
172
Теория и практика

ТЕОРИЯ и ПРАКТИКА

Марина Карасева

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙМУЗЫКАЛЬНЫЙСЛУУ
В КОНТЕКСТЕСОВРЕМЕННОЙ

ПРАКТИЧЕСКОЙПСИХОЛОГИИ

В нзстолщей стзтье впервые озссматпилтп-г^.,

музыкального слуха с позиций одного из новойших''2пр^""'"^"'"'"
нейролинтистического программирования (НЛШ. «Нвйппх. "Р®'"""''®""'' психологии

окружающего мира происходит через нейронную систему ™™ восприятие нами

выражаем мысли и чувства с помощью вербального языка ч,п говорит о том. что мы

кзк метзерору сознзтельного рззвитил человеком своих и следует понимать

Это нзпрзвление нзчзло рззвивзтьсл в Соединенных Ш ^сенсорных способностей.

3в Россию пришло в середине 90-х. Предстзвллетсл с середины 70-х годов XX века

будет способствовзть более интенсивному рззвтию использование ресурсов НЛП

ветствий, котооый изменчивый и не имеющий cootn-
отношениях с ^мыслът ° чрезвычайно важных изменчивых
что-то вроде поля, оогания, ^"J^bma может это передать. Это
идеи, —котопые \nutt, а разные явления сознания —образы,

"острое,шеи есех еозмо^

Поль Валери

НЛП)^чли' обонятельных. При этом (в теории
иначе гппоп^ ^инестетики выделяется метакинестетик^
целом челп^' чувства по поводу чувств)- В
воспоияти овойственно полимодальное (ВАК)
новременностГоГ.^^" модальности соединены в од-
ных ornrteu "Днако в зависимости от индивидувль-
имееГппрТ':''®" " условий воспитания каждый из нас
различия п •'^^Д^ющую сенсорную модальность. Эти
ного слуха^ процессе развития музыкаль-

маниГ "О специальности большее вни-
кинестетикр^^^ кинестетическим аспектам обучения:
постановкой pw^ron микромоторикой -

Если вдуматься; в тишине мира существует не так

уж много вещей, которые так изысканно и всеполоняюще

захватьшают нас, заставляя слушать, видеть и чувствовать

себя изнутри —какие мы все-таки есть? Экран наших

внутренних представлений озвучен голосом музыки. И

есть канал, который преобразует этот голос в образы и

чувства, запахи и прикосновения —музыкальный слух.

Есть и специальные ретрансляторы этого канала —
профессиональные музыканты, в мастерстве которых

важную роль играет гибкое переключение на различные

стилевые и интонационно-ритмические языки, способ

ность пределышать будущую интонацию, созвучие или
гармонический оборот.

Человек имеет три основные системы восприятия

1МЯТ1НИ ПГИУПППГМИ MV

называть репрезентативнымисистемами

пмчуальную [В] — систем)!

аудиальную [Л] —систе

синестетическую [К] — раа

личного рода ощущений: мышечно-двигательных
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ведения, доцент Московской государственной консерватории,

автор статей, методических программ и учебников по соль
феджио. Материал !1астоя1цей статьи частично освещает содер

жание книги М.Карасевой «Сольфеджио — психотехника
развития музыкального слуха» (М., 1999)

Человек имеет три основные системы восприятия постанопк - ^управлению микромоторикой -
сенсорной информации (в психологии их принято динянир" Р^^^ирепощением мышц, коор-
называть репрезентативными системами или медаль- Движений и т.д.) и внутренней (умению

\. о „^ит,тл ГШ _ рмр-гох,,, о оыражать эмопмм^ гг ^ •'
называть репрезентативными системами или медаль- выоаж- ^""^ении и т.д.) и внутренней (умению

нестями): визуальную [В] - систему зрительных тивнь/^^ эмоции). При этом две другие репрезента-
представлений, аудиальную [Л] - систему слухового качестм^"^^^^? ~ ВДиальная (контроль высоты и

восприятия и кинестетическую [/С] систему раз- пгтатл-!- Дука) и визуальная (чтение нотного текста)

- " служебных: предполагается, в
курсе сольфеджио. глубоко задействуются в

Фоом npMv^ ^^■''Дфдджио можно считать одной из
модальност^Т систеЗ^'^^"^^^ ''Р'' сенсорные
СЛУЩЯТРЛК г композитор - исполнитель-
той оснппи точки зрения выделим в сольфеджиогри основные раздела:
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1) пение нот с листа (некоторый аналог Sight Sing
ingв англоязычных странах);

2) структурирование музыкального восприятия на
более высоком уровне; овладение музыкальным син
таксисом (восприятием ладогармонических функций, раз
витаем музыкальной памяти и чувства формы),

3) совершенствование опыта полимодального вое
приятия через развитие ассоциаций и синестезию —
процесс наложения различных модальностей при вое
приятии (например, соединения в восприятии оттенков
звука, его цвета, вкуса, вещества, из которого «сделан»
звук ИТ. д.).

Если мы говорим о сольфеджио как о психотехнике
для профессиональных музыкантов, то нелишне удет
уяснить природу различий сольфеджио и музыкотерапии.
Не вдаваясь в подробное изложение самих этих ра^и
чий, можно предположить, что музыкантам профес
сионалам музыкотерапия на сегодняшнем этапе свое
развития покажется малоэффективной. Дело в
при слушании традиционно рекомендуемой ®^
терапии музыки (будь-то Вивальди, „„тсх-
профессионала запускаются -.„ям

вующие индивидуальным установкам (иначе, ф
восприятия) программы слухового внимания^ Среди
них автоматическое считывание звуковысо ' _
монических функций, идентифицирование му
исторического стиля, качества исполнения _ ' ^
го, чтобы ввести профессионального нужны

трансовую релаксацию достаточной ' додание
совершенно особые условия « тоадиции,

музыки, лежащей вне европейской слухо^^^^^ Помимо
например, индийской способов психо-

этого потребуется знание ^педи^ ^^^^^р^до-гармо-

логического воздействия через сис 7 которой
нических функций, квалифи-

возможно лишь при обладании „ психоте-

кацией, получеиной на стыке j, квалифика-
рапии. Понятно, что психотерапевты такой
цией в большинстве возможностей

Итак, начнем обзор психотехн а) препят-

сольфеджио с анализа ^^„оованию полимо-
ствующих, б) способствующих ф Р Р
дальной системы слухового полимодаль-

а) Одна из «баррикад», стоящих на п^и^^ ^
ного развития профессионального ^ ^тановкой в
генеральной романтико-реалистиче большей
музыкально-образовательной ^"^^^^^дц^-оров XVIII —
частью изучаются произведения ко дgJJ(.кий эсте-
XIX веков), ориентирующей " „рованный к XIX
тический уровень ценностей, ф существенное отеле-
веку'. При этом характерно "Р^^^^бытийных» ошу-
живание в музыке эмоциональ Конкретно это
Щений и изобразительных .^щдщщих музыку
выражается ВТОМ, чтобольшинст печаль,

стремится сначала найти в ней р ^ певучие,
театральную сценку или ,х инструментов —
«очеловеченные» тембры „„дх или игру свето-
и потом уже (быть может!) вкус, категория
звуковых потоков, я-эмоция, понимаем

•Так. например. музь"<а-пь«ю-эстстичес^^ „од
распрострапениая в XVII X связанное с ней учение
влия1гием идей Р.Декарта), а таю направлены имеш
музыкально-риторических фигур человеческих эмоци .
"а изображение в музыке „должена в программно
В XIX веке эта тенденция была нр Л
Музыке.
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ценности, стала в коллективном сознании главным

мерилом музыкальности". Понятно, что слушатели,
вооруженныелишь этим «одношкальнымдозиметром»,

могут назвать скучным, аэмоциональныммузыкальное
искусствосредневековьяили XX века. И дело не в том,

что они не могут понять эту музыку - они всего лишь
пока не нашли «прибора» для обнаружения и измерения
других своих ощущений от этой музыки.

б) В то же время надо заметить, что к концу нашего
века сложились едва ли не оптимальные условия для
восприятия явлений искусства, в том числе музыкально

го Полимодальному расширению ассоциативного
слухового ряда способствуют совершенно различные и
далекие, на первый взгляд, события, явления и тенден
ции. В этом причудливом калейдоскопе можно назвать
рождение квантовой физики, изобретение стереозвука,
цветного телевидения, дистанционного управления,
сверкающих синтетических материалов, развитие театра

теней, сюрреалистической живописи и дизайна, искус
ства голографии, компьютерной графики и электронной
музыки, усложнение виртуального пространства, созда
ние игрушек-трансформеров, всплеск интереса к религии,
оккультизму и мистике, возрождение притчевой культуры
в творческом мышлении, более широкий диапазон
социальной приемлемости в одежде и в общении, «рас
качивающие» психику триллеры и эротические фильмы,
буйный расцвет «отвязанной» субкультуры - жарго
низмов и матерной лексики, прустовкие поиски утра
ченного времени и, наконец, допущение в сознание кэр-
роловских «дырки от бублика» и «улыбки чеширского
кота».

Следовательно, можно сказать, что в то время, как в

сознании большинства современных людей еще работают
установки на «сюжетное» восприятие искусства (в том
числе музыки), их бессознательное уже давно готово к
ИНОМУ восприятию художественного мира. В связи этим
попр^уем очертить возможный круг основных установок
для гибкого слухового восприятия музыки.

1 Обратимся к вопросу о восприятии современной
МУЗЫКИ людьми, слух которых воспитан на языковой
«грамматике и фонетике» классико-романтическои му

зыки При слушании музыки XX века фокус их вни
мания оказывается в той области познавательного прост-
оанства, где фиксируются главным образом значимые
изменения и усложнения имеющихся эталонов
узнавания (ранее сложившихся в музыкальном созна

нии) Так например, слушатель, привыкший к музыке с
ясной легко отслеживаемой мелодией, будет относиться
к последней как к сверхценности и на основании этого
может отвергнуть музыкальную композицию, где такого
пода мелодика не представлена. То же можно было бы
сказать и об особенностях слушательского реагирования
на гармонию или ритмический рисунок звучащей музыки.

Очевидно, что если для слушателя-любителя вопрос
о типе сльппания является в большей мере лишь вопросом
личностной самооценки, то для музыканта-профессиона
ла он становится «пробным камнем» универсализма
как важнейшего условия, позволяющего таким про
фессионалом стать. Иначе говоря, подобно тому как
хороший актер должен уметь вживаться в любую роль,
так и исполнитель почти что обязан полюбить и понять
ту музыку, которую он играет, вне зависимости от ее

•• Это очень топко почувствовал Андрей Тарковский, сказав:
«Многие современные и даже очень известные пианисты плохо

играют Баха, не понимая, в чем суть. Они пытаются выразить
свое отношение к произведению, а Бах в этом не нуждается»'.






























