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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические рекомендации по освоению дисциплины основного блока 

образовательных программ бакалавриата должны способствовать их более углубленному, 

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

студентов.  

Теория музыки – важная музыкально-теоретическая дисциплина в процессе 

профессиональной подготовки студента. Курс направлен на освоение студентами 

теоретических знаний и практических умений и навыков, необходимых музыканту- 

профессионалу. Курс теории музыки направлен на изучение и освоение важнейших 

закономерностей музыкальных стилей разных эпох, на развитие стилевого мышления, 

творческого мышления и творческих способностей.  

 

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: формирование базовых знаний в области изучения музыкального 

материала как системно организованного средствами высотности, музыкального времени, 

динамики, тембра, особенностей слухового восприятия текста. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; 

 приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением 

 существенные компоненты музыкального языка, такие, как интервалы, ритм, 

тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка; вопросы стилистики 

музыкального языка различных эпох и школ; 

 возможности применения теоретических знаний в практике работы педагога-

музыканта и музыканта-исполнителя; 

 возможности постижения музыкального произведения в культурно-историческом 

контексте; 

 особенности отражения в нотном тексте музыкального языка композитора; 

 технологию анализа и разбора процесса исполнения музыкального произведения 

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 

 записывать должным образом интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, 

тембр, фактуру, инструментовку; 

 вычленить их при необходимости из нотного текста музыкального произведения; 

 анализировать процесс исполнения музыкального произведения 

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

музыкального произведения; 
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 свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными 

методами нотации 

 навыками применения изучаемых средств в упражнениях на фортепиано; 

 навыками применения теоретических знаний на практике в качестве педагога-

музыканта и исполнителя; 

 навыками анализа и разбора процесса исполнения музыкального произведения; 

 навыками применения теоретических знаний к конкретному сочинению 

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, 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 и к промежуточной аттестации. 

3. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это 

способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. 

4. 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. 

5. 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 

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 
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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. Самостоятельная работа. К самостоятельной работе в ходе изучения дисциплины 

относят: решение задач; подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с 

литературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение литературы, интернет-

источников; выполнение индивидуальных заданий; подготовку к итоговому контролю. 

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей 

программой дисциплины. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 

самостоятельная работа с учебно-методическими материалами по следующей схеме: 

повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых источников. 

Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. 

3. Промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный контроль осуществляется в 

виде устного опроса и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов 

дисциплины. Итоговый контроль может проводиться в устной форме в виде получения ответов 

на вопросы, сформированные преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю 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 

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 в учебной и 
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научной деятельности; 

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов. 

Основой поддержки процесса образования являются современные информационные 

технологии. 

 

Тематический план дисциплины 

Тема 1. Музыкальный звук. Музыкальная система. Музыкальный строй. Нотное письмо 

Тема 2. Интервал. Аккорд  

Тема 3. Лад. Мажор и минор  

Тема 4. Функциональная система  

Тема 4. Разрешение интервалов и аккордов. Тональная система.  

Тема 5. Диатоника 

Тема 6. Виды хроматизма. Вводнотоновый хроматизм 

Тема 7. Внутриладовая альтерация 

Тема 8. Модуляционный хроматизм. 

Тема 9. Секвенция. Транспозиция  

Тема 10. Метр и ритм. 

Тема 11. Группировка длительностей. Темп 

Тема 12. Музыкальный синтаксис 

Тема 13. Фактура. Мелодия 

Тема 14. Фигурация. Мелизмы  

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

При подготовке к занятиям студентам следует опираться на то, что восприятие музыки 

является ведущим видом музыкальной деятельности. Важно понять, что развитие музыкального 

восприятия осуществляется посредством всех видов музыкальной деятельности и во многом 

зависит от содержания музыкального образования. Основным компонентом музыкального 

образования является исполнительский репертуар, поэтому освоение данной дисциплины 

целесообразно начать с характеристики принципов отбора музыкальных произведений, 

используемых в работе. Следует раскрыть требования к реализации принципов 

художественности и доступности музыкального репертуара. Опираясь на знание специфики 

музыкального искусства и способов познания музыки, следует раскрыть содержание понятий 

интонационный словарь эпохи, интонационный музыкальный опыт, охарактеризовать 

особенности музыки разных эпох, обосновать ее стилевые различия. Будущим специалистам 

необходимо усвоить, что репертуар, который используется в процессе музыкального 

воспитания, оказывает влияние на отношение к музыке. Вопрос о доступности музыкальных 

произведений следует рассмотреть в двух аспектах: доступность художественно-образного 

содержания музыки и доступность воспроизведения музыкальных произведений. На основе 

анализа литературы необходимо обосновать положения о том, что доступность 

художественнообразного содержания музыки должна соотноситься с эмоциональным опытом 

исполнителя и способностью сопереживать чувствам, выраженным в музыке. Важно обсудить 

вопрос о соотношении программных и непрограммных произведений, включенных в репертуар, 

о расширении круга доступных музыкальных интонаций, о педагогических условиях 

формирования интереса к классической музыке. В музыкально-теоретическом плане 

требования доступности музыкального репертуара тесно соотносятся с доступностью 

художественнообразного содержания музыки, используемой в танцах, хороводах, музыкально-

ритмических упражнениях, сюжетно-образных движениях и др. Изучив рекомендуемую 

литературу, студенты должны обратить внимание на такие качества музыкального восприятия, 
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как эмоциональность, активность, осознанность, а также его познавательный, оценочный и 

ассоциативный характер. 

 

Индивидуальные задания 

Индивидуальное задание – практическое задание, выполняемое на практическом занятии, 

либо самостоятельно вне аудиторной работы.  

Примерные индивидуальные задания: 

1. Определение размеров и группировка длительностей в заданном размере.  

2. Перевод темпов и терминов.  

3. Построение гамм и определение ладов.  

4. Построение и определение интервалов и аккордов с разрешением в заданной 

тональности.  

5. Построение интервалов и аккордов от звука с нахождением тональностей и 

разрешением. Энгармонизм аккордов и интервалов.  

6. Нахождение родственных тональностей к исходной тональности. 

7. Нахождение параллельной, одноименной, однотерцовой и энгармонически равной 

тональностей к исходной. 

8. Транспонирование музыкального фрагмента. 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий 

По результатам выполнения индивидуального задания 38-45 баллов выставляется, если 

задание выполнено правильно и  в полном объеме, студент активно работает и показывает при 

этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения индивидуального задания 30-37 баллов выставляется, если 

задание выполнено правильно и  в полном объеме, студент активно работает и показывает при 

этом глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, 

способен выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения индивидуального задания 22-29 балла выставляется, если 

задание выполнено правильно и в полном объеме, студент активно работает, дает практически 

полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное 

фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать 

факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеются погрешности оформления задания. 

По результатам выполнения индивидуального задания 14-21 баллов выставляется в том 

случае, когда задание выполнено с незначительными неточностями, практически в полном 

объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

учебной литературы, пытается анализировать факты и делать выводы. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, задание 

оформлено неаккуратно. 

По результатам выполнения индивидуального задания 13 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос раскрыт 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют понимание основной 

сути вопроса, выводы, обобщения. 
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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 

планирование и контроль со стороны преподавателей.  

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, профессиональной 

деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить 

проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д.  

Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 

играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации. Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов.  

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.   

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий 

для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования:  

 задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам 

следует: выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  

 при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные 

моменты для их обсуждения на плановой консультации.  

Любая форма самостоятельной работы начинается с изучения соответствующей 

литературы.  

При остром недостатке времени у студентов встает вопрос об оптимизации обучения, то 

есть такой организации учебного процесса, которая обеспечила бы условия для продуктивного 

самообучения и самовоспитания. Важнейшую роль здесь играет овладение способами 

самостоятельной работы. Речь идет о том, чтобы прежде всего научиться рациональному 

использованию времени при работе с книгой. Самостоятельная работа позволяет студенту 

заниматься много. Чтобы обучающийся не уставал и не перегружал себя, необходимо:  

1. Сменять один вид работы другим, что позволяет сохранять высокую 

работоспособность, поскольку при однообразных видах занятий человек утомляется больше, 

чем при работе разного характера.  

2. Заниматься несколькими предметами в один и тот же день не всегда целесообразно, 

поскольку при каждом переходе нужно вновь концентрировать внимание и затрачивать время.  

3. Умение сосредотачиваться – необходимое условие для умственного труда, иначе 

работа оказывается малопродуктивной и даже бесполезной.  

4. Начинать занятия немедленно, как только сел за стол. Следует начинать с 

уверенностью, что вскоре придет сосредоточенное состояние, но, если внимание наступает не 
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сразу или нарушается на время, нужно выяснить и устранить причины этого.  

5. Нужно научиться не прерывать внимания, пока читаемое не получит логического 

завершения, пока не будет пройден какой-либо этап. Нередко внимание отвлекается 

посторонними мыслями, которые во время занятий следует решительно отгонять. Перерыв в 

занятиях следует приурочить к концу изучения параграфа, раздела или главы книги, та как в 

этом случае не будет потери времени при возобновлении работы. Умение сосредоточиться, 

углубиться в работу приобретается в результате практики, создающей определенные навыки.  

6. Повысить производительность умственного труда может порядок на рабочем месте и 

обстановка, благоприятствующая работе. Большая часть самостоятельной работы студента 

состоит в изучении литературы.  

Одна из задач студента – научиться самостоятельно работать с книгой, а это требует 

определенных затрат энергии и времени. Поэтому надо научиться делать эту работу 

рационально, то есть необходимо учиться читать. 

Основные рекомендации по работе:  

• В тексте всегда есть элементы, нахождение и использование которых позволяет 

извлечь требуемую информацию наиболее быстро. Например, при чтении учебника в первую 

очередь отыскивается наиболее важная информация данной главы, параграфа, а она часто 

следует после слов: в итоге, в результате, выводы и т.д.  

• Попробуйте в процессе чтения мысленно заглянуть вперед, представить себе, о чем 

будет идти речь, к какому выводу придет автор, как далее будет строиться изложение и т.д. 

Например, если описывается одна сторона явления, то, очевидно, далее будет описана и другая 

и т.д. Это позволяет предварительно подготовиться к последующей информации.  

• Хорошим упражнением по развитию навыков «предвидения» является остановка 

чтения в момент, когда, по вашему мнению, заканчивается какая-то часть текста. Попытайтесь 

предугадать содержание следующей части.  

• До начала чтения текста важно собрать о нем как можно больше информации, чтобы 

точнее представить, что можно получить из данного текста и как лучше работать с ним. Это 

помогут сделать название, автор, издательство, аннотация, оглавление, предисловие и 

заключение. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим чтением позволяет 

сберечь время и труд. Как правило, предисловие пишется крупным специалистом в данной 

области, и поэтому излагаемая проблема показывается как бы целиком, в общем плане, без 

подробностей. А это позволяет лучше сориентироваться, начинать чтение, зная основную цель 

автора.  

• Перед углубленным чтением любого текста (статьи, книги, конспекта, лекции перед 

экзаменом) сначала бегло просмотрите его целиком. При этом постарайтесь выявить основные 

стержневые идеи, наиболее крупные части и логику их изложения. Лишь после такого 

просмотра переходите к более детальному чтению.  

• Перед чтением статьи или параграфа учебника попробуйте проделать следующее: 

прочитайте внимательно первый абзац, потом бегло просмотрите первые или последние фразы 

следующих абзацев (в них обычно содержится основная информация), обратите внимание на 

курсивы, разрядки, подзаголовочный текста и, наконец, внимательно прочтите один-два 

последних абзаца; постарайтесь выявить основное направление текста и его построение.  

• Прочитав в тексте интересную идею, полезно остановить свое внимание на ней, 

прислушаться к тем мыслям, которые она у вас вызвала, подумать о тех последствиях, которые 

из нее вытекают, попытаться развивать ее дальше.  

• Существенно замедляют чтение регрессии – частые возвратные движения глаз, 

многократное повторное прочитывание материала. Возвратиться к уже прочитанному, но 

недостаточно хорошо понятому участку лучше всего, когда прочитан законченный смысловой 

фрагмент текста и сделана хотя бы попытка его осмысления, а не в процессе чтения 
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предложения.  

• Любой текст не однороден по своей информационной насыщенности. В некоторых 

предложениях, абзацах сконцентрировано очень много информации, например, формулируются 

основные положения, ведущие идеи и т.д., а другие служат лишь иллюстрацией, фоном. Таким 

образом, текст имеет «смысловой рельеф». Чем точнее читатель умеет определить степень 

важности каждого отрезка теста и приспособить к «смысловому барьеру» способ своего чтения 

(то есть замедлить и углубить в более важных местах и ускорять в менее важных), тем 

продуктивнее чтение. Постарайтесь гибко варьировать способ работы с текстом в соответствии 

с его «смысловым барьером».  

• Чтобы чтение было эффективным, попробуйте по прочитанному всегда отвечать на 6 

вопросов: «Кто делает? Что делает? Когда? Почему? Где? Как?».  

 

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, 
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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.  

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. 
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4 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 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 (переписать ее на кафедре), 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.  

Необходимо выполнять самостоятельные задания, подобные тем, которые были на 

практических занятиях и которые предлагаются в качестве третьего вопроса на промежуточной 

аттестации, которые представлены ниже. 

В период прохождения итогового контроля 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.  

Содержательная сторона ответа предполагает, как минимум, следующее:  

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

точку зрения;  
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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. 

Зачетный билет по дисциплине включает в себя 3 вопроса: два теоретических  и один 

практический. 

Список вопросов для промежуточной аттестации 

1 Звук. Свойства и качества звука.  Название звуков. 

2. Запись звука.  

3. Музыкальная система. Строй. Темперация. 

4. Метр. Ритм. Темп.  

5. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах.  

6. Интервал. Классификация интервалов. 

7. Интервалы на ступенях мажора и минора.  

8. Аккорд. Классификация аккордов.  

9. Трезвучия на ступенях мажора и минора.  

10. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов. 

11. Лад. Мажор и минор.  

12. Тональность. Квинтовый круг тональностей.  

13. Одноименные и параллельные мажор и минор. Разновидность ладовых структур. 

14. Хроматизм. Виды хроматизма. 

15. Модуляция. Родство тональностей. 

16. Диатоника. Диатонические ладовые структуры.  

17. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей.  

18. Фактура. 

19. Мелизмы. 

20. Секвенция. Виды секвенций. 

21. Музыкальный жанр. 

 

Примерные практические задания на промежуточную аттестацию  
1. Сыграть один из ладов народной музыки. Например: дорийский лад с тремя бемолями в 

ключе.  

2. Сыграть секвенцию. Например: тональную секвенцию в си миноре на мотив D5/6-T3; 

по полутонам м2, м3, б3 М6 в размере 4/4.  

3. Построить и разрешить интервалы в тональности и от звука. Например: все 

увеличенные интервалы в соль мажоре; от звука фа-диез Б4/6, D2 и разрешить в тональности.  

4. Сделать анализ произведения (определить характер, перечислить средства, которыми 

этот характер создается: тональность, преобладания устойчивости и неустойчивости, диатоника 

или хроматизм, наличие или отсутствие увеличенных или уменьшенных интервалов плавное 

движение и скачки, ритмика мелодии, жанровые особенности). Например: Пахульский Г., «В 

мечтах». 
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