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Щель: обратиться к проблеме творческого воспитания на ypoкilx

сольфеджио.
Задачи;

l . Проана,тизировать виды творческих заданий.
2. Выявить их значимость в воспитании и обучении учаlцихся,



Введение.
Часто на уроках сольфед)кио псдагогам приходится акцентировать

внимание на теоретических сведениях, о,1,1,ачивать ранее поJIученные навыки
традиционными формалtи работы (интонирование, сольфеджирование,
запись диктанта, метро-ритмическая работа, слуховой анализ), а творческие
задания остаются ((за lrорогоl\{). Почему это происходит? Возможно, болыrrие

объемы домашних заданий в общеобразовательных шко,llах! или

ограниченное вреNlя на занlIтия в музыкаJIьцых учреждениях не дают
возN{оjкIlости полноцеllно и разносторонне развивать маленьких музыкантов,

Несмотря на э,Iо! неiьзя нелооценивать важность творческого воспи,lания
на уроках сольфеджио.

Прсподаватель может не только выбирать. из огромного копичества уже
существ]лощихr творческих заданий наиболее лод\одяцие, Ilo и, варьировать
их иJ дажеl придумывать новые.

Мне представилась возNlожность ислробовать некоторые виды творческих
заданий: сочинить \{елодию lla заданнь]й ритм, сочинить ответнl,то фразу,
IIрилумать второй голос, нарисовать рисунок, lIрилумать слова к мелодии и

т.д.



нарпсовать рисунок! казапось бы, не Hece'l в себе никаких 1еореl,ических
сведений, но нич,гО не позвоJит столь тонко IIочувствовагь музьiкуj как
зрительное и слуховое восприятие в единстве. В младших кпассах, бпагодаря
даllllому заданиIо, учащиеся,lучше пони[]Iают характер пссенок, из)/ченных
на уроке) слелсIвие: лучIпее залоNlинание. более качественное исло]]нение.
Кроме того, при зflакомстве с регистрами. можно предложи.гь учащимся
изобразить IIа рисунке то, что они лредставиJи себе во время прос]lушивания
маленького рассказа.
Наприпlер: <Рано y,rpoM проснуjlся ко.]lокольчик
потягиваясь] раскрып лепестки и запел серебряным голосочком свою
любим}то песенку. В это время в деревнс громко прок}карекал петушок. Он
разбуди-ц N,IeltBeжoHKa, сllящего на оllушке леса. Медвехонок недовольно
заворчап, но вдруг увидел колоко]Iьчик и заL.Iюбовался им.

на начацьном этапе изученця интервалов это незатейливое задание
позво.]Iит ребятаrt услышать и (q/видеть) отличие KoнcollaнcoB от
диссонансов! позволит уча]IиN,lся почувствова].ь каrкдый интерва[J
подержать его в pyкaxr поиграть с ниNл,

В срелних и старших классах при изучении lrовой гаммы, благодаря
рисyнкам, учащиеся yчатся слыtuать и (вцдеть) индивидуаIIьные оттенки
каlliдой тонапьнОсти, При изYчении новых теоретических сведений непrа-,rое
зЕачение приобретает изготовление карточек, схем напоJIненных l.tsорчески -
ассоциативIIыми рисуIIкап{и юных []Iузыкаtlтов.

Сочинить текст к заданной меJIодии. (Мелодию к заданному тексту).
Пр" сопоставлении }1е,цодического и слогового ритN{ов! учащиеся

одIIовреN,Iенно выпо,rIняют задание на групIIировку длительностей и
разl]ивают поэтический по](ход к выраrкению мьlсJIи.

подобрать второй l олос к музыкальному примеру.
[анное:залание помогает учаIцилlся лучпrе усль]rr]аtь и прочувс,r,вовать не

то-цько коJIичестsенн}ю1 но и, что более важно) качественную сторону
интервыIов. К сожалениrо, на начапьном этапе обучения, ребята привыкают к
тому, что )tиссонанс неблагозву.rие, Учащиеся для лучшего l]осприятия
создают штамп ((звучит некрасиво, знаlIит диссонанс). Но, когда
прсподавате-ць задает придумать второй голос. показьтвая пример в классе, то
у педагога есть возможliость показать всю красочность и самобытность
звучания ((острь]х)) интерваI]ов. На начальнопt этапе изучения диссонансов во
время сочинена,{ мелодии лучше применять звуки ((острых)) интерваrIов в
виде проходящих и,ци вспомогательных (не говоря об этом гIащимся),
зак]Iадывая при этол,1 основы гармонического сJIуха и мышления.

в утренней росе,



В старtlrих классах во время сочинения t]l орого го.JIоса ребята знакомятся с

лростейrrlими приемами ло;lифонического развития музыкального магериала,

учащилrся молtно предложить сочинить простейшие имитации.

Сочинить ответную фразу.
нарялу с мелодическим и ритмическим оформлением нотного текста у

ребят развивается структурное NIышлеIIие, которое возIrикаст Tla основе их

внутреннсго ошущеrrия сдинства (вопросно-ответная структура.),

Сочинить жанровые вариации.
При выпошrении данного задания учащиNIся прсдоставляется возможность

побыть композиr,орами - волшебникаN{и, т, к. ojtнy и ту же меIодию они

могут превратить в лопьку! Biarlbc, Nlазурцr, \1арш, N{еtU{я при этоl\I заданный

ритм и j\,leTp. Благодаря этому заданию происходит осуlцествпение

Nlежпрсдltетных связей: преобразоваlIие мслодии в мазурку, ва:rьс и т, д,

ломогаеl, иI\,1 закрепить знания llo лll,зыкаtьной лиlерат}ре. прочувствоваlь

ритмические и метрические индивидуапьные особенности кая(дого жанра,

Подобрать аккомпанелlент.
к подбору аккомпанемента с начинающими цеJ-Iесообразно приступить

лишь после приобретения ими некоторого слухового опыта и определенньIх

навыков игрьI на фортспиано двумя рука\{и. f{o этого слсдует ограничиться

полбором мелодий выуч€нных песен одной рукой ог разных звуков, Эта

форма работы развивает cjlyx, fiамятьl знакоNlит с клавиатурои, а так'ке

спужит подготовите.rIьным этапоп{ к работс по подбору аккомпаIIемента,

.Щалее можно ознакомиться с простейшим аккомпанементоNl на

выдержанной тонической квин,t,е. Такой aкKo]ll[aEe]\,IeHT часто встречается в

фортепианвом репертуаре для начинающих,

.Щругой вариант аккоупанемента - подбор по сJI),ху к мслодии басового

голоса.
при подборе аккомпанемента с учащимися средних и старших классов

сiедует опираться на главIlые ступени лада. Мс-цодическим оборотам, гле

звучат ус,гойчивые стуIlени, в басу cooTBelcTB)/eT lоника! t]водным звукаNl

доминанта, Nlелодическим обороталr с IV и VI с,гупенями - суб2lоминанта,

дlrя того чтобы подобрать акком[анемент, необходимо проанаrIизировать

меJIодию: найти окончания фраз; определитьl в каких они тональностях;

отмети,l,ь в ме.Jtодии аккордовые звукц; о,гметить, к каким аккордам они

относятся; в N{елодии выделитЬ обороты: Ill lI - l, v vl VlI - I, V,I и

т.д.
Учащихся сJlедуст познакомить со слсдуlощими правила]!{и: смена

аккорлов происходlrт не слишкоNI часто, обычно на сильные доли такта; в

очень NIедJ]енных тем[ах смена гар}lонии возможна на каждую допю; затакт

чаще всего не гармонизустся; {la повторяющихся звуках лучше играть разные

аккорды; сrrелl'ет избегать rlo возможносlи параJIJIеJьных квинт и октав,



особоl,о внимания засJIуживаюl, N,I}rзыкальные llримерь], в которых
происхо,J(ит \lодуляllия. Как извес,t,но, она происхоilит через ломинанту
новой тональности, которую следует гарNlонически плавно подготовить.

.Щля творческой работы над аккомпанемсIIтоN{ можно позlIакомить

учащихся с некоторыNlи аккордаN{и лвойной доминан,t,ы. Знакомс,rво с

аккордами двойной доминанты дает более полное представленце о

во j\,lo){l lостя\ гар\lоIIи tаuии каrклой с t 5 псн и лала.

Импровизачия.
Занятия и;ипровизацией на уроках сольфеджио призваны развить

творческие способностц у учащихся. Но их успехи во многом зависят от
индивидуа.]]ьных психофизиологических и интеллек,Iуаlrьнык возможностей,
поэтому не MolteT быть четких временных ограничений на прохождение того
или иного матерца-rIа.

Направляя творчсство учеIlика, нс надо навязывать свое мIIеIIие и пытаться
сделать из его работы безукоризненное соtiинение. ,Щайте почувс,l,вовать

ребенку palocTb от творческого процесса, проявить самостоятельность. Это
самая гJIавнаlI задача иN,lпровизации.

На первых уроках нркно прив;Iечь вни]{ание учащихся к изобрази tельныv
средствам музыки (ее возNlожности передать звука\и пение Ilтиц, шум

дождя! гроNlr звон колоко]]ов, голоса разньг]{ жцвотных и т.д.), играя иNI

отрьIвки из ярких, образньiх произведений, цапри]чlср: <Гроза>, <В лесу
ночью> А. Гелике, <Песнь жаворонка)) П. Чайковского, <Воробьишкам
холодно)) Ж. Метаплиди и т,д.

Уже самос первое извJIечсние )/чеником звука на фортспиано должно
притягивать его, удивпять, Педаtnг пlоiкет сказать, чl,о звук волulебный, он

умеет (пе,Iь>1 (плакать), (ворчать)>. ((сверкать)), (звенеть). Сравните
звучание в разных регистрах, найдите образы. Можно предложить учащимся
((нарисовать)) с помощыо Nlузыкалыlых звуков на черных кJIавишах IIочь и
звездочки. Левая рука будет изобраlкать ночь (вылержанный звук в ниrкнем

регистре), а лравая - звездочки (импровизачия в высоком регистре).
Темы для звуковых картилI ученики могут придумывать сами. Это

раз]]ивает фантазию, вызывает у учащихся интерес, жеJIание создавать что-то
свое. Одновременно ребята учатся не бояться клавиатуры] осваивают ее

прос lpaHcTBo.
При знакомствс с интерваJlами, очень важно ввести учащихся в волшеоныи

мир этих созвучий, раскрывая BHy,rpeнHee эмоционаJIьное содержание
каждого из интервалов. .Щ,,rя этого l\IoжHo лридумать образ каждому
иllтерваJIу и вы)rчи,tь про них песснки, IIапример:
Прима - ,lучик
Секунда - ежик
Терция кошечка
Кварта - петух
квинта зима
Секста - радуга



Сеп,rима - гусь
Октава зеркаtо
Тритон - кактус
Можно придумать скztзкуj напримср:

Сказка <<Интервалия>>

!авныпл-давно в вопшеЬной музыкапьнои стране -уlнтерваJrии жи,]lи вOсtsмь

прскрасныХ сестер - фей. Звали их: фея Прима, фея Сскунда, фея Терчия, фся

КЪарта, фея Квинта, фея Секста, фея Септима и фея Октава. У каждой фси

волшебной м) зыка]rьной стране Интервалии восемьжили

был свой волшебный замокJ сказочно красивый! На берегу реки стоя,JI

изящный одноэта)кный замок. В нем жила первая сестра, самая Nl'шенькац

фея Прима, которая была боIьшой вылу-мпlицсй, несмотря на то что ее

волшебные возможности были меньше, чем у друl,их фей. Сидя на cBoeN,I

;rюбимолl kpec-rle перед камином и греясь у огня) она сочиняла песенки-

потешки, скороговорки, песенки о капеJIьках дождя! о курочке, клюющей

зернышкиJ о дятле, который стучит по дереву] и \Itiого других песен, И

любила оца их петь на одном звуке:

я веселъй доriц]{к,
Я ст}^{),по крьше,

Совсем рядом с замком феи Приплы расположился двухэтажный замок

второй сестры - феи Секунды. 0х, что это была за фея! Ее изменчивый

характер лорой так у,цивлял сесl,ер! То она была злючкой колточкой:

то игривой:

Леlко

то плаксой хныкацкой. Иногда она целыми вечерами вздыхыIаr вот как:



тогда к ней прилетаJlи сестры и поднимаlи ей настроение- из замка

доносились смех, музыка: звук танцующих HojKeK, звук хруста-цьных

колокоJIьчиков.. .

тре,гью cec,l,py звали Терция. Она распоltожилась в уютном трехэтаrкном

замке, который очень любила и стараlrась создать в нем гармоничное,

красивое убранство. Вокруг замка был чулесный сад, в котором росли
нсобыкновснной красоты цветы и деревья.

Терция бьiLtа очень rтокJIадисТой и спокойной. Она ценила лружбу всех

сестер и уважаJIа их. По yTpaNl, на заре, она часто пепа тихую (иногда с

оттенком легкой грусти), лобрую песттю:

сшокойно

У четвертоЙ сестры, Кварты, быil замок из чеr,ырех этажей, очень строгий и

крепкий. Среди всех сестер Кварта была самой сильной и решительной феей.
На ее призыв заняться музыкаJIыlым волшебством слетаJIись все феи и

[ринима[ись за раЬоту:

ГIятая сестра, Квинта, жила в пятиэтажном замке, гдс всегда было свежо и

прохладно и было много пустых KoNlHaT, в которых Квинта лrобила

послуllIать отголоски песен BeTpaJ эхом ра:]носившиеся по всем комнатам:

,,:\



она изJI)/чсLrIа JIюбовь и доброту. На ее

сбегались tвери и B\,lccle с нсЙ лели

flлавво, мягко

Седьмая сестра, Септима, жила в замке из семи этажей. Почему-то она

вссгда ворчаJIа и вечlIо была всем недовольна, Ссстры прозвали ее

.,Ворч)НЬей,,и в шуlк) подtрlнивали на.l ней:

На высокой горе стояJl восьмиэта}tный замок
сесlры - феи Окtавы, Она была очень стройной.
цичего не стоило с первого этажа взJIстеть cpтJy

уловольс,l,вием обозревала красивые окрестнос'ги:

самой старutей, восьмой
высокой и подтянlтой. Ей
на восьмой, отhтда она с

r
Я ле чу вы_ со ко я смо_трю да_ ле_ ко,

Иногда сестры - феи собирались все вместе и сочиняли волшебные песни,

которые дарили людяпл. ОIrи очеIilь хотели, чтобы эти песIIи вселяли в сердца

Lrюлей fiобро r1. Любовь и Vир..,
Между замком феи Кварты и феи Квинты в густом темном лес5 была

п"щ"рu, " *оrорой *"n злой волшебник Тритон. Он не хотсл, чтобы феи

творили добрые дела и гlejlи добрые песви. Часто по ночам из его lIещеры

доносились таинственные звуки и ко"rIдовские закjIинания:

шестую фею звали Секста. В ее распоряжении быlt замок из шести этажей,

Секста была всеобщей пюбимицей;
ласковый го]Iос слетaLлись птицы и

песню Любви:



Затем предложить учащимся сочинить ме,]Iодии, используя сочетания
разJIичных интервалов. При эrолt обратить их внимание: характер меrrодий
JависиI ог,lого. кdкие интерваlы в ней приvсняюrся.

При изучении интерваIIов у.I{обно олновременно усваивать ритмические
модели, которые моryт стать первыми (заготовками)) для создания мелодий,
Чем бо.цьше разнообразных ритмических (заготовок) будет наколлено, тем
ЛеГЧе 0YДеТ В ДаЛЬНСИШеN]t.

Первые ритмические молеJи лоJIжны представлять собой коплбинаtlии
простейших ритмических фигчр в наиболее часто встречающихся размерах
(две чствсрти, три четвертиj четыре четверти, шесть восьмых) с

послелующим услоj{tнением. Постепенно абстрагируясь от текстц полезно
пробовать сочинять свои варианты ритмиrIеских рисунков на разные
размеры.

Чтобы увлечь llаt]теньких музьткантов, Nlожно поиграть с ними в

ритмические игры, Hal lример:
(Вопрос oTBeTi>. Педагог задает риIмический вопрос \лопками, дети ло

очереди отвсчают. Ответ не долj,кеIi с точностью воспроизводить ритм
вопроса. Главное сохранить форплу, научцться Nlенять заданныи
ритмическии BollpocJ усло7tнять его.

(Ритмические картины)). ,Щля развития ритмической фантазии MoTtHo
предложить учащимся рисовать ритмические картины. Например, одиtr
изображает coJlHlle, ясный день; др) l ой, следом! - постепенно
надвигающиеся тучи, начинающийся дождь; треiий, подхватывая, - громJ
бурю; четвертый) - как постепеllllо все успокаивается] снова светит солllце,
llроясняе,lся небо... Можно ускорять. заi\,1еллять, стучать форте, фортиссимо,
пианоJ креtllенло! димицуэндо и т.д.

После разговора с )чащиNlися о ме_цодии и ритме! можно рассказать им еще
об одrrом BaTtHol,t выразитсJIьно]!I средстве гармонии.

Следует начинаl,ь изучение аккордов с ,rрезвучий. При построении
трезвучий на каждой ступени пада нужно обратить внимание на цх
индивидуallrьнуо окраску, Можно предлотtить рсбятам сочинить сказку! где
каждос трсзвучис будет представJIено в виде во,.rшебного героя, а можно
предпожить раскрасить аккорды разноцветными карандаulа]\{и.

испо",rьзование обращений трезвучий обогащает звучание аккомпанемента
и мелодии,

Со временел,r ребята смоryт. не игрzuI мелодиюJ петь ее. аккомпанируя себе

двумя руками. Можно устроить конк!,рс на лучшую (араЕжировку)) песни,



{ети MotyT играть ансамблем: один -

аккомпанемент.
\,lелоди ю (в oKlaBy). вlорой

Сочинить аккордоRую последовательность (интервальную цеrrочку).
При сочинении и лальнейшем ислолнении в K]Iacce аккордовых

последовательностей и интервальных цепочек учащиеся! кроме оттачивания

навыков построения созвучий, развивают слух и умение играть на

фортепиано. Лучше, когда ученик сам исполняет свое сочинение на
инструменте] а остапьные ребята оItределяют на слух заланные им интерваJIы

и аккорды, В даняом спучае урок приобретает игровую форму, особенно если

провести конкурс на пучшуlо аккордов)/то поспедовательность или
интервацьную t{епочку.



введение творческих ."д"""йЗ:,iJ":;;,i"Ъ разрешению ряда проблем на

уроках сольфеджио, Любое из этих заданий позволяет усваивать
теоретические сведения, оттачивать приобретенпые. навыки в захватывающей
игровой форме. Помогает учащимся проявить себя, развивая при этом их

фантазию. А самое главное, у ребят появляется интерес к предмету,

следствием чего становится благоприятная, доброжелательная атмосфера на

уроке, активное участие обуrающихся в усвоении предмета,
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