общие вопросы использования методологии

НЛП применительно к формированию профессио

нального слуха музыкантов как целостного явления.

Данная статья направлена на рассмотрение более

конкретных техник НЛП, способствующих интен

сивному развитию различных сторон музыкального

слуха. Приводим краткий путеводитель по второй

части статьи.

ИНТОНИРОВАНИЕ

о тежика внутреннего визуализирования стр. 222
на входе (V => А«) - '

техника вудиальной калибровки стр. 224

на выходе {Ам VaJ о внешняя визуализация звукового движения стр.225

пение мнкрохроматики о работа с убеждениями стр. 227
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АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

ого основные триггеры стр. 231

моделированиетриггеров стр. 230

методика якорения стр. 233

ТРАИСОВЫЕПАТТЕРНЫМУЗЫКАЛЬНОГОСЛЫШАНИЯ

(стуннельное»слушание)

техника «нсноспышания« стр. 236

организация тернерных связей в восприятии стр. 237

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ЕЕ СВЯЗИ СО СТРАХОМ СЦЕНЫ

работа с лентой видения (Vn) стр. 239

техника временного окатия (Ам) стр. 239

мысленное фотОфафироЕшяие зоухооого образа {А«^ стр, 240

ГЛАВНЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ ЗАПОМИНАНИЯ

И ИХ ТИПИЧНЫЕ «СБОЙНЫЕ ПРОГРАММЫ»

VKA^ОСНО0Ы чувства тональности и «Тристан-эффект» стр. 243

коммуникативная роль ритма и эффекты нерегулярной ритмики стр. 245

восприятиенотографии

в системеV• А в рамке о техника фильтровых смен для 2,jg
классической и нейтрализации семантической иггтерфорекции

современной музыки

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ СУВМОДЛЛЬНОСТЕЙ

Тренировка в чтении мелких длительностей стр.252

Продолжая разговор об особенностях взаимоотно

шений исполнителя и слушателя, остановимся на неко

торых аспектах музыкального ИНТОНИРОВАНИЯ.

Продолжаем разговор

Профессиональ

ный .щкзыкальный

слул" в контексте...

Интонационный процесс многообразен, мы за

тронем лишь две его стороны, которые можно было

бы назвать:

I. Интонирование «на входе».

И. Интонирование «на выходе».

Поясним их применительно к феномену фальши

вой Ш11понации\

I. Под системой интонирования «на входе» мы

понимаем процесс интериоризации, основанный на

схеме;

1) визуализация нотного знака,

2) идентификация его с определенным по высоте

звуком («вижу ноту — представляю звук»:

Выделим здесь две специфические проблемы.

1. Проблема «усредненной» интонации». Из

артистической практики хорошо известно, что как

профессиональный музыкант «чувствует зал», так и

опытный слушатель способен интуитивно опре

делить, ясно ли слышит исполнитель внутри себя

то, что он играет, и сколь деталнзированно его слы

шание. В области вокального исполнения такая

обратная связь становится еще более очевидной: к

примеру, если певец исполняет интонационно

' Подчсркнсм.что в дальнейшем описании будут иметься в виду

интонационные проблемы, возникающие у профессионалов,

имеющих уже достаточно развитый музыкальный слух.
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сложный для него текст, он часто внутренне не

вполне уверен в «точности попадания» на ту или

иную высоту звука. Слушатель ато чувствует и счи

тывает в пенни некую иЕ1тонационную неточность

(ни фальшиво, ни чисто). При этом п для певца, и

для слушателя наступает общее кинестетическое

следствие — ошущсние «сч'упаипя босиком в холод-

Hyjo илистую воду». Если же подобная усреднен-

ность интонации возникает в хоре, то чистого уни

сонного звучания хоровых партий добиться бывает

почти невозможно.

3aMeTiiM, что описанную «усредиенпуЕО» инто

нацию следует отличать от одгеоео интересного ис-

полнительско-педагогического приема, который

можно было бы назвать «вторичной экмеликоГг или

«Heulgesang» (по аналогии со стилем «Sprechge-
sang»\ Если пройти гю кори/юрам ЦентральЕЕОй

музыкальнойшколы и прислушатьсяк звукам, исхо

дящим из исполнительских классов, можно иногда

слышать, как преподаватели «ужасным голосом

дублируют» ИЕраемую учеником мслодиео. Приве

дем и некоторые исторически примеры; БетховеЕЕ,

- Экмслика (греч. — неблагозвучный, нс.мслоличсскиП) — это тип

интонирования, вк;почаюии1|1 звуки неопределенной высоты.

Он является .характерным для музыкального фольклора (осо
бенно раннего) у всех народов. В профессиональной музыке

используется лишь эпизодически как специальное средство.

^ Sprcciigcsang; от нам. sprcchcn — говорить (+ gcsang — исннс).
Heulgesang: от нам. hculcn — выть.

Продолжаем разговор

i|9fl^i?!l«j;j,1?nj)

NIP
Профессиональ

ный музыксньныи

СЛУХ в контексте...

как известно, «выл» в Eipoueccc сочЕЕнения музыки\

выдающийся пианЕЕСТ Г.Гульд «Еюдвывал» во время

собственной ЕЕЕРЫ ЕфЕЕ СТуДЕЕЙНЫХ ЗаЕЕЕЕСЯХ. ВоЗНЕЕКа-

ет BOEipoc: зачем все этее люди, обладателЕЕ тончаЕЙ-

шсЕо музыкальноЕО слуха, так делалЕЕ ее делают? Ду

мается, онЕЕ ЕЕросто разреЕшпот себе так еесть, так как

ИНТуЕЕТЕЕВНО ЧуВСТВуЮТ, ЧТО ЭТИМ ОНЕЕ уСИЛЕЕВаЮТ

«энерЕопроводЕюсть» мелодЕЕческон леениее и созда-

Еот себе шеее ученЕЕку лополнеетсльньей кииестетЕЕчес-

КЕЕЙ CTEIMyjE.
2. Проблема еесния мс^еодееи с называнЕЕем нот,

прЕЕ котором ЕЕХ назвапыя не соответствуют реаль

ной высоте ЕЕСЕЕОлняемых звуков. (НапрЕЕмер, поется

«до-MEi-cojEb», называется «до-ре-мЕЕ»). Это СЕЕЕ'нали-

зирует о несформЕЕрованностЕЕ нейронных связей в

системе «звук — еемя звука — ступень звукоряда»'.

В подборе техник для решения обеих названных

проблем представляется важным сконцентриро

вать внЕЕманЕЕе на следующих аспектах слухового

тренЕЕнга.

^ См. об этом в статье О.Фсйса «Генеалогия и психология музы

кантов» (Homo musicus. М., 1994, с. 180).
^В связи с этим проблематичным для эффективного воспитания

профессионального музыкального слуха представляется ис

пользование так называемой «релятивной системы» сольфе

джио (она основана на колЕ1ровании названиями «до, рс, ми,

фа, соль, ля, си» соответственно первой, второй, третьей н

т. д. ступеней лада). Остается, однако, ее полож1ггсяьнос зна

чение для общего музыкального воспитания.
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