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Аннотация
Методика обучения сине стезийному слышанию на сольфеджио
Статья посвящена методическим аспектам рассмотрения феномена сине стезии. Автор показывает 
различные возможно сти практического применения эффектов сине стезии в музы кально-образова-
тельном процессе. Выделены основные психологические  ступени работы с музы кальным слухом. 
Обозначено ме сто и значение работы над сине стезийным восприятием в контек сте других форм 
тренировки различных типов музы кального слуха, в ча стно сти,  стилевого. Раскрывает ся специ-
фика взаимосвязи сине стетических ощущений с эмоциями при восприятии музыки. Пред ставлена 
та блица ведущих сенсорных субмодально стей (визуальных, аудиальных и кине стетических), кото-
рая окажет практическую помощь педагогу-музыканту, занимающему ся развитием музы кального 
слуха. Также даны рекомендации по использованию приемов работы с сине стезией на разных  сту-
пенях музы кального обучения.

Ключевые слова: сольфеджио, сине стезия, музы кальный слух

Abstract
Methodology of Synesthetical Ear Training in the Solfeggio Course
This paper is devoted to the methodological aspects of the examination of the synesthesia phenomenon. The 
author has demonstrated various opportunities for practical application of the synesthesia effects in music 
education. The main psychological degrees in ear training course have been identified. Position and impor-
tance of studying synesthetic perception has been emphasized in the context of the other forms of the musi-
cal ear improving, particularly, stylistic hearing. Specificity of an interrelationship between synesthetic per-
ception and emotions in the process of listening to music has been disclosed. The paper has been provided 
with a table of the leading sensory submodalities which may be practically useful for a music teacher who 
deals with ear training. Also, there are some how-to recommendations concerning methods of studying syn-
esthesia on different levels of music education.

Keywords: ear training, synesthesia, good ear for music
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Методика обучения синестезийному слышанию на сольфеджио

Марина Карасева

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
СИНЕСТЕЗИЙНОМУ СЛЫШАНИЮ 
НА СОЛЬФЕДЖИО

Современные методы развития музы кального слуха —  это не только но-
вые  стили и новые технические возможно сти —  в большой мере это новые 
психотехнические подходы к музы кальному образованию в целом и к тре-
нировке професси онального музы кального слуха в ча стно сти. Сочетание 
корней в слове «психотехника («психо» —  душа, «тэхне» —  умение) во мно-
гом объясняет общий смысл применения психотехники на сольфеджио: 
использование психотехнических приемов помогает музы кальному слуху 
развивать ся бы стрее.

Помимо того, что психотехника способна увеличить интенсивно сть 
осво ения материала, она может создать больше удоволь ствия от самих заня-
тий (что, в целом, не очень характерно для занятий сольфеджио, особенно 
в тех случаях, когда природный слух ученика не до статочно развит). К числу 
таких психотехнических сред ств относит ся сине стезия как способно сть 
переводить ощущение, полученное по одному каналу восприятия (в нашем 
случае, слуховому), в сенсорную реакцию, выражаемую через другой канал 
(зрительный, о сязательный и др.). В чем привлекательно сть метода для ис-
пользования его в целях развития слуха?

Развитие сине стетического слышания —  это один из не многочислен-
ных примеров универсальной методики, которая может применять ся на 
всех  ступенях музы кального обучения, начиная с общих занятий музыкой 
в дошкольном и младшем школьном возра сте и вплоть до специализиро-
ванного курса сольфеджио в вузе. Благодаря сине стетическому слышанию 
ученик может входить в ранее закрытые для не го двери: например, узнавать 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
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аккорды не только на основе пропевания их от баса или сопрано (то е сть, 
чи сто аудиальным способом, который оказывает ся далеко не всегда успеш-
ным в случае не до статочно развитого гармонического слуха), но иденти-
фицировать их также и по другим, внеаудиальным параметрам (плотно сти, 
мышечной динамике, индивидуальному цвету и так далее).

Несмотря на эти, казалось бы, заманчивые професси ональные и обще-
педагогические перспективы использования сине стезии в классе соль-
феджио на разных уровнях музы кального обучения, не суще ствует иссле-
дований и детальных методических разработок, посвященных тому, как 
именно совме стить накопленные научно-практические пред ставления об 
этом феномене сенсорного восприятия с конкретными учебными задачами, 
по ставленными в рамках конкретных музы кально-теоретических предме-
тов. Большин ство суще ствующих зарубежных и отече ственных пу блика-
ций на тему сине стезии в целом и сине стетического слышания в ча стно сти 
нацелены на описание разного рода проявлений сине стезии (чаще всего 
связки «звук-цвет») в условиях специально по ставленного эксперимента. 
Авторами этих исследований как правило являют ся либо професси ональ-
ные психологи и философы [1], [2], [3], [5], [6], [7], [8], либо специали сты 
в обла сти педагогики общего образования [4]. Таким образом, не смотря 
на значительно возросший за последние два де сятилетия интерес в миро-
вом исследовательском сообще стве к сине стезии, методический аспект ее 
использования на конкретных музы кальных предметах о стает ся не вполне 
раскрытым. Ниже мы коротко пред ставим основные возможно сти такого 
подхода, основываясь на соб ственных многолетних научных и практиче-
ских разработках1, опирающих ся на практику преподавания автора в Цент-
ральной музы кальной школе и Московской консерватории.

1. Прежде чем показать особенно сти применения сине стезии на соль-
феджио и приве сти примеры упражнений, назовем ряд ограничива-
ющих пред ставлений, предубеждений и даже бытовых  страхов отно-
сительно сине стезии (которые ча сто сдерживают ее использование 
в музы кальной педагогике) и оговорим следующее: 

2. Чув ство сине стезии заложено в каждом из нас, а не только в избран-
ных «музы кальных гениях» ранга Римского-Корсакова и Скрябина.

3. Музы кальная сине стезия не ограничивает ся так называемым цветным 
слухом (именно к не му обычно и сводит ся большин ство разговоров 
и исследований на эту тему). Сопряжения субмодально стей могут 
быть сколь угодно произвольными, главное, чтобы они были в до ста-
точной  степени кон стантны для самого воспринимающего.

Проявления сине стезии в сенсорном восприятии сами по себе никак не 
свидетель ствуют о том, что человек психически не вполне здоров. Активная 

1 В данной  статье рассматривает ся авторская методика обучения сине стезийному 
слышанию. Теория и методические подходы комплексно разработаны М. Карасевой 
и подробно изложены в ее монографии: «Сольфеджио —  психотехника развития му-
зы кального слуха» [3].
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работа правого полушария, не ожиданные ассоциации, которые возникают 
в результате сине стетического подхода, повышают, в первую очередь, креа-
тивно сть человека, о стальное зависит от его индивидуальной психической 
организации.

Приведем пример та блицы основных субмодально стей в рамках трех 
основных сенсорных модально стей: визуальной, аудиальной и кине стети-
ческой (VAK).

(V) ВИзуаЛьНыЕ 
субмОдаЛьНО стИ 

(A) аудИаЛьНыЕ 
субмОдаЛьНО стИ 

(K) КИНЕстЕтИчЕсКИЕ 
субмОдаЛьНО стИ 

Цвет Высота Движение 
(направленно сть)

Ярко сть Тембр Вес
Форма Темп Тек стура
Рас стояние до объекта Моно /   стерео Температура
Контра стно сть Длительно сть Мышечные ощущения
Размер Громко стная динамика Болевые ощущения
Четко сть Гулко сть /  глухо сть звука Вкус
Глубина Ритм Запах
Движение в картинке Рас стояние  

до и сточника звука
Давление

К этой со ставленной нами та блице в процессе работы над извлечением 
субмодально стей в восприятии того или иного звукового фрагмента добав-
ляют ся еще такие две важнейших координаты, как метафорическое время 
(на стоящее, прошедшее, за стывшее, отсут ствующее и т. д.) и про стран ство 
(разомкнутое, замкнутое, с людьми, без людей и т. п.) —  оба они в не явном 
виде всегда присут ствуют при возникновении субмодальных метафор. Эта 
та блица фактически может использовать ся в каче стве матрицы при рабо-
те над освоением самых различных учебных тем, начиная со звучания от-
дельных интервалов и аккордов и заканчивая слуховым анализом звучащих 
музы кальных произведений2.

Само по себе использование субмодальных метафор в музыкантской де-
ятельно сти и музы кальной педагогике —  не ново сть. Если в практике препо-
давания музы кально-теоретических дисциплин в стречают ся, как правило, 
лишь эпизодические упоминания о примерах подобного рода (в ча стно сти, 
о различных цветовых ощущениях т онально стей или же о восприятии гра-
даций мягко сти и же стко сти аккордов), то в исполнительском искус стве, 
особенно при работе над звуком, спектр подобных аналогий оказывает ся 

2 Так, в ча стно сти, она была успешно использована автором при работе как над 
сольфеджийными, так и над музы кально-литературными темами в разновозра стных 
учебных группах ОЦ «Сириус» (2018).
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шире3. Однако эти поэтические метафоры являют ся все же единичным 
(ча сто эмпирически найденным их автором) методическим приемом. Ина-
че говоря, они еще не складывают ся в си стему тренировки музы кальных 
ощущений.

Как правило, педагог по специально сти большее внимание уделяет ки-
не стетическим [К] аспектам обучения: внешней кине стетике —  управлению 
микромоторикой (по становкой рук, голоса, раскрепощением мышц, коор-
динацией движений и т. д.); внутренней кине стетике —  технологии про-
ецирования эмоций. При этом две другие модально сти —  аудиальная [А] 
(контроль высоты и каче ства звука) и визуальная [V] (чтение нотного 
тек ста) о стают ся на положении служебных: предполагает ся, в ча стно сти, 
что они до статочно углубленно задей ствуют ся в курсе сольфеджио. Та-
ким образом, сине стетические упражнения на сольфеджио можно считать 
одной из форм психотехник, интегрирующей VАК-модально сти в триаде: 
композитор —  исполнитель —  слушатель.

Понятно также, что при работе с професси ональными музыкантами 
наиболее эффективным и интересным оказывает ся определение ими ви-
зуальных и кине стетических параметров воспринимаемых звуков (ввиду 
до статочной очевидно сти ответов из обла сти аудиальных субмодально стей). 
Для не музыкантов интерес пред ставляют все три модально сти, которые они 
могут проецировать на то, что они слышат в звуках. В обоих случаях речь 
идет о том, чтобы из отдельных спонтанных замечаний, не сущих в себе 
сине стетическое начало, сделать цело стную методику, которая была бы 
направлена не только на усиление эффективно сти освоения учебного ма-
териала, но и на развитие личных творческих способно стей ученика.

Определим подробнее ме стоположение сине стезийного метода относи-
тельно прочих подходов к музы кальному слуху применительно к предмету 
сольфеджио, в развитии которого можно выделить три  ступени.

Первая  ступень —  это своеобразный блок алгоритмических программ 
по способам опознания и обработки тек ста. Здесь находит ся классическое 
сольфеджио как способ считывания и воспроизведения нот4. На этой  сту-
пени происходит у становление и закрепление в сознании психологических 
связей между звуком /  его длительно стью и символьным выражением его 
в пределах принятого  письменного (нотографического) языка музыки.

Вторая  ступень —  совершен ствование способно стей к  структурирова-
нию воспринимаемого материала на более высоком уровне. Среди ин стру-
ментов этой  ступени можно назвать развитие ладового чув ства, тренировку 
музы кальной памяти. На этой же  ступени оказывают ся упоминаемые в ме-
тодической литературе гармонический, мелодический, полифонический, 
архитектонический и прочие виды музы кального слуха.

3 «Сыграй это бархатным, мягким звуком» и подобные этому педагогические вы-
ражения можно услышать практически в любом исполнительском классе.

4 Некоторые зарубежные курсы сольфеджио этим в предмете и ограничивают ся.
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Третья  ступень связана с интуитивным по стижением музыки: совер-
шен ствование опыта сине стетического полимодального [VАК] восприя-
тия через развитие субмодальных ассоциаций и сине стезию (звук —  цвет —  
вкус —  веще ство и т. д.: V/K; A/K).

Внутри этой сине стетической  ступени условно можно выделить три 
основных пла ста.

Погружение в первый, «нижний» пла ст требует у становления и осоз-
нания связей в ощущении звуковых и иных физических явлений (цвета, 
запаха, вкуса, веще ства и его формы, про стран ства, течения времени и т. д.).

Второй условно выделяемый нами пла ст открывает ся при отыскании 
ме стоположения тех или иных воспринимаемых слухом музы кально-
звуковых явлений в личном тезаурусе /  атласе эмоци ональных реакций. 
Здесь происходит переход от фиксированного ощущения предмета к эмо-
ци онально окрашенному отношению к не му.

Градация порогов эмоци ональных ощущений может проводить ся по па-
раметрам их интенсивно сти, осознанно сти и индивидуализированно сти. 
Например, общая градация про стирает ся от типовой реакции на два ос-
новных ладовых наклонения (мажор и минор —  соответ ственно, «веселый» 
и «гру стный») к возникновению более детализированных в описании эмо-
ций (фригийский минор —  суровый, угнетающий и т. д.) и затем —  к особым 
индивидуальным эмоци ональным реакциям5.

Третий пла ст образуют социокультурные и музы кально- стилевые ассо-
циации, имеющие ся у конкретного слушателя.

Смоделируем процесс погружения в названные слои на конкретном при-
мере восприятия аккорда c–g–d1–e1–a1 (мажорного трезвучия с секундой 
и сек стой). Образ аккорда может:

1. Ощущать ся как мягкий, теплый, круглый, объемный (но не тяжелый), 
светлый (преобладание в спектре желтых оттенков), сочный, спелый, 
сладкий, души стый (запах луговых цветов).

2. Эмоци онально воспринимать ся как: безмятежный, не торопливый, 
ласковый, инфантильный, шутливый.

3. Вызвать социокультурные аналогии в пределах следующих шкал 
(примерный выбор подчеркнут): 
a. Общий колорит аккорда легче вписывает ся слухом в музыку: про-

фесси ональную /  народную; классическую /  э страдную; класси-
ко-романтического /  импрессиони стского направления; европей-
ской /  азиатской наци ональной традиции.

b. Специфический ладовый колорит аккорда указывает на: мажор-
но-минорную т ональную си стему /  пентатонику, музы кальную 
культуру Китая.

5 Для пояснения последних назовем, например, ча сто в стречающее ся слышание 
«болезненно сти» в звучании двутерцового трезвучия, энергетической насыщенно сти 
большого мажорного септаккорда.
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c. Ин струментальное воплощение возможно пред ставить в: темб-
ре  струнных смычковых /   струнных щипковых ин струментах.

d. Аккорд может быть характерной деталью индивидуального гармо-
нического  стиля: Чайковского /  Бородина /  Прокофьева /  Равеля.

Пред ставив на этом условном примере главные особенно сти трех 
пла стов слухового восприятия музы кального образа, обратим ся к рас-
смотрению динамики их взаимодей ствий в процессе лично стного и про-
фесси онального развития человеческой психики. Очевидно, что первый 
и второй пла сты (с их тесной связью с объективными аку стическими ос-
новами музыки) можно обнаружить в музы кальных ощущениях любого 
человека нашей цивилизации вне зависимо сти от его професси ональной 
принадлежно сти (и, в ча стно сти, уровня музы кальной культуры) —  различия 
в результатах будут касать ся главным образом  степени ярко сти и богат ства 
ассоциаций. Третий же пла ст окажет ся тем более многослойным, чем более 
глубоким и специальным будет музы кально-художе ственное образование 
слушающего и чем более развитым и тонким окажет ся его музы кальный 
слух6.

Дополним сказанное замечанием относительно еще одной специфи-
ческой особенно сти отече ственного сольфеджио, в котором до не давнего 
времени отдельные приемы работы на уровне третьей  ступени (при при-
менении игровой мнемонической техники, ча сто в виде наделения интер-
валов и аккордов характерами зверей и т. п.) чаще всего в стречались именно 
(и почти исключительно) на начальной  стадии воспитания музы кально-
го слуха. Последующий выход на вторую  ступень и закрепление на не й 
в дальнейшем процессе слуховой тренировки ученика можно объяснить 
не только тем, что, по понятным политико-идеологическим причинам было 
не безопасным заходить далеко в обла сти, косвенно затрагивающие сферу 
подсознания7, но и тем еще, что, начиная со среднего звена, сольфеджио 
и программно, и фактически по степенно  становилось официальным слу-
ховым «репетитором» по курсу классической функци ональной гармонии8.

Для того чтобы сбалансировать процесс прохождения всех трех  ступе-
ней, надо, чтобы каждая из них не осваивалась бы изолированно от двух 

6 Надо, разумеет ся, учитывать и то, что в музы кальной практике, даже в среде 
професси ональных музыкантов, наиболее отработанным (отча сти в силу культуро-
логических традиций э стетического воспитания, де сятилетиями ориентировавше-
го ся на романтическую модель отражения мира и самовыражения) являет ся второй, 
эмоци ональный пла ст.

7 Так, автору этой  статьи, бывшему в начале девяностых годов прошлого века мо-
лодым консерваторским педагогом сольфеджио, не очень «улыбалось» попа сть в спи-
сок не благонадежных лично стей, развивавших на занятиях со  студентами «не мате-
риали стический» подход к изучению музыки через развитие каких-то «оккультных» 
способно стей к видению и ощущению звуков.

8 Такую ситуацию поддерживают, прежде всего, программы в ступительных экза-
менов, где гармоническому сольфеджио и запоминанию на слух последовательно стей 
аккордов в мажоре и миноре традиционно отводит ся практически главная роль.
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других. При этом на разных этапах обучения вполне возможно домини-
рование одной из этих  ступеней. Так, первая  ступень, как базовая, может 
быть исчерпана в основном в ранний и средний школьный периоды про-
фесси онального обучения. Тогда вторая и третья  ступени (с по степенным 
увеличением доли последней) окажут ся в фокусе внимания в среднем звене. 
В вузовском курсе сольфеджио это, в свою очередь, да ст технологическую 
возможно сть сконцентрировать ся на соб ственно психотехнических про-
блемах адекватного восприятия и исполнения музыки принципиально лю-
бых  стилей и жанров.

Е сть и еще одно условие успешного развития сине стезии в рамках учеб-
ных курсов сольфеджио. Музыковедческие науки: и стория музыки, гармо-
ния, полифония, анализ музы кальных форм и другие, в основном, заняты 
«инвентаризацией» музы кально-выразительных сред ств и си стематикой их 
приложения к конкретным, производимым кем-то (композитором, «духом 
эпохи» и т. д.) актам музы кального дей ствия. Анализируют ся форма про-
изведения, авторская концепция, особенно сти гармонии, ритма; воссоз-
дают ся детали композиторского процесса и т. п. —  то е сть по умолчанию 
делает ся попытка воссоздать карту написавшего, а не карту слушающего эту 
музыку. В сольфеджио, в отличие от о стальных музы кально-теоретических 
предметов, для того, чтобы до стичь педагогического успеха, не обходимо, 
прежде всего, учитывать «карту слушающего».

Приведем пример, показывающий особенно сти глубинной  структуры 
VАК-восприятия в процессе слушания. Допу стим, в музыке изображает ся 
веселый щебет птиц, для чего задей ствуют ся следующие музы кальные 
сред ства: интонационно-ритмическая и тембровая имитация (бы стрые, 
повторяющие ся мелодические трели, мажорные гармонии, тембр флей-
ты). На поверхно стном уровне общая схема VАК-восприятия будет: АV 
(А на входе, V на выходе). При этом визуализация может быть как прямая 
(считывание музыкантами графики интонационных линий), так и косвен-
ная (пред ставление образов птиц). По мере углубления в дальнейшие се-
мантические слои мы обнаружим, что звуковой эффект может открыть во 
внутренней картинке про стран ственно сть, заполнить ее цветом (леса или 
поля), создать определенные температурные ощущения (лета —  тепла) и так 
далее —  одним словом, создать на выходе общий полимодальный VАК-образ, 
который будет у разных слушателей так или иначе индивидуализирован 
в зависимо сти от их личной карты слышания. Метафоры могут быть ин-
дивидуализированными, однако, как показывает практика, общие тенден-
ции восприятия (наделения звучаний теми или иными субмодально стями) 
о стают ся до статочно  стабильными по отношению, например, к тому или 
иному тембру или аккорду9.

9 Например, при восприятии уменьшенного септаккорда такой кон стантой прак-
тически всегда являет ся кине стетическая субмодально сть, связанная с воображаемой 
мышечной реакцией сжатия, а сам он, в ча стно сти, вслед ствие этого воспринимает ся 
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В музы кальной школе с помощью сине стезии можно до статочно бы стро 
освоить интервалы и аккорды. В среднем звене ощущение индивидуально-
го сине стетического звучания аккордов помогает бы стрее и проще перей-
ти к слышанию гармонии в четырехголосии. В вузе сине стезия помогает 
в сжатые сроки овладеть множе ством новых не терцовых аккордов. На ма-
териале последних, к стати, сине стезия развивает ся особенно легко, так как 
они кажут ся  студентам менее привычными и более яркими по сравнению 
с терцовыми.

Развитие чув ства сине стезии предполагает «вслушивание в себя», то е сть 
высокую  степень концентрации ощущений, проецируемых на «внутренний 
экран». В каче стве вспомогательных приемов, на страивающих учеников на 
такое вслушивание, можно использовать следующие упражнения:

1. На развитие тонкого слышания —  вслушивание в обертоны (едва слы-
шимые ча стичные тоны), возникающие при взятии звука на форте-
пиано. При этом происходит тренировка во внутренней под стройке 
аудиального канала на «радарный» высотный поиск и по степенный 
сбор звучащих ча стот.

2. На вслушивание в звучащий трех-четырехголосный аккорд с по сте-
пенной внутренней под стройкой слуха к каждому из его звуков. Этот 
процесс можно уподобить процессу мысленного внедрения в картину 
с рассматриванием отдельных ее точек, оживлением деталей, фикса-
цией всех оттенков цветно сти.

Подобные упражнения полезно проводить в каче стве разминочных на 
каждом занятии сольфеджио. При этом в зависимо сти от уровня подготов-
ки учащих ся, созвучия во втором упражнении могут быть более или менее 
сложными. Важно подчеркнуть, что, в отличие от других видов слухового 
анализа (определения названий аккордов, запоминания аккордовых по-
следовательно стей и т. д.), в приведенных примерах самым главным явля-
ет ся вслушивание в себя, находящего ся в «резонансе» с воспринимаемыми 
звучно стями.

В процессе такого вслушивания полезно развивать тернерные ощуще-
ния. Например, освещение как единица понятия может нами восприни-
мать ся в триадической шкале: 

 + 0 - 
 (свет) (полутьма) (тьма)

Так и трезвучие как аккордовая единица может слышать ся в трех, а не 
в двух ипо ста сях:

 + 0 - 
 (мажорное) (двутерцовое10) (минорное)

и музыкантами и не музыкантами разного возра ста как аккорд  стресса. Подобных при-
меров можно было бы приве сти множе ство.

10 Одновременно с мажорной и минорной терцией.
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Несмотря на ча стое употребление в музыке ХХ века двутерцовых гар-
моний, в педагогической практике обучение навыкам такого тернерного 
слышания еще не получило должного развития, и ученики по привычке 
делят музыку на веселую (с мажорным трезвучием) и гру стную (с минор-
ным трезвучием в основе). В результате такое биполярное восприятие 
порождает привычку к мышлению в дихотомической си стеме, последняя 
же, на наш взгляд, не до статочно способ ствует формированию творческого 
мировосприятия.

Что дает нам развитое сине стетическое ощущение звука (равно как 
и любое другое ощущение, в котором соединяют ся компоненты разных 
сенсорных модально стей)? 

Во-первых, сине стезия не сет с собою более яркое и богатое слыша-
ние музыки (например, видение цвета в звуке), при котором обогащает ся 
тембровое музы кальное мышление и которое, таким образом, способ ству-
ет развитию исполнительских каче ств —  у музыканта —  и креативного, 
многоо`бразного восприятия —  у слушателя.

Во-вторых, регулярная практика сине стического восприятия музыки 
активно развивает функции правого полушария головного мозга, зон, от-
вечающих за не  стандартный, творческий подход к переработке сенсорной 
информации. Таким образом, метафорически говоря, происходит своего 
рода уравновешивание в развитии полушарий, поскольку основное евро-
пейское образование ориентировано на активизацию именно левополу-
шарных функций головного мозга (классификация и  письменно-словесная 
фиксация информации, обучение логическому мышлению). Можно сказать, 
что опыт сине стезийного восприятия музыки мог бы  стать психокоррекци-
онно полезным в таких учебных заведениях, как физико-математические 
школы, в связи с преобладанием в них (среди профилирующих предметов) 
учебных дисциплин, активно развивающих левополушарные функции го-
ловного мозга.

Помимо этого, успешное  становление сине стезии создает дополнитель-
ные  стимулы для продолжения и углубления занятий музыкой: у  студента 
практически всегда возникает чув ство не которой эйфории и от того, что 
он это слышит, и от того, что он это так слышит.

Однако, говоря о професси ональной, педагогической и психокоррек-
ционной целесообразно сти внедрения в курс сольфеджио упражнений, 
направленных на развитие сине стезии, следует помнить о том, что любое 
упражнение, тем или иным способом изменяющее реально сть ощуще-
ний в воображении, требует особой о сторожно сти его применения (как 
и всякого сильного сред ства воздей ствия на человеческую психику). Мы, 
так или иначе, вторгаем ся в обла сть, где царит работа правого полушария, 
с его спонтанными реакциями, а это требует, как минимум, аккуратно сти, 
поскольку работать всегда приходит ся с людьми с самой разной психи-
ческой организацией. Особенно внимательными надо быть при работе 
с детьми и подро стками с повышенной эмоци ональной возбудимо стью. 
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И в любом случае не допу стимо при объяснении навязывать ученикам свои 
соб ственные пред ставления и ассоциации (конфликт ассоциаций тут будет 
обеспечен).

На сегодняшний день предложенная и развитая нами методика сине сте-
тического освоения классических и современных (не терцовых) аккордов 
успешно применяет ся в разных секторах музы кального образования, начи-
ная с начального и общего музы кального воспитания, заканчивая вузовски-
ми курсами сольфеджио. Не следует, однако, пред ставлять эту методику, 
например, в каче стве замены методики классического определения звуков 
в аккорде или мелодии (многие так называемые «абсолютники» по при-
вычке предпочтут мысленно собирать аккорд как кон структор, пред став-
ляя себе его отдельные звуки). Речь идет, прежде всего, о том, чтобы дать 
ученикам дополнительный и мощный ин струмент для обогащения их слуха 
и восприятия новыми сенсорными связями и ассоциациями, дополнить их 
аналитическое слышание синтетическим —  и получить от этого взаимное 
удоволь ствие. 
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