
 

Vol. 53 (2024): Miasto Przyszłości                                                                                      +62 811 2928008     .          

1404 
Miasto Przyszłości 

Kielce 2024 

Impact Factor: 9.2                             ISSN-L:  2544-980X 

 

СОЛЬФЕДЖИО – КАК НАУКА ТЕОРИИ МУЗЫКИ – 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОСОВЕДЕНИЯ И ЧИТКА С ЛИСТА 

 

Абдуллаев Равшанжан Шералиевич 

Научный исследователь 

. 

 

Аннотация: Сольфеджио в музыкальной школе преподавалось когда-то отдельно от 

предмета Теория музыки. Учебники по Сольфеджио и сам предмет включают в себя основные 

знания по теории музыки. Дословно переводится "пение по нотам". Сольфеджио - система 

тренингов по выработке навыков координации между слухом и зрением, слухом и голосом, 

слухом и памятью, слухом и руками. В широком смысле, сольфеджио – это пение по нотам, 

пение с называнием нот. Кстати, само слово сольфеджио образовано сложением названий нот 

соль и фа, потому-то это слово и звучит так музыкально.  
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Входить 

Учебную дисциплину, предназначенную для развития музыкального слуха и музыкальной 

памяти, включающую сольфеджио (сольмизацию), музыкальный диктант, анализ на слух, 

сольфеджио - начальные вокальные упражнения в чтении нот без текста. При пении мелодии 

сольфеджио каждая её нота называется. Сольфеджио как упражнения располагаются в сборнике 

с постепенным переходом от более лёгких к более трудным. Сольфеджио – это учебная 

дисциплина, которую изучают в музыкальных школах, училищах, колледжах и консерваториях. 

Для воспитания музыкального слуха, для взращивания его от простой способности до мощного 

профессионального инструмента. Как слух обычный превращается в слух музыкантский? С 

помощью тренировок, специальных упражнений – этим как раз и занимаются на сольфеджио. 

Курс сольфеджио можно разделить на две составляющие: теоретическую и практическую часть. 

В среднем звене теория отделяется от практики, в школе же они проходятся параллельно. 

Теоретическая часть – это элементарная теория музыки на протяжении всего периода учения в 

школе, на начальном этапе – на уровне музыкальной грамоты (причём это довольно серьёзный 

уровень). Практическая часть – это пение специальных упражнений и номеров – отрывков из 

музыкальных произведений, а также запись диктантов (разумеется, музыкальных) и анализ на 

слух различных созвучий. Сначала учат читать и писать ноты – без этого никак, поэтому освоение 

нотной грамоты – это самый первый этап, который, к слову, заканчивается очень скоро. Если вы 

думаете, что нотную грамоту в музыкальных школах преподают все 7 лет, то это не так – месяц-

другой максимум, затем происходит переключение на собственно музыкальную грамоту. И, как 

правило, уже в первом-втором классе ученики школ осваивают базовые её положения (на 

теоретическом уровне): виды мажора и минора, тональность, её устойчивые и неустойчивые 

звуки и созвучия, интервалы, аккорды, простую ритмику. Так же и в университете, 

консерватории, и других учреждениях, где изучают музыку. При этом параллельно начинается 

собственно сольфеджио – практическая часть – пение гамм, упражнений и номеров с 
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дирижированием. сольфеджио – это и вид музыкальной деятельности, и учебная дисциплина. 

Сольфеджио пишутся во всех мажорных и минорных тональностях и во всех ключах для разных 

голосов, как женских, так и мужских. Преимущественно пишутся сольфеджио 107 одноголосные, 

но бывают двух- и трёхголосные, цель которых состоит в приучении поющего петь 

самостоятельно свою партию, не сбиваясь вследствие исполнения остальных партий другими 

голосами. В консерваториях на сольфеджио обращается особое внимание как на вернейший 

способ развития слуха и способности быстро и без ошибок читать музыкальную нотацию. 

Музыке учили всех аристократов, русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, 

апофеоз светских манер. Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего 

парня всегда собираются девушки. Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину: 

заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни 

и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. 

Но, в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку. 

Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности. Он пространственно 

мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, 

запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: 

ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора 

физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% членов университетского 

музыкального клуба. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: 

сначала старший – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они продолжают 

жить рядом. Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, 

быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и 

Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых знал не один иностранный 

язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку. Психологи доказали, что маленькие 

музыканты, ученики знаменитого Шиничи Сузуки, если даже не слишком преуспели в развитии 

музыкального слуха и памяти, зато обошли своих сверстников по уровню структурного 

мышления. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, 

коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнокмузыкант познакомится с галантным и 

дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым, умудрённым и 

философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся 

в них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, голос и жесты. 

Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают психологи, 

музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыкантыженщины стойки и тверды духом, как 

мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть мужественным. Дети, 

которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы. Занятия музыкой 

приучают «включаться по команде». В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на 

неделю вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к 

максимальной готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, 

интервью при приёме на работу. 
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