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ВВЕДЕНИЕ

Значение предмета «Хороведение» в профессиональной подготовке учителя музыки

Определяющим направлением в повышении общей и музыкальной культуры народа является хоровое пение. Оно выступает также в качестве ведущей деятельности учащихся на уроке музыки в школе. Научить детей правильно и красиво петь, доставляя при этом радость себе и окружающим, – одна из задач будущего учителя-музыканта. Из вышеизложенного следует, что большое значение в профессиональной подготовке учителя музыки имеют предметы дирижерско-хорового цикла.

Предметы дирижерско-хорового цикла, изучаемые студентами на факультете эстетического образования, включают шесть основных учебных лекционных и практических курсов: хороведение, дирижирование, хоровой класс и практикум работы с хором, методику работы с детским хором, хоровую аранжировку, хоровую практику с учебными и детскими хоровыми коллективами. Данный выбор перечисленных учебных дисциплин обусловлен задачами всесторонней вокально-хоровой подготовки будущих учителей музыки и заключается в системности и последовательности изучения теоретических и практических знаний, формировании профессиональных умений общения и управления хоровыми коллективами различных составов и возрастов. Отвечая общей цели профессиональной подготовки учителя музыки, руководителя детского хорового коллектива, каждый из предметов занимает в этой системе строго определенное место и решает вполне конкретные задачи.

Так, в процессе работы на хоровом классе студенты обучаются навыкам общения с хоровым коллективом в двух качествах – певца и дирижера, приобретают профессиональные умения петь в хоре, постигают общественную и личную значимость хорового пения как средства воспитания духовной культуры.

В классе дирижирования студенты приобретают знания об истории становления и развития дирижерского искусства. На прак-
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тических занятиях учатся овладевать приемами собственной дирижерской техники. Под руководством преподавателя проводится работа по изучению, осмыслению и воспроизведению на инструменте приемов исполнения хоровых партитур, составлению и оформлению устных и письменных аннотаций и анализов курсовых и дипломных хоровых произведений.

В курсе хоровой аранжировки студенты учатся приемам и способам переложения хоровых произведений с одного состава хора на другой. На практических занятиях студентами осмысляются и закрепляются знания о художественных возможностях и специфике звучания каждого типа и вида хора.

Содержанием хоровой практики является живая практическая работа студентов с детскими хоровыми коллективами средних общеобразовательных школ и учебными курсовыми хорами факультета. В процессе практики студентам предоставляется возможность попробовать себя в качестве руководителя хора, увидеть и ощутить свои организаторские, педагогические и музыкально-исполнительские возможности.

Во время самостоятельной работы с детским или учебным курсовым хором они смогут оценить весь музыкально-педаго- гический багаж, накопленный ими в ходе предыдущей вокальнохоровой подготовки, спрогнозировать возможности его применения в последующей практической деятельности.

Курс «Хороведение» занимает особое место в цикле дирижер- ско-хоровых дисциплин. Современное состояние предмета рассматривается в единстве трех его составляющих: во-первых, изучение истории хорового исполнительства с точки зрения анализа развития хорового искусства различных эпох, жанров, форм и стилей; во-вторых, постижение теоретических основ хорового искусства, психофизиологического механизма певческого процесса, развития вокально-хоровой культуры певцов хора, характеристики средств музыкальной выразительности хорового произведения; в- третьих, овладение методикой и практикой работы с хором.

Данный курс открывает цикл дирижерско-хоровых дисциплин и изучается на музыкально-педагогическом факультете в I семе-
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стре I курса. Теоретические знания, полученные студентами в курсе «Хороведение», реализуются впоследствии на практических занятиях по дирижированию, хоровому классу, хоровой и педагогической практике. Эффективность методики проведения репетиционной работы с хором, проявляющаяся в умении общаться с хоровым коллективом на занятиях и концертных выступлениях, во многом обусловлена уровнем сформированности знаний студентов по данной учебной дисциплине.

Изучение курса «Хороведение» осуществляется на лекционных, семинарских и практических занятиях. В содержание лекционных занятий включены наиболее сложные и объемные истори- ко-теоретические и методические вопросы, составляющие основу курса. Задача семинарских занятий – закрепить полученные в ходе лекций знания, демонстрируя уровень их закрепления при проведении анализа хоровой партитуры, осмыслить методы самостоятельной работы дирижера при подготовке фрагментов хоровой репетиции. На практических занятиях, при посещении репетиций хоровых коллективов, студенты знакомятся с опытом ведущих хормейстеров Республики, а также преподавателей – руководителей студенческих хоров, перерабатывая и усваивая лучшие их методические и педагогические приемы.

Завершается изучение данной дисциплины устным экзаменом. В экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы, задания по анализу фрагментов хоровой партитуры и по демонстрации системы вокально-хоровых упражнений и фрагментов разучивания произведений с хором. Как правило, первый вопрос билета посвящается истории хорового искусства, эволюции его жанров. Освещая второй вопрос, необходимо показать знания по теории хороведения, практике работы с хором, а также дать характеристику особенностей хорового строя и ансамбля. Ответ на третий вопрос должен продемонстрировать объем и качество выполненной студентом самостоятельной работы по подбору во- кально-хоровых распеваний и упражнений, составлению программы хорового концерта, предъявлению и обоснованию планапроспекта хоровой репетиции.
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Хоровое пение как вид музыкального искусства. Роль и значение хорового пения

в жизни народа

Хоровое пение – «коллективное исполнение вокальной музыки» [21, с. 122] – относится к древнейшим видам искусства. В древности в виде церковного культового пения оно было единственной формой профессиональной хоровой культуры. До X в. хоровое пение было преимущественно унисонным (одноголосным). В Х–ХII вв. с разделением хоровых голосов на высокие и низкие появляются зачатки многоголосного пения. В эпоху Возрождения в хоровой музыке ощущается усиление светского начала. Наряду с развитыми формами хоровой полифонии появляются крупные жанры вокально-хоровой музыки – мессы, оратории, кантаты. Расцвет хоровой музыки эпохи Возрождения связан с творчеством Дж. Палестрины, О. Лассо, Дж. Перголези и других композиторов.

В процессе дальнейшего развития музыкального искусства хор становится неотъемлемым участником не только ораторий и кантат, но и опер (Ж. Бизе, Дж. Верди, М. Глинка, К. Глюк, В. Моцарт, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский и др.).

Период Романтизма обогатил хоровую культуру разнообразными жанрами камерной хоровой музыки, в том числе и акапельной (без сопровождения). Подлинными шедеврами являются хоровые миниатюры Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона. Большой вклад в развитие пения без сопровождения внесли хоровые произведения русских композиторов: Вик. Калинникова, Ц. Кюи, М. Ипполитова-Иванова, С. Танеева, П. Чайковского и др.

С появлением в XIX – начале XX в. композиторских школ Восточной Европы и Америки хоровая культура постоянно обогащается произведениями новых жанров и стилистических направлений. С середины XX в., помимо традиционных – кантата, оратория, месса, реквием, поэма, сюита, концерт, появляются синтетические жанры хоровой музыки: симфония-кантата, операоратория, поэма-кантата и др.
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Хоровое пение как вид музыкального искусства имеет свои отличительные особенности. Это синтетический вид искусства, основанный на взаимосвязи поэзии и музыки. Поэтический текст хорового произведения помогает понять его содержание, глубже проникнуть в смысл сказанного. Музыкальный текст, дополняя смысловое содержание, тонко воспроизводит все оттенки эмо- ционально-психологического состояния человека, его переживания, чувства, настроения. Эмоционально-смысловое содержание произведения одновременно анализируется не только тем, кто его слушает, но и тем, кто его исполняет. Раскрыть в полной мере музыкальный образ произведения – главная задача дирижерахормейстера, что возможно лишь при активном заинтересованном отношении певцов хора к исполняемой музыке. При этом возникает процесс сотворчества между дирижером, певцами хора, слушателями.

Яркий, выразительный дирижерский жест требует от поющих гибкой, осмысленной передачи поэтического текста, помогая слушателю глубже и эмоциональнее постичь музыкальный образ произведения. При этом динамика чувств, выраженная с помощью комплекса вокально-хоровых средств, становится для слушателя объектом для размышления и анализа. «Сходство музыки с интонациями речи и жеста помогает понять, какое содержание скрыто в ее звуках. Речь – основное средство общения людей между собой. Она выражает главным образом мысли. Но интересующая нас сторона речи – ее интонация – служит в основном для выражения эмоций, чувств, настроений, страстей, тогда как смысловая, логическая роль интонации – подчиненная. Вот почему какая-либо фраза, произносимая монотонно, без всяких интонационных оттенков, сохранит в большинстве случаев свой смысл, но утратит эмоциональную окраску» [25, с. 7].

Еще большую выразительность приобретает музыка, соединяясь со словом. Текст конкретизирует музыкальные мысли, которые в свою очередь с помощью эмоционально-образной стороны усиливает воздействие слов.
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Хоровое искусство представляет собой одну из исполнительских форм музыкального искусства. В отличие от архитектуры, живописи, скульптуры хоровая музыка, как искусство временное, нуждается в посредниках-исполнителях. Исполнители расшифровывают, озвучивают нотный текст, внося в него свое понимание элементов музыкального языка. В зависимости от манеры исполнения, степени чуткости восприятия музыки, уровня их музыкальной эрудиции и исполнительской техники возможно различное толкование музыкального образа произведения.

Качество исполнения зависит также и от технической подготовленности участников хора, исполнительская техника которых играет значительную роль. Чем выше вокально-хоровая техника хора, тем более совершенным будет исполнение произведения. Вместе с тем вокально-хоровая техника является только вспомогательным средством. Главное заключается в раскрытии художественности содержания произведения, эмоциональной передаче его идеи, темы, музыкальных образов.

Отличительной особенностью хорового пения является его коллективная основа. Успех деятельности хора зависит от работы каждого участника в отдельности и от коллектива в целом. Научиться петь каждому певцу и научиться петь в коллективе, ощущая себя частицей общего ансамбля, – двуединая задача обучения и воспитания в хоре. Коллективная природа хорового искусства заключает в себе большие резервы воспитательных возможностей. Коллективный характер хоровых репетиций, концертных выступлений способствует формированию у участников не только вокально-хоровых навыков, но и глубоких нравственных, личностных качеств: гуманизма, взаимной ответственности за свою работу и коллектива в целом, дружбы и взаимоуважения. Отсюда ясна и понятна требовательность общества к личности руководителя детского коллектива. Практика показывает, что наиболее известные детские хоровые коллективы (Детская хоровая студия «Пионерия», рук. Г.А. Струве, Детский хор НИИ Художественного воспитания АПН СССР, рук. В.Г. Соколов и др.) отличаются не только высочайшим уровнем вокальной культуры, но и явля-
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ются школой воспитания высоких гражданских и моральных качеств. Заканчивая петь в хоре, становясь взрослыми людьми, приобретая профессии, часто далекие от хорового искусства, бывшие воспитанники на протяжении всей своей жизни сохраняют благодарность своим наставникам-музыкантам. Поддерживая добрые отношения друг с другом, они не забывают воспитавший их хоровой коллектив и приводят заниматься в хор свои следующия поколения.

> Вопросы и задания

1.Раскройте роль и значение учебного предмета «Хороведение» в профессиональной подготовке будущего учителя музыки.

2.Назовите и кратко охарактеризуйте специфические особенности хорового пения, как вида музыкального искусства.

3.Перечислите воспитательные возможности хорового искусства, его способностях формировать личностные качества певцов хора.
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Глава 1 СТРОЕНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА ПЕВЦА

Тема 1. Певческий звук и его характеристики

Основными физическими свойствами певческого звука являются высота, сила, продолжительность и тембр. Высота звука

зависит от частоты колебаний связок. Частота колебаний прямо пропорциональна степени натяжения, толщине и длине связок. Сила звука определяется мощностью связок и амплитудой их колебаний. Чем больше амплитуда, тем сильнее звук.

Г. Стулова установила, что чем выше подсвязочное давление, тем больше амплитуда колебаний голосовых связок. Однако чрезмерное подсвязочное давление, форсирование дыхания приводит к перенапряжению связок, уменьшению амплитуды их колебаний и как следствие, потере силы звука.

Вокальный звук как физическое явление отличается сложной природой. Сложность его обусловлена тем, что голосовые связки колеблются как всей массой, так и ее частями в отдельности. Издаваемый при пении звук складывается из суммы простых колебаний с разной частотой и амплитудой.

Основной тон (самый низкий простой тон) в сумме колебаний и определяет высоту звука. Все остальные тоны, носящие название обертонов, совместно с основными составляют спектр звука. Создавая определенный фон звучания, благодаря различному сочетанию обертонов по высоте, силе и количеству, этот фон носит название тембра голоса. Спектр звука, имеющий высокочастотные обертоны, частота колебаний которых выше 2500 герц соответствует понятию высокой певческой форманты. Формантами спектра считаются группы обертонов, усиленные резонаторами.

Каждому гласному звуку соответствует свое определенное частотное расположение формант, зависящее от формы рта и глотки поющего. В процессе исследований было установлено, что наибольшая частота колебаний, формирующая высокую певче-
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скую форманту, наблюдается при пении гласного «и» (до 3200 герц), отличается яркостью и красотой звучания, ясным ощущением певцом работы своих резонаторов. Для сравнения форманта согласно «а» образуется с частотой колебаний 700–1080 герц, форманта гласного «у» – от 400–900 герц и т. д.

При формировании гласных звуков большое значение имеет форма мягкого неба. Многолетняя практическая работа хормейстеров подтвердила то, что ощущение певцом мягкого неба в виде высокого и глубокого купола положительно сказывается на исполнении гласных. Сила звука зависит от умения участников хора пользоваться певческим вибрато (пульсация звука).

Звук, лишенный вибрато, ощущается на слух как слабый, неустойчивый и безжизненный. Вибрато со скоростью 6–7 колебаний в секунду обогащает тембр звука, придавая ему силу и эмоциональность. Отклонения от этой скорости считаются отрицательными признаками певческого голоса. При скорости свыше 7 колебаний в голосе появляется тремоляции, получившие название в вокальной практике «барашек». При скорости меньше 6 колебаний интонация приобретает неустойчивость, что передается в характерном на слух «качании» голоса. Для исправления этих недостатков в работе с хором применяются упражнения на сольфеджирование, вокализацию или пение с закрытым ртом мелодии вверх и вниз по звукам диапазона, исполняемые в средних (негромких) динамических оттенках.

> Вопросы и задания

1.Назовите основные физические свойства певческого звука.

2.Раскройте понятия «основной тон» и «обертоны» певческого звука, как они связаны между собой.

3.Какие навыки певческого звука влияют на формирование тембра голоса?
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Тема 2. Голосовой аппарат, его части

Исследования, посвященные изучению строения голосового аппарата человека, вызывали пристальный интерес ученых, работающих в различных отраслях науки, начиная с конца XIX в.

В1925 г. Парижской анатомической номенклатурой было определено содержание понятия «голосовые связки» человека, напоминающие в поперечном разрезе горизонтальный угольный выступ, покрытый сверху слизистой оболочкой и состоящий из соединительной мышечной ткани.

Впонятие голосового аппарата включаются не только голосовые связки, выполняющие роль механизма звукообразования, но

ите органы человека, которые осуществляют дыхательные процессы. За механизм дыхания в организме человека отвечают легкие, дыхательные пути, соединяющие легкие с глоткой, и мышцы, помогающие привести этот механизм в действие.

Легкие человека состоят из пористой, мягкой ткани с альвео- лами-пузырьками, наполненными воздухом. Альвеолы, соединенные между собой каналами, переходят в бронхи. Бронхи обоих легких переходят в свою очередь в трахею, напоминающую по строению трубу, стенки которой образованы хрящевыми кольцами, соединенными между собой мышцами. Трахея заканчивается гортанью, которую часто называют колыбелью певческого звука.

Легкие вместе с бронхами и трахеей могут вместить 5–6 литров воздуха. Жизненная емкость легких, понятие, часто используемое при медицинском обследовании человека, характеризует уровень работоспособности его дыхательных органов. Ее объем от максимального вдоха до максимального выдоха примерно равен 2,5–4,5 литрам воздуха.

Защищает легкие от внешних воздействий мощная скелетная система грудной клетки. В ее основании находится диафрагмамышца, отделяющая грудную клетку от брюшной полости. Диафрагма совместно с мышцами, окружающими скелет грудной клетки, регулирует процесс дыхания. При вдохе она опускается вниз, при выдохе поднимается вверх, и воздух под давлением наполняет легкие.
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В теории хороведения встречаются разные подходы к определению типов певческого дыхания. В. Краснощеков [18] выделяет трехтипную классификацию, включающую:

ключичное дыхание (клавикулярное, верхнереберное), при котором наполняется воздухом лишь верхняя часть легких и участвуют в дыхательном процессе верхние ребра грудной клетки, ключицы и плечи;

грудное дыхание (среднереберное, костальное), процесс его выполняют средняя часть легких совместно с работой средних ребер и грудной кости;

нижнереберное диафрагмическое дыхание (брюшное, абдо-

минальное) осуществляется при помощи наполнения нижних частей легких совместно с движением диафрагмы и мышц брюшной полости. Г. Стулова [45] дополнительно к трем выделенным В. Краснощековым типам дыхания добавляет четвертый, который характеризуется автором как смешанный (грудобрюшной). Он выполняется при помощи совместных движений мышц грудной и брюшной полости, объединенных с активной работой диафрагмы.

Вокальная педагогика считает смешанный тип дыхания наиболее удобным и целесообразным для пения. Однако, как показывает практика, в чистом виде данные типы дыхания почти не используются, так как нет определенных, резко очерченных границ между ними. Поэтому данная классификация существует лишь теоретически и может па практике носить весьма условный характер.

Формирование навыка правильного певческого дыхания – основа развития вокально-хоровой техники коллектива. Поэтому руководителю хора необходимо уделять этому вопросу пристальное внимание на каждой репетиции. В процессе практической работы с хором накоплен большой запас упражнений и распеваний, позволяющих формировать разные типы дыхания. Применяя их в комплексе, комбинируя и варьируя отдельные мелодические обороты, распеваемые на разные вокальные слоги хормейстер постепенно добивается навыка гибкости и ровности дыхания, одновременно работая над воспитанием короткого активного вдоха в сочетании с протяженным и равномерным выдохом.
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Как указывает Г. Стулова [45], то, что гортань является источником звука было известно еще во времена Аристотеля и Галена. Гортань отвечает за три функции в жизнедеятельности че-

ловека: дыхательную, защитную и голосовую. Работа гортани регулируется центральной нервной системой. Внешний вид гортани напоминает конусообразную трубку, состоящую из 4-х ос-

новных хрящей: щитовидного, перстневидного и двух черпало-

видных, которые соединены между собой сложной системой мышц, связок и суставов. Нижний край гортани соединяется с трахеей, верхний – с глоткой. Мышцы нижней части соединяют гортань с грудной костью, верхний ее отдел при помощи мышц и связок прикрепляется также к подъязычной кости. Все это делает гортань необычайно подвижной и мобильной, способной к свободному перемещению. Значительное движение гортани можно зрительно наблюдать в момент глотания пищи. При вдохе и выдохе гортань также способна опускаться и подниматься. В спокойном состоянии у взрослого человека гортань расположена на уровне между 4 и 6 шейными позвонками, с возрастом уровень ее опускается до 7 позвонка. У детей она располагается несколько выше, начиная с 3 шейного позвонка.

На работу гортани влияют индивидуальные особенности строения голосового аппарата. В пении низкие голоса используют более низкое положение гортани в отличие от высоких голосов. При пении наиболее целесообразным считается спокойное, устойчивое положение гортани.

Размер гортани зависит от пола и возраста человека. Мужская гортань на 1/3 часть больше женской. Хрящи женской гортани меньше, чем хрящи мужской. В процессе развития человека гортань растет неравномерно. У новорожденных мальчиков гортань быстрее растет в первые три месяца жизни, а затем на 8 и 9 месяце жизни. У новорожденных девочек этот рост происходит более планомерно в период от 1 до 7 месяца. В детском возрасте постепенное увеличение гортани наблюдается от 3 до 14 лет.

В мутационный период размер гортани резко увеличивается

на 2/3 от домутационного размера у мальчиков и на 1/2 у девочек,
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что вызывает иногда резкие болезненные ощущения. Интенсивный рост гортанных хрящей влечет за собой резкое увеличение длины голосовых связок, которые за короткое время удлиняются на 6–8 мм и к 25 годам у юношей достигают длины 22–25 мм. У девушек развитие гортани и рост голосовых связок происходит медленнее, и к концу мутации они достигают длины 18–20 мм.

> Вопросы и задания

1.Назовите органы голосового аппарата певца, отвечающие за механизм дыхания.

2.Перечислите органы голосового аппарата певца, отвечающие за механизм голосообразования.

3.Расскажите о строении гортани человека и ее назначении в пении.

4.«Формирование навыка правильного дыхания является основой вокальной техники хора». Докажите правильность данного утверждения. Назовите и кратко охарактеризуйте типы дыхания, используемые певцом при пении.

5.Расскажите о характере физиологических изменений голосового аппарата в процессе роста человека.

Тема 3. Принципы работы голосовых связок

В ходе научных физиологических и акустических исследований, проведенных в разных странах в XIX–XX вв. было установлено, что звук возникает посредством сближения и смыкания голосовых связок. В момент образования вокального звука голосовые связки плотно смыкаются, при этом подсвязочное давление резко увеличивается. Оно заставляет связки на какой-то момент разомкнуться и в образовавшуюся щель проникает струя воздуха. Под ее напором голосовые связки начинают вибрировать. Таким образом рождается певческий звук.

Благодаря исследованиям фониаторов было доказано, что

частота колебаний связок зависит от степени их натяжения.

Количество сокращений и уровень вибрации связок влияет на высоту издаваемого звука. Чем выше частота сокращений и больше вибрация – тем выше звучание голоса, и, наоборот, чем ниже час-
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тота сокращений и меньше вибрация – тем звук ниже. Голосовые связки по праву считаются наиболее активной частью гортани. Учитывая миниатюрность, хрупкость и ранимость голосовых связок (длина которых у детей составляет 0,5–0,8 см, у женщин – 1,3–1,8 см, у мужчин – от 2 до 2,5 см) природа позаботилась о их защите. Она расположила их в центре гортани. Истинные голосовые связки (нижняя пара мышц) прикрывается сверху как щитом ложными связками (верхняя пара мышц). Голосовые мышцы очень эластичны, пучки их волокон направлены в разные стороны. Поэтому связки в момент пения могут вибрировать, как отдельными частями, так и всей массой в целом, что находит свое отражение в силе и тембре голоса.

Согласно исследованиям М. Грачевой, голосовая мышца человека начинает формироваться от 5 до 12 лет. У новорожденных детей мышечная ткань присутствует лишь в верхней части голосовой мышцы. Средняя и нижняя ее части основаны на рыхлой соединительной ткани. Голосовые мышцы взрослого человека со-

стоят из продольных, поперечных и косых волокон, каждое из ко-

торых играет свою роль в пении. Продольные волокна мышцы регулируют моменты смыкания голосовой щели, поперечные – ее размыкание.

Внешние мускулы растягивают голосовые связки, делая их длинными и тонкими, при этом возникает высокое фальцетное звучание голоса. Внутренние мускулы сокращают связки, делая их короткими и толстыми. Таким образом появляется грудное звучание. Микстовое звучание (переходное от грудного к головному) происходит посредством совместного характера сокращений внешних и внутренних мускулов.

Большая роль при пении отводится артикуляционному аппа-

рату человека, включающему гортань, глотку, ротовую и носо-

вую полости. Функции артикуляционного аппарата сводятся к четкому формированию гласных и согласных звуков, усилению их обертоновых и динамических характеристик. Певческий звук, издаваемый одними голосовыми связками, слаб по силе и беден тембром. Его оформлением занимаются резонаторы (лат.
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resono – откликаюсь) – часть голосового аппарата, упругие полости, отвечающие на определенные тоны, придающие слабому звуку, возникающему на голосовых связках, силу, звучность, характерный тембр [36, с. 141].

Втеории хороведения резонаторы подразделяются на ниж-

ние, находящиеся ниже гортани, и верхние, расположенные выше ее.

К верхним (головным, расположенным над связками) резона-

торам относится глотка, ротовая и носовая полости. К нижним (грудная клетка) – трахея, бронхи, грудная полость с легкими.

Нижние резонаторы тембрально окрашивают нижние звуки диапазона голоса, придавая им полноту и объемность звучания. Результаты правильной работы нижних резонаторов выражаются в ощущении певцом вибрации в области грудной полости при исполнении нижних тонов. Глотка и ротовая полость – резонато-

ры, отвечающие за четкость произношения гласных и согласных

впении, а также тембральное качество средних и верхних звуков диапазона.

Врезультате исследования Г. Стуловой [46] было установлено, что во время пения и речи форма и объем этих резонаторов претерпевают большие изменения. Они периодически сужаются и расширяются.

Носовая полость при пении не изменяет своей формы и объема, однако она также принимает большое участие в формировании гласных и согласных звуков и влияет на тембр голоса. На качество звука оказывает влияние мягкое небо, которое ограничивает сзади ротовую полость и служит своеобразной границей между ней и носом. В процессе пения мягкое небо закрывает собой вход в носоглотку. При неполном ее закрытии образуются дефекты звучания, выражающиеся в носовых оттенках, хорошо различимых на слух. Вялость работы мягкого неба вызывает пассивность работы всей гортани в целом, что в свою очередь отрицательно влияет на качество звука. Придаточные полости носа (гайморовы, лобные, решетчатая) также участвуют в резонировании. Звук, попадая внутрь этих полостей, отражается
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от их стенок, вызывая резонансные явления. Ощущение певцом этих явлений помогает сформировать высокий, полетный и яркий звук.

> Вопросы и задания

1.Заполните пропущенные места:

1)Голосовые связки человека расположены … …. Они состоят из

…и … ткани. В процессе роста голосовые связки растут вместе с голосовым аппаратом человека, увеличиваясь от … у ребенка до … у женщины и … у мужчины.

2)Певческий звук возникает вследствие … и … голосовых …. Голосовые мышцы взрослого певца состоят из …, … … волокон, каждые из которых регулируют процесс голосообразования. … мышечного волокна способствуют … голосовой щели, поперечные мышечные волокна ее … .

3)Вибрация внешних мускулов способствует … голосовых связок и образованию … … звука, вибрация внутренних мускулов … и

…связки и способствует возникновению … звучания голоса.

2.Назовите части артикуляционного аппарата певца. Раскройте их назначение в пении.

3.Дайте определение понятию «резонаторы». Какие приемы самоконтроля может использовать певец для оценки результативности резонаторов голоса?
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