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ПРЕДИСЛОВИЕ

Задачей курса сольфеджио является всестороннее 
развитие музыкального слуха учащихся.

Понятие грамотный, профессиональный музыкаль-
ный слух включает в себя не только те элементарные 
навыки, которые прививаются учащимся в начальной 
стадии обучения. Воспитание слуха будущего музы-
канта-профессионала — это прежде всего всемерное 
развитие музыкальной памяти (то есть слышания, 
ощущения, понимания и запоминания мелодических 
и ладогармонических связей), воспитание чувства му-
зыкальной формы и её элементов, развитие острой 
восприимчивости самых разнообразных метроритми-
ческих закономерностей. Таким образом, музыкаль-
ная память — не просто способность запоминания 
мелодии, гармонического сопровождения, музыкаль-
ного отрывка в целом, а память аналитическая, то есть 
запоминание и одновременно понимание структуры го-
ризонтали и вертикали: мелодии, музыкальной фор-
мы, строения, расположения и функций аккордов, их 
взаимосвязи, особенностей фактуры и голосоведе-
ния — короче говоря, тех элементов, которые обычно 
выявляются учащимися при зрительном анализе нот-
ного текста.

Важнейшей частью воспитания профессиональ-
ного слуха является музыкальный диктант.

Авторы настоящего пособия поставили перед 
собой задачу создать систематический курс музы-
кального диктанта, рассчитанный на учащихся ди-
рижерско-хорового и теоретического отделений му-
зыкальных училищ и соответствующих факультетов 
консерваторий.

Лица, поступающие в музыкальные училища на 
указанные выше отделения, должны иметь достаточ-
ную подготовку в области начального сольфеджио 
и хорошо владеть навыками восприятия наиболее рас-
пространённых видов метроритмических трудностей. 
Поэтому перегрузка данного пособия постепенным 
введением в диктанты «Систематического курса» рит-
мических трудностей, достаточно подробно изучав-
шихся в музыкальной школе, сочтена нецелесообраз-
ной. Обращая основное внимание в первоначальных 
одноголосных диктантах на постепенное усложнение 
интонационных и ладовых трудностей, авторы сразу же 
вводят в них наиболее знакомые учащимся варианты 
метра и ритма.

Значительная часть материала, помещённого в на-
стоящем сборнике, может быть широко использована 
в группах по сольфеджио и на других отделениях, но 
построение пособия, характер упражнений, нараста-
ние трудностей рассчитаны на более подготовлен-
ный контингент учащихся, занимающихся в классах 
специального курса сольфеджио. Именно поэтому 
в начальном разделе первой части пособия («Одного-
лосие») легких диктантов дано сравнительно немного.

В задачу авторов пособия не входит развёрнутое 
изложение методических принципов работы по раз-

личным разделам сольфеджио, поэтому ниже освеща-
ются лишь вопросы методики записи музыкальных 
диктантов.

«Систематический курс музыкального диктан-
та» содержит 1062 специально сочиненных разно-
образных примеров, апробированных в педагогиче-
ской практике как самих авторов, так и их коллег. Он 
состоит из трёх частей: 

часть I — «Одноголосие» (1–399), 
часть II — «Двухголосие» (400–736), 
часть III — «Трехголосие» (737–1062).
Каждая часть имеет крупные разделы, содержащие 

различного рода интонационные, ладогармонические 
и метроритмические трудности.

Не останавливаясь подробно на вопросе о распре-
делении материала внутри каждого раздела, укажем 
всё же, что практика показала необходимость записи 
диктантов различного склада на протяжении всего 
курса сольфеджио. Необходимо подчеркнуть это об-
стоятельство, так как до сих пор ещё встречается не-
верное, искусственное распределение диктантов чуть 
ли не по годам обучения: первый курс музыкального 
училища — одноголосные диктанты, второй курс  — 
двухголосные диктанты, третий и четвёртый курсы — 
трёхголосные диктанты. Что же касается высших 
учебных заведений, то там нередко практикуется за-
пись только многоголосных диктантов, хотя хорошо 
известно, что количество голосов само по себе отнюдь 
не является основным мерилом сложности диктанта.

Практический опыт показал несомненную полез-
ность распределения материала следующим образом: 
на первом курсе музыкальных училищ помимо одно-
голосных диктантов непременно вводятся так называ-
емые «интервальные» диктанты (то есть запись «цепоч-
ки» интервалов — в определенных ладовых условиях, на 
память), а также запись последовательностей аккордов 
трёх-, четырёхголосного склада в теснейшем располо-
жении и лёгких двухголосных диктантов; с введением 
на втором курсе систематической записи двухголос-
ных диктантов, следует продолжать постоянную работу 
и над одноголосными диктантами.

В дальнейшем — на старших курсах музыкальных 
училищ и в вузе, где основными видами диктантов 
становятся уже многоголосные (трёх- и четырёхго-
лосные) образцы, — тоже необходимо вперемежку 
или наряду с ними производить планомерную запись 
одноголосных и отчасти двухголосных примеров, всё 
время усложняя их.

Особое значение одноголосных диктантов состо-
ит в том, что именно в них с наибольшей гибкостью, 
разнообразием и полнотой может быть отражено по-
степенное возрастание различных интонационных 
и  метроритмических трудностей, овладение которы-
ми на слух необходимо каждому грамотному музы-
канту-профессионалу, а тем более теоретикам и дири-
жёрам-хоровикам.
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Начиная с двухголосных диктантов, в пособии 

встречаются диктанты гомофонно-гармонического 
и  полифонического склада. Одновременная прора-
ботка обоих видов фактур совершенно необходима для 
гармоничного развития разных сторон музыкального 
слуха и памяти. Очерёдность использования тех или 
иных диктантов оставляется на усмотрение ведущего 
курс педагога, но тем не менее нарастание сложности 
полифонических приёмов также учитывается автора-
ми при распределении материала в каждом разделе.

Во всех трёх частях «Систематического курса» 
содержится материал, рассчитанный на разные годы 
обучения, включая и вузовский курс1. Вместе с тем 
данный систематический курс музыкальных диктан-
тов ни в коей мере не исключает одновременного 
параллельного использования диктантов и из других 
пособий.

Многообразие методических задач, стоящих пе-
ред педагогом, требует на каждом уроке таких при-
меров для записи, в которых различные стороны 
музыкального языка, отражающие постоянное на-
растание метроритмических, интонационных и ла-
догармонических трудностей, были бы даны в доста-
точно концентрированном виде. Поэтому специально 
сочинённые диктанты так же необходимы, как этюды 
и  различные упражнения в учебном репертуаре ин-
струменталистов.

Но одновременно нужно систематически и пла-
номерно работать и над записью примеров из худо-
жественной литературы, что, несомненно, развивает 
интересы и вкус учащихся. Попутный анализ таких 
примеров с разбором мелодической линии, харак-
терных гармонических оборотов, фактурных осо-
бенностей, определённых стилистических приёмов 
композитора имеет большое значение для развития 
слуховых навыков учащихся.

Авторы данного пособия предлагают при работе 
над диктантами обратить внимание на ряд следующих 
рекомендаций.

«Стенографирование» любого диктанта — запись 
его во время исполнения, следом за играющим, точ-
ками, без ритма — безусловно вредно.

Диктант всегда несёт определённую смысловую 
нагрузку, представляя собой ту или иную музыкаль-
ную форму со всеми присущими ей элементами  — 
каденциями, кульминацией, мотивами, фразами 
и т. д. — и, независимо от степени сложности, всегда 
содержит сумму определенных учебных заданий. По-
этому диктуемый пример должен быть осознан и ох-
вачен учащимися в целом до начала записи; в данном 
случае следует идти как бы от общего к частному. По-
сле двух-трёх прослушиваний подряд учащиеся долж-

1 В качестве последней — четвертой — части, содер-
жащей наряду с примерами для слухового гармонического 
анализа также и четырёхголосные диктанты, может служить 
«Гармоническое сольфеджио» Б. Алексеева (М., 1975), об-
разующее как бы единое целое с настоящим пособием.

ны определить в целом структуру диктанта (каденции, 
характерные формы движения, наличие повторности, 
секвенций, общий склад, характерные особенности 
ритмики и  т.  п.), лад и тональность, размер, а затем 
точно сосчитать количество тактов и соответственно 
расставить на нотоносцах тактовые черты, приготовив 
таким образом нотную бумагу для записи наиболее 
ярко запомнившихся мелодико-гармонических обо-
ротов (разумеется, вместе с присущим им ритмом).

Диктант следует исполнять всё время только цели-
ком, не дробя его на предложения или фразы, иначе 
учащиеся не смогут охватить построение в целом, ра-
зобраться в форме и её особенностях, тональном пла-
не и т. д., то есть не будут в состоянии воспользовать-
ся преимуществами предлагаемой методики записи 
и целостного анализа диктанта.

Далее, после двух-трёх проигрываний подряд, ре-
комендуется играть диктант не чаще, чем раз в две-три 
минуты, с тем чтобы учащиеся могли успеть по памя-
ти восстановить только что прослушанное, осознать 
и  записать запомнившиеся им мелодические фразы 
или гармонические обороты — в зависимости от скла-
да и характера самого диктанта. Во время очередного 
проигрывания диктанта учащиеся должны проверять 
уже записанное ими и запоминать то, что не улеглось 
в памяти при предыдущих проигрываниях. Это по-
может развитию активной музыкальной памяти уча-
щихся, а также их способности анализировать на слух 
исполняемую музыку.

Указанные приёмы значительно облегчают даль-
нейшую работу по записи как одноголосных, так и бо-
лее сложных многоголосных диктантов.

Огромную роль в систематическом курсе сольфед-
жио играет запись более лёгких примеров на память 
после трёх-четырёх проигрываний. Очень полезно 
пропевать на память только что записанный диктант 
и затем делать его повторную запись (на память); про-
игрывать диктант на инструменте (опять же на па-
мять); петь его с транспозицией, называя при этом 
звуки новой тональности; анализировать (на память), 
расчленять на элементы и прорабатывать их отдельно, 
сольфеджируя наиболее трудные мелодические оборо-
ты, и т. п.

Эти и подобные им упражнения должны служить 
не только для постоянной тренировки в технике запи-
си диктантов, но и для подготовки к усвоению новых 
трудностей.

Таким образом, работа над диктантом является 
активным творческим процессом, требующим от уча-
щихся большого внимания и постоянной тренировки.

Необходимо отметить, что в ряде случаев следую-
щие друг за другом диктанты, помещённые в настоя-
щем пособии, повторяют и варьируют определённые 
мелодические или гармонические обороты и рит-
мические фигуры. Это вызывается необходимостью 
прочного усвоения новых трудностей и всестороннего 
закрепления в повторных упражнениях приобретён-
ных навыков. Следует признать полезной предвари-
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тельную проработку более сложных и менее знакомых 
оборотов путём вычленения их из диктантов и разбо-
ра на слух.

Каждая часть пособия содержит ряд образцов ко-
ротких диктантов для записи их по памяти с двух-трёх, 
реже — с четырёх проигрываний. В этих примерах как 
бы в сжатой форме даются те трудности интонацион-
ного и ритмического характера, которые изучаются 
в более распространённом и сложном виде на каждом 
данном этапе курса сольфеджио. Такие короткие дик-
танты должны или сопутствовать, или предшество-
вать обычным.

В практике учебной работы, разумеется, возмож-
но — по мере необходимости — сочинение ведущим 
занятия педагогом небольших диктантов (например, 
по упомянутым выше образцам) с включением в них 
новых интонационных и ритмических заданий.

Изложенные выше основные принципы методики 
записи одноголосных диктантов вполне применимы 
к записи двух- и трёхголосных диктантов. Добавим 
лишь, что в двухголосии и особенно в трёхголосии го-
раздо яснее, чем в одноголосии, проявляются гармо-
нические функции (аккордовая вертикаль), поэтому 
при записи двух- и трёхголосных диктантов необходи-
мо воспринимать образующиеся гармонические обо-
роты в целом и запоминать все голоса одновременно 
(то есть в их вертикальных соотношениях и гармони-
ческой связи), а не сводить дело к записи поочерёд-
но двух или трёх одноголосных диктантов, записывая 
каждый голос в отдельности и изолируя его от осталь-
ных голосов. Это принципиально неверно, ибо не на-
целивает учащихся на восприятие многоголосия как 
такового, не приучает их к целостному восприятию 
многоголосной музыки. Разумеется, учащийся дол-
жен уметь прослушивать также и движение каждого 
голоса по горизонтали (на основе чего и производится 
соединение аккордов), но нельзя воспринимать и за-
писывать многоголосный диктант только линеарно.

Учитывая важность музыкального диктанта как 
средства разностороннего развития музыкального 
слуха и памяти учащихся, необходимо работу над ним 
проводить систематически, то есть давать диктанты 
каждый урок, чередуя короткие — с длинными, одно-
голосные — с многоголосными, полифонические  — 
с  гомофонно-гармоническими, диатонические  — 
с хроматическими.

Здесь, кстати, заметим, что явления альтерации 
и хроматизма очень часто бывают тесно связаны меж-
ду собой как в мелодическом, так и в гармоническом 
отношениях, поэтому строго дифференцировать эти 
явления в условиях письменных упражнений, како-
вым является музыкальный диктант, не представля-
ется целесообразным, тем более что с теоретической 
стороны они изучаются достаточно подробно в имею-
щихся учебниках теории музыки и гармонии.

Ввиду того что музыкальный диктант является 
трудным для учащихся упражнением, требующим со-
средоточенного внимания и ясности мышления, ре-
комендуется давать его в начале урока, когда учащиеся 
еще не утомлены, а их сознание не отягощено обили-
ем слуховых впечатлений. Кроме того, диктант, пред-
ставляя собой коллективное упражнение, помогает 
активному включению в работу всех учащихся группы 
одновременно, что также говорит о целесообразности 
начинать урок именно с диктанта. Попутно заметим, 
что вообще занятия по сольфеджио лучше проводить 
в утренние часы.

Разумеется, упражнения в классе не могут быть 
исчерпывающими в отношении как музыкального 
диктанта, так и других форм работы по сольфеджио, 
тем более что занятия проводятся — даже на специ-
альных курсах — не чаще двух раз в неделю. Поэтому 
необходимо систематически давать учащимся домаш-
ние задания, в том числе и по диктантам, для допол-
нительной тренировки в записи которых могут быть 
использованы имеющиеся опубликованные сборни-
ки диктантов.

Конечно, запись диктанта в домашних условиях 
предполагает занятия по меньшей мере вдвоём (один 
играет, другой пишет) либо запись с граммофонной 
пластинки или магнитофонной ленты наигранных за-
ранее диктантов.

Вместе с тем полезно также давать учащимся в ка-
честве домашнего задания записать «самодиктант», то 
есть воспроизвести по памяти (без помощи инстру-
мента) запись знакомой мелодии или какого-либо 
многоголосного отрывка (чаще всего это будут на-
чальные построения в форме периода) из выученной 
наизусть фортепианной пьесы с соблюдением особен-
ностей голосоведения, фактуры и пр. В таком само-
диктанте должны быть точно определены лад, размер, 
ритм, но тональность может быть любая — это не име-
ет в данном случае большого значения. После записи 
учащемуся следует либо самому сверить её с имею-
щимся нотным текстом, либо принести на проверку 
педагогу.

Такие упражнения, как самодиктант, весьма спо-
собствуют развитию внутреннего слуха и музыкальной 
памяти учащихся. При настойчивой, упорной работе, 
вдумчивом отношении и систематической тренировке 
в записи диктантов учащиеся смогут добиться значи-
тельных успехов в своём слуховом развитии (разуме-
ется, в сочетании с другими формами работы по соль-
феджио).

Авторы выражают глубокую признательность всем 
членам кафедры теории музыки Московской государ-
ственной консерватории, принявшим участие в об-
суждении настоящей работы. Особую благодарность 
авторы приносят профессору Т. Ф. Мюллеру, сделав-
шему ряд ценных замечаний и тем самым оказавшему 
большую помощь в процессе работы над пособием. 
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* Здесь и далее в некоторых диктантах (либо рядом с тактовой чертой, либо внутри такта) вертикальные 
пунктирные линии, которые означают, что в случае необходимости — по усмотрению педагога — данный дик-
тант может быть использован лишь частично или как два самостоятельных коротких диктанта для записи с од-
ного-двух проигрываний.
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