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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 промежуточной аттестации. 

Цель дисциплины: организация профессионального музыкального слуха и его развитие у 

обучающихся, а также обучение активному использованию слуха в художественно-творческой 

и музыкально-педагогической практике. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: традиционные знаки музыкальной нотации; 

приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной 

исторической эпохи; 

виды и основные функциональные группы аккордов; 

принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных 

эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; 

уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения; 

распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; 

пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ произведения; 

анализировать нотный текст полифонического сочинения; 

распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений 

ХХ века; 

записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпоритмические 

особенности; 

иметь навыки и (или) опыт деятельности: навыком исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными 

методами нотации 

навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом. 

 

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

ресурсов; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать 

информацию; способность к приращению накопленных знаний); 

– выработка при решении поставленных задач, профессионально значимых качеств 

(способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять 

творческую инициативу и пр.); 

– приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного 

специалиста. 

Методы и средства, направленные на практическую подготовку: 

 − групповые занятия, 

 − самостоятельная работа студентов,  

− отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью: пение 

под собственный аккомпанемент,  

- пение одноголосия и многоголосия. 

Студентам следует при подготовке к практическим занятиям:  

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут 

обсуждаться на занятии;  

 выписать основные термины;  

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы;  

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения.  

Подготовка к практическому занятию включает в себя выполнение упражнений.  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации. Рекомендуется регулярно 

отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
 

3 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 

взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы 

обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость 

дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами и соответствующими науками. 

Контрольная работа выполняется в виде реферата. 
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Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной 

работы 
Для выполнения контрольной работы необходимо: 

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины. 

2. Правильно выбрать вариант. 

3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень 

использованных информационных ресурсов. 

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по 

дисциплине. Основную литературу по вопросам контрольной работы можно взять в 

библиотеке или на сайте ЭБС университета. Кроме основной, необходимо использовать и 

дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно. Для этого 

целесообразно использовать справочники и каталоги электронных библиотек, указатели 

журнальных статей, библиографические издания и др. 

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе. 

Приводимые в контрольной работе цифровые данные необходимо обрабатывать, то есть 

сводить их в таблицы и диаграммы, с помощью которых можно наглядно и доказательно 

обосновать излагаемые теоретические положения. Следует обязательно делать ссылки на те 

источники, откуда взяты теоретические выводы по той или иной научной проблеме, 

использованы цитаты, цифровой материал. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их 

самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная 

контрольная работа способствует получению прочных знаний. 

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и 

фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, 

внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными 

положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической 

деятельности. 

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 (теоретическая); 

4. список использованных источников. 

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность 

изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и 

четкость формулировок, доказательность выводов и основательность рекомендаций. 

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; 

 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. 
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 при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов 

на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: 1. внутритекстовыми – 

пишутся сразу после цитаты в скобках; 2. подстрочными, когда после цитаты ставится 

порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с 

соответствующим номером размещается под текстом страницы; 

 иллюстрации должны обязательно иметь номер и наименование, расположенные под 

рисунком. Нумерация иллюстраций в работе сквозная; 

 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. 

Принцип выбора варианта контрольной работы 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с номером 

обучающегося в списке группы. 

Письменная работа предварительно оценивается руководителем. После этой проверки 

обучающийся должен устранить все сделанные руководителем замечания, если таковые 

имеются, и подготовиться к защите контрольной работы. 

 

Темы рефератов: 
1. Развитие вокально-интонационных и метроритмических навыков на уроках сольфеджио. 

2. Методы развития интонационного слуха. 

3. Развитие мелодического слуха детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

сольфеджио. 

4. Музыкальный слух и его психофизиологические особенности. 

5. Интонирование в курсе сольфеджио. Формирование ладового слуха. Методы 

формирования ладового слуха. 

6. Развитие чувства метроритма на уроках вокала. 

7. Слуховой анализ на уроках вокала. 

8. Развитие гармонического слуха на уроках вокала. 

9. Творческое музицирование на уроках вокала. 

10. Творческое музицирование на как азы сочинения и импровизации. 

11. История возникновения и развития сольфеджио. 

12. Современные методы обучения, используемые в курсе сольфеджио. 

13. Особенности работы с дошкольниками. 

14. Использование наглядных пособий, современных технических средств обучения и 

электронных образовательных ресурсов в курсе сольфеджио. 

 

3 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин 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 промежуточной аттестации, 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.  

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.  

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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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 (теоретический вопрос):  

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 

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 

программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе 

высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.  

Выполнять и тренироваться в упражнениях, подобных тем, которые будут на 

экзамене/зачете. 

Содержательная сторона ответа предполагает, как минимум, следующее:  

1) экзаменуемый должен показать, что по вопросам билета им прочитано; изложить свою 

точку зрения;  

2) изложить, на что конкретно нацеливает его как будущего специалиста содержание 

вопросов, по которым он дает ответ (важность последнего момента связана с тем, что через 

него проявляется философско-научная и методологическая культура экзаменующегося, 

экзаменующийся демонстрирует этим, что дал ему изученный и сдаваемый курс).  

Формальная сторона ответа предполагает: обоснование каждого из высказываемых 

положений, избежание декларативности, максимальную полноту изложения, недопущение 

пробелов, последовательность изложения (каждый из вопросов должен логически вытекать из 

предыдущего и логически подготавливать последующий). 
По дисциплине проводится промежуточная аттестация в форме зачета во 2 семестре, в 

форме экзамена в 3 семестре. Экзаменационный (зачетный) билет включает два практических 

задания.  

Перечень практических заданий на зачет: 

1. Сольфеджирование и слуховой анализ. 

2. Написать одноголосный диктант объёмом не менее 8 тактов 

 

Примерные задания на зачет для сольфеджирования и слухового анализа: 

 

Вариант 1. 

1. Спеть гамму: мажорную (натуральную, гармоническую) и минорную (натуральную,  

гармоническую,  мелодическую)  до  5  ключевых  знаков (включительно). 

2. Строить и определять большие, малые, чистые интервалы, тритоны, характерные 

интервалы (от заданного звука и в тональностях до пяти знаков  включительно). 

Вариант 2. 

1. Спеть с листа мелодию с тактированием (дирижированием) в размерах 2/4, 3/4, 4/4 в 

объеме 8-10 тактов. (например, Драгомиров П.Учебник сольфеджио – М., Музыка, 2014.– 64 с. 

Островский А. Учебник сольфеджио – Вып.1 – М., Музыка, 1966. Ладухин Н. Одноголосное 

сольфеджио – М., Композитор, 1993. 
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2. Строить  в  тональностях  до  пяти  ключевых  знаков  главные трезвучия лада с 

обращениями, уменьшенные и увеличенные трезвучия,  D7 и его обращения с разрешением, 

VII7 уменьшенный  и малый с обращениями. 

 

Перечень практических заданий на экзамен: 

1. Сольфеджирование и слуховой анализ.  

2. Написать двухголосный диктант объемом не менее 8 тактов.  

 

Примерные задания на экзамен для сольфеджирования и слухового анализа: 

Вариант 1: 

1. Спеть от данного звука предложенные виды мажора и минора, лады народной 

музыки, тритоны и характерные интервалы 

2. Запись гармонической последовательности в тональности, с отклонениями и 

модуляцией. 

  

Вариант 2: 

1. Чтение с листа предложенного номера из сборника: Сладков П. Развитие 

интонационного слуха в курсе сольфеджио Ч.2 

2. Запись простых интервалов и всех видов септаккордов от звука (8 интервалов и 8 

аккордов). 
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