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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины «Сольфеджио» в вузе – всестороннее развитие 

музыкального слуха, отвечающее потребностям современного музыкального 

образования, приобретение практических слуховых навыков, необходимых для 

деятельности будущего специалиста. 

Разнообразие путей и методов воспитания слуха должно основываться на 

гибком сочетании «художественного» и «технологического» аспектов и тем са-

мым способствовать решению ряда задач: 

• формирование современного уровня музыкального мышления через 

освоение достижений музыкальной культуры разных исторических эпох 

(барокко, классицизм, романтизм, современность); 

• развитие ладового, мелодического, гармонического, ритмического, 

тембрового, полифонического слуха на различном стилевом материале; 

• развитие музыкальной памяти; 

• воспитание творческих способностей; 

• формирование художественного вкуса. 

Важно, чтобы используемый на занятиях материал воспринимался не 

только как комплекс необходимых технических упражнений, но и как художе-

ственное явление, расширяющее кругозор студентов. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре 

образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.Д10 «Сольфеджио» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки обучающихся по специальности 53.05.05  

«Музыковедение» (уровень специалитета). 

 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Сольфеджио» 
 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1. Способен применять музы-

кально- теоретические и музыкально 

- исторические знания в профессио-

нальной деятельности, постигать 

музыкальное произведение в широ-

ком Культурно - историческом кон-

тексте в тесной связи с религиозны-

ми, философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода 

Знать: 

- основные исторические этапы раз-

вития зарубежной и русской музыки 

от древности до начала XXI века; 

- теорию и историю гармонии от 

средневековья до современности; 

- основные этапы развития, направ-

ления и стили западноевропейской и 

отечественной полифонии; 

- основные типы форм классической 

и современной музыки; 
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- тембровые и технологические воз-

можности исторических и современ-

ных музыкальных инструментов; 

- основные направления и стили му-

зыки ХХ – начала XXI вв.; 

- композиторское творчество в исто-

рическом контексте; 

Уметь: 

- анализировать музыкальное произ-

ведение в контексте композиционно-

технических и музыкально-

эстетических норм определенной ис-

торической эпохи (определенной 

национальной школы), в том числе 

современности; 

- анализировать произведения, отно-

сящиеся к различным гармоническим 

и полифоническим системам; 

- выносить обоснованное эстетиче-

ское суждение о выполнении кон-

кретной музыкальной формы; 

- применять музыкально- теоретиче-

ские и музыкально- исторические 

знания в профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: 

- навыками работы с учебно-

методической, справочной и научной 

литературой, аудио- и видеоматериа-

лами, Интернет-ресурсами по про-

блематике дисциплины; 

- методологией гармонического и 

полифонического анализа; 

- профессиональной терминологией; 

- практическими навыками истори-

ко-стилевого анализа музыкальных 

произведений; 

- навыками слухового восприятия и 

анализа образцов музыки различных 

стилей и эпох; 
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ОПК-6. Способен постигать музыкаль-

ные произведения внутренним слухом 

и воплощать услышанное в звуке и 

нотном тексте 

Знать: 

- различные виды композиторских 

техник (от эпохи Возрождения и до 

современности); 

- принципы гармонического письма, 

характерные для композиции опреде-

ленной исторической эпохи; 

- виды и основные функциональные 

группы аккордов; 

- стилевые особенности музыкально-

го языка композиторов ХХ века в ча-

сти ладовой, метроритмической и 

фактурной организации музыкально-

го текста; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал 

нотами; 

- чисто интонировать голосом; 

- выполнять письменные упражнения 

на гармонизацию мелодии и баса; 

- сочинять музыкальные фрагменты 

в различных гармонических стилях на 

собственные или заданные музыкаль-

ные темы; 

- анализировать нотный текст сочи-

нения без предварительного прослу-

шивания; 

- записывать одноголосные и много-

голосные диктанты; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об ос-

новных музыкальных системах; 

- навыками гармонического, поли-

фонического анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слу-

хом; 

- навыками интонирования и чтения 

с листа музыки ХХ века. 
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4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ 

Общий объем часов  144 

В том числе Контактная работа (групповые)  

занятия 

70 

Самостоятельная работа 74 

Время изучения дисциплины 1,2  семестры 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Семестр промежуточной  аттестации 2  

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы,  

объем занятий и формы контроля 

 

Номер 

разде-

ла, 

темы 

Наименование  

разделов,  

тем дисциплины 

Се-

местр 

Объем в часах  

по видам учебной работы 

Формы  

контроля 

успеваемо-

сти 

Всего Ауд. (Г) СРС ФКУ 

I курс  

I семестр 

1 Средневековье и 

Возрождение:  

полифонический 

мелосный стиль 

эпохи. 

I 22 12  10 Устные  

ответы,  

письменные 

работы 

2 Барокко: мо-

дальная гармо-

ния, гетерофо-

ния, полифония 

свободного 

письма, гомофо-

ния. 

I  24 12 12 Устные  

ответы,  

письменные 

работы 

3 Музыкальные 

стили XVIII–XIX 

веков. Классико-

романтическая  

тональная систе-

ма в западной и 

русской музыке. 

I 26 12 14 Устные  

ответы,  

письменные 

работы 

 Итого I 72 36 36 
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II семестр 

4 Музыкальные 

стили рубежа 

XIX–XX веков.   

 

II 34 16 18 Устные  

ответы,  

письменные 

работы 

5 Музыка XX века: 

основные прин-

ципы ладообра-

зования и гармо-

нии на примере 

творческих сти-

лей композито-

ров разных школ 

и направлений. 

II 38 18 20 Устные  

ответы,  

письменные 

работы 

      Экзамен 

 Итого II 72  34 38  

 Всего I - II 144 

(4 ЗЕТ) 

70  74  

 

Содержание дисциплины 

 

I курс 

I семестр 

Тема 1. Средневековье и Возрождение: полифонический мелосный стиль эпохи. 

Тема 2. Барокко: модальная гармония, гетерофония, полифония свободного 

письма, гомофония. 

 

Сольфеджирование 

Вокальные навыки:  

– интонирование как осмысленное воспроизведение музыкального 

текста, как средство воспитания музыкального слуха. Слуховые представления 

как основа интонирования. Зонная природа интонирования;  

– правильное положение корпуса при пении. Спокойный, без 

напряжения вдох. Выработка равномерного дыхания и умения постепенно его 

распределять на музыкальную фразу. Одновременный вдох перед началом 

пения в ансамбле. Артикуляция. Приемы исполнения: легато, стаккато, нон 

легато;  

– приѐмы ладотональной настройки при пении: от тоники или любой 

ступени тональности, от звука «ля» первой октавы или по камертону.  

– пение в ансамбле и хоре. 

Одноголосие. Диатоника мажора и минора. Натуральные диатонические 

лады. Различные виды хроматизма и альтерации в условиях взаимопроникнове-

ния ладов (одноименный мажоро-минор), ладовая «мутация» в пределах одной 

тональности. Отклонения и модуляции в тональности диатонического родства; 
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постепенная модуляция в отдаленную тональность; модулирующие секвенции. 

Пение вокальной литературы. 

Многоголосие. Пение канонов в октаву. Полифоническое двух -, трех- и 

четырехголосие в образцах из вокально-хоровой музыки Средневековья и Воз-

рождения и вокально-инструментальной музыки эпохи барокко. Исполнение 

двух- и трехголосных ричеркаров, инвенций, фуг Дж. Фрескобальди, Д. 

Букстехуде, Г.-Ф. Генделя, И.С. Баха (вокальный ансамбль или голос в сопро-

вождении инструмента). 

Развитие чувства гармонического строя в ансамблевом пении. Многоголо-

сие гомофонно-гармонического склада, содержащее изучаемые гармонические 

средства. Интонирование в ансамбле последовательностей аккордов одноимен-

ной мажоро-минорной системы. 

Сольфеджирование (разучивание, чтение с листа) и пение с текстом 

примеров с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического и хро-

матического родства (на два знака), с более сложным интонационным и метро-

ритмическим строем мелодики, с использованием мелизмов. Двухголосие и 

трѐхголосие: выучивание и чтение с листа образцов гармонического и полифо-

нического складов с развитым ритмом, хроматизмами, отклонениями и модуля-

циями в тональности диатонического и хроматического родства. 

 

Диктант 

Виды диктантов. Устный, письменный. Высотный, ритмический. По ко-

личеству голосов: одно-, двух-, трѐхголосный. Мелодический, гармонический 

(интервальный, аккордовый). По музыкальному материалу: стилизованный, ин-

структивный, из музыкальной литературы.  

Одноголосный. Метроритмические особенности: сочетание ритмических 

групп в простых и сложных размерах. Ладотональное развитие: отклонения, 

модуляции в тональности диатонического родства. Интонационные трудности: 

различные виды мажора и минора; хроматические звуки (проходящие, 

вспомогательные; модуляционная и внутритональная альтерации, вводимые 

плавным движением или скачком); простейшие задержания; скачки на тритоны, 

характерные, хроматические (уменьшенные терции, увеличенные сексты) и 

составные интервалы; движение по звукам аккордов; скрытая полифония. 

Приемы развития: секвенции диатонические и хроматические.  

Двух- и трѐхголосный. Склад: гармонический, полифонический. Виды 

полифонии: подголосочная, имитационная (канон, фугато). Типы совместного 

движения голосов в многоголосии: косвенное, противоположное, прямое (в т. ч. 

параллельное). Интонационные сложности: проходящие и вспомогательные 

звуки в плавном движении. Ладотональные трудности: простейшие отклонения 

и модуляции в диатонические тональности. Метроритмика: несколько проще, 

чем в одноголосных диктантах.  
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Слуховой анализ 

Усложнение терцовой аккордовой структуры: многотерцовые созвучия, 

аккорды с побочными и двойными тонами. Функциональность классической то-

нальности. Побочные доминанты и субдоминанты. Альтерация. Отклонения и 

модуляции в тональности диатонического родства в примерах из музыкальной 

литературы (определение аккордов по памяти, запись отдельных гармонических 

оборотов). Постепенная модуляция в тональности одноименного мажоро-

минора. 

 

Творческие задания 

Подбор на слух:  

– гармонического сопровождения к мелодии, содержащей отклонение, 

модуляцию; 

– аккомпанемента в фактуре к мелодии; 

– баса, интервального или аккордового сопровождения к одноголосному 

диктанту или мелодии; 

– баса к интервальной или аккордовой последовательности. 

Импровизация:  

– мелодий или коротких построений (двухголосных) на заданный 

ритмический рисунок или сочетание ритмических групп в заданном размере; 

– мелодий с заданными ладотональными и интонационными 

трудностями (диатоника, хроматика; движение по звукам аккордов; скрытое 

двухголосие).  

Досочинение: 

– ответных построений с использованием указанных интонационных или 

метроритмических приѐмов; 

– ответных предложений с отклонениями, модуляциями в родственные 

тональности.  

Сочинение: 

– двухголосных построений с различными типами сочетания голосов; 

– двухголосных построений с тритонами, характерными интервалами; 

– второго голоса к мелодии с приемами имитации; 

– интервальных и аккордовых последовательностей в форме периода; 

– вокальных или инструментальных эскизов (по моделям). 

 

Музыкальная литература для пения 

1. Бах И.С. Инвенции (фрагменты).  

2. Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги / ред. Н. Кувшинников. – М.: Музы-

ка, 1989 (пьесы по выбору). 

3. Бах И.С. «Хорошо темперированный клавир» (экспозиции фуг по выбору). 

4. Гендель Г. Избранные хоры из ораторий. – Л.: Музгиз, 1959 (по 

выбору). 

5. Лассо О. Хоровая музыка. – Л.: Музыка, 1974 (по выбору). 
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6. Монтеверди К. Избранные мадригалы для смешанного хора без сопро-

вождения / сост. Вл. Соколов. – М.: Музыка, 1969. (по выбору). 

7. Палестрина Дж. Хоровая музыка. – Л.: Музыка, 1973 (по выбору). 

8. Полифонические пьесы [Ноты] / сост., ред. Н. Копчевский. – М.: Музыка, 

1985. – Вып. 1. (пьесы по выбору). 

9. Полифония. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано / 

сост. Л. Захарова. – М.: Феникс, 2009. (пьесы по выбору). 

10. Старинная хоровая музыка композиторов XV–XVI веков / сост. А. Михай-

лов. – М.; Л.: Музыка, 1966 (по выбору). 

11. Хоры Франции / сост. Б. Куликов. – М.: Музыка, 1968. – Вып. 2. (по выбо-

ру). 

 

Тема 3. Музыкальные стили XVIII–XIX веков. Классико-романтическая  

тональная система в западной и русской музыке. 

 

Сольфеджирование 

Вокальные навыки: 

– интонационная и метроритмическая точность в сольфеджировании 

одноголосия и вертикали аккордов; 

– ансамблевая согласованность в пении многоголосия (двух-, трех-, 

четырехголосного склада). 

Одноголосие. Освоение особенностей мелодики хроматической то-

нальности. Пение мелодических упражнений, содержащую альтерацию, откло-

нения и модуляции в различные степени тонального родства, тональные сопо-

ставления, фрагменты атонального типа; спеть мелодию средней сложности в 

транспозиции и в ключах «До»; запомнить аккордовую последовательность (10-

15 аккордов) и проанализировать функции терцовых и нетерцовых аккордов; за-

писать музыкальный фрагмент, звучащий в тембре фортепиано, а также в темб-

рах других инструментах симфонического и народного оркестров.  

Пение с листа и выученных небольших вокальных произведений с соб-

ственным фортепианным сопровождением. Вокальные миниатюры, арии 

Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа, 

Ф. Шопена, И. Брамса, Э. Грига, К. Сен-Санса. 

Многоголосие. Интонирование аккордовых последовательностей: мажо-

ро-минор, эллипсис.  Пение аккордовых последовательностей (10 – 15 аккор-

дов), содержащей отклонения в первую степень родства. Пение терцетов, хоров, 

ансамблей: Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, 

Ф. Листа. Выучивание наизусть и транспонирование несложных примеров.  

 

Метроритм 

Определение на слух простых и сложных размеров в примерах из музы-

кальной литературы.  Смешанные и переменные размеры. Несложные виды 

синкоп. Сольмизация музыкальных образцов, насыщенных мелкими длительно-

стями, в медленных темпах (классические адажио, медленные части сонат). 
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Метроритмические трудности: сочетание различных ритмических групп, ме-

лизмов в простых и сложных размерах. 

 

Музыкальный диктант  

Одноголосный диктант. Объем: 8-12 тактов. Количество проигрываний: 

8-10. Время написания: 25-30 минут. Метроритмические трудности: сочетание 

различных ритмических групп, мелизмов в простых и сложных размерах. Инто-

национные сложности: сочетание нескольких скачков; смена регистров и клю-

чей (басового и скрипичного); более сложные задержания, альтерации, хрома-

тические секвенции первого и второго рода. Ладотональное развитие: отклоне-

ния и модуляции в тональности диатонического и хроматического родства (на 

два знака).  

Двух (трѐх, четырѐхголосные) диктанты. Форма: период. Количество 

тактов: 8-10. Склад: гармонический, полифонический или смешанный. Ладото-

нальное развитие: отклонения, модуляции в тональности диатонического род-

ства. Интонационные сложности: увеличение диапазона голосов; скачки на со-

ставные интервалы; включение приготовленных задержаний. Метроритмиче-

ские особенности: более сложное ритмическое соотношение голосов. Выбор 

гармонических средств соответствует курсу гармонии. Записывается за 5-8 про-

игрываний. 

Творческие задания 

Подбор на слух:  

– гармонии к мелодии, двухголосию (диктанту); 

– аккомпанемента в фактуре с каким-либо видом фигурации 

(гармонический, ритмический, мелодический) к диктанту.  

Импровизация (письменно или за инструментом): 

– фактурных эскизов в различных стилях; 

– интервальных и аккордовых последовательностей по условиям, 

заданным преподавателем;  

– гармонической подтекстовки и фактурной обработки предложенной 

преподавателем мелодии.    

Сочинение: 

– мелодий с заданной интонационной, ладотональной или метроритмиче-

ской сложностью (вокальную стилизованную; инструментальную; в заданном 

жанре); 

– голоса к двухголосному примеру (например, среднего голоса); 

– двухголосных построений по предложенному тональному плану 

(отклонения, модуляции; использование конкретных хроматических 

интервалов); 

– вокальных или инструментальных эскизов (по моделям). 

 

Музыкальная литература для слухового анализа 

1. Гайдн И. Фантазия, ор. 76, № 8 (начальный период). 

2. Бетховен Л. Соната для фортепиано № 12 (Траурный марш, фрагмент). 
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3. Григ Э. Ноктюрн для фортепиано C-dur (фрагмент).  

4. Григ Э. «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт» (фрагмент). 

5. Лист Ф. Утешение №1 (фрагмент). 

6. Рахманинов С. Музыкальный момент h-moll (ч. I, фрагмент).  

7. Шопен Ф. Мазурки, Ноктюрны, Прелюдии (по выбору). 

 

Музыкальная литература для ансамблевого пения  

и пения с сопровождением 

1. Бородин А. Романсы (по выбору). 

2. Брамс И. Избранные хоровые произведения / сост. Б. Тевлин. – М.: Му-

зыка, 1976 (по выбору). 

3. Гайдн И. Девять хоров для смешанных голосов. – М.: Музыка, 1971 (по 

выбору).  

4. Глинка М. Романсы и песни (по выбору). 

5. Григ Э. Романсы и песни (по выбору). 

6. Моцарт В. Избранные хоры (по выбору). 

7. Мусоргский М. Избранные хоры / сост. К. Птица. – М.: Музыка, 1972 

(по выбору). 

8. Рахманинов С. Романсы (по выбору). 

9. Римский-Корсаков Н. Избранные хоры без сопровождения / сост. С. Са-

вельев. – М.: Музыка, 1977 (по выбору). 

10. Римский-Корсаков Н. Романсы (по выбору).  

11. Хоровая миниатюра: произведения для смешанного хора без сопровож-

дения / сост. П. Левандо. – М.: Музыка, 1978. – Вып. 3 (по выбору). 

12. Хоровая миниатюра: произведения для смешанного хора без сопровож-

дения / сост. П. Левандо. – М.: Музыка, 1979. – Вып. 4 (по выбору). 

13. Хоровая миниатюра: произведения для смешанного хора без сопровож-

дения / сост. П. Левандо. – М.: Музыка, 1982. – Вып. 7 (по выбору). 

14. Хоры русских композиторов без сопровождения / сост. Б. Тевлин. – М.: 

Музыка, 1988. – Вып. 3 (по выбору). 

15. Хоры русских композиторов без сопровождения. – М: Музыка, 

1986. – Вып. 1 (по выбору). 

16. Чайковский П. Романсы (по выбору).  

17. Чайковский П. Хоры без сопровождения / сост. В. Мищенко. – М.: Му-

зыка, 1973.  

18. Шуберт Ф. Избранные хоры. – М.: Музыка, 1980. – Вып. 1 (по выбору). 

19. Шуберт Ф. Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний 

путь» (по выбору).  

20. Шуман P. Избранные хоры / сост. Н. Лебедева. – М.: Музыка, 1976 (по 

выбору). 
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II семестр 

 

Тема 4. Музыкальные стили рубежа XIX–XX веков.   

Тема 5. Музыка XX века: основные принципы ладообразования и гармонии на 

примере творческих стилей композиторов разных школ и направлений. 

 

Сольфеджирование  

Вокальные навыки:  

– работа над выразительным и осмысленным исполнением произведений 

рубежа XIX–XX веков и XX века, содержащих комплекс значительных 

интонационных трудностей, развитый тональный план, элементы тональности, 

сонорики, додекафонию; 

– достижение точности интонирования аккордики с энгармоническими 

заменами и разрешением в возможные тональности, пение энгармонических 

модуляций.  

Одноголосие. Освоение особенностей мелодики хроматической тональ-

ности. Пение мелодических упражнений, включающих однотерцовые хро-

матические связи. Ладообразование с высотной вариантностью тонов. Симмет-

ричные лады. Звукоряды уменьшенного и увеличенного ладов. Лады Шостако-

вича, Бартока. Слабоцентрализованные ладовые формы с частой сменой устоев 

в условиях 12-ступенной организации.  

Разучивание и чтение с листа образцов в гармоническом и полифони-

ческом складах с дальнейшим усложнением метроритмики и интонационного 

строя. Фрагменты могут содержать: полиметрию, полиритмию; скачковые 

вспомогательные звуки; отклонения и модуляции в тональности различных сте-

пеней родства. 

Разучивание с текстом или сольфеджирование с листа мелодий со значи-

тельными интонационными и метроритмическими трудностями. Работа над вы-

разительностью исполнения сложноладовой мелодики композиторов XX-

ХХI веков.   

Многоголосие. Интонирование аккордовых последовательностей: мажо-

ро-минор, эллипсис. Аккорды нетерцовой структуры. Явления полиладовости и 

политональности. Трѐх- и четырехголосие гармонического и полифонического 

склада на хроматической тонально-ладовой основе. Диссонантная диатоника.  

Разучивание и чтение с листа образцов в гармоническом и полифони-

ческом складах с дальнейшим усложнением метроритмики и интонационного 

строя. Фрагменты могут содержать: полиметрию, полиритмию; скачковые 

вспомогательные звуки; отклонения и модуляции в тональности различных сте-

пеней родства. Модальность на диатонической основе. 

Пение с листа или выученных песен, романсов и арий с собственным фор-

тепианным сопровождением. Сочинения для голоса Ф. Пуленка, Б. Бриттена, 

А. Барбера, А. Онеггера, Р. Штрауса, Дж. Гершвина, Ч. Айвза, Н. Мясковского, 

Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Б. Чайковского, В. Гаврилина, С. Слонимского, 

Ю. Буцко, В. Калистратова и др. 
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Метроритм 

Определение на слух простых и сложных размеров в примерах из музы-

кальной литературы. Основные виды условного ритмического деления длитель-

ностей: квинтоли, секстоли, дуоли, квартоли, любые виды триолей (слигован-

ные ноты, паузы, лиги и синкопы внутри групп с триолями). Несложные образ-

цы полиритмии (на примере интонационных упражнений с ударной строчкой). 

Смешанные и переменные размеры. Сложные виды синкоп. Сольмизация музы-

кальных образцов, насыщенных мелкими длительностями, в медленных темпах 

(классические адажио, медленные части сонат). 

 

Диктант   

Одноголосный диктант используется как дополнительная форма слухо-

вой работы. Сочетание различных ритмических, интонационных (скачки между 

альтерированными ступенями лада, неприготовленные задержания, запаздыва-

ющие разрешения) и ладотональных трудностей (отклонения и модуляции в то-

нальности любой степени родства). Со сложной ладоинтонационной и метро-

ритмической организацией, выявляющей своеобразие разных стилевых направ-

лений XX века. 

Двух-, трех-, четырехголосные диктанты. Имитационно-полифониче-

ский склад. Несложные тембровые и фактурные образцы на материале музыки 

XX века. Интонационные трудности: неприготовленные задержания и другие 

виды неаккордовых звуков, мелизмы. Метроритмика: сочетание различных 

ритмических групп в простых и сложных размерах; более сложное ритмическое 

соотношение голосов. Значительные интонационные, ладотональные и метро-

ритмические сложности.  

 

Слуховой анализ  

Звукоряды различных структур. Аккордовые последовательности на ма-

жоро-минорной и хроматической основах (однотерцовые; вводнотоновые свя-

зи). Функциональная система хроматической тональности. Смешанные аккор-

довые структуры (полиаккордика); кластеры. Характерные интервальные и ак-

кордовые обороты симметричных ладов. 

Выразительные средства музыки на слух в контексте музыкального 

произведения. Слушание небольших законченных инструментальных пьес (те-

мах произведений) в форме периода, простой двух- или трехчастной, и вокаль-

ных миниатюрах со вступлением и заключением (кодой), содержащих органные 

пункты, аккорды мажоро-минорных систем, секвенции, различные типы моду-

ляций: функциональные, мелодические; сопоставление и секвентные. 

Целостный слуховой анализ музыкального произведения. 
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Творческие задания 

Подбор на слух: 

– гармонии к мелодии с пройденными видами отклонений и модуляций; 

– баса к мелодии или двухголосию; 

– гармонического сопровождения в фактуре с различными жанровыми 

признаками.  

Импровизация:  

– мелодий с заданными интонационными или ладотональными 

трудностями;  

– мелодических модуляций в тональности пройденных степеней родства; 

– двух-, трехголосных эскизов в фактуре по заданному условию.  

Досочинение:  

– ответных предложений: 

– с отклонениями или модуляциями в тональности мажоро-минорного 

родства; 

– с различными видами модуляций; 

– с заданным сочетанием ритмических групп.  

Сочинение: 

– вариантов первых предложений модулирующего периода в 

четырехголосном гармоническом изложении с отклонениями в тональности 

первой степени родства и без них; 

– вариантов вторых предложений с модуляциями в тональности 

диатонического родства в четырехголосном гармоническом изложении; 

– модуляций в тональности диатонического родства в форме периода в 

четырехголосном гармоническом изложении; 

– энгармонических модуляций (посредством уменьшенного септаккорда, 

малого мажорного септаккорда или секундаккорда) в форме предложения – в 

четырехголосном гармоническом изложении; 

– вокальных или инструментальных эскизов (по моделям). 

 

Музыкальная литература для ансамблевого пения  

и пения с сопровождением 

1. Барток Б. Микрокосмос (миниатюры по выбору). 

2. Буцко Ю. «Свадебные песни» (по выбору). 

3. Вольф Г. Песни (по выбору).   

4. Вольф Г. Избранные хоры / сост. Б. Ляшко. – М.: Музыка, 1986 (по выбо-

ру).  

5. Гаврилин В. «Русская тетрадь» (по выбору). 

6. Гершвин Дж. Песни и романсы (по выбору). 

7. Кодай З. Избранные хоры без сопровождения / сост. В. Живов. –  

М.: Музыка, 1982 (по выбору). 

8. Мясковский Н. Полифонические наброски. Романсы (по выбору). 

9. Орф К. «Кармина Бурана» (по выбору). 

10. Прокофьев С. Вокальные произведения (по выбору). 
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11. Пуленк Ф. Романсы (по выбору). 

12. Свиридов Г. Восемь романсов на стихи М.Ю. Лермонтова (по выбору).  

13. Свиридов Г. Семь хоров без сопровождения. – М.: Музыка, 1966 (по вы-

бору). 

14. Слонимский С. «Песни вольницы» (по выбору).  

15. Стравинский И. «Царь Эдип» (арии по выбору). 

16. Стравинский И. «Мавра» (арии по выбору). 

17. Хиндемит П. «Ludus tonalis» (по выбору). 

18. Хоры русских композиторов без сопровождения. (И. Стравинский. «Ave 

Maria», «Credo») / сост. Б. Тевлин. – М.: Музыка, 1988. – Вып. 3. 

19. Шостакович Д. Испанские песни (по выбору). 

20. Шостакович Д. Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (по вы-

бору). 

21. Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги (по выбору). 

22. Щедрин Р. «Три сольфеджио» // Хоры разных лет. – М.: Музыка, 1982. 

23. Щедрин Р. Полифоническое сольфеджио (по выбору). 

 

Музыкальная литература для слухового анализа 

1. Барток Б. Багатель № 1 (фрагмент). 

2. Барток Б. «Вечер у секейев». 

3. Лист Ф. «Погребальное шествие» из цикла «Годы странствий» (фрагмент). 

4. Лист Ф. Утешение № 4 (фрагмент). 

5. Мийо Д. Бразильские танцы (фрагменты). 

6. Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» (начальный период).  

7. Прокофьев С. «Мимолетности» № 7 (10 тактов). 

8. Пуленк Ф. Романс «Умереть» (фрагмент). 

9. Шостакович Д. Три фантастических танца, № 2 (фрагмент). 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Сольфеджио» 

 

Дисциплина «Сольфеджио» обеспечивается необходимой учебно-

методической документацией и материалами. Содержание дисциплины пред-

ставлено в локальной сети образовательного учреждения.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издания-

ми учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирает-

ся из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Кроме того, обуча-

ющиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материала-

ми, отражающими содержание дисциплины. 
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включа-

ет справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и 

учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий. 

 

Перечень информационных технологий,  

используемых при освоении дисциплины «Сольфеджио» 

 

Программное обеспечение: 

1. Windows XP(7) 

2. Microsoft  Office 2007(2010)   

3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education 

4. Adobe Audition 3.0  

5. Adobe Photoshop Extended CS5 

6. Adobe Premiere Pro CS 4.0 

7. ABBYY Fine Reader 10 

8. Finale studio 2009 

9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

 

Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Алексеев, Б. Этюды по сольфеджио [Ноты] / Б. Алексеев. –  Москва: Сов. 

композитор, 1990. - 151с. 

2. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1981. 

– Вып.1. – 112с. 

3. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1982.- 

Вып.2.- 119с. 

4. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1983.-

Вып.3. – 96с. 

5. Кириллова, В. Сольфеджио. Ч.1: учеб. пособие для муз вузов [Ноты] / В. 

Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 287с. 
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6. Конконе, Д. Школа пения с листа. [Электронный ресурс] / Д. Конконе. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. – 92 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79341  

7. Ладухин, Н.М. 60 сольфеджио на два голоса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие/ Н. М. Ладухин. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2016. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75537  

8. Ладухин, Н.М. Одноголосное сольфеджио [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.М. Ладухин.— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2016. — 48 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71885  

9. Ладухин, Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Ладухин - Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки,2017.-108с.-Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91274. 

10. Рубец, А.И. Одноголосное сольфеджио [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие/А. И. Рубец -  Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2016. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71775.  

11. Юсфин,А. Сольфеджио: на материале советской музыки [Ноты] / 

А. Юсфин. – Москва, Ленинград : Сов.композитор; 1975.- 79с. 

 

Дополнительная литература 

Пособия по сольфеджированию 

1. Агажанов А. Сольфеджио: примеры из полифонической литературы [Но-

ты] / А. Агажанов, Д. Блюм. – Москва : Музыка, 1972. - 218с. 

2. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агажанов — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2012. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4223.  

3. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и 

модуляция) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П. Агажанов— 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 144 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/5690.   

4. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1981. 

– Вып.1. – 112с. 

5. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1982.- 

Вып.2.- 119с. 

6. Качалина, Н. Сольфеджио [Ноты] / Н. Качалина. – Москва: Музыка, 1983.-

Вып.3. – 96с. 

7. Кириллова, В. Сольфеджио. Ч.1: учеб. пособие для муз вузов [Ноты] / В. 

Кириллова, В. Попов. – Москва : Музыка, 1986. – 287с. 

8. Ладухин, Н. Одноголосное сольфеджио [Ноты] / Н. Ладухин. –  Москва, 

1965.-82с. 

9. Островский, А. Сольфеджио [Ноты] / А. Островский, С. Соловьев, 

В. Шокин. – Москва : Сов. композитор, 2007. – Вып.2. - 179с. 

https://e.lanbook.com/book/79341
https://e.lanbook.com/book/75537
https://e.lanbook.com/book/71885
https://e.lanbook.com/book/91274
https://e.lanbook.com/book/71775
https://e.lanbook.com/book/4223
https://e.lanbook.com/book/5690
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10. Рубец, А. Одноголосное сольфеджио [Ноты] / А. Рубец. –  Москва : Музы-

ка,1984.- 87с. 

11. Способин, И. Сольфеджио : двухголосие и трехголосие [Ноты] / И. Спо-

собин. – Москва : Музыка, 1982.- 136с. 

 

Пособия по диктанту 

1. Агажанов, А. Двухголосные диктанты [Ноты] / А. Агажанов. –   Москва : 

Музгиз, 1962.-72с. 

2. Алексеев, Б. Систематический курс музыкального диктанта [Ноты] / 

Б. Алексеев, Д. Блюм. – Москва : Музыка,1991. - 222с. 

3. Копелевич, Б. Музыкальные диктанты (эстрада и джаз) [Ноты] / Б. Копе-

левич. –  Москва : Музыка, 1990.- 222с. 

4. Ладухин, Н. 1000 примеров музыкального диктанта [Ноты] / Н. Ладухин. – 

Москва : Музыка, 1959.- 91с. 

5. Мюллер, Т. Двух- и трехголосные диктанты [Ноты] / Т. Мюллер. –  

Москва : Музыка ,1978.- 56с. 

6. Русяева, И. Одноголосные диктанты [Ноты] / И. Русяева. – Москва : Му-

зыка, 1984. – Вып.1. - 103с. 

7. Фрейндлинг, Г. Двухголосные диктанты [Ноты] / Г. Фрейндлинг. – Ленин-

град : Музыка, 1970.-105с. 

 

Пособия по слуховому анализу 

1. Алексеев, Б. Гармоническое сольфеджио [Текст] / Б. Алексеев. – Москва : 

Музыка, 1975. - 335с. 

2. Блюм, Д. Гармоническое сольфеджио [Ноты] / Д. Блюм. – Москва : Сов. 

Композитор, 1991.- 80с. 

3. Незванов, Б. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу [Текст] / 

Б. Незванов, А. Лащенкова. – Ленинград : Музыка, 1967.- 223с. 

4. Привано, Н. Хрестоматия по гармонии. Ч.1 [Ноты] / Н. Привано. – Ленин-

град : Музыка, 1967.- 283с;  

5. Привано, Н. Хрестоматия по гармонии. Ч.2 [Ноты] / Н. Привано. – Ленин-

град : Музыка, 1970.- 262с. 

6. Привано, Н. Хрестоматия по гармонии. Ч.3 [Ноты] / Н. Привано. – Ленин-

град : Музыка, 1972.- 269с. 

7. Привано, Н. Хрестоматия по гармонии. Ч.4 [Ноты] / Н. Привано. – Ленин-

град : Музыка, 1973.- 239с. 

8. Скребкова, О. Хрестоматия по гармоническому анализу [Ноты] / О. 

Скребкова, С. Скребков. – Москва : Музыка, 1967.-288с. 
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

Образовательный процесс в институте поддерживают: 

№ 

п/п 

Название ресурса Краткая характеристика 

1 Национальный цифровой ре-

сурс «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ 

 

Вузовская электронно-библиотечная си-

стема (ЭБС) на платформе национально-

го цифрового ресурса «РУКОНТ». Дого-

вор от 11.04.2012 г. № ДС – 

214(пролонгируется). 

На 01.01.2017 г. загружено 58 полных 

текстов электронных вариантов учебно-

методической литературы, научно-

практического журнала «Искусствозна-

ние: теория, история, практика», издава-

емых институтом. 

2 Электронный каталог (всего 

24914 библиографических за-

писей) 

Содержит аннотированные ключевыми 

словами библиографические описания 

изданий, вновь поступивших в фонд биб-

лиотеки и включающий 12 баз данных 

собственной генерации: «Книги», «Но-

ты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ», 

«Статьи», «Авторефераты диссертаций», 

«Редкие книги», «Дипломные работы», 

"ЮУрГИИ глазами прессы"и др.  

3 ЭБС «Лань» (тем. пакеты: «Му-

зыка и Театр», Издательство 

«Планета Музыки» 

http://e.lanbook.com 

www.lanbook.ru 

Ресурс, включающий в себя электронные 

версии книг учебной литературы изда-

тельства «Лань» и коллекции полнотек-

стовых файлов других издательств. Цель 

ресурса –обеспечение вуза необходимой 

учебной и научной литературой про-

фильных направлений. 

Представлен постоянный бессрочный до-

ступ ко всему бесплатному контенту ЭБС 

(к классическим трудам по истории, фи-

лософии, социологии, литературоведе-

нию, экономике, праву, психологии, пе-

дагогике и другим наукам, а также до-

ступа к художественной, в том числе за-

рубежной литературе на языке оригина-

ла. 

Помимо бесплатного доступа к книжным 

изданиям, в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» 

http://rucont.ru/
http://www.lanbook.ru/


 

21 

 

открыт бесплатный доступ на постоян-

ной основе к ряду журналов, издаваемых 

высшими учебными заведениями России. 

На данный момент в свободном доступе 

находится свыше 30 периодических из-

даний. 

4 Научная электронная библиоте-

ка eLibrary.ru 

http://elibrary.ru,   

Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru -  крупнейший российский 

информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 5250 российских научно-

технических журналов, в том числе более 

4000 журналов в открытом доступе. 

Лицензионное соглашение № 4725 от 

03.02.2010 (пролонгируется) 

5 Архив фонотеки Электронные аудиовизуальные ресурсы 

классической музыки, включающие в се-

бя 19812 экз. (18 тысяч виниловых дис-

ков, 931 компакт-диск, 170 DVD),     не-

обходимые для ведения учебных занятий, 

а также обеспечения нужд концертной и 

научной работы студентов и преподава-

телей. Записи в цифровом формате хра-

нятся в музыкальном архиве   на сервере. 

Программа поиска настроена таким обра-

зом, что пользователь  с  компьютеров 

локальной сети  Института,  используя  

электронный каталог, может самостоя-

тельно прослушивать любую находящу-

юся на сервере музыкальную запись. 

 

Сайты, порталы, базы данных 

(Ресурсы свободного доступа) 

 

1.Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-

2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. элек-

трон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 –  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Российская государственная  библиотека  искусств [Электронный ресурс]: 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – 

Москва, 1991-2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/ 

4. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный 

ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся 

средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru 

5. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного 

искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/ 

6. Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств 

им. П.И. Чайковского [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о 

всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИим. П.И. 

Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: http://uyrgii.ru/node/467/. 

Библиотека института располагает достаточным количеством наименова-

ний и экземпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-

политические и научные периодические издания. 31 единица газет и журналов 

гуманитарного профиля, в том числе 28 единиц по профилю вуза: «Балет», 

«Библиография», «Библиотековедение», «Искусство и образование», «Музы-

кальная академия», «Музыкальная жизнь», «Фортепиано», «Музыкальное про-

свещение», «ДИ» (Диалог искусств), «WEB–дизайн для профессионалов», «Ин-

тернет+Дизайн» и др. 

 

№ 
п/п 

Название журнала, газеты Место 

хранения,  

факультет 

1.  ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ чз-1  ФМИ 

2.  ИГРАЕМ С НАЧАЛА. DA CAPO AL FINE 

http://www.gazetaigraem.ru/   

чз-1  ФМИ 

3.  ИСКУССТВО – ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.  

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ + CD 

чз-1   ФМИ 

 

4.  КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА  

http://www.chel.kp.ru/ 

чз-1   ФМИ 

5.  КУЛЬТУРА 

http://portal-kultura.ru/  

чз-1   ФМИ 

6.  ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ с приложением «УРОКИ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ» 

чз-1   ФМИ 

7.  МУЗЫКА В ШКОЛЕ чз-1   ФМИ 

8.  МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma  

чз-1   ФМИ 

9.  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mz 

http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ 

чз-1   ФМИ 

http://liart.ru/ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gazetaigraem.ru/
http://www.chel.kp.ru/
http://portal-kultura.ru/
http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/ma
http://ikompozitor.ru/RU/catalogue/mz
http://ikompozitor.ru/publishing/VAK_MZ
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10.  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/ 

чз-1   ФМИ 

11.  МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ + МИР ГИТАРЫ. 

Комплект 

чз-1   ФМИ 

12.  МУЗЫКОВЕДЕНИЕ чз-1   ФМИ 

13.  СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ. 

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ + ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 

http://www.cultmanager.ru/ 

чз-1   ФМИ 

 

14.  ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ чз-1   ФМИ 

15.  ФОРТЕПИАНО чз-1   ФМИ 

16.  ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА 

http://www.up74.ru/archive/?d=2012-3-27 

чз-1   ФМИ 

17.  ЮНЫЙ ХУДОЖНИК чз-2   ФМИ 

18.  Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ чз-1   ФМИ 

19.  Early Music http://www.earlymusic.ru  

20.  Historical Performance 

http://www.music.indiana.edu/departments/academic/early-

music/PDFs/FINAL-PROGRAM.pdf 

 

21.  Neue Zeitschrift für Musik 

http://www.ripm.org/pdf/Introductions/NZMintroEnglish.pdf 

 

22.  Revue musicale 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rilm.

org%2Fhistoriography%2FDuchesneau.pdf&name=Duchesnea

u.pdf&lang=en&c=58809ccc1313 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины «Сольфеджио» 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 библиотеку, читальный зал, фонотеку;  

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персо-

нальными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин.  

http://muzobozrenie.ru/nomera-2010-2014/
http://www.cultmanager.ru/
http://www.up74.ru/archive/?d=2012-3-27
http://www.earlymusic.ru/
http://www.music.indiana.edu/departments/academic/early-music/PDFs/FINAL-PROGRAM.pdf
http://www.music.indiana.edu/departments/academic/early-music/PDFs/FINAL-PROGRAM.pdf
http://www.ripm.org/pdf/Introductions/NZMintroEnglish.pdf
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rilm.org%2Fhistoriography%2FDuchesneau.pdf&name=Duchesneau.pdf&lang=en&c=58809ccc1313
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rilm.org%2Fhistoriography%2FDuchesneau.pdf&name=Duchesneau.pdf&lang=en&c=58809ccc1313
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.rilm.org%2Fhistoriography%2FDuchesneau.pdf&name=Duchesneau.pdf&lang=en&c=58809ccc1313
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При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компь-

ютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компью-

теры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и 

факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интер-

нет-ресурсы, раздаточный материал и т.д. 

 

№ п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным  

планом 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

(наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования) 

Фактический 

адрес нахождения 

учебных кабине-

тов и объектов 

1.  Сольфеджио Ауд.104 Библиотека.   ул. Плеханова, 41 

2.  Сольфеджио Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: 

компьютер, столы, стулья 

ул. Плеханова, 41 

3.  Сольфеджио Ауд. 201 Кабинет слушания музыки 

Оборудование: компьютер, аудио-видео 

аппаратура 

ул. Плеханова, 41 

4.  Сольфеджио Ауд. 202 Фонотека 

Оборудование: фонды аудио и видеозапи-

сей,  столы, стулья 

ул. Плеханова, 41 

5.  Сольфеджио Ауд. 321 Кабинет математики и музыкаль-

ной информатики 

Оборудование: 6 IBM-совместимых ком-

пьютеров с подключения к сети «Интер-

нет», аудиосистема, принтер 

ул. Плеханова, 41 

6.  Сольфеджио Ауд. 320. Кабинет музыкально-
теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, стулья, 

доска 

ул. Плеханова, 41 

7.  Сольфеджио Ауд. 317. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, стулья, 

доска 

ул. Плеханова, 41 

8.  Сольфеджио Ауд. 314. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, стулья, 

доска 

ул. Плеханова, 41 

9.  Сольфеджио Ауд. 302. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: цифровое фортепиано, сто-

лы, стулья, компьютер 

ул. Плеханова, 41 
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8. Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплины «Сольфеджио» 

 

В преподавании сольфеджио есть свои особенности и трудности. Вместе с 

другими дисциплинами данный курс призван дать ясное и правильное научное 

понимание системы музыкального языка и места, занимаемого в нем всех 

средств выразительности: гармонии, мелодий, фактуры, ритмики и др.  

Основной целью курса является освоение средств выразительности по-

средством интонационного погружения в ту или иную эпоху, которое осуществ-

ляется за счет пения, различных форм музицирования, слухового анализа, сочи-

нения и других творческих работ. Следствием этого является большое количе-

ство практических заданий, главная цель которых – научить студентов гармони-

чески мыслить, понимать логику организации в различных стилевых условиях.  

Сольфеджирование 

В работе со студентами большое внимание уделяется чтению нотного 

текста с листа (в том числе в транспозиции), а также хоровому и ансамблевому 

пению. Проверка качества выполнения домашнего задания проводиться педаго-

гом на каждом занятии. Помимо того, в классе необходимо систематически тре-

нировать обучаемых в чтении с листа, а также в хоровом и ансамблевом пении. 

Основополагающей для формирования навыков восприятия и вос-

произведения звуковысотных и ритмических закономерностей мелодии является 

опора на ладоинтервальные связи. Представляется целесообразным сочетать 

воспитание слуха на ладотональной основе с принципами историко-стилевого 

подхода. Таким образом, постепенное усложнение задач по развитию ладового 

чувства связывается с освоением различных звуковысотных систем: от класси-

ческой мажоро-минорной до сложноладовых явлений музыки XX века. 

Подготовкой к основным формам работы являются интонационные уп-

ражнения. С их помощью воспитывается быстрота слуховой реакции, создается 

интонационная база для лучшего слухового освоения выразительных средств 

мелодии, гармонии, ритма. Виды интонационных упражнений разнообразны и 

включают пение различных звукорядов, секвенций, интервалов и аккордов от 

звука и в тональности, аккордовых последовательностей и т. д. 

Возрастание конструктивной роли интервала в музыке XX века оп-

ределяет необходимость активизации «интервального» слуха. Работа над ним 

должна строиться с учетом специализации студентов. В данном случае освоение 

выразительных возможностей мелодических и гармонических интервалов оказы-

вается эффективным при систематическом использовании различных инст-

рументов на уроках, что способствует выявлению тембровой характеристики ин-

тервалов, подчеркивает влияние регистра на их звучание. 

Хоровое и ансамблевое пение служит одним из важнейших средств вос-

питания гармонического слуха, выработки чувства строя. Целесообразно прак-

тиковать ансамблевое пение как с сопровождением («уточняющим» интонаци-

онную и тонально-ладовую направленность музыкального развития), так и без 
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сопровождения (что развивает предслышание «гармонической перспективы», 

умение подстраиваться к партнеру). 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант способствует развитию музыкальной памяти, ло-

гического мышления, чувства стиля, поэтому в той или иной форме он прово-

дится на каждом занятии. Для записи предлагаются одно-, двух- и трехголосные 

диктанты. Материал для диктантов должен обладать художественной ценно-

стью, быть разнообразным по складу, стилю, жанровым особенностям. 

Одноголосный диктант систематически используется на протяжении всего 

курса сольфеджио, постепенно усложняясь интонационно и метроритмиче-

ски, и охватывает все изучаемые стили. 

Двух - и трехголосные диктанты подключаются постепенно, начиная с не-

сложных образцов гармонического склада, переходя к овладению более слож-

ными типами взаимодействия голосов ко времени завершения курса сольфеджио. 

Количество проигрываний диктанта не должно превышать 8-10 раз в отведенное 

время (20-25 минут). 

Слуховой анализ 

Владение техникой гармонического анализа является необходимым для 

музыкантов любой специальности. Методы работы по слуховому анализу: 

• упражнения в определении на слух фонизма созвучий – итервалов и 

аккордов, их консонантности и диссонантности; определение количества 

звуков и их расположения в созвучиях (пространственный аспект); 

• слуховое освоение характерных функционально-гармонических последо-

вательностей разных стилистических ориентаций (параллельно с их изучением в 

курсе гармонии); практика слухового анализа четырехголосия,предложенного в 

инструментальном изложении; 

• целостный анализ небольших пьес или фрагментов музыкальных про-

изведений с письменной фиксацией отдельных гармонических оборотов, ка-

денций, тональных сдвигов и краткими теоретическими обобщениями (по пла-

ну, заранее предложенному педагогом). 

Перед студентами стоит задача в течение трех проигрываний зафиксиро-

вать результаты слухового анализа по следующему примерному плану: 

а)   жанровая природа музыки; 

б) структурные особенности (простая двух- или трехчастная форма, одно-

частная, период; в нем – предложения, фразы, масштабные структуры); 

в) фактура (гомофонно-гармонический, полифонический склады с их 

разновидностями); 

г) ладотональное развитие целого – отклонения, модуляции, секвенции 

(возможна запись линии басового голоса); 

д) общая характеристика гармонических средств; 

е)  анализ наиболее характерных мелодических и гармонических оборотов 

и каденций; их запись в виде цифровки. 

Целью и итогом такого анализа является определение стилевых за-

кономерностей прослушанной музыки. 
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Метроритм 

Освоение различных сторон ритмического воспитания — чувства метра, 

темпа, длительности звуков — должно сопутствовать всем формам работы: 

сольфеджированию, диктанту, слуховому анализу. Для специальных занятий 

ритмом в связи со звуковысотностью могут быть рекомендованы ритмические 

диктанты, контрапункты к мелодии (пение с ударной строчкой), ритмические 

остинато к пению (в двух- и трехголосных партитурах). 

В практику постепенно вводятся все более сложные метры и ритмические 

рисунки, увеличивается темп сольмизации. У студентов необходимо вос-

питывать умение преодолевать ритмическую инерцию: координировать различ-

ные ритмы по горизонтали в одноголосии, сольмизировать в одном метроритме с 

последующим переключением на другой, сочетать разные ритмы в одно-

временности. 

Проверка и оценивание знаний студентов (на зачете в первом семестре, на 

экзамене во втором семестре) осуществляется по следующим критериям. 

Письменная часть состоит из: 

• записи одноголосного диктанта; 

• записи двух- или трехголосного диктанта; 

• письменного слухового анализа (с трех проигрываний) небольшого 

произведения или фрагмента из музыкальной литературы, включающего, наря-

ду с краткими теоретическими выводами запись отдельных мелодических и 

гармонических оборотов, каденций, линии басового голоса, определение то-

нального плана, функциональной последовательности аккордов.  

Устный ответ состоит из: 

• сольфеджирования с листа мелодии; содержащей ладоинтонационные и 

метроритмические трудности; 

• анализа на слух аккордов нетерцовой структуры, гармонических 

оборотов мажоро-минора. 

 

9. Методические указания студентам по освоению 

дисциплины «Сольфеджио» 

 

Перед сольфеджированием необходима ладотональная настройка слуха 

(пение устойчивые и неустойчивые ступеней). В предварительных упражнени-

ях следует точно называть каждый звук, принимая во внимание как ключевые, 

так и неключевые знаки. Наиболее трудные места нотного текста рекомендуется 

предварительно проанализировать. 

Студенту не следует играть на фортепиано примеры. Фортепиано может 

быть использовано как хроматический камертон для проверки точности интона-

ции отдельных звуков (ступеней лада) в момент какой-либо цезуры: окончание 

фразы, предложения, периода. Вместе с тем ряд домашних заданий, таких как 

пение двух- или трѐхголосия, романсов с аккомпанементом или отдельных голо-

сов хоровой партитуры предполагает и активное использование инструмента.  
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При разучивании одноголосных упражнений студентам рекомендуется 

сначала осознать их метроритмическую сторону: простучать ритм мелодии, за-

тем добавить тактирование или дирижирование. Если отрывок из музыкального 

произведения со словами, то его рекомендуется сольфеджировать с текстом. На 

занятиях по сольфеджированию следует обращать особое внимание на развитие 

внутреннего» слуха. Для этого рекомендуется сольфеджировать упражнение 

мысленно его интонируя. 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант – наиболее сложная и важная форма работы по раз-

витию музыкального слуха и памяти студентов, поэтому ей необходимо сис-

тематически уделять большое внимание в курсе сольфеджио. Они должны быть 

разнообразными по складу и стилю: полифоническими (в том числе со скрытой 

полифонией в одноголосии) и гомофонно-гармоническими (преимущественно с 

развитыми голосами), со свободной фактурой, жанровыми особенностями и т.п. 

Этот сложный процесс ставит перед обучаемыми ряд важных задач, основной из 

которых является развитие музыкальной памяти, способности на слух анализиро-

вать исполняемый музыкальный фрагмент.  

Методика записи музыкального диктанта должна основываться на дедук-

тивном методе, то есть вестись по принципу от общего к частному. Прежде чем 

приступить непосредственно к записи диктанта, его надо 2-3 раза внимательно про-

слушать для того, чтобы на слух определить лад и тональность, метр, размер и ха-

рактерные ритмические особенности, разобраться в структуре, тональном плане, 

наличии повторов, секвенций. Наиболее быстро и легко запоминаются и осозна-

ются обучающимися начала и окончания построений, различные каденционные 

моменты и яркие гармонические обороты (половинная, прерванная, заключи-

тельная каденции, плагальные дополнения и т.п.), подчеркивающие те или иные 

цезуры, всевозможные секвенции, имитации. Таким образом, появляется воз-

можность вести запись диктанта в различных направлениях, а не только после-

довательно – ноту за нотой, аккорд за аккордом. Не следует записывать двух- и 

многоголосные диктанты по голосам. Вертикаль и горизонталь должны воспри-

ниматься в диалектическом взаимодействии. 

Диктант исполняется один раз в 2-3 минуты (не считая первых 2-3 проиг-

рываний подряд). Во время исполнения диктанта студенты должны проверять 

уже написанное и запоминать то, что еще не уложилось в их памяти. На запись 

диктанта отводится 20-30 минут. Темп проигрывания определяется характером 

музыки. Для развития музыкальной памяти студентам предлагается сыграть уже 

написанный ими диктант на фортепиано без нот, с транспозицией в другую то-

нальность. Наряду с диктантами, представляющими собой период или простую 

двухчастную или трехчастную форму, можно практиковать и короткие диктанты 

– в форме предложения или фразы, для записи с 1-2 проигрываний или исполне-

нием на фортепиано (без предварительной записи). Написанный в классе дик-

тант после его проверки педагогом полезно проанализировать наиболее типич-

ные ошибки, пропеть ансамблем или хором. 
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Слуховой анализ 

Цель слухового анализа научить студентов определять на слух строение 

гамм, особых диатонических ладов, интервалов и аккордов, ступени лада в их 

гармонической взаимосвязи. Интервалы и аккорды студенты должны определять 

на слух как в гармоническом, так и мелодическом виде (аккорды и гармониче-

ские последовательности – в широком и тесном расположении). Следует точно 

запомнить интервальные и гармонические последовательности, а затем воспро-

извести их (после анализа) на фортепиано и голосом. 

  По окончании анализа последовательности студент пропевает аккорды по 

голосам: бас – тенор – альт – сопрано, либо играет последовательность по памя-

ти на фортепиано. Материалом для слухового гармонического анализа могут 

служить как примеры, сочиненные педагогом, так и фрагменты произведений 

композиторов различных школ и стилей.  

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 

8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социаль-

но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материа-

лов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллек-

тивного использования). Материально-техническое обеспечение предусматри-

вает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ас-

систента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара-

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оцени-

вания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 


