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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины блока образовательных 

программ бакалавриата должны способствовать их более углубленному, осмысленному 

усвоению как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе студентов.  

Прослушивание лекционного курса предполагает, во-первых, ориентацию на новейший 

материал, относящийся к каждой конкретной теме. Во-вторых, получение исходной основы 

самостоятельного изучения того, что, хотя и относится к теме, но в лекции не рассматривается, 

и что, естественно, лектором оговаривается. Для эффективного решения обеих задач 

обучающимся целесообразно иметь рабочую программу курса, в соответствии с которой 

лекции читаются. К каждой лекции необходимо готовиться. 

Подготовка включает, как минимум, следующее: 

– ознакомление с содержанием темы, так как она представлена в рабочей программе; 

– ознакомление с литературой, при этом речь идет не просто о перечне источников, а 

о текстуальном ознакомлении с их содержанием, для уяснения наиболее сложных для 

понимания вопросов; 

– во время чтения лекции лектором – внимательное отношение к излагаемому 

материалу. Фиксация вопросов по мере их возникновения. При этом каждый вопрос нуждается 

в четкой словесной формулировке. Ставить каждый вопрос рекомендуется в собственной 

формулировке. Это показывает, насколько студент усвоил и понял его содержание. 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель и задачи дисциплины  

Методические рекомендации по освоению дисциплины представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать 

процесс самостоятельного или углубленного изучения курса. 

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на 

самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается: 

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины; 

- использования материала учебно-методического комплекса; 

- работы с литературой; 

- подготовки к итоговому контролю. 

Цель дисциплины: освоение закономерностей звуковысотной организации музыкального 

языка в контексте исторической эволюции музыкального мышления, способствующее 

расширению музыкального профессионального кругозора студента и дающее возможность 

использовать его в дальнейшей практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

 функциональную систему мажора-минора, блюзового лада и особых диатонических 

ладов; 

 исторические этапы развития гармонии; 

 специфику связи гармонии с метроритмом в эстрадной музыке; 

 выразительные и формообразующие возможности гармонии музыкальных 

произведений 

уметь: 

 выполнять гармонический анализ музыкального произведения; 

 характеризовать специфические гармонические средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

 применять изучаемые приемы и элементы гармонии в упражнениях на фортепиано; 
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 применять последовательности в различных стилях и жанрах; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

 использовать специфические приёмы в своей практической исполнительской 

деятельности; 

иметь навыки и (или) опыт деятельности: 

 выполнения гармонического анализа музыкального произведения; 

 владения достаточной базой знаний, чтобы характеризовать специфические 

гармонические средства в контексте; 

 применения изучаемых приемов и элементов гармонии в упражнениях на фортепиано; 

 исполнения тем с гармоническим сопровождением по буквенно-цифровым 

обозначениям; 

 применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

 использования специфических приёмов в своей практической исполнительской 

деятельности; 

 применения теоретических знаний в исполнительской практике. 
При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, подготовка докладов и 

презентаций, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях 

для самостоятельной работы студентов. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на 

вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 

практическому занятию или к промежуточной аттестации. 

3. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. 

4. Проводимые практические занятия, дают возможность непосредственно понять 

алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому 

обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

5. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере 

важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению 

последующих разделов, не усвоив предыдущих. 

6. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую 

понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень 

рекомендуемых источников представлен в последнем разделе данных методических указаний. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется 

придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел 

учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 

Формулировки определений и основные классификации надо знать на память. После усвоения 

соответствующих понятий, процедур и методов следует проанализировать примеры их 

практического применения, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

 

Процесс обучения 

В процессе изучения дисциплины обучающийся обязан активно использовать все 

формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации 

преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным 
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планом и рабочей программой дисциплины. Процесс изучения дисциплины включает в себя: 

1. Работа под руководством преподавателя (лекции, практические занятия). 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент 

получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят 

проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. 

Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После 

лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 

эффективность ее усвоения значительно возрастает. 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендовано вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, 

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. 

2. Практическое занятие – групповое, предполагающие приоритетное использование 

интерактивных форм обучения. 

3. Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую 

обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

аудио- и видеоматериалы. 

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей 

программой дисциплины. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация. Текущий контроль осуществляется в 

виде устного опроса и проверки практических заданий, и позволяет оценить степень освоения 

студентами отдельных материалов дисциплины. Промежуточная аттестация может проводиться 

в устной форме в виде получения ответов на вопросы, сформированные преподавателем. 

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов; повторение лекционного материала и конспектов, 

созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного 

изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог 

разобраться самостоятельно. 

 

Образовательные технологии 

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций 

при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно 

оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной 

литературы, применения новых информационных технологий, включая использование 

технических и электронных средств получения информации. 

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие 

проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать 

проблемы, выбирать средства для их решения. 

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы 

профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять 
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профессиональную деятельность. 

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса 

учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их 

индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе. 

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия 

распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ. 

Программа дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность 

применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий: 

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса; 

 использование принципов социально-психологического обучения; 

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов. 

Основой поддержки процесса образования являются современные информационные 

технологии. 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

Целями выполнения обучающимися практических работ, являются: 

– обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам учебных дисциплин; 

– формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности 

(критическое мышление; исследование внешней среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать 

информацию; способность к приращению накопленных знаний); 

– приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 

специалиста. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

студентов по изучаемой дисциплине.  

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными 

материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы; групповые и индивидуальные консультации.  

При выполнении практических работ каждому обучающемуся необходимо:  

 сформировать представление о различных аккордовых структурах.  

 сформировать представление о ладозвукорядном материале в музыке.  

 усвоить основные нормы гармонического языка.  

 научить свободно применять на практике разные гармонические стили. 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса. Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного 

процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы 
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планирование и контроль со стороны преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую 

обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

аудио- и видеоматериалы.  

 

Формы ведения записей  

Самостоятельная работа с книгой может быть успешной, если текст не только прочитан, 

но и законспектирован. Выбор формы записи зависит от индивидуальных особенностей 

человека, его образованности и опыта. При этом не меньшую роль играет назначение записей, 

то есть то, какие задачи ставит перед собой человек (для самообразования, для выступления на 

семинаре, для использования в будущем). Введение записей мобилизует наряду со зрительной 

памятью, также и моторную память. Кроме того, у человека, систематически ведущего записи 

изучаемой литературы, создается свой фонд материалов для быстрого повторения и 

мобилизации накопленных знаний.  

Интервалы между строками должны быть достаточными, чтобы вписывать дополнения. 

Рекомендуется вести записи ручкой, а карандашом или ручкой другого цвета пользоваться для 

отметок и выделений при последующей работе. Полезно также датировать записи. Записи 

могут носить различный характер: план, выписки, тезисы, аннотирование, конспектирование, 

реферирование. План - наиболее краткая формой записи. Это перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге или статье. План обычно раскрывает структуру произведения, логику 

автора, способствует лучшей ориентации в содержании. Так, составленным планом можно 

воспользоваться, чтобы вспомнить прочитанное или быстро отыскать в книге нужное место. 

Представление об основных пунктах плана дает оглавление книги, поэтому во многих случаях 

наименования глав и разделов можно использовать в качестве пунктов. Составление плана 

приучает логически мыслить, вырабатывать умение сжато и последовательно излагать суть 

вопроса в письменной и устной форме.  

Тезисы – более сложная и совершенная форма записи, чем составление плана. Это 

сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения или подготовляемого 

вступления. Особенностью тезисов является их утвердительный характер. В них 

сосредотачивается самое главное, только выводы и обобщения, в них меньше доказательств, 

иллюстрации и пояснений. Тезисы не должны повторять дословно текст, но в ряде мест могут 

быть близки к нему, воспроизводя некоторые характерные выражения автора, важные для 

понимания хода его мыслей. Составление тезисов помогает глубже понять основные идеи 

произведения, выделить главное в нем; приучают сжато, точно и четко сформулировать свои 

мысли, повышает культуру речи и письма. При составлении тезисов учитывают следующее. 

Прежде всего, если произведение небольшое, необходимо внимательно изучать его в целом, 

если большое – изучать по главам и разделам. Затем, когда будут ясны основные идеи, кратко и 

последовательно излагать их в виде пунктов.  

Выписки.  

Это записи текста из книги: теоретических положений, статистических данных, 

имеющих по мнению читателя важное значение. Достоинство выписок состоит в точности 

воспроизведения текста книги, удобстве пользования записями при последующей работе, в 

накоплении обобщений и фактического материала. Выписки полезны для повторения, 

освежения в памяти прочитанного, для быстрой мобилизации своих знаний, когда необходимо 

в короткий срок вспомнить материал. Выписки выделяют из текста самое главное и тем самым 

помогают глубже понять его. Без них трудно обойтись при подготовке доклада, реферата, 

выступления.  
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Выписки следует рассматривать как составную часть тезисов и конспектов. Выписывать 

текст можно и по ходу чтения и после его завершения. В последнем случае надо замечать 

места, которые потом будут выписаны. Необходимо каждую выписку снабжать ссылкой на 

источник с указанием соответствующей станицы. Это нужно, чтобы в последствии можно 

быстро найти в книге соответствующее место. Целесообразно выписывать из текста только 

такие места, в которых содержится самое главное, суть вопроса. Выписки должны быть 

ориентированы на изучение произведения в целом, а не отдельных мест, поскольку положения, 

вырванные из общего контакта, понимаются нередко совсем не так, как этого хотел автор. 

Иначе говоря, отдельно взятые, лишенные пояснений выдержки могут быть не поняты или 

поняты неправильно.  

Конспект. 

Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. В правильно 

составленном конспекте обычно выделено самое основное в изучаемом тексте, сосредоточено 

внимание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщены важные 

теоретические положения. Конспект представляет собой относительно подробное, 

последовательное изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в 

записях ближе держаться тексту, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В 

дальнейшем, по мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более 

свободный и сжатый характер. Конспект книги обычно ведется в тетради.  

В самом начале конспекта указывается фамилия автора, полное название произведения, 

издательство, год и место издания. При цитировании обязательная ссылка на страницу книги. 

Если цитата взята из собрания сочинений, то необходимо указать соответствующий том. 

Следует помнить, что четкая ссылка на источник – непременное правило конспектирования. 

Если конспектируется статья, то указывается, где и когда она была напечатана. Конспект 

подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. Пункты плана 

записываются в тексте или на полях конспекта.  

Писать его рекомендуется четко и разборчиво, так как небрежная запись с течением 

времени становиться малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, 

составленный для себя, должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал, и 

кто-либо другой. Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого назначения 

(изучение материала в целом или под определенным углом зрения, подготовка к докладу, 

выступлению на занятии и т.д.), а также от характера произведения (монография, статья, 

документ и т.п.).  

Если речь идет просто об изложении содержания работы, текст конспекта может быть 

сплошным, с выделением особо важных положений подчеркиванием или различными 

значками. В случае, когда не ограничиваются переложением содержания, а фиксируют в 

конспекте и свои собственные суждения по данному вопросу или дополняют конспект 

соответствующими материалами их других источников, следует отводить место для такого рода 

записей.  

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важные теоретических и практических 

вопросов, умение четко их формулировать и ясно излагать своими словами. Таким образом, 

составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и труда. Зато во время 

конспектирования приобретаются знания, создается фонд записей.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы 

обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с 

теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать 
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взаимосвязь между их главными понятиями.  

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся успешно 

выполнить контрольную работу, а также научить их органично объединять лекционную форму 

обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, сборниками 

нормативных правовых документов, поскольку самостоятельная работа обучающихся – это 

важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования 

соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины. 

При выполнении контрольной работы студент выполняет творческие задания: решение 

гармонической задачи, гармонический анализ. 

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы 

определяют ряд стандартов. Независимо о того, на каком фактическом материале выполнена 

работа, она должна включать следующие элементы: 

1. Титульный лист; 
2. Оглавление (содержание); 

3. Основная часть (творческое задание); 

4. Список использованных источников; 

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и 

должен содержать четко установленные реквизиты. 

Оглавление (содержание). В содержании последовательно перечисляют наименования 

разделов, а также указывают номера страниц, на которых размещается начало разделов. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе список 

литературы. 
Основная часть контрольной работы. Основная часть работы делится на два раздела:  
- решение гармонической задачи; 
- гармонический анализ. 
Список использованных источников. Список использованных источников и 

литературы включает перечень всех источников, которые были использованы при выполнении 
письменной работы. 

Объем контрольной работы 

до 10 печатных листов 

Требования к оформлению контрольной работы 

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими 

требованиями: 

 письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть 

сброшюрована в папке такого же формата; 

 текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5 п.; 

 поля должны оставляться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 

мм, правового 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм; 

 каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который 

ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других 

дополнительных знаков. Нумерация должна быть сквозной: первой страницей является 

титульный лист, второй - содержание, третьей – введение. При этом титульный лист считается 

первым, но сам не нумеруется; в общую нумерацию входят список использованной литературы 

и приложения. 

 список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается 

сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные. 

Примеры библиографического описания литературных источников и использования 

знаков для разделения элементов описания: 
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5 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Изучение всех дисциплин учебного плана завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к итоговому контролю, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. В период прохождения 

промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по конкретной учебной дисциплине.  

Экзаменационная сессия – это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал 2-3 дня. В этот период студентам нужно систематизировать уже 

имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными 

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций 

обязательно.  

Требования к организации подготовки те же, что и при занятиях в течение семестра, но 

соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон 

не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий, утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями 

рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых, 

наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 

какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы 

для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к 

итоговому контролю у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, 

прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных конспектов.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

 

Правила подготовки к промежуточной аттестации:  

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта 

работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – 

это ориентировка в материале!)  

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся имеет право составить 

план или изложить полный ответ на заданный вопрос экзаменационного или зачетного билета. 

Написанное нужно на всякий случай, чтобы помочь выходу из непредвиденной ситуации. 

Наметив структуру ответа, необходимо обратиться к литературе. На основе обращения — 

воспроизвести для себя важнейшие источники. Затем — продумать, как увязать содержание 

вопросов, на которые будут даваться ответы, с содержанием источников 

 

Список вопросов для промежуточной аттестации 

1. Дайте определение понятию аккорд.  

2. Чем определяется мелодическое положение аккорда? 

3. Каковы способы расположения аккорда?  

4. Какие условия необходимы для смены расположения? 

5. Какой голос в фактуре является определяющим в обращении аккорда?  

6. Что означает термин перемещение?  

7. Каковы основные правила разрешения аккордов?  
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8. Дайте определение понятию «каденция».  

9. Какие виды каденций существуют?  

10. Какие виды задержаний существуют?  

11. Какова роль проходящих звуков в гармонии? 

12. Какова роль вспомогательных звуков в гармонии?  

13. Дайте определение понятию «предъем».  

14. Дайте определение понятию «камбиата». 

15. Определите родственные тональности для тональности, заданной преподавателем.  

 

Практические задания для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для промежуточной аттестации представляют собой практические задания: 

1. Проанализируйте отклонение по нотному тексту (отрывок из музыкальной 

литературы).  

2. Проанализируйте модуляцию по нотному тексту (отрывок из музыкальной 

литературы).  

3. Проанализируйте энгармоническую модуляцию по нотному тексту (отрывок из 

музыкальной литературы). 

4. Проанализируйте эллиптическую последовательность (отрывок из музыкальной 

литературы). 
5. Решение задачи по гармонизации мелодии и баса. 
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