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Аннотация. Статья находится в сфере исследовательских вопросов современной 
педагогики музыкального образования, адресованных осмыслению методологии 
сольфеджио, и посвящена изучению актуальной проблемы исполнительского 
интонирования. Основная идея работы – рассмотрение техники интонирования 
как важнейшего направления в воспитании музыкально-исполнительской куль-
туры. С этой целью актуализируется понятие «исполнительское интонирование», 
которое осмысливается как один из основных факторов в становлении и совер-
шенствовании исполнительского мастерства. Техника музыкального интониро-
вания рассматривается в условиях двух основных направлений: интонационно-
слухового освоения полифонических примеров и осмысления интонационных 
особенностей гармонической вертикали в контексте гомофонно-гармонического 
склада. Рассуждения автора основаны на изучении научно-методических дости-
жений в области данной проблемной сферы и на систематизации собственного 
многолетнего опыта преподавания учебной дисциплины сольфеджио, главной за-
дачей которой видится формирование и воспитание музыкально-слуховых спо-
собностей обучающихся на различных образовательных уровнях.
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Abstract. The article is in the field of research issues of modern pedagogy of music 
education, addressed to the understanding of solfeggio methodology. It is devoted to 
the study of the current problem of the performing intonation. The main idea of the work 
is to consider the technique of intonation as the most important direction in the education 
of musical performing culture. For this purpose, the concept of “performing intonation” 
is being updated, which is conceptualized as one of the main factors in the development 
and improvement of performing skills. The technique of musical intonation is considered 
in the context of two main directions: intonation-auditory mastery of polyphonic 
examples and comprehension of the intonation features of the harmonic vertical 
in the context of the homophonic-harmonic structure. The author’s reasoning is based 
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Введение

Сольфеджио есть могущественное 
средство к развитию музыкальности.

Н. А. Римский-Корсаков [1, с. 51]

Интерес к курсу сольфеджио в сегод-
няшних реалиях не только не ослабевает, 
скорее наоборот, он выходит на всё новые 
и новые смысловые горизонты, поддер-
живается разнообразными методически-
ми трактовками и оригинальными практи-
ческими решениями. Его содержательный 
формат обогащается современными науч-
ными взглядами на проблематику форми-
рования и развития музыкальных способ-
ностей и музыкального мышления. Это 
даёт возможность уверенно и решительно 
изменить ещё бытующую зачастую иска-
жённую трактовку данной дисциплины 
как сугубо прикладной, призванной фор-
мировать, развивать и совершенствовать 
певческие навыки «озвучивания» нотного 
текста. Изучение различных методичес-
ких ракурсов её преподавания на совре-
менном этапе, а также собственный прак-
тический и научно-методический опыт 
работы в контексте обозначенной проб-
лематики позволяют сегодня понимать 
и трактовать учебный курс сольфеджио 
как сложную многоуровневую систему, 
в которой сочетаются горизонтальные 
(процесс слухового воспитания) и верти-
кальные (его содержательное наполнение) 
векторы движения и которая направлена 
на формирование и совершенствование 
основной способности любого музыкан-
та – его музыкального слуха.

Анализ различных уровней профес-
сионального музыкального образования 
позволяет утверждать, что именно соль-
феджио находится в центре весьма слож-
ного образовательного комплекса, являясь 
своего рода музыкально-слуховым фун-
даментом для формирования интеллекта 

профессионального музыканта. Сформи-
ровать эту уникальную способность и ло-
гично выстроить систему её грамотного 
функционирования, как известно, задачи 
далеко не простые и требующие тщатель-
ной продуманности и пристального педа-
гогического внимания.

Интонационно-слуховое воспитание 
музыканта осуществляется постепенно 
и непрерывно, охватывая несколько раз-
новозрастных этапов (от раннего детства 
и до высшего музыкального образова-
ния). Это одна из причин, по которым 
интерес к сольфеджио сегодня набирает 
всё большую силу в сфере как научного 
осмысления и методических концепций, 
так и многочисленных практических по-
исков и приёмов интонационно-слухо-
вой работы.

Необходимость постоянного и систе-
матического формирования интонацион-
но-слуховых представлений музыканта 
и потребность их развития на разных уров-
нях музыкального образования дают ос-
нования рассматривать сольфеджио в ка-
честве одной из фундаментальных основ 
целостной системы творческого профес-
сионального совершенствования будущих 
музыкантов. Управлять этим процессом, 
целенаправленно формируя, грамотно раз-
вивая и эффективно совершенствуя инто-
национно-слуховые способности обучаю-
щихся, – первоочередная задача педагога 
на всех ступенях образования.

Учебный курс сольфеджио требует 
огромной творческой отдачи как от препо-
давателя, так и от обучающихся. Как спра-
ведливо отмечает Л. М. Масленкова, его 
интенсивность определяется многими 
факторами, важнейший из которых – «пра-
вильная организация учебного процес-
са» [2, с. 7]. Убеждает и один из главных 
постулатов психологической концепции 
Л. С. Выготского, указывающий на «целе-
вую установку» педагогического процесса , 
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на необходимость «целенаправленного 
действия» [3, с. 123] в области любой ме-
тодики. Именно таким действием в мето-
дической концепции сольфеджио является 
комплексный подход к развитию музыкаль-
ного слуха, неотъемлемой частью которого 
становится формирование навыков точно-
го, позиционно верного, художественно ос-
мысленного интонирования как процесса 
и воспитание грамотной и выразительной 
интонации как специального качества.

Анализ различных методических кон-
цепций интонационного воспитания обу-
чающихся [4] и собственный опыт прак-
тической работы позволяют сделать вывод 
о том, что выразительность исполнения 
обусловлена процессом музыкального 
сопереживания, которое возникает в ре-
зультате формирования чуткого слухово-
го контроля исполнительской интонации, 
как индивидуальной, так и коллективной. 
Это объясняет необходимость и важность 
использования в интонационно-слуховой 
работе всевозможных в стилевом отноше-
нии художественных образцов, обладаю-
щих различными музыкально-логическим 
свойствами и композиционными функ-
циями. В контексте данной статьи остано-
вимся на анализе техники интонирования 
примеров, относящихся к двум принципи-

ально противоположным по логике и со-
держанию музыкальным складам: полифо-
ническому и гомофонно-гармоническому.

Техника интонирования  
в музыкально-слуховом освоении 

полифонических примеров

Сольфеджио не должно быть системой 
«натаскивания слуха». Оно должно стать 

методически проводимым учением –
средством возбудить жизнедеятельность 

слуха.
Б. В. Асафьев [5, с. 20]

Воспитанию слуховой активности 
способствует интонационная работа с при-
мерами полифонического склада – канона-
ми и другими имитационными формами. 
Рассмотрим это на ряде примеров.

Тождественность мелодической гори-
зонтали в двух голосах канона Я. Обрехта 
позволяет добиваться осознания единой 
линии в интонационном содержании каж-
дого из них (пример 1).

Волнообразная основа полифоничес-
кого тематизма требует максимальной 
точности звуковоспроизведения, осно-
ванного на интонационном восходящем 
стремлении к временным ладовым опорам  

Пример 1. Я. Обрехт. “Agnus Dei”

Example 1. Jacob Obrecht. “Agnus Dei”
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с последующим возвратом к ранее до-
стигнутым мелодическим ориентирам. 
Подобный тип многоголосия обязывает 
к предельно точному интонированию по-
вторяющихся звуков, позиционная вы-
веренность которых становится гарантом 

чистой звучности как отдельно взятого 
голоса, так и сочетания обоих участников 
канона.

Темо-ответная имитация, определяю-
щая интонационное содержание дуэ-
та Г. Ф. Генделя (пример 2), становится 

Пример 2. Г. Гендель. «Ринальдо», дуэт

Example 2. G. F. Händel. “Rinaldo”, duet
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важным принципом организации двух-
голосного звуковысотного пространства. 
Основные интонационные трудности 
данного примера связаны с несколькими 
определяющими моментами. Во-первых, 
важно добиваться точности интониро-
вания тонической квинты (e–h в первом 
разделе и g–d во втором), своеобразного 
интонационного стержня, скрепляющего 
двухголосную полифоническую фактуру. 
Во-вторых, чередование фрагментов па-
раллельного движения секстами и терция-
ми, отличающимися по фонизму, потре-
бует очень точной фокусировки каждого 
звука при движении восьмыми длитель-
ностями, а также достаточной интонаци-
онно-позиционной техники. И, наконец, 
преобладание общей нисходящей направ-
ленности мелодического материала опре-
деляет главный приём в его исполнении, 
а именно осознанное противодействие 
инерционности с неустанным «высвечива-
нием» каждой интонации.

Следующий пример полифоничес-
кого склада основан на теме немецкой 

народной песни [6, № 94, с. 87], которая 
проводится по принципу простой имита-
ции в трёх голосах. Интонационная рабо-
та в данном случае должна сопровождать-
ся максимальным слуховым контролем 
над позиционными оттенками в трёхсту-
пенчатом проведении темы, содержание 
которой определено восходящим взлётом 
в пределах октавы с опорой на основные 
тоны тонического трезвучия F-dur (при-
мер 3).

Осознание максимальной устойчи-
вости тонической кварты в сочетании 
со строгой позиционной однотипно-
стью повторяющихся звуков в движении 
к квинтовому тону даёт возможность 
максимально выровнять последующее 
нисходящее движение к высокой мажор-
ной терции: дважды повторенный звук 
а необходимо интонационно переосмыс-
лить как терцию тоники и сексту доми-
нанты, что позволит воспроизвести оба 
звука с ощущением восходящей дина-
мики. Анализ подобной интонационной 
драматургии основной темы обеспечит её 

Пример 3. Немецкая народная песня

Example 3. German folk song
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безупречное проведение во всех голосах 
и создаст необходимую интонационную 
стройность и цельность воспроизведения 
полифонической фактуры.

Есть основания отметить, что качес-
тво интонирования имитационных по-
лифонических форм зависит во многом 
от грамотного и точного воспроизведения 
темы, которая становится своего рода 
звуковысотным каркасом многоголосной 
музыкальной конструкции.

В этой связи практически значимой 
и целесообразной может стать рекомен-
дация предварительно проанализировать 
интонационное содержание темы (в раз-
личных вариантах изложения) и её особен-
ности. Возьмём для аналитического рас-
смотрения трансформацию темы Канона 
h-moll А. Лядова [6, № 114, с. 118–120]

Заключительный раздел канона (при-
мер 4) основан на репризном проведении 
основной темы в крайних голосах. Инто-
национное содержание тематизма опре-
деляет первоначальный импульс – затак-
товый подход в басу от терцового тона 
к тоническому звуку, частичный восхо-
дящий поступенный возврат с последую-
щим квартовым скачком на квинтовый 
тон fis. Подобное тематическое зерно 
исполняется с исходным осмыслением 
следующей интонационной «ситуации»: 
высокой позиции минорной терции d, 
дальнейшего восходящего стремления 
в нисходящем мелодическом ходе d–cis–h, 
последующего возврата на cis, предельно 
заостряющего интонацию повторенных 
звуков и квартового скачка вверх cis–fis, 
последний тон которого необходимо по-
зиционно скорректировать в контексте 
высокого интонационного оттенка квин-
тового тона (не превышая при этом до-
пустимой границы звуковой зоны). Даль-
нейшее развёртывание тематического 
зерна канона основано на продолжении 
восходящего стремления fis–g–a, что со-

здаёт достаточные сложности при инто-
нировании, так как малая секунда чревата 
ошибочным ощущением узкого хода, и её 
неточное воспроизведение может значи-
тельно понизить интонационный оттенок 
всей фразы, построенной на последую-
щем нисходящем поступенном «съезде» 
в диапазоне октавы, содержание которого 
обладает естественной тенденцией к ин-
тонационной инерционности.

Сложная интонационная работа 
предстоит с современным полифоничес-
ким тематизмом. Следует подчеркнуть, 
что контрапунктическое звукосочетание 
реального ответа с противосложением 
значительно осложняется интонацион-
ным содержанием собственно темы, ис-
полнительское воспроизведение которой 
связано, как правило, с существенными 
интонационными сложностями.

Так, например, тема инструмен-
тальной фуги Д. Смольского (пример 5) 
требует тщательного аналитического ос-
мысления звуковысотных особенностей 
мелодии, охватывающей широкий диапа-
зон, опирающейся на секвенционное раз-
вёртывание основного интонационного 
зерна в условиях хроматической тональ-
ности.

Основными интонационными ориен-
тирами этой темы становятся:

 ● нисходящие кварты: es–b (такт 1),  
fis–cis (такт 3), b–f (такт 4), требующие 
максимального противонаправленного 
интонационного напряжения;

 ● восходящее движение по септаккор-
дам – двум малым минорным (a–c–e–g 
в тактах 2–3, e–g–h–d с задержанием es 
к септиме (в тактах 4–5)) и малому мажор-
ному (c–e–g–b с задержанием ces к септиме 
(такты 3–4)) с учётом позиционных особен-
ностей воспроизведения каждого из аккор-
довых тонов;

 ● различные варианты опевающих ме-
лодических движений, предполагающих 
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Пример 4. А. Лядов. Канон

Example 4. A. Lyadov. Canon
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определённые (в каждом конкретном слу-
чае) ощущения ладовых тяготений и пре-
дельно обостряющих интонационную 
одинаковость повторяющихся звуков 
в контексте противоборства с интонаци-
онной инерционностью.

Предварительно обозначенная гармо-
ническая основа данной темы фуги по-
зволяет значительно облегчить процесс 
звуковоспроизведения сложной мелоди-
ческой мысли и применить в процессе её 
исполнения необходимые интонационные 
приёмы грамотной позиционной трактов-
ки конкретных звучностей.

Эффективным способом практичес-
кого развития активности музыкального 
мышления в условиях полифонического 
многоголосия становится исполнение 
риспосты в канонах на основе слухово-
го восприятия пропосты без ориентации 
на нотную запись.

Упражнение направлено на активи-
зацию и совокупное развитие у обучаю-
щихся мелодического слуха, объёма му-
зыкальной памяти, навыков слухового 
самоконтроля, интонационно-позицион-
ных ощущений, чувства метроритмичес-
кой пульсации, умений ансамблевого ис-
полнения и др. Основная задача работы 

над качественным выполнением данного 
упражнения – преодоление инерционно-
сти музыкального мышления.

Основной смысл задания заключён 
в слуховом восприятии темы канона (при-
мер 6) с последующим её исполнением 
параллельно со звучанием контрапунк-
тического противосложения.

Данное упражнение рекомендуется 
выполнять поэтапно и в различных вари-
антах:

1) сольное пение темы на какой-либо 
слог (одним из студентов или препода-
вателем) и её повторение (с названиями 
звуков или на инструменте) всей группой;

2) пение темы на какой-либо слог од-
ним студентом и её повторение другим 
solo с одновременным звучанием проти-
восложения у первого;

3) пение темы на какой-либо слог 
первой группой студентов и её повторе-
ние (голосом или на инструментах) вто-
рой с одновременным звучанием проти-
восложения у первой;

4) ансамблевое исполнение канона 
на слух в различных певческих и (или) 
инструментальных вариантах;

5) интонирование (разными способа-
ми) канона или его фрагментов по памяти;

Пример 5. Д. Смольский. Фуга № 1

Example 5. D. Smolsky. Fugue No. 1



108

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2024. Т. 12. № 1   2024, vol. 12, no. 1

Музыкальное историко-теоретическое образование 

6) запись канона или его фрагментов 
по памяти;

7) заключительное исполнение кано-
на по нотной записи всеми студентами.

Следует особо подчеркнуть, что вы-
полнение подобных заданий с исполь-
зованием транспонирующих духовых 

инструментов значительно усложняет 
процесс, так как помимо интонационно-
исполнительских действий «услышать – 
проанализировать – запомнить – повто-
рить» студентам необходимо ещё успевать 
транспонировать звучащую тональность 
в реальный строй своего инструмента, 

Пример 6. Й. Гайдн. Квартет d-moll

Example 6. J. Haydn. Quartet d-moll
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что требует от них особой концентрации, 
реакции и активности мышления.

Следующий вариант этого упраж-
нения уже является импровизацией по-
лифонической фактуры с усложнением 
процесса её интонационно-слухового вос-
приятия в контексте бесконечного трёхго-
лосного канона I разряда (пример 7).

1. Первый ансамбль сольфеджирует 
начальную тему (А) – основную тему ка-
нона, предварительно исполненную пре-
подавателем на какой-либо слог.

2. Второй ансамбль проводит имита-
цию данной темы, а первый одновремен-
но импровизирует противосложение к ней 
(В). Принцип интонационного развития 
противосложения следует оговаривать 
заранее (например, движение мелодии 
параллельными терциями или секстами). 
В итоге звучит контрапункт В/А. Участ-
ники второго ансамбля в процессе прове-
дения темы (А) пытаются анализировать 
на слух принцип противосложения (В).

3. Третий ансамбль слушает тему (А) 
и противосложение (В) и последователь-
но воспроизводит их. При этом участни-
ки второго ансамбля, повторяя противо-
сложение (В), слушают первый, который 
в этот момент импровизирует третье 
звено канона (С) согласно заранее огово-
ренному принципу его интонационного 
развития, а затем повторяет его. В итоге 
звучит контрапункт С/В/А.

4. Третий ансамбль в свою оче-
редь повторяет третье звено канона (С) 
с одновременным звучанием звеньев 
А и В в других ансамблях.

Ввиду сложности данного упражне-
ния его целесообразно начинать с про-
стейших мелодических попевок, взятых 
в качестве темы канона. Практический 
опыт интонационно-слуховой работы 
необходимо выстраивать по принципу 
«от простого к сложному» – к постепен-
ному усложнению исходного тематизма, 
с одной стороны, и переходу от трёхго-
лосных канонов к четырёхголосным – 
с другой. Именно в процессе подобного 
совместного музицирования происходит 
формирование и развитие самого важно-
го качества музыкального слуха, а имен-
но его активности.

Достаточно большой эффектив-
ностью в интонационно-слуховом 
воспитании обладает целая серия 
упражнений с условным названием 
«вопросно-ответные диалоги», направ-
ленных на развитие импровизационно-
творческих способностей обучающих-
ся. В качестве примера остановимся 
на одном из них.

Упражнение включает несколько 
этапов :

1) группа студентов интонирует го-
лосом с названием звуков или на своих 
инструментах спетую преподавателем 

Пример 7. Канон

Example 7. Canon
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на какой-либо слог «тему-вопрос» в каче-
стве устного диктанта;

2) избранный из группы солист им-
провизирует «ответ» на основе предвари-
тельно обговоренного принципа вариаци-
онно-вариантного развития тематизма;

3) участники группы запоминают «от-
вет» солиста и интонируют его с транспо-
зицией в указанную тональность как но-
вый «вопрос»;

4) следующий солист импровизирует 
новый «ответ» и т.д.

Интонационное содержание подоб-
ных «вопросо-ответных» диалогов отра-
жено ниже (примеры 8, 9).

Предложенные мелодические пере-
клички могут продолжаться достаточно 
долго, обретая всё новые варианты ин-

тонационных воплощений и превраща-
ясь в целостный процесс коллективного 
творчества.

Следует подчеркнуть, что работа 
над импровизацией канонов и вопросно-
ответных диалогов предполагает обяза-
тельный слуховой самоконтроль качества 
интонирования, несмотря на достаточно 
сложные задачи творческого характера. 
Более того, эффективным инструмен-
том в контексте данных заданий может 
стать самостоятельная работа одного 
из студентов в качестве творческого ру-
ководителя, в функции которого входит 
контроль не только за «правильностью» 
полученного результата, но и за точно-
стью и позиционной грамотностью про-
цесса интонирования.

Пример 8

Example 8

Пример 9

Example 9
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Техника интонирования 
в музыкально-слуховом освоении 

гармонической вертикали и примеров 
гомофонно-гармонического склада

Только в том случае, 
если человек музицирует,

он создаёт музыкальное поле – 
сольфеджио. 

И. А. Журавленко [7, с. 3]

Интонационно-слуховое освоение 
аккордики является одним из важнейших 
этапов в формировании активности му-
зыкального слуха и музыкального мыш-
ления в курсе сольфеджио. Методичес-
кий подход к организации работы в этой 
проблемной сфере обнаруживает необхо-
димость продуктивного взаимодействия 
двух основных направлений, таких как:

1) развитие навыков восприятия 
и воспроизведения аккордовых вертика-
лей в любых контекстах (интонационно-
слуховые упражнения);

2) интонационно-слуховая работа 
с художественным материалом с целью 
освоения различного в жанрово-стилевом 
отношении музыкального текста.

Первое направление включает целый 
ряд разнообразных упражнений, соот-
ветствующих предложенной тематике, – 
именно они становятся своего рода звуко-
мастерской для выработки и закрепления 
определённых приёмов техники музы-
кального интонирования аккордов. Пред-
ставим примерные структурные «маке-
ты» упражнений.

1. Студенты делятся на три ансамб-
ля, каждый из которых занимает «ис-
ходную позицию»: унисонно исполняет 
конкретный тон заданного трёхзвучного 
аккорда (трезвучия или его обращений). 
В процессе его воспроизведения ансамб-
ли обмениваются звуками, перемещаясь 
на соседние (названные преподавателем) 

тоны интонируемого аккорда, внима-
тельно вслушиваясь в оттенки звучания. 
Главным интонационным результатом 
упражнения должно стать достижение 
единой, предельно ровной и точной звуч-
ности заданного аккорда. В интонацион-
ной работе с четырёхзвучными аккордами 
(септаккордами) ситуация несколько ос-
ложняется тем, что группу студентов не-
обходимо разделить на четыре ансамбля 
с целью достижения максимально полно-
ценной звучности аккорда.

2. Три ансамбля в группе обучаю-
щихся выстраивают названный исходный 
аккорд. По указанию преподавателя осу-
ществляется движение параллельными 
аккордами на заданный интервал. Инто-
национный результат упражнения – стро-
гое параллельное движение одинаковыми 
по структуре аккордовыми звучностями. 
Движение параллельными септаккорда-
ми происходит в условиях интонационно-
слуховой работы с четырьмя ансамблями 
учебной группы.

3. Три (или четыре) ансамбля студен-
тов интонационно выстраивают звучание 
названной структуры аккорда. По ука-
занию преподавателя группа сливается 
в унисон на каком-либо из тонов данного 
аккорда (или на любом из неаккордовых 
звуков) с последующим возвращением 
к первоначальному звучанию.

Описанные «макеты» могут напол-
няться любым интонационным содер-
жанием, в зависимости от избираемого 
для занятия аккордового материала (все 
виды трезвучий, септаккордов и их обра-
щений).

В качестве примера в контексте дан-
ной статьи обратимся к характеристике 
двух основных видов трезвучий (мажор-
ного и минорного) и уменьшённого септ-
аккорда.

Позиционные особенности инто-
нирования (термин мой – М. П. [8]) 
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мажорного  трезвучия (пример 10) опре-
деляются как его интервальной структу-
рой, так и конкретной характеристикой 
звучания каждого аккордового тона. Итак, 
в восходящем движении прима занима-
ет нейтральное позиционное положение, 
терция интонируется предельно высоко, 
а квинта обладает стремлением к вы-
сокой позиции, благодаря осмыслению 
«взятия сверху». Подчеркнём, что инто-
национно-позиционная природа каждого 
тона мажорного трезвучия ни в коей мере 
не противоречит интонационной ситуа-
ции в случае структурного рассмотрения 
данного аккорда как суммы двух терций.

Нисходящее движение по звукам ма-
жорного трезвучия отличается лишь по-
зиционно высокой примой, что вполне 
естественно в любом нисходящем дви-
жении как преодоление интонационной 
инерции.

Позиционные особенности минорно-
го трезвучия (пример 11) связаны с ней-
тральным вариантом терцового тона 
и преимущественно высокими интонаци-
онными оттенками примы и квинты.

В процессе интонационно-позици-
онного освоения уменьшённого септак-
корда следует обратить внимание обу-
чающихся на принципиальное различие 
позиционной ситуации в двух разно-
направленных проекциях (пример 12). 
Так, восходящее движение предполага-
ет предельную нейтральность терции, 
квинты и септимы, а звук примы отли-
чается стремлением к высокой позиции 
(приёмом «взятия сверху»). Нисходящее 
движение, напротив, сохраняет нейтраль-
ность только септимы, а все остальные 
звуки требуют предельно высоких инто-
национных оттенков. Попутно отметим, 
что последнее обусловлено позиционной 

Пример 10

Example 10

Пример 11

Example 11
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спецификой нисходящих интонационных 
движений.

Есть необходимость ещё раз подчерк-
нуть, что все обозначаемые на занятии 
теоретические позиции в рассмотрении 
особенностей техники интонирования 
следует предельно внимательно осмыс-
ливать и закреплять в ощущениях жи-
вого процесса звукоизвлечения, что тре-

бует максимального слухового контроля 
как от преподавателя, так и от студентов.

Второе методическое направление 
в практическом освоении аккордики – за-
крепление полученных интонационных 
навыков на примерах из музыкальных 
произведений.

Мелодия песни Бриттена (при-
мер 13) весьма показательна в плане 

Пример 12

Example 12 

Пример 13. Б. Бриттен. «Песенка няни» op. 41 № 5

Example 13. B. Britten “The Nurse’s Song” Op. 41 No 5
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интонационного  освоения позиционных 
оттенков тонов трезвучий разной струк-
туры: преобладание разнонаправленных 
движений по мажорному трезвучию в ус-
ловиях тональных сопоставлений гар-
монической системы мажоро-минора 
сочетается с интонациями нисходящего 
уменьшённого и «ломаного» минорно-
го трезвучий. Практическая реализация 
ранее полученных навыков грамотного 
и точного воспроизведения предложенной 
мелодии требует повышенного интонаци-
онного внимания и слухового контроля.

Более того, важно подчеркнуть, 
что интонационное содержание данно-
го примера позволяет закрепить также 
и особенности воспроизведения унисон-
ных звучностей и интервалики: секундо-
вого и терцового мелодических движений 
[подробнее об этом см. 9]. Это позволя-
ет подтвердить важную мысль об одной 
из основных методических установок 
в процессе интонационно-слуховой ра-
боты в курсе сольфеджио, а именно 
о постепенном накоплении и совершен-
ствовании интонационно-позиционных 
навыков и умений студентов в процессе 
их профессионального воспитания.

На основе следующего музыкально-
го примера возможно обратить внимание 

обучающихся на закономерности инто-
национных оттенков воспроизведения 
уменьшённого септаккорда, теоретически 
осмысленные и практически освоенные 
в предыдущем упражнении данного за-
нятия.

Предварительный интонационный 
анализ темы первой части симфонии 
С. Рахманинова № 3 (пример 14) позво-
лит студентам увидеть и услышать ма-
стерство композитора в развёртывании 
мелодии широкого, двухоктавного диапа-
зона, сотканной из  множества различных 
интонаций в разнообразных звукосоче-
таниях: это и мелодические восходящие 
взлёты, органично объединяющие посту-
пенное и скачкообразное (кварто-квин-
товое) движение, и терцовые последова-
ния, выстраивающиеся в единые линии 
септаккордовых звучностей, и мелоди-
ко-гармонические тонально-неустойчи-
вые переходы, и многое другое. Всё это 
определяет интонационную сложность 
анализируемой мелодики и требует безу-
словного внимательного осмысления 
и прочтения.

Однако в данном случае этот при-
мер показателен в плане интонационно-
го освоения звучности уменьшённого 
септаккорда, возникающего в контексте  

Пример 14. С. Рахманинов. Симфония № 3, ч. I

Example 14. S. Rachmaninov. Symphony No. 3, Movement I
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развёрнутых терцовых взлётов, в ко-
торых каждый из звуков трёх септ-
аккордов (his–dis–fis–a, dis–fis–a–c, 
ais–cis–e–g) имеет свой интонационный 
смысл, а значит, и позиционный оттенок. 
Интонационная сложность восприятия 
и воспроизведения названных умень-
шённых септаккордов усиливается ин-
тонационным контекстом, а именно их 
звукосочетаниями с септаккордами иных 
структур.

Кроме этого, нельзя не отметить ме-
лодическую изобретательность компо-
зитора в интонационном становлении 
постепенных восходящих подъёмов на-
чального развёртывания темы, основан-
ных на поэтапном достижении каждого 
из опорных тонов звукоряда натурально-
го E-dur: тонических терции и квинты, 
а также звуков восходящего верхнего тет-
рахорда (терцовых тонов субдоминанты 
и доминанты). Интонационное внимание 
исполнителя в обязательном порядке 
должно быть ориентировано на позици-
онную заострённость восходящих оттен-
ков названных звуков.

Помимо освоения интонационной 
техники воспроизведения аккордовых 

звучностей в мелодическом изложении, 
значительное место в познании законо-
мерностей гармонического интонирова-
ния принадлежит интонационно-слухо-
вой работе с аккордовыми вертикалями. 
В этом смысле одну из главных ролей 
играют интонационно-слуховые упраж-
нения (инструктивные и художественно-
музыкальные), нацеленные на осознание 
конкретных интонационных оттенков каж-
дого из тонов вертикально-гармонических 
звучностей в различных музыкально-вы-
разительных контекстах.

Музыкальный материал белорус-
ской народной песни (пример 15) удо-
бен для работы как с интонационным 
осмыслением гармонических интерваль-
ных звучностей, так и с практическим 
освоением позиционной окраски аккор-
довых тонов в вертикалях. Так, осмыс-
ленное воспроизведение примы, терции 
и квинты в параллельном движении 
трезвучиями и секстаккордами разной 
структуры значительно активизирует 
слуховое ощущение интонационных по-
зиций и становится мощным стимулом 
для совершенствования навыков точного 
звуковедения.

Пример 15. «Сiвенькi галубчык». Белорусская народная песня (обработка А. Богатырёва)

Example 15. “Grey Dove”. Belarusian folk song (arranged by A. Bogatyrev)
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Смешанная фактура хоровой миниа-
тюры А. Литвиновского (пример 16) мак-
симально достоверно позволяет реализо-
вать на практике теоретические знания 

обучающихся о технике мелодического 
интервального движения в условиях гармо-
нической звучности хорового строя. Аккор-
довые структуры возникают как следствие 

Пример 16. А. Литвиновский. «Паказалась з неба яснасць»

Example 16. A. Litvinovsky. “The sky seemed clear”
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линеарного  голосоведения в подголосоч-
ной полифонической фактуре, что наи-
более эффективно выявляет разнообразие 
интонационных оттенков в процессе по-
зиционно осмысленного воспроизведения 
музыкального текста.

Интонационно-слуховую работу в дан-
ном музыкальном контексте рекомендуется 
выстроить по принципу «стоп-вертикалей», 
который позволит наиболее точно и продук-
тивно проследить за правильностью инто-
национных позиций и осмысленно контро-
лировать качество звуковоспроизведения. 
На подобных остановках («звуковысотных 
стоп-кадрах») особо следует сконцентри-
роваться в тактах 1–2, 4, 6–7. Это поможет 
студентам осознать позиционные законо-
мерности мажорных терцовых тонов, воз-
никающих в вертикальных звучностях, 
но имеющих логику горизонтальной мело-
дической линии.

Техника звуковоспроизведения аккорди-
ки (как в мелодическом, так и в гармоничес-
ком изложениях) требует от исполнителя це-
лостного представления о закономерностях 
интонирования, сочетающего в себе теоре-
тические знания об особенностях возникно-
вения позиционных оттенков, практические 
интонационные навыки и мастерство слухо-
вого самоконтроля. Только такой комплекс-
ный подход сможет быть гарантом точной 
и грамотной интонации.

Заключение

Сольфеджио – самая черновая 
и одновременно самая великая из всех 

дисциплин музыканта. Она посвящена святая 
святых музыкальной профессии, её главному 

инструменту – музыкальному слуху.
И. Земцовский [10, с. 7]

Это знаменитое высказывание созвуч-
но нашим финальным рассуждениям, так 
как могло бы стать девизом организации му-

зыкального образования на любом уровне: 
детская музыкальная школа – музыкальный 
колледж – музыкальный вуз. Действительно, 
в содержательной концепции сольфеджио – 
«святая святых музыкальной профессии» – 
центральное место принадлежит проблеме 
развития музыкального слуха – «главного 
инструмента» любого музыканта.

Осмысление методологических основ 
сольфеджио [2; 11–13] и закономерностей 
музыкального интонирования [5; 14–17], 
изучение многочисленных научных работ 
в интересующей нас области музыкознания 
[4; 18–20], анализ разнообразных методичес-
ких приёмов в решении практических про-
блем интонационно-слухового воспитания, 
а также многолетний опыт педагогической 
работы с разными категориями обучающих-
ся позволяют сформулировать следующую 
мысль: практическая сложность всех этапов 
учебного курса сольфеджио очевидна, она 
заключается в необходимости гармонич-
ного объединения двух важнейших учеб-
но-методических направлений – развития 
интонационно-слуховых навыков и умений, 
с одной стороны, и музыкально-мыслитель-
ных способностей и качеств – с другой. Ак-
тивное осуществление такого синтеза, про-
являющегося во всех формах практической 
работы на разных этапах освоения данной 
дисциплины, сможет иметь существенное 
качественное значение и привести к высо-
ким профессиональным результатам.

Безусловно, именно сольфеджио игра-
ет большую роль в профессиональной 
подготовке свободно и качественно музи-
цирующих профессионалов, а затем – в их 
дальнейшем интонационно-слуховом и му-
зыкально-интеллектуальном совершенство-
вании. Иными словами, именно сольфеджио 
словно обучает ремеслу, качество которого 
впоследствии становится мощным стиму-
лом творческого самовыражения музыканта.

Однако практика показывает, что далеко 
не всегда осмысление и принятие за основу 
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этих важных позиций работает на уровне 
их реализации и воплощения в жизнь. Зача-
стую теоретические определения и методи-
ческие установки остаются только словами, 
в то время как на деле мы имеем скучную 
и непонятную многим дисциплину, нелю-
бимую с раннего детства и однозначно от-
вергнутую в дальнейшем музыкальном об-
разовании.

Самый важный вывод, который хоте-
лось бы донести до читателя, заключает-
ся в том, что все предложенные варианты 
певческой и слуховой работы направлены 
на решение одной из главных задач курса 
сольфеджио – на формирование навыков 
исполнительского достижения предельно 
точной и верной интонации. Нашей исход-
ной позицией стал следующий тезис: если 
воспроизведение музыкального текста лю-
бым (певческим или инструментальным) 
способом есть не что иное, как процесс 
интонирования, то воспитание интонацион-
но-слуховых представлений музыканта-ис-
полнителя – важнейшая задача профессио-
нального музыкального образования.

Правильность и точность музыкального 
интонирования неоспоримо является основ-
ным показателем исполнительского мастер-
ства музыканта. Напротив, невнимательное 
и небрежное отношение к исполнительской 
интонации не просто «расстраивает» звуча-
ние – более того, оно разрушает сущность 
и главную смысловую основу музыкальной 
звучности как художественного явления.

В заключение хотелось бы отметить, 
что научная мысль сегодня позволяет рас-
сматривать музыкальный слух не только 
как творческую способность, но и как слож-
ную систему восприятия. В связи с этим 
неизбежно встаёт вопрос о генеральной 
задаче курса сольфеджио – «задаче фор-
мирования организованного музыкального 
слуха как обученного восприятия» [2, с. 11]. 
Позволим себе дополнить данную форму-
лировку Л. Масленковой – как единство 
обученного восприятия с воспроизведением 
музыкального текста; как комплексного 
изучения и практического освоения целост-
ной интонационно-слуховой системы му-
зыкального интонирования.
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