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ИСТОРИКО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
(Из опыта кафедры теории музыки Уральской 
консерватории)

Идея историзации музыкально-теоретического образования имеет давние традиции 
в отечественной педагогике, но на практике она стала реализовываться в последние де-
сятилетия ХХ века. В Уральской консерватории в это время были разработаны и внед-
рены в учебный процесс новые, обладавшие историко-стилевой направленностью про-
граммы по комплексному курсу теории музыки и сольфеджио. В настоящей статье осве-
щаются принципы построения данных курсов, логика развертывания их содержания, 
основные подходы и методы, а также подытоживается многолетний опыт их препода-
вания. Каждая из программ представлена в нескольких вариантах, ориентированных на 
разные специальности. Из двух версий курса теории музыки (для музыковедов и для ис-
полнителей) акцент сделан на последней как на наиболее ярко реализующей ключевую 
идею — интеграцию музыкально-теоретических дисциплин под эгидой исторического 
стиля. Рассматриваемые образцы программ предмета «Сольфеджио» (у музыковедов 
и у вокалистов) различаются количеством учебных часов (1 год – 3 года), что позволяет 
по-разному выстраивать курс на основе историко-стилевого подхода — синхронически 
или диахронически. В завершении статьи внимание обращено на основные сложности, 
возникшие в процессе освоения данных программ, и важнейшие результаты.
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Идея преподавания музыкально-теоретиче-
ских дисциплин в системе высшего образо-
вания на основе историко-стилевого подхода 
в последние десятилетия обретает все боль-
шую актуальность. Полноценная професси-
ональная подготовка музыканта в реалиях 
современности уже не может носить сугубо 
«инструктивный», технологический харак-
тер, осуществляться вне контакта с «живой» 
музыкальной практикой в ее многообразных 
жанровых и стилевых проявлениях. Этот 
процесс предполагает системность в соче-
тании различных форм занятий, направ-
ленных одновременно на слуховое освое ние 
самого художественного материала и тео-
ретическое постижение жанрово-стилевых 
закономерностей. Как подчеркивает Г. Лы-
жов, «…едва ли не самое существенное из 
того, что произошло в последние полвека 
с отечественной теорией музыки, и с наукой 
о гармонии в частности, — это ее историза-
ция» [11, 56]. В результате, по мысли учено-
го, ощутимо перестраивается профиль как 
самой музыкальной науки, так и (в послед-
ние десятилетия) учебных дисциплин.

Впрочем, тенденцию историзации в му-
зыкально-теоретическом образовании было 
бы неверным ограничивать лишь послед-
ними десятилетиями. Ее предпосылки про-
явились значительно раньше. Почти пол-
тора столетия назад вышла в свет статья 
Г. А. Лароша «Исторический метод препо-
давания теории музыки» (1872–1873). Неко-
торые из идей, изложенные в ней, даже по 
нынешним меркам представляются весьма 
прогрессивными и во многом отвечают сущ-
ности историко-стилевого подхода. В числе 
таковых, например, мысль о необходимости 

выстраивать содержание музыкально-тео-
ретических курсов по принципу истори-
зма, как и порядок изучения предметов, 
что стало бы неким отражением процесса 
эволюции музыкального мышления. Так, 
Ларош писал: «Ученик сначала познает все 
аккорды и употребляет их в самых слож-
ных и пестрых сочетаниях; затем, с перехо-
дом в контрапунктический класс, для него 
наступает великий пост и его научают до-
вольствоваться лишь простейшими аккор-
дами… Невольно возникает вопрос: отчего 
же не делают наоборот?.. Учение должно 
усвоить исторический путь, и вести учени-
ка через ряд последовательно расположен-
ных работ, в которых бы воспроизводились 
главнейшие моменты развития гармонии. 
Такой метод, прежде всего, представляет 
то преимущество, что он никогда не возвра-
щается по пройденной дороге… напротив, 
при ныне употребительном способе учитель 
на первом курсе сообщает ученику великое 
множество аккордов, а на втором запрещает 
их употреб ление» [10, 270, 272].

Весьма перспективными представляются 
и размышления Лароша о важности обраще-
ния в образовательном процессе к художе-
ственным музыкальным образцам и о при-
оритете практических форм обучения: «Уче-
ники должны исполнять хором произведения 
классической эпохи строгого стиля, и помимо 
той пользы, которую подобные упражнения 
принесут им в отношении развития слуха, 
интонации и т. д., они таким образом расши-
рят свое знакомство с музыкальной литерату-
рой. Но самая важная задача школы — возбу-
дить и разумно направить самодеятельность 
ученика. Нужно, чтобы ученики сами писали 
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Не музыка в истории, а история в музыке — эволюционное 
движение, преломляющееся в ней самой и совершающееся 
в ее глубинах — вот главный предмет исторического внима-
ния музыкально-теоретических дисциплин.

Е. В. Назайкинский [14, 6]



8 Вопросы методологии 

и методики обучения

в стиле тех композиторов, вещи которых они 
поют в хоровом классе» [там же, 267].

Подобные идеи развивались и в даль-
нейшем, например в трудах Б. Л. Яворского 
и Б. В. Асафьева. Однако на практике они 
не получали должной реализации. Очеред-
ной подъем интереса к указанной проблема-
тике наблюдается в 1970-е – 80-е годы. Так, 
формулируя актуальные задачи музыкаль-
но-теоретического образования в отношении 
композиторов, Ю. Н. Холопов отмечал: «Вос-
ходящая направленность в последовании 
тем музыкально-теоретических курсов обес-
печивает переход к нашей современности: 
как сама музыкальная история, традиция 
музыкальной культуры привели музыку 
к ее нынешней ситуации, так и применение 
верного метода музыкально-теоретической 
науки должно подводить сознание музыкан-
та к мышлению сегодняшнего дня» [15, 72]. 
Свое воплощение эти идеи нашли в Москов-
ской консерватории в курсе гармонии само-
го Холопова и в двухгодичном курсе теории 
музыки для пианистов Т. Б. Барановой.

Поиски в направлении историзации тео-
ретического образования шли и в Уральской 
консерватории1. Их результатом стало созда-
ние новых программ по комплексному курсу 
теории музыки и сольфеджио, которые и пред-
лагаются к рассмотрению в данной статье.

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-
СТИЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Еще в конце 1980-х годов на кафедре теории 
музыки начала складываться концепция 
трехступенного музыкально-профессиональ-
ного образования (школа — училище — вуз)2, 
в рамках которой оформилась идея экспери-
ментального по тому времени музыкально-
теоретического курса, основанного на инте-

грации традиционных теоретических дисци-
плин. Разработка основных принципов курса 
и составление тематических учебных планов 
были поручены молодому тогда поколению 
преподавателей: А. Б. Вобликовой, М. В. Го-
родиловой, А. Г. Коробовой. В 1991 году ими 
был представлен «Проект построения экспери-
ментального курса теории музыки для испол-
нительских специальностей». О принципах 
и структуре нового курса преподаватели ка-
федры докладывали на научно-практических 
конференциях в Москве, Петербурге, Казани, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Тюмени, Орле (эти сообщения неизменно 
вызывали живой интерес). Вопросы обосно-
вания новой учебной программы составили 
содержание ряда публикаций [см: 1; 5; 6; 16 
и др.]. В 1989 году по комплексной програм-
ме начал заниматься первый курс музыко-
ведов, а в 1992 году — пианистов. Вскоре по-
сле подобной «апробации» комплексный курс 
музыкально-теоретического обучения был 
последовательно распространен и на другие 
исполнительские специальности Уральской 
консерватории. По заинтересованному отно-
шению и положительным отзывам студентов, 
а также по ряду объективных показателей се-
годня можно сделать вывод о перспективности 
курса и его результативности в деле обучения 
музыкантов-профессионалов. В этом убеждает 
и тот факт, что опыт кафедры теории музыки 
УГК, а также ее методические материалы ока-
зались востребованы некоторыми музыкаль-
но-образовательными заведениями региона.

Уже на этапе разработки курса стало оче-
видно, что полноценная реализация прин-
ципов историко-стилевого подхода возможна 
только в условиях объединения всех дисци-
плин теоретического цикла, и это было под-
тверждено практикой.

В Уральской консерватории принцип 
комплексного курса теории музыки был 
разработан и реализован в двух вариантах. 
Первый предполагает такое объединение те-
оретических дисциплин (гармония, анализ 
музыкальных произведений / музыкальная 
форма, полифония), при котором сохраняет-
ся их специфика как областей научного зна-
ния, но учебно-тематический план переком-
понуется, подчиняясь смысловой синхронии 
и исторической перспективе. Такой тип, по 
своей идее, является «комплексом-контра-
пунктом», он рассчитан на студентов-му-
зыковедов. Все предметы изучаются парал-
лельно в течение четырех лет с максималь-
но возможной координацией при переходах 

1 Стоит отметить, что в зарубежном музыкозна-
нии подобные проблемы также поднимаются, но, 
скорее, как рефлексия самой науки, нежели в ее 
практической проекции на область образования 
[см., в частности, 17].
2 Концепция начального звена отражена в одной 
из публикаций кафедры — пособии по методике 
преподавания «Школьное сольфеджио: теоретиче-
ские основы практического курса» [8], а характер 
связи трех ступеней рассматривается в специ-
альной статье А. Г. Коробовой «Комплексный курс 
теории музыки в структуре непрерывного музы-
кального образования» [9].
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от одного исторического периода к другому. 
Второй вариант комплексного курса имеет 
характер «комплекса-сплава» и более опти-
мален для исполнительских специально-
стей. Объединенные в пространстве одного 
курса традиционные предметы рассматри-
ваются в нем не с точки зрения фундамен-
тальной науки, а как разные подходы к по-
знанию и интерпретации музыки [7].

И в том, и в другом случае, на наш взгляд, 
возникает новое качество процесса обучения, 
придающее ему особую содержательность 
и осмысленность. Однако выбор одного из 
типов комплексной программы обусловлива-
ется различием цели: если для музыковедов, 
наряду с пониманием исторического процес-
са, важна точность и глубина теоретического 
знания, а также представление об истори-
ческой изменчивости самой мысли о музы-
ке (чему соответствует первый путь), то для 
исполнителей более актуально постижение 
истории музыки и законов музыкальной ло-
гики в опоре на практические формы работы 
(а значит, предпочтение должно быть отда-
но второму пути). Остановимся подробнее на 
комплексном курсе для студентов исполни-
тельских специальностей.

По содержанию и общему количеству ча-
сов учебных занятий данный курс целиком 
соответствует принятым образовательным 
стандартам. В него в полном объеме вклю-
чены теоретические сведения и методологи-
ческие установки трех основных дисциплин 
музыкально-теоретического цикла. Это по-
зволяет более рационально использовать 
учебное время, исключив дублирование — 
например, когда строение полифонических 
произведений изучается как в курсе анализа 
музыкальных форм, так и в полифонии или 
когда вопросы фактуры поднимаются в поли-
фонии и в гармонии; если формообразующая 
роль гармонии рассматривается в курсах ана-
лиза и собственно гармонии и т. п. К тому же 
за счет комплексного изучения музыкально-
го произведения и принципов его организа-
ции на всех уровнях есть возможность более 
рельефно обозначить и осо знать взаимосвязь 
различных сторон музыки.

Фокусом, способным стягивать в единое 
целое разные музыкально-теоретические 
дисциплины (а в идеале — также музыкаль-
но-исторические и общегуманитарные), мо-
жет быть при этом только понятие высокой 
степени обобщения. Таковой и является ка-
тегория стиля — исторического прежде все-
го: стиля эпохи.

Целью комплексного курса являет-
ся формирование у студентов целостных 
представлений как о самом феномене му-
зыки, его специфике, так и об историческом 
процессе развития музыкальной культуры, 
о сменяющих друг друга эпохальных сти-
лях. Этой цели соответствуют основные 
блоки задач курса, перечисленные ниже.

1. Овладение студентами системой не-
обходимых теоретических знаний, включа-
ющих базовые понятия и термины, а также 
фактологические сведения об особенностях 
жанрово-коммуникативной ситуации той 
или иной эпохи, об аналитико-грамматиче-
ских средствах и принципах формообразова-
ния. При этом важно подчеркнуть, что обу-
чение должно быть нацелено не только и не 
столько на само знание как таковое, сколько 
на его функционирование в сегодняшней 
и будущей деятельности музыканта.

2. Формирование практических умений 
и навыков, а именно:

– овладение различными видами анали-
тической деятельности, их гармонич-
ным сочетанием, а также способностью 
не только наблюдать, но и оценивать, 
интерпретировать данные анализа;

– освоение специфических видов испол-
нительской практики, характерной 
для той или иной эпохи;

– воспитание «стилевого чувства».
Подобное целеполагание обусловило ло-

гику содержания и принципы построения 
курса. В основе «комплекса-сплава» заложе-
на идея единства в многообразии, а именно: 
постижение эпох с помощью единой модели. 
Предлагаемая модель представляет собой ту 
сетку координат, которая позволяет уловить 
главное, сущностное в каждой эпохе.

С позиции тематической и календарной 
планировки курса, первое из шести его полу-
годий как раз и посвящено проработке этой 
модели в различных аспектах и ракурсах. 
Такое построение видится целесообразным 
для формирования с самого начала необхо-
димого и достаточного теоретического мини-
мума, являющегося методологической базой 
в подходе к музыкальному произведению, 
а также с точки зрения самого курса, его ло-
гики: единая модель — и ее историко-сти-
левые преобразования (по типу «тема с ва-
риациями»). Иначе говоря, первый семестр 
должен дать ключ к анализу как отдельного 
произведения, так и целой эпохи.

Главными параметрами рассматривае-
мой модели являются:
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– музыкально-эстетические категории 
жанра и стиля;

– музыкальные грамматики: системы 
звуковысотной, ритмической и фактур-
ной организации (а также способы их 
записи);

– основные принципы музыкальной 
композиции.

Затем предполагается последователь-
ное изучение музыкального искусства в его 
истории — от Средних веков до настоящего 
времени — сквозь призму данных категорий 
и параметров музыкального языка. При этом 
одной из принципиальных установок явля-
ется ориентация на общую художественно-
эстетическую картину мира каждой из эпох 
и рассмотрение музыки в контексте культу-
ры и искусства того времени (в чем видится 
особенность нашего комплексного курса).

Наличие единого алгоритма в прохожде-
нии эпох не означает при этом однотипности 
и схематичности их рассмотрения. Само исто-
рическое движение искусства от разнообразия 
практик музыкальной деятельности к произ-
ведению как доминирующей форме существо-
вания музыки обусловливает различие под-
ходов в изучении предмета. По отношению к 
доклассическим эпохам (Средневековье, Воз-
рождение, во многом и Барокко) преоблада-
ет жанровый подход. В своей онтологической 
целостности жанр несет определенный куль-
турный код, поэтому изучение и восприятие 
музыки в таком ракурсе подразумевает пред-
ставление не только о нормах музыкального 
языка, но и об особенностях мировосприятия, 
о музыкально-коммуникативной ситуации, 
запрограммированной в данном жанре, о жан-
ровой системе в целом, а соответственно — об 
иерархии ценностей и реальной практике бы-
тия музыкальной культуры. Таким образом, 
жанровый контекст позволяет компенсиро-
вать известную неполноту музыкальных тек-
стов доклассических эпох.

Далее в результате исторического процес-
са автономизации музыкального искусства 
текст произведения обретает определенную 
самодостаточность, что диктует необходи-
мость изменения подхода: акцент перено-
сится собственно на музыкальную компози-
цию как системную организацию всех сторон 
музыкального произведения (прежде всего, 
в классико-романтический период). На-
конец, в изучении музыкальной практики 
ХХ–XXI веков на первый план выходит ка-
тегория техники композиции, приобретая 
статус морфологической.

ИСТОРИКО-СТИЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЛЬФЕДЖИО
В курсе сольфеджио историко-стилевая на-
правленность реализуется как в логике по-
строения учебно-тематических планов, так 
и в постоянном использовании на занятиях 
художественного музыкального материала. 
Учитывая, что вузовское сольфеджио в учеб-
ных планах большинства специальностей 
и направлений подготовки проходится лишь 
в течение одного года, приоритет в планиро-
вании тематики дисциплины отдан синхро-
ническому принципу освоения исторических 
стилей и жанров музыки. Поэтому целый 
ряд аналогичных феноменов в музыкаль-
ном искусстве различных эпох изучаются 
параллельно, допуская ту или иную степень 
сравнения. Отсюда содержащиеся в тема-
тическом плане основные «темы» (стиль 
и жанр, звуковысотная и временнáя орга-
низация, музыкальная фактура и техники 
композиции) осваиваются не в хронологиче-
ском порядке, а имеют сквозной характер, 
систематически присутствуя на уроках на 
протяжении семестра.

Пример тематического плана курса соль-
феджио для специальности «Музыковеде-
ние» приведен в таблице 1.

Таблица 1
Тематический план курса сольфеджио для специальности 

«Музыковедение»
№ Наименование тем
1 2

1 семестр
1 Стиль и жанр — основные категории «тематики» сольфеджио; определение активных (инто-

национных и аналитико-грамматических) и пассивных стилевых средств в музыкальных про-
изведениях разных стилевых эпох, направлений, индивидуальных стилей.

2 Звуковысотная организация: I. Модальность в музыке различных эпох: а) модальные лады 
в народной и профессиональной музыке; модальные функции; попевочность и звукорядность; 
б) гармония в условиях модальной звуковысотной организации; функциональная и ладовая
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1 2
2 (Продолжение)

переменность; в) особенности строения вертикали в ранних формах многоголосия; нетерцо-
вая вертикаль в народной и современной музыке. II. Вводнотоновость и однотерцовость как 
средство расширения тональности в музыке второй половины XIX – XX века: а) мелодическая 
и «гармоническая» вводнотоновость; вводнотоновость в тональных соотношениях; воплощение 
вводнотоновости в разных стилях; б) однотерцовость; в) некоторые сложноладовые явления 
в музыке XX века; модуляция на основе тона-переключения, смещения, мелодического дви-
жения; г) расширенная (хроматическая) тональность; магистральные пути ее формирования 
(мажоро-минорные системы, субсистемная и альтерационная хроматика и др.); особенности 
функциональной системы; специфика проявления в индивидуальных стилях (преимуществен-
но композиторов первой половины XX века).

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившиеся типы ритмики (мелодическая, интонацион-
ная; модальная; мензуральная и метрическая — тактовая) и их проявление в музыке различных 
исторических периодов; барочный период типа развертывания и его «гармонический» синтаксис; 
метрический период как проявление метра высшего порядка. Масштабно-синтаксические струк-
туры, их образование в классическом периоде и в музыке докомпозиторской практики.

4 Фактура: а) классико-романтический гомофонный и гомофонно-мелодический склад, фигура-
ционная техника романтиков; б) мелодический склад в многоголосии (гетерофония, полифо-
ния); в) современные виды гетерофонии; г) полигармония и фактурные формы ее проявления 
(полиаккорд; полизвукорядность; политональность).

2 семестр
1 Стилевые и жанровые взаимодействия в музыке XX века. Музыкально-языковые средства 

как жанровые детерминанты и «стилевые знаки».
2 Типология звуковысотных систем в современной музыке: а) симметричные лады как про-

явление новой модальности; строение горизонтали; аккордика; б) фольклорная модальность, 
диссонантная диатоника (продолжение); в) тональность с диссонантным центром: «особый» 
аккорд в качестве центра системы (ЦЭ); «особый» мотив как ЦЭ; г) так называемая атональ-
ность — свободная и организованная; д) серия и работа с ней: горизонталь, структура вертика-
ли, особенности фактуры, композиционные свойства.

3 Ритмика и синтаксис: синтаксические структуры, их соотношение (фазовый ритм); акцентная 
и безакцентная нерегулярность; «просвечивание» исторически сложившихся типов ритмики 
(в том числе дотактовых) в музыке тактового периода. Формообразующие принципы в музыке 
ХХ века, обновление композиционных единиц, в частности носителей тематических функций.

4 Некоторые черты современной фактуры — явления полипластовости, пуантилизм, микропо-
лифония и сверхмногоголосие. Сонористика и алеаторика как основные техники композиции 
в музыке второй половины XX века

На тех направлениях подготовки, где 
курс «Сольфеджио» осваивается в течение 
двух с половиной – трех лет, допускается 
включение элементов диахронического под-
хода: от эпохи Средневековья к современно-
сти. В таблице 2 приведен пример тематики 
курса сольфеджио для направления подго-

товки «Вокальное искусство». Отметим, как 
и на других специальностях, темы, соответ-
ствующие основным параметрам принятой 
на кафедре теории музыки единой модели, 
сквозь призму которой изучается эпоха, про-
ходятся не последовательно, а имеют сквоз-
ной характер.

Таблица 2.
Тематический план курса сольфеджио для направления подготовки 

«Вокальное искусство»
№ Наименование тем, разделов
1 2

I курс
1 Стиль и жанр — определение активных (интонационных и аналитико-грамматических) и 

пассивных стилевых средств в музыке Средневековья и Возрождения; основные жанры эпохи 
Средневековья (григорианский хорал, гимн, органум, фобурдон и др.), Возрождения (мадригал, 
кводлибет, виланелла и др.).
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1 2
2 Звуковысотная организация: модальность в старинной музыке: а) модальные лады; модаль-

ные функции; б) гармония в условиях модальной звуковысотной организации; функциональная 
и ладовая переменность; в) особенности строения вертикали в ранних формах многоголосия.

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившиеся типы ритмики (интонационная; модальная; 
мензуральная) и их проявление в музыке эпохи Средневековья и Возрождения. Масштабно-
синтаксические структуры, их образование в музыке докомпозиторской практики.

4 Фактура: монодический и полифонический склад
II курс

1 Стиль и жанр — определение активных (интонационных и аналитико-грамматических) 
и пассивных стилевых средств в музыкальных произведениях эпох Барокко, Классицизма, 
Романтизма; основные жанры.

2 Звуковысотная организация: I. специфические черты «барочной функциональной тональ-
ности». II. а) проявление мажорно-минорной тональности в музыке венских классиков и ро-
мантиков; б) мажоро-минорные системы; в) альтерация в мажорно-минорной тональности; 
г) субсистемная хроматика. III. Вводнотоновость и однотерцовость как средство расширения 
тональности в музыке второй половины XIX – XX века: а) мелодическая и «гармоническая» вво-
днотоновость; вводнотоновость в тональных соотношениях; воплощение вводнотоности в раз-
ных стилях; б) однотерцовость в условиях подготовки, в рассредоточенном виде;

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившийся тип ритмики (тактовая) и его проявление 
в музыке различных исторических периодов; барочный период типа развертывания и его «гар-
монический» синтаксис; метрический период как проявление метра высшего порядка. Мас-
штабно-синтаксические структуры, их образование в классическом периоде.

4 Фактура: а) свободный полифонический стиль; б) классико-романтический гомофонный склад, 
в) фигурационная техника романтиков.

III курс
1 Стилевые и жанровые взаимодействия в музыке XX века. Элементы музыки как жанровые 

детерминанты и «стилевые знаки». Техника композиции как основная морфологическая кате-
гория

2 Типология звуковысотных систем в современной музыке. Виды модальности: а) симме-
тричные лады как проявление новой модальности; б) фольклорная модальность. Особенности 
тональности в музыке ХХ века, некоторые ее разновидности: а) расширенная (хроматическая) 
тональность; особенности функциональной системы; специфика проявления в индивидуальных 
стилях (преимущественно композиторов 1-ой половины XX века); б) тональность с диссонант-
ным центром. Особенности функционирования тональности в условиях «ретро»-техник. Свобод-
ная и организованная атональность; серия и работа с ней.

3 Ритмика и синтаксис: акцентная и безакцентная нерегулярность; возрождение интонацион-
ного типа ритмики; сериализация ритмики. Перенос формообразующих функций на музыкаль-
ные грамматики, прежде не имевших подобного значения (ритм, тембр, динамика, фактура), 
обновление композиционных единиц.

4 Некоторые черты современной фактуры — явления пуантилизма и сверхмногоголосия.

Преподаватель сольфеджио как практиче-
ской дисциплины имеет возможность исполь-
зовать на занятиях саму музыкальную дея-
тельность во всей ее коммуникативной полно-
те (композитор — исполнитель — слушатель). 
Это способствует углублению представлений 
о той или иной исторической эпохе.

Наполнение основных видов музыкально-
практической деятельности на сольфеджио 
(сольфеджирование, диктант, слуховой ана-
лиз, творческие формы работы) осуществляет-
ся в опоре на изучаемый в данный момент исто-
рический стиль. Значительная роль отводится 
различным творческим заданиям: это, напри-

мер, сочинение на заданную модель — моно-
дии в духе григорианики, голосов в органуме 
и фобурдоне; исполнение барочных арий с ди-
минуированием мелодии; импровизирование 
речитатива на заданную гармоническую фор-
мулу; сочинение вокально-инструментальных 
эскизов в различных техниках композиции 
ХХ века и т. п. Необходимо отметить, что в ис-
пользовании художественного музыкального 
материала акцент делается на цельности вос-
приятия стилевой специфики сочинения той 
или иной эпохи. Это предполагает постоянную 
аналитическую работу во всех традиционных 
для сольфеджио формах заданий, направлен-
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ную на осмысление предложенного музыкаль-
ного фрагмента как объекта стиля.

Важнейшим фактором в развитии необхо-
димого современному музыканту особого каче-
ства слуховой чуткости является умение точно 
определять активные «стилевые знаки» (по 
В. В. Медушевскому) в системе музыкально-
языковых координат, порождающей данный 
стилевой объект культуры. Отсюда актуаль-
ным в обучении становится само по себе ис-
пользование и постоянное расширение музы-
кально-художественного материала и, следо-
вательно, существенное изменение традици-
онной «тематики» дисциплины сольфеджио.

В высшем звене воспитание такого уров-
ня слуховой активности студентов, который 
способствовал бы становлению музыкального 
мышления адекватного условиям необычайно 
мобильной и «многоликой» художественной (и 
музыкальной в том числе) практики современ-
ности, рассматривается нами как основная 
цель вузовского сольфеджио. Среди задач кур-
са, прежде всего, необходимо выделить:

1) расширение историко-стилевого кру-
гозора обучающихся, направленное, прежде 
всего, на слуховое освоение ими доклассиче-
ских и неклассических техник письма и тех-
ник композиции;

2) формирование у студентов необходимых 
навыков и умений, связанных с выразитель-
ным и осмысленным исполнением музыки раз-
личных стилевых эпох и национальных школ, 
стилистической атрибуцией музыкальных 
фрагментов на слух, а также творческим моде-
лированием в заданном стиле и жанре;

3) наконец, собственно накопление инто-
национно-стилистического багажа.

В решении этих задач педагогами Ураль-
ской консерватории разрабатываются различ-
ного рода учебные и учебно-методические по-
собия по сольфеджио. К числу таких изданий 
можно отнести фонохрестоматию «Модаль-
ность в музыке». В настоящий момент пособие 
включает две части, материал которых пред-
полагает последовательное освоение природы 
модального мышления, характеризующего за-
падноевропейскую музыкальную культуру на 
протяжении IX–XV столетий [см. 3; 4].

Опубликованы также и сборники диктан-
тов для специальностей «Академическое пе-
ние» и «Дирижирование академическим хо-
ром». Выбор тематического материала в них 
основывается на последовательном обраще-
нии к творческому наследию композиторов 
разных эпох: от позднего Средневековья до 
конца ХХ века. Здесь представлена обшир-
ная панорама мелодико-интонационных мо-
делей, разнообразных типов ритмической, 
фактурной и звуковысотной организации. 
Учитывая, что для атрибуции того или ино-
го стиля важное значение нередко имеет 
тембр, к нотным сборникам приложены фо-
нохрестоматии, в которых фрагменты для 
нотной записи даны в их оригинальных зву-
чаниях [см.:12; 13].

В процессе реализации описываемых 
программ возникали определенные сложно-
сти. В первую очередь, они были связаны с 
недостаточностью слуховых представлений 
у студентов о живой полнокровной музыке, о 
многообразии форм музыкальной практики. 
Добавим к этому такую особенность пред-
шествующей подготовки, как клиширован-
ность теоретических познаний. Преодолеть 
это помогали постоянная апелляция непо-
средственно к музыкальному материалу не 
инструктивного характера, а также исполь-
зование форм работы, ориентированных на 
практическое ознакомление студентов с на-
выками музицирования, распространенны-
ми в ту или иную эпоху3. В этом контексте 
сама теория, «аутентичная» изучаемому пе-
риоду, теряет свою схематичность и стано-
вится более исторически достоверной.

В завершение отметим, более чем тридца-
тилетний опыт ведения теоретических дисци-
плин на историко-стилевой основе доказывает 
эффективность избранного подхода. Именно 
он, по мнению авторов, способствует воспита-
нию музыканта-профессионала, чутко и тон-
ко воспринимающего искусство, оригиналь-
но мыслящего и свободно ориентирующегося 
в пространстве музыкальной культуры.

3 Подробнее о формах работы в комплексном курсе 
теории музыки [см.: 1].
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Историко-стилевой подход в преподавании...

The idea of historicizing music-theoretical education has a long tradition in Russian pedagogy, 
but it began to be implemented in practice during the last decades of the twentieth century. 
At that time, the Ural Conservatory developed and introduced into the educational process 
new curricula with a historical and stylistic orientation in a comprehensive course in Music 
Theory and Solfeggio. This article highlights the principles of constructing these courses, the 
logic of deploying their content, the main approaches and methods, and also summarizes the 
long-term experience of teaching them. Each of the programs is presented in several versions, 
focused on different specialties. Of the two versions of the Music Theory course (for musicolo-
gists and for performers), the emphasis is on the latter as the most vividly realizing the key 
idea — the integration of musical-theoretical disciplines under the auspices of the historical 
style. The considered samples of Solfeggio programs (among musicologists and among vocal-
ists) differ in the number of academic hours (1 year – 3 years), which allows the course to be 
organized differently based on the historical and stylistic approach — either synchronously or 
diachronically. At the end of the article, attention is drawn to the main difficulties encountered 
in the process of mastering these programs, and the most important results.

Keywords: integration of musical-theoretical disciplines, historicization of musical-theoret-
ical education, the Ural Conservatory, comprehensive course in music theory and solfeggio 
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