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ГЕНЕЗИС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА 

 
Дается краткий анализ развития в науке представлений о феномене творчества и 

его современной трактовке, раскрывается динамическая сущность природы творчества; 

показаны реальные возможности педагогической практики в формировании опыта твор-
чества в раннем онтогенезе.  
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О. Dybina 

 
GENESIS OF RESEARCH OF THE ISSUE  OF CREATION 

 
An analysis of the development in science of the phenomenon of creation and its modern 

interpretation is presented, and the dynamic essence of the nature of creation is described. The 
real possibilities of pedagogical practice for developing the experience of creation in the early 

ontogenesis are suggested.  

 

Keywords: creation, evolution of understanding of creation, nature of creation, experience 

of creation, is in early ontogenesis, imitation. 

 

Творчество – многоаспектное, сложное 

понятие. Разработка проблемы* творчества 

имеет длительную историю. Поэтому необ-

ходимо проследить развитие в науке пред-

ставлений о феномене творчества и его со-

временной трактовке. В результате анализа 

проблемы и феномена творчества в фило-

софии, психологии, педагогике был полу-

чен ряд выводов, основные из которых 

представлены в данном тексте. 

В философской и психолого-педаго-

гической литературе нет четкого определе-

ния феномена творчества. Каждая наука, 

исходя из специфики своего предмета и ме-

тодов исследования, рассматривает и рас-

крывает какую-либо одну сторону творче-

ства. В этой связи понятие «творчество» 

трактуется неоднозначно не только в рас-

сматриваемых науках, но и разными авто-

рами в одной и той же науке.  

Так, например, в философии происходи-

ла смена различных трактовок творчества в 

связи с развитием общества от трактовки 

художественного творчества как «божест-

венной одержимости» (по Платону), дея-

тельности под названием «продуктивной 

способности воображения» (по И. Канту), 

«синтеза сознательного и бессознательно-

го» (по Ф. Шеллингу), «мистической ин-

туиции» (по А. Бергсону), «проявления ин-
 
* Под проблемой творчества автор понимает проблему становления и развития творчества. 
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 трактовки творчества как «разновидности 

деятельности субъекта творчества по пре-

образованию объекта и получению продук-

та, потребление которого ведет к развитию, 

совершенствованию самого объекта (по     

А. Н. Лощилину) и т. д.  

В психологии также можно выделить 

несколько этапов в эволюции понимания 

творчества: от первоначального понимания 

творчества как «особого вида экономии 

мысли», интуитивной, бессознательной ра-

боты, порождающей мысль (А. А. Потебня и 

его последователи); реакции на раздражи-

тель, возбуждающий рефлекс сосредоточе-

ния (В. М. Бехтерев); образования новых 

условных рефлексов с помощью ранее при-

обретенных связей (В. В. Савич); сознатель-

ного труда (В. П. Полонский); взаимосвязи 

сознательного и бессознательного, порож-

дающей активность индивида (В. Н. Пуш-

кин); взаимодействия, ведущего к развитию 

(Я.А. Пономарев) – к пониманию творчества 

в соотношении с деятельностью (Г. С. Ба-

тищев, Я. А. Пономарев, В. Д. Шадриков,  

В. Н. Дружинин и др.), с психическими 

процессами (восприятием, мышлением, ре-

чью, воображением), с личностными кате-

гориями объекта (направленностью, инте-

ресами, активностью, ориентацией).  

Рассмотрение проблемы творчества на-

шло отражение в исследованиях детской 

психологии (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, 

Ю. А. Полуянов и др.). В них раскрываются 

возможные подходы к развитию творчест-

ва, формы влияния разных факторов на его 

проявление, зависимость творческих по-

тенций от характера и структуры деятель-

ности, от использования средств, помо-

гающих выразить свой опыт в продуктах 

творчества. Отправными точками в работах 

психологов стали концептуальные положе-

ния: о воображении как самостоятельном 

психическом процессе и его месте в твор-

честве (Л. С. Выготский); о «действии вос-

приятия» (А. В. Запорожец); о способно-

стях и раннем включении детей в процесс 

творчества, который доступен дошкольни-

кам и отвечает их интересам и потребно-

стям (Б. М. Теплов); о возможности эспе-

риментального исследования способностей 

(А. Н. Леонтьев). 

Изучение педагогического наследия 

прошлого и настоящего позволяет утвер-

ждать, что общество постоянно испытыва-

ло и испытывает потребность в творческих 

личностях, способных активно действовать, 

нестандартно мыслить, находить ориги-

нальные решения любых жизненных про-

блем. 

Анализ проблемы творчества в педаго-

гике можно начать с идей, положений из-

вестного чешского мыслителя-гуманиста, 

педагога Я. А. Коменского. Он утверждал, 

что высшей целью образованного человека 

должно стать совершенствование природ-

ных задатков, развитие творчества. Для 

нашего исследования существенной явля-

ется его мысль о том, что человек, проявляя 

свои творческие задатки, изменяет каждую 

вещь, приспосабливает ее к своим потреб-

ностям, украшает ее таким образом, чтобы 

она соответствовала назначению и прино-

сила наибольшую пользу. 

Изучение педагогического наследия      

Л. Н. Толстого позволяет утверждать, что 

общие положения его теории не утратили 

своей актуальности и в наши дни, когда 

речь идет о воспитании творческой лично-

сти. Педагогическая теория великого рус-

ского писателя и гуманиста основывается 

на необходимости развития внутренних 

творческих склонностей ребенка посредст-

вом предоставления ему условий для реа-

лизации потенциала в свободной деятель-

ности. Подлинное творчество детей, по 

мысли Л. Н. Толстого, возможно только в 

«свободной школе», основной концепцией 

которой является применение педагогиче-

ских приемов, побуждающих детей к твор-

честву. 

Идея о праве человека на творчество 

пронизывает многие работы А. С. Мака-

ренко. Он связывает творчество с проявле-

нием радости, с выражением личностью 
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своего таланта, с осознанным отношением 

к труду. А. С. Макаренко на практике дока-

зал, что творческие позиции людей вносят 

изменения в их психику. 

Н. К. Крупская считала, что надо всяче-

ски поощрять детское творчество, в какой 

бы форме оно ни выражалось (в лепке, ри-

сунке и т. д.). В подражании она видела ис-

токи самостоятельного творчества. В до-

школьный период развития особенно силь-

на подражательность, которая часто есть не 

что иное, как особая форма творчества – 

перевоплощение чужих мыслей и чувств. 

В центре педагогической системы В. А. Су-

хомлинского были ребенок, его активность, 

индивидуальность и творчество. Опираясь 

на семью, образовательные учреждения, 

общественность, В. А. Сухомлинский стре-

мился интегрировать их усилия в процессе 

обучения и воспитания ребенка. Он считал, 

что многое зависит от того, кто вел ребенка 

за руку в детский сад, что вошло в его ра-

зум и сердце из окружающего мира, – это 

определяет, каким человеком станет ма-

лыш. Ориентиром для ребенка является 

взрослый. Изучая педагогическое наследие 

В. А. Сухомлинского («Сердце отдаю де-

тям», «Родительская педагогика» и др.), 

отмечаем разнообразие форм и методов 

взаимодействия с детьми, их гуманную на-

правленность и ориентированность на воз-

вышение в растущем юном человеке твор-

ческой личности.  

Общество постоянно испытывало и ис-

пытывает потребность в творческих лично-

стях, способных активно действовать, не-

стандартно мыслить, находить оригиналь-

ные решения любых жизненных проблем. 

Развитие созидающей личности – задача, 

которая активно ставится педагогами начи-

ная с 1950–60-х годов. Дошкольная педаго-

гика в тот период утверждала необходи-

мость развития творческой активности ре-

бенка. Проведение педагогических иссле-

дований в области творчества обусловлено 

психологическими положениями Л. С. Вы-

готского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, 

Б. М. Теплова и др., согласно которым не-

обходимо и целесообразно решать задачи 

творческого развития с детства. Анализ ра-

бот того периода показал, что дети дошко-

льного возраста при целенаправленной пе-

дагогической работе активно проявляют 

элементы творчества в разных видах худо-

жественной деятельности: в изобразитель-

ной (Е.А.Флерина, Н. П. Сакулина), в му-

зыкальной (Н. А. Ветлугина).  

Е. А. Флерина положила начало не-

скольким направлениям исследований до-

школьного детства. Центральное место в ее 

научной и педагогической деятельности 

занимали проблемы детского изобрази-

тельного творчества. На материале иссле-

дования детского творчества Е. А. Флерина 

показала зависимость его развития от вос-

питания и обучения. Формирование детско-

го творчества она характеризует как слож-

ный, динамический процесс сосуществова-

ния и взаимодействия различных ступеней 

развития и тенденций, которые действуют в 

единстве и зависят от воспитания и обуче-

ния. Е. А. Флерина показала роль в детском 

творчестве действенного познания ребен-

ком реальности, активного общения с ок-

ружающим, познавательного и эмоцио-

нального в восприятии искусства. 

Проблема творчества детей дошкольного 

возраста нашла отражение в работах Н. П. Са-

кулиной, которая изучала развитие художе-

ственных способностей в педагогическом 

плане путем проверки определенной систе-

мы воспитательных воздействий. Н. П. Са-

кулиной обоснованы содержание обучения 

художественной деятельности (рисованию) 

и соответствующие методы. Ею дана ха-

рактеристика художественно-творческих и 

специально-изобразительных способностей 

детей в условиях конкретной деятельности 

– рисования. 

В 1960-е годы большой вклад в разработку 

проблемы творчества внесла Н. А. Ветлуги-

на. Она рассматривала творчество во взаи-

мосвязи с музыкальным развитием детей и 

доказала возможность и необходимость 
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проявления творческих способностей до-

школьниками. Идеи Н. А. Ветлугиной бази-

ровались на положении психолога Б. М. Те-

плова о способностях и их развитии в до-

школьный период жизни. Н. А. Ветлугина 

указывала, что творческие способности 

различны по своей основе. Одни зависят от 

уровня собственно музыкального развития 

детей и квалифицируются как специальные 

музыкальные способности. Интерес пред-

ставляют другие способности, которые но-

сят общий характер, но необходимы для 

успешного выполнения творческих зада-

ний. Мы предполагаем, что некоторые из 

них можно учитывать в процессе организа-

ции преобразовательной деятельности 

(способность фантазировать, стремление 

находить способы, средства для воплоще-

ния замысла, подсказанного взрослым или 

найденного самостоятельно, способность 

придать своей продукции интересную фор-

му, изящество). 

Для нас существенно положение Н. А. Вет-

лугиной о том, что наличие специальных 

способностей и творческих проявлений еще 

не обеспечивает успех творчества. Во мно-

гих случаях успешность зависит от общих 

свойств личности: от быстроты и адекват-

ности решения заданий, от легкости и сво-

боды ориентирования в новых ситуациях 

при выполнении неожиданных заданий и т. 

д. Эти свойства могут служить основой при 

определении задач действенно-мыслитель-

ного блока. Они будут уточняться в про-

цессе формирующей части исследования. 

Рассмотренные положения дали педаго-

гам-исследователям и их ученикам толчок 

для дальнейшего изучения детского твор-

чества. В 1970–1980-е годы более глубоко 

творчество рассматривалось в аспекте раз-

вития воображения, восприятия произведе-

ний литературы, живописи и музыки и 

приобщения детей к деятельности творче-

ского характера. 

Идеи Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной, 

Н. А. Ветлугиной о влиянии обучения на 

развитие творчества научно обоснованы в 

работах Т. С. Комаровой. Ее исследования 

показывают, что обучение не препятствует 

развитию творчества, а, наоборот, способ-

ствует его становлению и развитию. Отсут-

ствие необходимых знаний, умений, навы-

ков, по мнению Т. С. Комаровой, вызывает 

у ребенка чувство беспомощности. Обычно 

в этом случае дети вынуждены создавать не 

то, что задумали, а что получается.             

Т. С. Комарова справедливо отмечает, что 

обучение и самостоятельный творческий 

процесс органически связаны друг с дру-

гом, влияют друг на друга и поддерживают 

один другого. В процессе целенаправлен-

ного обучения у детей вырабатывается 

смелость действий, уверенность, свобода 

владения инструментом. 

В качестве ведущей идеи в работах        

Т. С. Комаровой выдвигается положение о 

взаимосвязи творчества и «ручной умело-

сти». Создание высококачественного про-

дукта творчества связано с высоким уров-

нем умений. На высшем уровне развития 

умений наблюдается максимальное сбли-

жение воображаемого образца с получен-

ным воплощением. И, наоборот, чем ниже 

умения, тем больше может быть разрыв 

между воображаемым и воплощаемым. Для 

нашего исследования ценно положение о 

том, что техническая легкость и свобода 

детей являются одними из побудителей 

творчества. 

Многолетние исследования Т. С. Кома-

ровой и ее учеников позволили сформули-

ровать такое определение детского творче-

ства: «это создание ребенком субъективно 

(значимого для него прежде всего) нового 

продукта (рисунка, лепки, рассказа, сказки, 

песенки, игры, придуманной ребенком) и 

объективно значимого для общества эф-

фекта, получаемого в виде психического 

развития ребенка в процессе творческой 

деятельности, и результата; придумывание 

к известному новых, ранее не используе-

мых деталей, по-новому характеризующих 

создаваемый образ (в рисунке, в рассказе и 

т. п.); придумывание своего начала, конца, 
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новых действий, характеристик героев и    

т. п.; применение усвоенных ранее спосо-

бов изображения или средств выразитель-

ности в новой ситуации (для изображения 

предметов знакомой формы – на основе ус-

воения формообразующего движения, 

обобщенных способов, образов героев ска-

зок; в драматизации – на основе овладения 

мимикой, жестами, вариациями голоса и     

т. п.); проявление ребенком инициативы во 

всем, придумывание разных вариантов изо-

бражения, ситуаций, движений, сказок и    

т. п.» [5., с. 94–95]. 

Под творчеством Т. С. Комарова пони-

мает и сам процесс создания образов ска-

зок, рассказов, игр-драматизаций (напри-

мер, в рисовании и других видах деятель-

ности), поиски способов и путей решения 

задачи (изобразительной, музыкальной, иг-

ровой и т. д.) на основе ранее усвоенных 

общих способов той или иной деятельно-

сти. Из предлагаемого понимания детского 

творчества становится очевидным, что для 

его развития необходимы разнообразные 

представления об окружающей действи-

тельности (о предметах и явлениях), о при-

роде, искусстве, а также умения, навыки и 

способы деятельности. 

Фундаментальные труды Т. С. Комаро-

вой раскрывают ее позиции в понимании 

детского творчества, путей и программно-

методических средств его развития. Кон-

цептуальные положения ученого легли в 

основу нашего исследования. 

Проведенный анализ эволюции творче-

ства свидетельствует о характерном сдвиге 

от гносеологии (выделение феномена твор-

чества в именовании, многообразие форм 

описания, определение сущности творчест-

ва и т. д.) к онтологии (творчество как вы-

ражение целостной личности, обобщение 

черт творческих людей, выявление психо-

логических механизмов творческой дея-

тельности, творчество и индивидуальность 

и др.), от понимания творчества как осо-

бенности отдельного индивида к понима-

нию его как системного качества.  

В современной социокультурной ситуа-

ции становление творчества уже нельзя ос-

тавлять воле случая. Творчество должно 

стать объектом целенаправленной гумани-

стической педагогической практики, осо-

бенно в раннем онтогенезе. Поэтому в ряду 

«теория и методология (философия, куль-

турология, историческая психология) – 

психология (собственно психологические 

механизмы творчества) – педагогика – пе-

дагогическая практика (методика, условия 

формирования творчества)» все возможные 

связи и отношения между ними одинаково 

важны и незаменимы.  

Для педагогического и дидактического 

аспектов данного исследования принципи-

альное значение имеет вывод о возможно-

сти концептуального определения сущно-

сти творчества на основе именно антропо-

логической ориентации. Пласт различных 

определений понятия «человек» огромен, 

содержит десятки имен и оригинальных 

интерпретаций. Вопрос об определении че-

ловека как субъекта творчества охватывает 

сущность человеческого бытия, отражает 

соотношение «возможность – действитель-

ность», связан с рассмотрением творчества 

как целостности человеческого бытия и с 

раскрытием способности к творчеству как 

специфического качества человека (в дис-

сертации проанализированы данные аспек-

ты). В творчестве происходит максималь-

ная активизация всех сфер личности чело-

века.  

Культурно-историческое назначение об-

разовательной практики состоит в том, что 

пробуждение к творчеству начинается в 

раннем онтогенезе. Анализ исследований 

детского творчества свидетельствует о воз-

можностях творческого потенцила в до-

школьном возрасте, о том, что период с 

трех до пяти лет является наиболее сензи-

тивным для развития творческой активно-

сти. Творчество детей оценивается как са-

моценность ребенка; подлинный способ 

существования; универсальный компонент, 

определяющий смысл бытия ребенка, непо-
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средственное ощущение жизни, пережива-

ние, становление в отношениях с миром, в 

процессе освоения себя, людей и всего чело-

веческого бытия (Л. С. Выготский, А. В. За-

порожец, Л. А. Венгер, В. Т. Кудрявцев,    

Э. А. Куруленко и др.). Ребенок именно 

творчески, а не механически создает свой 

мир, проявляя воображение, самостоятель-

ность, активность.  

Развитие творческих проявлений у детей 

– важная педагогическая задача. Однако ее 

реализация наталкивается на недостаточную 

разработанность общей концепции творче-

ства ребенка-дошкольника. В связи с этим 

отсутствует системность педагогических 

воздействий, средств и комплексность усло-

вий, при которых обеспечивается в должной 

мере развитие творчества. От того, как по-

нимается механизм формирования творче-

ства, зависит и практика, обеспечивающая 

реализацию этой задачи. Определенные 

возможности для продвижения в разработке 

проблем творчества, как представляется, со-

держатся в культурно-историческом подхо-

де к пониманию того, как складывается 

опыт ребенка, присваивается опыт творче-

ства взрослого, когда предметный мир и оз-

накомление с ним занимают центральное 

место в становлении творчества. 

На основе антропологической ориента-

ции в границах задач определенной образо-

вательной практики (этапа дошкольного 

онтогенеза) мы рассматриваем творчество 

как общую способность ребенка (в сово-

купности его знаний, умений, действий, 

желаний, установок). Творческий процесс 

поглощает ребенка целиком, одновременно 

со всеми актуальными свойствами в грани-

цах его возможностей и индивидуальности. 

В такой перспективе детство рассматрива-

ется не только и не столько как необходи-

мая стадия онтогенеза, для психологии и 

педагогики детство – самоценный и по-

своему самодостаточный период жизни, 

необходимый для понимания сущности че-

ловеческого бытия и для научения опыту 

творчества. 

В исследовании автора подробно рас-

крываются разные аспекты научения опыту 

творчества в раннем онтогенезе: сущность 

понятия «опыт»; возможность его приобре-

тения; возрастные особенности его освое-

ния; границы опыта ребенка; отличие лич-

ного опыта, естественно складывающегоя, 

от специально формируемого опыта в про-

цессе образовательной практики, а также 

их взаимосвязь; поведенческая характери-

стика опыта, факторы, влияющие на ста-

новление опыта творчества и т. д. Вопрос о 

возрастных возможностях научения опыту 

творчества в раннем онтогенезе весьма ак-

туален. В процессе жизнедеятельности ре-

бенок обязательно приобретает опыт, кото-

рый выражает особенность и уникальность 

его жизни. В опыте ребенка могут быть и 

созидательные элементы, и элементы пере-

живания, и элементы отношения к себе, к 

людям, к окружающей жизни. Все эти эле-

менты составляют опыт ребенка по разре-

шению жизненно значимых для него задач. 

Одновременно опыт ребенка есть и опыт 

ориентированности в действительности, и 

опыт приспособления к самому себе, и 

опыт выражения себя. В этом смысле опыт 

творчества есть возможность позитивного 

опыта в будущем. Опыт ребенка накапли-

вается, отлаживается и функционирует как 

ресурсосберегающее образование. В есте-

ственных условиях опыт складывается по 

принципу «что могу», по легкости испол-

нения, возможности возможного и, несо-

мненно, в окружении взрослого и при его 

непосредственном участии. Для формиро-

вания опыта творчества у ребенка сущест-

венное значение имеет его ориентация на 

взрослого человека. 

Ориентация на мир взрослых выражает-

ся в идентификации ребенка с определен-

ным взрослым и происходит путем подра-

жания ему. В исследованиях психологов 

(Н. М. Гнатко, В. Н. Дружинин, Н. В. Хаз-

ратова, Г. В. Ожиганова и др.) подражание 

рассматривается в качестве механизма раз-

вития способности к творчеству, опреде-
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ляются возрастные периоды, когда ребенок 

через подражание совершенствует эти спо-

собности (Д. Б. Эльконин, Е. В. Субботский, 

В. И. Тютюнник, P. Bottrill, K. Miller и др.). 

Однако не исследована логика развития 

подражания при формировании опыта твор-

чества у детей, не раскрывается специфика 

этого процесса в раннем онтогенезе, не по-

казана динамика соотношения подражания и 

творчества, зависимость этого соотношения 

от наличия опыта творчества у детей.  

В рамках представленной и защищаемой 

концептуальной позиции формирования 

опыта творчества феномен подражания 

рассматривается как аргумент в ее пользу. 

Понятия «подражание» и «творчество» 

оцениваются нами как соотносительные и 

подтверждаемые практически педагогиче-

ским опытом. В пространстве возможности 

подражание выполняет функцию принятия 

и опробования опыта других (в раннем он-

тогенезе – опыта взрослого) как первичных 

образцов-ориентиров, схем, моделей пове-

дения. Именно со схем поведения «Друго-

го» (взрослого) начинается использование 

образца-ориентира как схемы поведения. 

Вместе с тем опыт имеет свои ограничения 

по содержанию, так как сталкивается с раз-

личиями: «Я» и «Другой», ситуации – 

«Моя» и «Другого». Здесь важен теорети-

ческий и практический вывод о том, что 

схема «Другого», какой бы она ни была 

эффективной для «Другого», не может 

стать в принципе такой для «Меня». Ребе-

нок рано или поздно начинает формировать 

собственные модели, паттерны поведения. 

Без этого его развитие и становление как 

уникального и себя (онтологический уро-

вень), актуализирующего существа, не про-

исходит. Поэтому подражание рассматри-

вается нами как начальный механизм фор-

мирования опыта творчества, как подготов-

ка к более совершенному и, может быть, 

единственно возможному для данного че-

ловека способу выработки поведенческих 

концептов на основе уже имеющегося опы-

та творчества. В отношении «подражание – 

творчество» усиление одного ведет к изме-

нению другого, подражание перестраивает-

ся, приобретая новые качественные осо-

бенности. Меняется не только характер 

(подражательное отображение ребенком 

опыта конкретного взрослого носит изби-

рательный, схематический, символический, 

моделирующий характер) подражания, но и 

его роль в формировании опыта творчества 

у детей (от присвоения к активному преоб-

разованию и к самовыражению).  

В такой постановке исходных теорети-

ческих посылок подражание и творчество 

образуют подвижную совокупность основ-

ных элементов, что и позволяет педагоги-

ческой практике формировать опыт творче-

ства у детей, опираясь на всю совокупность 

факторов и условий.  

Полученные в этой части исследования 

теоретические результаты можно рассмат-

ривать как методологические и ценностные 

критерии, необходимые для понимания су-

ществующих педагогических практик раз-

вития творчества у детей, а также для обос-

нования конкретных методик формирова-

ния творчества в условиях бытия ребенка в 

мире вещей.  
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М. Г. Ефремова 

 

РУССКИЙ РОМАНС – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ  

ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ 

 
В статье поднимаются вопросы, связанные с развитием певческих навыков на уро-

ках сольфеджио в ДМШ. Этот процесс рассматривается в системе  интонационных уп-

ражнений, теоретической основе которых соответствует программа по сольфеджио 

ДМШ. Мелодическая структура упражнений, представляет собой наиболее характерные  
интонационные обороты русского романса. 

 

Ключевые слова: интонация, сольфеджио, певческие навыки, лад, русский романс. 

 
M. Efremova  

 
THE RUSSIAN ROMANCE AS AN EFFECTIVE FORM OF THE DEVELOPMENT  

OF SINGING SKILLS AT SOLFEGGIO LESSONS AT CHILDREN’S  MUSIC SCHOOL  

 

The issues concerning the development of singing skills at solfeggio lessons in the music 

school are discussed. This process is regarded as a system of exercises on intonation the theoreti-

cal basis of which corresponds to the curriculum of music schools. The melodical structure of ex-
ercises represents the typical intonation patterns of the Russian romantic songs.  

 

Keywords: intonation, solfeggio, singing skills, tonal system, Russian romance. 


