






 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………..4 

1.1. Область применения программы…………………………………………………………………4  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы…………………………………………………………………......................................5  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения  

 дисциплины…………………………………………………………………………………….............5 

1.4. Перечень формируемых компетенций…………………………………………………………...7  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы……………………………………9 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………….................9 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………..........9  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины……………………………………...10  

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………………………..18 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению……………............18 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса…………………………18 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса………………………………...........21  

  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ …………………………………………………………………………………….23 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО» 

 

1.1. Область применения программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио» является 

частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности  53.02.04  «Вокальное 

искусство» углублённой подготовки, реализуемой в Государственном бюджетном 

учреждении профессионального образования «Владикавказский  колледж 

искусств имени Валерия Гергиева» (далее – Колледж) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), рекомендуется средним 

профессиональным учебным заведением для использования при разработке ООП 

СПО по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» в части: 

• компетентностно – квалификационной характеристики выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников, получающих в 

результате углублённой профессиональной подготовки квалификацию: 

«Артист-вокалист, преподаватель».  

     Знания, навыки, компетенции,  приобретенные в результате изучения   

дисциплины «Хоровое сольфеджио», могут быть использованы в следующих 

областях профессиональной деятельности выпускников: 

▪ вокальное исполнительство (сольное и ансамблевое);  

▪ музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных 

школах и других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО;  

▪ организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений. 
  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• музыкальные произведения различных эпох и стилей; 

• творческие коллективы; 

• образовательные организации (ДШИ по видам искусств, детские хоровые 

школы, другие учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательные организации, учреждения СПО); 



• образовательные программы, реализуемые в образовательных 

организациях; 

• слушатели и зрители театров и концертных залов; 

• театральные и концертные организации; 

• учреждения (организации) культуры, образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио» в структуре ООП 

СПО по специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» 

       Учебная дисциплина ПМ.02 МДК.02.02 «Хоровое сольфеджио» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы относится к 

профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность»,  

междисциплинарному комплексу МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» учебного плана специальности 53.02.04 «Вокальное 

искусство».  

       Предмет «Хоровое сольфеджио» является связующим звеном между 

теоретической базой обычного сольфеджио и практическими требованиями 

хорового класса. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины «Хоровое сольфеджио» 

Цели: 

➢ воспитание высококвалифицированных специалистов в области вокального 

исполнительства;  

➢ воспитание у студентов высокой слуховой активности посредством хорового 

звучания, совершенствование профессиональных качеств музыкального 

слуха; 

➢ художественное воспитание студентов, расширение музыкального кругозора 

путем практического изучения лучших образцов отечественной и 

зарубежной классики, произведений современных композиторов, народного 

музыкального творчества; 

➢ развитие навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности 

будущего специалиста в качестве артиста-вокалиста, преподавателя. 

Задачи: 

➢ усвоение студентами знаний теоретических основ хорового искусства; 

➢ развитие ладового, интервального и гармонического слуха, музыкальной 

памяти и ритма; 

➢ развитие интонационной активности слуха, способности к предслышанию, 

выбору интонации; 

➢ формирование внутреннего слуха средствами хоровой звучности; 



➢ развитие темпо-ритмической активности слуха, что подразумевает 

ощущение ритмической пульсации, тембра, темпа, его смены; 

➢ непрерывное взаимодействие мелодического, гармонического и 

ритмического слуха в координации с певческим голосом; 

➢ максимальное использование всех элементов хорового исполнения: навыки 

ансамблевого пения, вокальная установка, строй во всех деталях; а также 

специфические основы хорового сольфеджирования с определенной 

манерой звуковедения, цезурности, хоровой дикции, дирижерской техники. 

➢ развитие навыков самостоятельной работы над партитурой. 

Главная цель и задача предмета «Хоровое сольфеджио» – развитие 

профессиональных качеств музыкального слуха, направленное на осознание 

основных элементов музыкальной речи, на выработку прочных основ 

аналитического мышления, внутреннего представления музыки. 

Ансамбль, строй и нюансы, которые являются главнейшими элементами 

хоровой звучности, должны находиться в основе изучаемого предмета. 

     В результате изучения профессионального модуля студент должен:  

уметь:  

➢ сольфеджировать одно-, двух-, трёх-, четырёхголосные музыкальные 

примеры; сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости 

от жанровых особенностей музыкального примера; 

➢ петь вне тональности: интервалы (с названием нот и без него), 

интервальные последовательности, секвенции, различные виды трезвучий; 

➢ петь в ладу: различные ступени, интервалы и аккорды (с разрешением), петь 

различные лады (в том числе особые диатонические), гаммы, отклонения, 

модуляции и т.п.;  

➢ исполнять ритмические диктанты;  

➢ петь мелодические попевки в сопровождении остинатного ритмического 

рисунка, несложные мелодии в различных ритмических вариантах, 

одновременно исполнять двумя группами студентов одну и ту же мелодию 

с разным ритмическим рисунком (полиритмия) или в различных метрах 

(полиметрия); 

➢ записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки 

слухового анализа; 

➢ создавать музыкальные последовательности из интервалов и аккордов; 

➢ исполнять и сочинять мелодические, гармонические, ритмические устные 

диктанты; 

➢ гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры; 



➢ слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; доводить 

предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

➢ применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре 

и в письменном виде; 

➢ читать с листа хоровые партитуры или многоголосные (2-4) 

инструментальные пьесы; 

➢ исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 

➢ исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

➢ работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

➢ согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

➢ демонстрировать навыки выполнения различных форм развития 

музыкального слуха в соответствии с программными требованиями;  

➢ определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные 

средства; 

➢ выполнять теоретический анализ музыкального произведения (особенности 

письма, гармонии, формы, темпа, ритма, метра, мелодики, динамики и др); 

➢ выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

➢ анализировать различные исполнения хоровой музыки, интерпретации; 

➢ пользоваться специальной литературой. 

знать:  

➢ основы теории воспитания и образования;  

➢ психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста;  

➢ требования к личности педагога;  

➢ творческие и педагогические вокальные школы, современные методики 

постановки голоса, преподавания специальных (вокальных дисциплин);  

➢ педагогический (вокальный) репертуар ДМШ и ДШИ; 

➢ особенности ладовых систем;  

➢ основы функциональной гармонии;  

➢ закономерности формообразования; 

➢ вокально-хоровые навыки; 

➢ правила интонирования по системе П.Г.Чеснокова; 

➢ формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование;  



➢ профессиональную терминологию; 

➢ учебно-методическую литературу по предмету.  

иметь практический опыт: 

➢ работы с двухголосием и аккордовой вертикалью в контексте хорового 

произведения. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки выпускников (перечень формируемых 

компетенций). 

Выпускник специальности 53.02.04 «Вокальное искусство» готовится к 

профессиональной деятельности в качестве артиста хора и ансамбля в 

профессиональных и самодеятельных театральных и концертных организациях, 

музыкальных коллективах, кружках и студиях. 

     Подготовка артиста-вокалиста, преподавателя предполагает формирование 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенства профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

OK 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Oриентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

 

 

 



 

Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 

 

ПК 1.1. Целостно  и  грамотно  воспринимать  и  исполнять  музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный,  ансамблевый и хоровой 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации,  в ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять  теоретический  и  исполнительский  анализ  музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

Педагогическая деятельность. 
 

ПК 2.1.Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств (по видам), других учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях общего образования, учреждениях СПО.  

ПК 2.2. Использовать знания в области педагогики и психологии, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть  культурой  устной  и  письменной речи,  профессиональной 

терминологией. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио»  
 

     Нормативный срок, общая трудоёмкость освоения основной профессиональной 

программы для очной формы обучения составляет 3 года 10 месяцев с 

присвоением квалификации «Артист-вокалист, преподаватель» (общая 

трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных 

учебных занятий,  видов учебной практики, самостоятельной работы, в том числе 

часы, необходимые для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования). 

     Дисциплина изучается на 1-ом курсе (I-II семестры) по 2 часа в неделю.      

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часов, в том числе:  

✓ обязательная аудиторная нагрузка – 72 часа;  

✓ самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

     Форма занятий – групповая. Форма текущего контроля: контрольные работы       

(I-II семестры). Форма промежуточной аттестации: контрольный урок (I семестр). 

Форма итоговой аттестации: экзамен  (II семестр).  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

2.1.1.Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

102 ч. 

 

72 ч. 

 

30 ч. 
 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 60 

контрольные мероприятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

выполнение поурочных домашних заданий, работ, связанных с развитием 

творческого потенциала 

20 

учебно-исследовательская работа: анализ хоровых партитур (общий, 

музыкально-теоретический, вокально-хоровой, исполнительский) 

5 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

(контрольный урок) и к итоговой аттестации (зачёт) 

 

5 

Промежуточная аттестация: в форме контрольного урока  – 1 семестр. 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного экзамен– 2 семестр. 

2.1.3.Сведения о затратах учебного времени, 

 

предусмотренного на освоение учебной дисциплины «Хоровое исполнительство», 

на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 
 Распределение по годам обучения 

Курсы 1 курс 

Семестры 1 2 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 16 20 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 

 

32 40 

    72 

Общее количество часов на самостоятельную работу     30 

Максимальная учебная нагрузка (аудиторные и 

самостоятельные занятия) 

    102 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Хоровое 

сольфеджио». 
  

Наименование Содержание учебного материала, практические Объём Уровень 



разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 2 3 4 

ПМ.03 «Хоровое сольфеджио» 

Тема 1. 

Интонационные 

и слуховые 

упражнения 

Содержание учебного материала: знать особенности 

ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития 

музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование 

16 2 

Диатоника: мажор и минор до 3-х знаков, пение интервалов 

вне лада и в тональности; тонических трезвучий; разрешение 

в ладу неустойчивых ступеней, интервалов, опевание 

устойчивых ступеней лада, разновидности трезвучий, Д7 с 

обращениями, монодические лады. 

  

Практические занятия: сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные примеры; сочинять подголоски 

или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; записывать 

музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; гармонизовать мелодии в 

различных стилях и жанрах, включая полифонические 

жанры; слышать и анализировать гармонические и 

интервальные цепочки; доводить предложенный 

мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; применять навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

демонстрировать навыки выполнения различных форм 

развития музыкального слуха в соответствии с 

программными требованиями; выполнять теоретический 

анализ музыкального произведения. 

  

Разрешать интервалы, субдоминантовое, доминантовое 

трезвучия и их обращения; Д7 с обращениями, точно 

интонировать одноголосные мелодии, гаммы 

  

Проверочные работы: демонстрация полученных знаний на 

практике 

2 1, 3 

Самостоятельная работа: сольфеджирование одноголосных 

музыкальных примеров; пение ступеней с разрешением 

неустойчивых в устойчивые, интервалов в ладу с 

разрешением; заучивание наизусть одноголосных номеров; 

транспонирование в пределах м.2, б.2. 

8 3 

Тема 2. 

Хоровое 

многоголосие 

Содержание учебного материала: знать особенности 

ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития  

музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование 

18 2 

Применение двухголосия гармонического склада; 

консонантные гармонические  интервалы; исходные образцы 

в ансамблевом пении - упражнения и музыкальные примеры, 

включающие гармонические терции и сексты; на начальной 

стадии обучения применение однородных ансамблей. 

Формирование полифонического слуха через интонирование 

канонической имитации. Типы полифонической фактуры 

  

Практические занятия: сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные примеры; сочинять подголоски 

или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; записывать 

музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; гармонизовать мелодии в 

  



различных стилях и жанрах, включая полифонические 

жанры; слышать и анализировать гармонические и 

интервальные цепочки; доводить предложенный 

мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; применять навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

демонстрировать навыки выполнения различных форм 

развития музыкального слуха в соответствии с 

программными требованиями; выполнять теоретический 

анализ музыкального произведения.  
Слушание и воспроизводство в музыкальных примерах 

несколько сочетающихся друг с другом в одновременном 

развитии звуковых линий. 

Проверочные работы: демонстрация навыков исполнения 

хорового многоголосия 

2 3 

Самостоятельная работа: 

пение гармонических интервалов в двухголосных 

однородных ансамблях; пение гармонических 

последовательностей в тесном расположении с пройденными 

аккордами; пение наизусть в дуэте одной выученной партии; 

подбор гармонического сопровождения к мелодии; пение 

двухголосных канонов. 

10 3 

Тема 3. 

Многоголосные 

музыкальные 

диктанты 

Содержание учебного материала: знать особенности 

ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития 

музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование 

14 

 

2 

Запись одноголосных и двухголосных музыкальных 

диктантов в гомофонной и полифонической фактуре; 

выработка умения записывать музыкальные построения 

(интервальные цепочки), используя навыки слухового 

анализа 

  

Практические занятия: сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные примеры; сочинять подголоски 

или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; записывать 

музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; гармонизовать мелодии в 

различных стилях и и интервальные цепочки; доводить 

предложенный мелодический или гармонический  жанрах, 

включая полифонические жанры; слышать и анализировать 

гармонические фрагмент до законченного построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка 

на клавиатуре и в письменном виде; демонстрировать 

навыки выполнения различных форм развития музыкального 

слуха в соответствии с программными требованиями; 

выполнять теоретический анализ музыкального 

произведения.  

  

Практические работы над разными формами многоголосных 

диктантов: устными, ритмическими, эскизными, с 

пропусками, с вариантами и др. Выработка умений 

запоминать диктанты, воспроизводить их голосом и на 

фортепиано, транспонировать, досочинять. 

  

Проверочные работы: демонстрация навыка написания 

контрольного многоголосного диктанта 

2 3 

Самостоятельная работа: Практические работы над 

разными формами диктантов: устными, ритмическими, 

8 3 



эскизными, с пропусками, с вариантами и др. Выработка 

умений запоминать диктанты, воспроизводить их голосом и 

на фортепиано, транспонировать, досочинять. Самодиктанты 

- запись знакомых мелодий, фрагментов произведений 

средней трудности, изучаемых по специальности и по 

дисциплине «музыкальная литература» 

Тема 4. 

Сочинение и 

импровизация 

Содержание учебного материала: знать особенности 

ладовых систем; основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; формы развития 

музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 
интонационные упражнения, сольфеджирование 

12 2 

Сочинение и импровизация интервальных и аккордовых 

последовательностей с заданными гармоническими 

условиями. Досочинение мотивов, фразы, по заданному 

тональному плану. Досочинение двух (трех) голосов к 

данному примеру в указанном жанре, стиле. 

  

Практические занятия: сольфеджировать одноголосные, 

двухголосные музыкальные примеры; сочинять подголоски 

или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; записывать 

музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; гармонизовать мелодии в 

различных стилях и жанрах, включая полифонические 

жанры; слышать и анализировать гармонические и 

интервальные цепочки; доводить предложенный 

мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; применять навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде; 

демонстрировать навыки выполнения различных форм 

развития музыкального слуха в соответствии с 

программными требованиями; выполнять теоретический 

анализ музыкального произведения. 

  

Сочинение и импровизация интервальных и аккордовых 

последовательностей с определенными в задании 

гармоническими средствами. Досочинение мотива, фразы, по 

заданному тональному плану, ритмической схеме. 

Досочинение одного (двух) голосов к данному примеру. 

  

Проверочные работы: демонстрация полученных знаний на 

практике 

2 3 

Самостоятельная работа импровизация мелодии на 

заданный гармонический остов. Подготовка к контрольной 

работе, зачету. 

4 3 

Текущая (контрольная работа – 1 семестр) и итоговая (экзамен  – 2 семестр) 

аттестация  

2+2 3 

                                                                                       ВСЕГО:                         102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

     Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

следующими документами: 

• график учебного процесса; 

• рабочий учебный план; 

• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• семестровые требования для студентов по учебным дисциплинам и  



    профессиональным модулям; 

• методические рекомендации для самостоятельной работы студентов; 

• другие учебно-методические материалы; 

• локальные акты Колледжа. 

 

Методы организации и реализации образовательного процесса. 

   В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Основным методом учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио» является 

сольфеджирование полным составом группы с соблюдением основ хорового 

исполнительства. Групповое обучение неразрывно связано с воспитанием 

студента, с учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач дисциплины 

используются следующие методы обучения: 

▪ методы, направленные на теоретическую подготовку; 

▪ самостоятельная работа студента; 

▪ межсеместровые формы контроля. 

     В работе со студентами преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 

сложному, опирается на индивидуальные особенности студентов – 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень 

подготовки. В содержание профессиональной деятельности преподавателя со 

студентами входят следующие формы: 

1) Развитие ладового слуха (интонирование 3-х видов лада, ступеней, 

мелодических интервалов, транспонирование в другие тональности, пение 

незнакомой мелодии по «ручному  нотоносцу» с последующим определением 

размера и пением сольфеджио с  дирижированием). 

2) Развитие интервального слуха (интонирование цепочек диатонических 

интервалов, определение на слух, запись интервально-ритмического диктанта). 

3) Развитие гармонического слуха (интонирование с транспонированием, 

грамотный гармонический анализ заданной цифровки). 

4) Развитие музыкальной памяти (устный диктант, каноны, интервально-

ритмический    диктант) 

5) Воспитание ритмического слуха (запись интервально-ритмических 

диктантов, определение размера). 

     Практическое освоение предмета предусматривает развитие следующих 

навыков у студентов: 

❖ пение вне тональности: интервалов (с названием и без названия звуков), 

цепочек интервалов, интервальных секвенций, различных видов трезвучий 



и их обращений; 

❖ пение в ладу: ступеней, интервалов и аккордов (с разрешением), пение 

ладов (в т.ч. народных) и т.п. Эти упражнения, по возможности, должны 

соответствовать темам, изучаемым в курсах теории музыки и сольфеджио; 

❖ развитие чувства ритма: исполнение ритмических диктантов, пение 

мелодических попевок в сопровождении остинатного ритмического 

рисунка,  пение несложных мелодий в различных ритмических вариантах; 

❖ развитие   музыкальной   памяти:   разучивание   и   исполнение 

музыкальных диктантов; 

❖ чтение с листа хоровых партитур (2-х, 3-х, 4-хголосных). 

     Все упражнения предусматривают исполнение как всем составом курса, так и 

разными по количеству группами (2, 3, 4 человека). На начальных этапах 

работы, с целью воспитания тембровой активности слуха, упражнения должны 

исполняться в унисон; по мере освоения предмета те же упражнения 

целесообразно исполнять в многоголосном изложении (параллельным 

движением, встречным движением, каноном и т.д.) 

Для развития внутреннего слуха у студентов важным является исполнение 

упражнений частично вслух, частично про себя. Пение про себя помимо развития 

внутреннего слуха, развивает чувство ритма и темпа (в том случае, если 

упражнения исполняются без дирижирования). 

Развитию чувства ритма и темпа способствует исполнение упражнений, 

имеющих четкую метроритмическую структуру, без участия дирижера, 

преподаватель лишь задает темп исполнения. Такая работа может проводиться во 

втором семестре, так как студенты подготовлены к ней предшествующей работой 

в первом семестре. 

В целом, на уроке хорового сольфеджио воспитывается у исполнителя 

самоконтроль: умение правильно слышать, координировать голос и слух, 

корректировать собственную интонацию, поддерживать единый темп исполнения. 

На протяжении одного урока используются различные упражнения с 

возможным постепенным усложнением отдельных компонентов (увеличение 

темпа, различное количество голосов, пение каноном и т.д.) 

Начинать работу над каждым упражнением следует с более простого по 

восприятию варианта, объясняя студенту цели и задачи упражнения для 

осмысленного его исполнения. Каждое задание должно быть направлено на 

формирование и развитие определенных хоровых навыков. 

Стабильному и правильному исполнению упражнений способствует умеренно 

громкое пение в пределах средних регистров голосов, доступность заданий, ясные 

формулировки. 

Содержание учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио» 
 



     Устный музыкальный диктант является важным разделом дисциплины 

«Хоровое сольфеджио», развивающим музыкальную память студентов, быструю 

ориентировку в звуковысотности, умение сконцентрироваться на поставленной 

задаче.  

     Сущность данного вида работы заключается в следующем: после 

предварительной настройки в определённой тональности, по указанию педагога 

даётся один такт дирижирования в заданном размере без музыки. Дирижирование 

способствует более быстрому восприятию метроритмической стороны 

музыкального диктанта, является обязательным условием для работы с устным 

диктантом. Далее педагог играет первую музыкальную фразу. Без какого-либо 

перерыва учащиеся поют эту фразу, называя звуки тональности. Затем педагог 

играет следующую фразу и т. д. Если группа не смогла правильно определить 

мелодию, педагог повторяет фразу заново, добиваясь полного её усвоения 

группой. 

     После запоминания музыкального диктанта возможны следующие формы 

работы с ним:  

✓ транспонирование в близлежащие тональности;  

✓ пение каждой очередной фразы мелодии в новой тональности, заранее 

определённой преподавателем;  

✓ пение в основной тональности мелодии диктанта по фразам индивидуально, 

причём очерёдность вступления учащихся определяется преподавателем в 

процессе пения, что развивает внимание, реакцию, способность пропевать про 

себя мелодию, слушая её в другом исполнении;  

✓ пение диктанта каноном двумя (тремя) группами; временной интервал 

вступления голосов можно менять, предлагая учащимся вслушиваться в 

звучание и выбрать наиболее интересный вариант;  

✓ пение диктанта политонально (в 2-3 голоса);  

✓ пение диктанта каноном политонально.  

     В течение одного занятия целесообразно прослушивание шести - десяти 

однотипных диктантов, желательно, чтобы они звучали в одной тональности 

(одноимённых или параллельных), что значительно облегчает их восприятие. 

Одной из форм работ, предшествующих слушанию устного диктанта, является 

пение различных ступеней лада (вслух и про себя) в заданной диктантом 

тональности. Причём, последовательность ступеней зависит от музыкального 

материала (темы) диктанта. Эта форма деятельности осуществляется с помощью 

«столбицы». При достаточном количестве студентов в группе «столбица» может 

быть «живой»: когда за каждым студентом закрепляется определённая ступень 

лада, что позволяет удерживать в памяти конкретную высоту звука и 

способствует развитию реакции и внимания. 



     Упражнения «интервальные секвенции» предназначены для развития у 

студентов интервального слуха и преодоления инерции ладового мышления.  

     В первом семестре студентам предлагается освоить узкие интервалы (от малой 

секунды до большой терции включительно), причём на каждое из упражнений 

отводится по четыре занятия. Упражнение (секвенция) может быть исполнена 

двояко: например, «большая секунда и малая терция», в восходящем движении 

звено секвенции может состоять из восходящей терции и нисходящей секунды 

или, наоборот, из нисходящей секунды и восходящей терции. Количество звеньев 

секвенции может варьироваться, в зависимости от количества студентов в группе, 

но, одним из принципов её построения является появление исходного тона 

октавой выше, т. е. в пределах певческого диапазона. Начинать пение секвенций 

удобнее всего от «ля» малой октавы, а при преобладании в группе высоких 

голосов, от «до» первой октавы.  

     Во втором семестре на каждое занятие приходится отдельное упражнение 

(секвенция), включая упражнения первого семестра; курс исполняемых 

интервалов постепенно расширяется до большой септимы. Пению секвенций 

предшествуют «песенки» про интервалы В. А. Шереметьева, выполняющие 

функцию распевания и настраивающие слуховой аппарат на образное восприятие 

различных интервалов. Педагогом выбираются «песенки» про те интервалы, из 

которых состоит предлагаемое упражнение. 

     Выбранные аккорды – трезвучия и их обращения; малые септаккорды и их 

обращения. Можно выполнять упражнение методом последовательного 

наслоения тонов аккорда один на другой, для этого нужно поделить группу на 

подгруппы (по количеству тонов в аккорде), при этом подгруппы несколько раз 

меняются ролями, исполняя разные тоны аккорда (приму, терцию, квинту или 

септиму в аккорде). Упражнение способствует развитию гармонического слуха, 

умению «встраиваться» в аккорд. 

      Раздел «упражнения вне тональности» обязательно включает в себя 

настройку от камертона в различные тональности. Можно предложить студентам 

функциональное переосмысление найденного от камертона звука, принимая его 

за приму, квинтовый или терцовый тон нужной тональности, что удобнее сделать 

при помощи столбицы.  

     Чтение с листа является неотъемлемой частью занятий. Выбор музыкального 

материала зависит от подготовленности студентов в группе.  
 

Распределение материала 
 

1 семестр - 16 часов. 

Знакомство с правилами интонирования интервалов и аккордов, мажорных и 

минорных гамм (по системе П.Г.Чеснокова). 

Интонационные и слуховые упражнения: диатоника, 3 вида мажора и минора, 



хроматическая гамма, интервалы вне лада, 4 вида трезвучий и их обращений, 

ступени и интервалы в ладу. 

Ритмические диктанты, ритмические структуры. 

Диктант: мелодия в объеме предложения или простого периода, одноголосие, 

диатоника, транспонирование, устойчивые и неустойчивые звуки. 

Чтение с листа: одноголосных и 2-хголосных примеров из сборника Калмыкова 

Б.- Фридкина Г., ч. 1. 

Из детской хоровой литературы 2-хголосные примеры.  

Сборник: Струве Г. «Хоровое сольфеджио». 

 

2 семестр - 20 часов. 

Интонационные и слуховые упражнения: продолжение пения интервалов от 

звука и в тональности, разрешение в ладу интервалов и трезвучий основных 

ступеней, септаккордов с разрешением в тональности и от звука. 

Сборники: Ладухин А. Сольфеджио, ч.1.; Островский А. Сольфеджио. 

Ритмические упражнения: усложнение ритмического рисунка, увеличение 

темпа исполнения, триоли, синкопы. 

 Диктант: охват мелодий более широкого диапазона, ритмические трудности. 

Чтение с листа: пение одноголосия, канонов, 2-х, 3-хголосных примеров из 

хоровой литературы (усложнение ритмического рисунка, голосоведения, 

упражнения в основном гармонического склада). 

Примеры из хоровой литературы, хоралы и произведения духовной музыки. 

Сборник Алексеева Б. «Гармоническое сольфеджио».  

 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Самостоятельная 

работа 

1. Движение мелодии по звукам тонического трезвучия. 2 1 

2. Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая» в 

размерах  2/4 и 3/4 

4 2 

3. Опевание ступеней лада, терцовость. 2 1 

4. Разновидности минорного лада. 2 1 

5. Скачки в мелодии на V ступень. 2 1 

6. Скачки в мелодии на III ступень. 2 1 

7. Скачки в мелодии на VII ступень. 2 1 

8. Скачки в мелодии на II ступень. 2 2 

9. Скачки в мелодии на IV ступень. 2 1 

10. Скачки в мелодии на VI ступень. 2 1 

11. Ритмические группы с шестнадцатыми в размерах  

2/4, 3/4 и 4/4. 

4 2 

12. Движение мелодии по звукам аккордов (тонического 

трезвучия, септаккорда II ступени и D7) 

6 2 

13. Синкопы. 4 2 

14. Триоли. 2 1 

15. Размер 4/4. 2 1 

16. Ладовая переменность. 4 1 



17. Хроматические вспомогательные звуки. 4 1 

18. Хроматические проходящие звуки. 4 1 

19. Опевание диатонических ступеней вспомогательными 

звуками. 

4 1 

20. Хроматические секвенции. 4 1 

21. Отклонения во II и IV ступени. 4 1 

22. Модуляции в параллельную тональность. 4 2 

23. Модуляции в V ступень. 4 2 

 ИТОГО: 72 ч. 30 ч. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО». 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Хоровое сольфеджио» 

требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для групповых занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ фортепиано или рояль; 

➢ столы; 

➢ стулья; 

➢ дирижёрский пульт; 

➢ доска; 

➢ наглядные пособия (схемы-таблицы) 

Технические средства обучения: 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

     Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных и практических занятий, 

творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам: 

➢ библиотека;  

➢ читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ помещения для работы со специализированными материалами и их 

хранения (фонотека). 

     В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. В колледже для качественного проведения занятий 

по хоровому сольфеджио обеспечены следующие условия: 

✓ просторное помещение, достаточно освещённое; 

✓ необходимое количество посадочных мест; 



✓ рабочее место преподавателя; 

✓ фортепиано или рояль (инструмент должен быть хорошо настроен); 

✓ шкафы для хранения нот; 

✓ дирижёрский пульт; 

✓ доска с нотным станом; 

✓ аудио- и видеотехника; 
 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 
 

     Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. В библиотечном 

фонде имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы по основным циклам дисциплин. 

     Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

     Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ОПОП. 

     Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

     Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а 

также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 



     Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным 

справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических 

изданий. 

     Каждая учебная дисциплина и практики, включённые в основную 

профессиональную образовательную программу, обеспечены учебно-

методической документацией по всем видам занятий и формам текущего, 

промежуточного и итогового контроля освоения ОПОП. 

 

3.2.1. Перечень учебной литературы. 

1. Агажанов А. Курс сольфеджио. Ч.1.СПб. Планета музыки, 2012 г. 

2. Агажанов А. Курс сольфеджио. Ч.2.СПб. Планета музыки, 2013 г. 

3. Агажанов А. Курс сольфеджио, вып.2,3. - М., 1973, 1974. 

4. Агаджанов. Диктанты.- М., 1973.  

5. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

6. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. 

7. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. - М., 1991. 

8. Драгомиров П. Сольфеджио. - М., 2007.  

9. Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты - М., 2008. 

10. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио ч. 1 и 2.-М., Музыка, 2008. 

11. Кириллова В., Попов В. «Сольфеджио». Ч. 1, Музыка, 1971.  

12. Кириллова В. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. - М., 2007. 

13. Ладухин А. Диктанты. 

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. - М., 2008. 

15. Островский А. Сольфеджио. 

16. Скребков. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. 

17. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие. - М., 1982. 

18. Струве Г. Хоровое сольфеджио. 

19. Тихонова Н. Хрестоматия по сольфеджио. 
 

3.2.2. Перечень методической литературы. 

1. Алмазов Е. Устройство и работа голосового аппарата // Работа в хоре: 

сборник / ред. Д. Локшина – М., Музыка, 1986.  

2. Давыдова Е. В. «Методика преподавания сольфеджио».М.,«Музыка», 1986г. 

3. Боровик Т. «Речевое интонирование – Ритм – Творчество – Сольфеджио» 

(Практический материал) / Т. Боровик. – Гродно, 1994.  

4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – М., Музыка, 

1986.  

5. Долматов Н. Музыкальный диктант / Н. Долматов. – М., Музыка, 1972. 

6. Живов Л. Теория хорового исполнительства / Л. Живов. – М., Музыка, 1998. 



7. Красотина Е., Рюмина К., Левит Ю. «Хрестоматия по дирижированию 

хором». Вып.1.Издание 3. - М., «Музыка», 1991. 

8. Морозов В. Вокальный слух и голос / В. Морозов. – М., Музыка, 1965.  

9. Островский А.  «Методика теории музыки и сольфеджио». М., «Музыка», 

1970. 

10. Островский А. «О преодолении ладовой инерции при восприятии и 

интонировании современной музыки»//В кн.: «Вопросы методики 

воспитания слуха». –М., Музыка,1970. 

11. Попов В., Халабузарь П. «Хоровой класс». М., «Советский композитор», 

1988. 

12.  «Система детского музыкального воспитания К. Орфа» - редакция 

Баренбойма. Л. , Музыка, 1970. 

13. Соколов В., Попов В., Абелян Л. «Школа хорового пения». М., 

«Музыка»,1987. 

14. Струве Г. «Хоровое сольфеджио» // Г. Струве. – М., Музыка,1986. 

15. Струве Г. «Сто канонов по хоровому сольфеджио» 

16. Тихонова И. «Хоровое сольфеджио» (к проблеме воспитания музыкального 

слуха  хорового дирижёра). Диссертация. 

17. Шахов Г. «Всюду с песней» (репертуарно – методическое пособие). М., 

«Советский композитор», 1987. 

18. Шереметьев В. Пение и воспитание детей в хоре / В. Шереметьев. – 

Челябинск, ТОО «Версия», 1998.  
 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.mosconsv.ru/ 

2. http://www.rsl/ru/ 

3. http://www.domgoglya.ru/ 

4. http://www.amkmgk.ru/ 

5. http://www.libfl.ru/ 

6. http://www.mkrf.ru/ 

7. http://solfa.ru/  

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

3.3.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

     Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

преподавателя и студентов, рекомендации преподавателя относительно способов 

самостоятельной работы обучающихся. 

     Основным методом «Хорового сольфеджио» является сольфеджирование 

http://solfa.ru/


полным составом группы с соблюдением основ хорового исполнительства; 

повторность упражнений с обновлением примеров и постепенным усложнением 

форм работы. Различные упражнения, используемые на занятиях, 

предусматривают пение как всем составом курса, так и разными по 

количественному составу группами (дуэты, трио, квартеты). 

     Для успешного выполнения поставленных задач необходимо, работая с 

группой, учитывать её возможности вокальные, возрастные, уровень подготовки, 

состав по голосам (соотношение мужских и женских голосов). Цель и задачи 

предлагаемых упражнений необходимо доводить до сведения учащихся, с тем, 

чтобы они выполняли их осмысленно. 

     Работу на уроке желательно проводить с камертоном. К фортепиано следует 

прибегать как можно реже (показ темы диктанта, объяснения условий 

упражнения). 

     Музыкальный материал для упражнений может повторяться при условии 

усложнения заданий, например, изменением ритмических фигур, темпа 

исполнения, изменением динамического плана, удвоением в параллельном 

движении и т. д. 

     Формы работы включают в себя воспроизведение мелодических и 

гармонических интервалов, пение секвенций, слушание интервалов и аккордов в 

исполнении группы учащихся, пение с листа ансамблями, соло, переключение  с 

пения вслух на пение про себя, работу с устным диктантом.  

     Одним из основных принципов музыкальной педагогики является связь 

обучения и воспитания. Отбирая музыкальный материал для урока, педагог 

учитывает то, что, наряду с определёнными техническими навыками, музыка 

воспитывает вкус студента. Поэтому, лучшие образцы русской музыкальной 

культуры, зарубежной классики, народной песни должны пронизывать весь курс 

хорового сольфеджио, формируя музыкальный «багаж» будущего профессионала: 

фрагменты хоровых, вокальных произведений композиторов-классиков, 

современных композиторов, народные мелодии, духовная музыка. Содержание 

упражнений может быть связано с репертуаром хорового класса.   

     Следуя лучшим традициям и достижениям  вокально-хоровой школы, 

преподаватель на   занятиях со студентами должен стремиться к раскрытию 

содержания музыкального произведения, выразительности вокальной интонации 

и понимания формы произведения в целом. Вокально-хоровая техника является 

необходимым средством для исполнения любого сочинения, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать работу студента над ее совершенствованием. 

Почти весь изучаемый материал надлежит транспонировать. 



     К отдельным мелодиям необходимо возвращаться и использовать их как для 

пения с текстом и сольфеджио, так и для пения секвенций, канонов, 

многоголосных упражнений. 

Проходимые в курсе «Хоровое сольфеджио» 1-2-хголосные мелодии в виде 

устного диктанта или канонов, записываются студентами в специально 

заведённых для этого тетрадях, затем пропеваются 1-2-хголосно – дуэтами, в виде 

канона (тоже дуэтом); одноголосная мелодия поётся дуэтом по очереди или, 

устои поёт один студент, а неустои – другой и т.д. (например, «про себя» и вслух). 

     Многие упражнения выполняются без инструмента: студенты сами определяют 

тональность незнакомых мелодий, которые должны быстро запомнить и спеть 

сольфеджио. Постоянно идёт тренировка на воспроизведение по памяти 

основного камертона – ля1. Многие упражнения интонационно проверяются по 

камертону – ля1. 

Музыкальный материал для чтения с листа должен быть представлен в 

достаточном количестве экземпляров, чтобы каждый студент мог полноценно 

работать. 

Ведение предмета «Хоровое сольфеджио» целесообразно поручить 

преподавателю дирижерско-хоровых дисциплин, владеющего полным 

комплексом необходимых знаний и навыков. 
 

3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

    Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы. Самостоятельная работа выражается в 

часах и выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом 

в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, в домашних условиях.    

Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное 

обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем.    

   Самостоятельные занятия должны быть регулярными. Объем  самостоятельной  

работы  определяется   с  учетом  минимальных  затрат  на подготовку домашнего 

задания, а также индивидуальных способностей обучающегося. 

     Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Хоровое 

сольфеджио» является развитие вокально-хорового слуха – ладового, 

интервального, гармонического, ритмического и памяти. 

1. В качестве закрепления навыка построения и пения интервалов вне лада 

можно предложить следующие упражнение: пропевание от исходного тона 

в разных направлениях равновеликих интервалов по степени их нарастания.  



2. Построение и пение предложенных на уроке секвенций от другого 

исходного тона, в зависимости от диапазона, на пример, от «си» малой 

октавы или от «ре» первой октавы.  

3. Для развития креативного мышления студента можно предложить им в 

качестве самостоятельной работы сочинение небольших музыкальных 

отрывков, содержащих те или иные музыкальные элементы, например, 

скачок на какую- либо ступень.  

4. Анализ музыкального материала, изучаемого по специальным 

дисциплинам, с точки зрения ладовой организации. 

    Задания являются конкретизацией слуховых навыков и соответствуют 

основным  разделам дисциплины «Хоровое сольфеджио». 

     Основными формами контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по дисциплине являются: 

✓ проверка заданной нотной записи в нотных тетрадях; 

✓ опросы домашнего задания на уроке. 

     Основные требования к результатам работы: 

✓  качество оформления домашней нотной записи, 

✓ естественный ансамбль в пении дуэтом домашней 2-хголосной мелодии, 

канона (2-3-хголосного); 

✓ безошибочное пение заданной мелодии дуэтом (по очереди, устои – один 

студент, неустои - другой) 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО». 

 

    Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную (итоговую) 

аттестацию выпускников. 

     Оценка качества освоения предмета  должна включать текущий контроль 

успеваемости обучающегося. Успеваемость студентов проверяется на 

контрольных уроках. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на дисциплину. По итогам контрольного урока выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

   Основным критерием оценки является учет посещаемости, активности студента 

на уроке, результаты индивидуального опроса, работы с курсовым ансамблем над 



небольшими хоровыми партитурами. 
 

Учет и контроль успеваемости. 

По окончании каждого семестра преподаватель выставляет итоговую 

оценку успеваемости каждому студенту по пятибалльной шкале. При 

выставлении оценки учитываются: 

➢ владение знаниями в области теории музыки; 

➢ владение необходимыми навыками в рамках программных требований; 

➢ дисциплина и посещаемость; 

➢ систематическая самостоятельная работа, выполнение домашних заданий; 

Формами текущего контроля успеваемости являются устные опросы, 

контрольные занятия, письменные работы. 

В качестве средств промежуточной аттестации используются контрольные 

уроки. Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Хоровое сольфеджио» 

завершается дифференцированным зачётом. 
 

Примерные варианты домашних заданий 

1. Движение мелодии по звукам тонического трезвучия. Секвенция: б.3,б.2. 

Три вида трезвучий снизу вверх. Устный диктант.  

Н.Долматов. Музыкальный диктант. Стр. 21-24.  

2. Движение мелодии по звукам тонического трезвучия. Секвенция: б.3,б.2. 

Три вида трезвучий снизу вверх. Устный диктант.  

Н.Долматов. Музыкальный диктант. Стр. 21-24.  

3. Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая».  

Чтение с листа (упражнение № 1). Три вида трезвучий сверху вниз.  

Устный диктант. Н.Долматов. Музыкальный диктант. Стр.24-27.  

4. Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая». Секвенция м.3,м.2.  

Три вида трезвучий сверху вниз. Устный диктант.  

Н.Долматов. Музыкальный диктант. Стр. 24-27.  

5. Опевание диатонических ступеней лада. Секвенция м.3,м.2.  

Три вида квартсекстаккордов снизу вверх. Устный диктант.  

Н.Долматов. Музыкальный диктант. Стр.36-38.  

Примерные контрольные задания 

1. Пение двух пройденных в течение курса секвенций.  

2. Иллюстрация с помощью ручных знаков музыкального отрывка, 

желательно, собственного сочинения.  

3. Настройка от камертона в любую из предложенных тональностей:  

A-dur, a-moll; G-dur, g-moll; F-dur, fis-moll; E-dur, e-moll; D-dur, d-moll;  

C-dur, cis-moll; B-dur, h-moll.  
  



     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, выполнения студентами домашних заданий, а также с 

обязательным учётом посещаемости и активности участия в процессе урока, в том 

числе опроса студентов персонально или в ансамбле (2-4 человека). 
  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата   

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Осознанное пение в тональности и вне 

тональности 

Уверенное интонирование интервалов (с названием 

нот и без него), интервальных последовательностей и 

секвенций, различных видов трезвучий; пение в ладу: 

различных ступеней, интервалов и аккордов (с 

разрешением), пение различных ладов (в том числе 

особых диатонических) и т.п. 

Владение основными ритмоформулами Исполнение ритмических диктантов, пение 

мелодических попевок в сопровождении остинатного 

ритмического рисунка, несложной мелодии в 

различных ритмических вариантах, одновременное 

исполнение двумя группами студентов одной и той 

же мелодии с разным ритмическим рисунком 

(полиритмия) или в различных метрах (полиметрия). 

Овладение тонкостями нюансировки Пение разученных ранее упражнений или хоровых 

произведений в различных динамических нюансах, 

изменяя их. 

Развитие музыкальной памяти Разучивание и исполнение устных музыкальных 

диктантов. 

Чтение с листа хоровых партитур 

 

Интонирование хоровых партий и многоголосных 

партитур, а также многоголосных (2-4) 

инструментальных пьес. 

УМЕНИЯ 

Сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные 

примеры; 

Сочинять подголоски или дополнительные голоса в 

зависимости от жанровых особенностей 

музыкального примера; доводить предложенный 

мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

Расшифровывать музыкальные построения в соответствии с 

программными требованиями, используя навыки 

слухового анализа; 

Гармонизировать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры; 

Слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

Применять навыки владения 

элементами музыкального языка 

свободно ориентироваться на клавиатуре, владеть 

необходимыми элементами нотного письма; 

Выполнять теоретический анализ 

музыкального произведения 

понимать структурные и музыкально- 

интонационные особенности речи; 

ЗНАНИЯ 



особенностей ладовых систем; разбираться в практической деятельности в ладовых 

особенностях; 

основ функциональной гармонии; понимать гармоническую основу, выстраивать 

логическую гармоническую цепочку; 

закономерностей формообразования; находить конструктивные особенности в строении 

музыкального произведения. 

методику развития музыкального слуха; активно использовать знания по воспитанию и 

развитию музыкального слуха 

учебно-методической литературы по 

предмету. 

обращение и компетентное использование 

профессиональной литературы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Оценка Критерии  

5 

(«отлично») 

 Студент справляется со слуховым анализом, чисто 

интонирует упражнения, запоминает и воспроизводит 

диктант. 

4 

(«хорошо») 

Студент справляется со слуховым анализом, достаточно 

чисто интонирует упражнения, запоминает и 

воспроизводит диктант с погрешностями. 

3 

(«удовлетворительно») 

Студент слабо справляется со всеми формами заданий, 

но работает над ними, медленно растет. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Студент не справляется с заданиями и не работает над 

ними самостоятельно; 

отсутствие домашней работы, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий.  

    

     С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и точно 

оценить выступление студента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

ПМ.03.МДК.03.03 «Хоровое сольфеджио» по специальности  

53.02.04 «Вокальное искусство» преподавателя ГБУ ПО  

«Владикавказский колледж искусств 

имени Валерия Гергиева» 

Бердыченко Т.А. 

 

 

 

     Программа разработана в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 53.02.04 «Вокальное искусство». 

     Программа «Хоровое сольфеджио» имеет пояснительную записку, в которой 

даны общие методические указания. В работу включены следующие разделы: 

1. Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе. 

2. Срок   реализации   учебного   предмета,   сведения о затратах учебного 

времени, форма проведения занятий. 

3. Цели и задачи дисциплины. 

4. Методы организации и реализации образовательного процесса. 

5. Формы и методы контроля, система оценок. 

6. Тематический план. 

7. Рекомендуемые сборники. 

     В программе разработан комплекс профессиональных знаний и умений, 

которыми должен овладеть будущий специалист в процессе освоения программы. 

   Данная     программа     позволяет осуществлять профессиональную подготовку 

будущих специалистов – вокалистов на современном уровне, может быть 

рекомендована для использования в учебном процессе. 

 

Рецензент – доцент кафедры художественного и     

музыкального образования ГБОУ ВО «СОГПИ»,  

засл. деятель Всероссийского музыкального   

общества, засл. работник образования  

РСО-Алания, засл. работник культуры  



РСО- Алания …………………………….  Мамукова Л.С.  

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

ПМ.02 МДК.02.02 «Хоровое сольфеджио» по специальности  

53.02.04 «Вокальное искусство» преподавателя ГБУ ПО  

«Владикавказский колледж искусств 

имени Валерия Гергиева» 

Бердыченко Т.А. 

 

 

     Программа соответствует федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

53.02.04 «Вокальное искусство». 

     Программа «Хоровое сольфеджио» имеет пояснительную записку, в которой 

даны общие методические указания. В программу включены разделы: 

➢ Цели и задачи данного предмета. 

➢ Календарно - тематический план. 

➢ Формы и методы контроля, система оценок. 

➢ Рекомендуемые сборники. 

     В программе разработан комплекс профессиональных знаний и умений, 

которыми должен овладеть будущий специалист в процессе освоения программы. 

     Данная программа составлена с учетом требований Государственного 

стандарта, что позволяет осуществлять профессиональную подготовку будущих 

специалистов - вокалистов на современном уровне. 
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