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1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный 

опыт.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется 

активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 
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вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3. Методические рекомендации к подготовке реферата. 

С помощью этой формы изучения учебного материала студент учится анализировать, 

систематизировать учебный материал и излагать полученные знания в письменной форме. 

Работа по написанию реферата начинается с уяснения студентом темы и составления плана 

будущего реферата, а также определения той области изучаемого материала, которой будет 

достаточно для раскрытия темы. Вторым этапом работы над рефератом является работа с 

литературой, которая заключается в подборе и проработке той литературы, с помощью 

которой можно наиболее полно раскрыть все вопросы выбранной темы. Параллельно с 

проработкой литературы идет этап осмысления и систематизации студентом полученных 

знаний, после чего они излагаются в письменном виде. Следует обратить внимание студента 

на то, что такая форма изложения материала не всегда сразу приобретает законченные и 

совершенные формы. Часто необходимо сделать предварительные наброски, чтобы потом с 

их помощью получить уже законченную и полную версию. 

Структура реферата: 

A.      Титульный лист. 

Б.      План (состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, списка 

литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы реферата). 

B.      Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых проблем, 

ставит цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, которые будут решаться, 

а также указывает на методы их решения. 

Г.      Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие вопросов 

темы, решение поставленных задач. 

Д.      Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения и 

обобщения, высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, 

рассматриваемым в работе. 

Е.      Список литературы, использованной при написании реферата, приводится в 

конце и размещается в алфавитном порядке. Следует обратить внимание на оформление 

каждого из изданий в соответствии с библиографическими требованиями. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением титульного 

листа, который считается первой страницей. При использовании цитат делаются сноски: или 

непосредственно в тексте, или внизу страницы, или в конце реферата. Следует также 

обратить внимание на правильность их оформления. Объем учебного реферата составляет 8–

10 страниц печатного (30 строк на страницу и 60 знаков в строке) текста. Основные 

требования к реферату: правильное оформление, должна быть полностью раскрыта 

выбранная тема, вместе с тем он не должен выходить за ее рамки, логическая стройность и 

последовательность изложения, хороший стиль, должна присутствовать самостоятельность 

мышления студента. 
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1.4. Методические рекомендации к исполнению детского репертуара 

Контрольные параметры исполнения 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

1. Метроритмическая стабильность исполнения. 

2. Отсутствие исполнительских погрешностей (срывов, остановок  и др.). 

3. Осмысленность формоструктуры. 

4. Адекватность заданному темпу. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

      1. Осмысленность настроения (художественного образа).  

2. Эмоциональность исполнения. 

3. Соответствие вокально - исполнительских действий художественному образу. 

4. Наличие интонационно-выразительных тяготений в процессе исполнения каждой 

структурной единицы. 

 ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕИЯ  

     1. Безупречное владение музыкальным материалом.  

     2. Знание партий солиста и аккомпаниатора. 

     3. Понимание содержания произведения. 

     4. Четкость и уравновешенность содержания и формы произведения. 

НАЛИЧИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

      1. Соответствие исполнения художественному стилю произведения. 

2. Отсутствие как субъективного произвола, так и «музейного подхода» к исполнению 

вокального или инструментального произведения. 

3. Отсутствие манерности и претенциозности. 

4. Яркость и легкость представления основного настроения произведения. 

 

1.5. Методические указания к выполнению тестовых заданий 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, 

что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже 

содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при 

его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом 

случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-

либо понятие, раскрывает процесс и т.п. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.  

 

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета  

 

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении 

материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к 

учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится 

материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 
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– подготовка к ответу на вопросы. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, 

основную и дополнительную литературу. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании 

кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне 

экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а 

также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной 

направленности по программе данного курса. 

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут. 

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «не зачтено». 

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За 

нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета. 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1.  Сущность курса «Детская музыка зарубежных композиторов». 

 

План: 

1. Детская музыкальная литература - основа репертуара для обучения музыке.   

2. Тематизм  программ обучения с учетом  возрастных особенностей детей. 

3. Деятельность учителей общеобразовательных учреждений по приобщению детей к 

музыке.  

      4. Вклад  зарубежных композиторов в создание музыкального репертуара для детей 

Литература: 1, [2], [3], [4]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое место должна занимать детская музыка в процессе музыкального обучения? 

2. особенностей детей? 

3. Каково место современной популярной детской музыки в процессе обучения? 

 

Задания  для самостоятельной работы: 

В кратком письменном изложении охарактеризуйте место детской музыки в 

школьных программах (анализ 2-х, 3-х программ)  

 

Занятие 2. Старинная музыка XVI в. – первой половины XVIII в. и ее адаптация 

к восприятию детей. 

 

План: 

1. Понятие «старинная музыка»  

2. Танцевально-песенное начало в лютневой музыке, ладовое своеобразие 

английской музыки.  

3. Творчество французских клавесинистов.  

4. Жанры старинной музыки. Ценность светской инструментальной музыки для 

работы с детьми. 

Литература: 1, [2], [3], [4]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определить характерные выразительные и изобразительные черты старинной 

музыки. 

http://engime.org/tema-jir-opera-kino.html
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2. Охарактеризовать особенности средств музыкальной выразительности в 

произведениях Ф. Куперена. 

3. Каковы особенности внедрения произведений старинной музыки в учебный 

процесс? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать одну из пьес Ф. Куперена с точки зрения условий ее использования 

в учебно-воспитательном процессе. 

 

Интерактивное занятие – круглый стол 

Занятие 3. Творчество И.С. Баха в начальной школе». 

 

План: 

1.  Вклад И. С. Баха в развитие мировой музыкальной культуры. 

2. И. С. Бах – его музыкально-педагогическая деятельность. 

3. Жанровое разнообразие произведений И. С. Баха созданных с целью обучения 

детей.  

4.  Музыка И. С. Баха  в учебном процессе? 

Литература: 1, [2], [3], [4]. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем объясняется стремление И. С. Баха писать детскую музыку? 

2. В каких жанрах писал И. С. Бах музыку для детей? 

3. Как музыка И. С. Баха может быть внедрена в учебный процесс? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать одну из двухголосных инвенций И. С. Баха с точки зрения 

условий ее использования в учебно-воспитательном процессе.  

2. Творчество И. С. Баха – его место в учебно-воспитательном процессе. 

3. Трудности приобщения детей к полифонической музыке. 

 

Интерактивное занятие – круглый стол 

Занятие 4. Феномен детскости в музыке венского классицизма 

 

План: 

1. Общая характеристика творчества венских классиков 

2. Многообразие выразительных средств в произведениях венских классиков. 

3. «Детская» симфония Й. Гайдна 

4. Шутки в творчестве венских классицистов. 

 

Литература: 1, [2], [3], [4] 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы общие черты в творчестве композиторов венской школы? 

2. Как объяснить детям сущность понятия «сонатно-симфонический цикл»? 

3. Какие средства музыкальной выразительности в произведениях Л. В. Бетховена 

могут быть поняты и усвоены детьми младшего школьного возраста.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Представить методическую разработку внеклассного музыкального 

мероприятия с использованием произведений венских классиков. 

 

Интерактивное занятие – круглый стол 
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Занятие 5. Композиторы-романтики и педагогические возможности 

использования их музыки в детской аудитории 

 

План: 

1. Значение музыки композиторов романтизма для формирования эмоциональной 

культуры школьников. 

2. Анализ «Альбома для юношества» Р. Шумана с позиций раскрытия мира ребенка. 

3. Педагогические достоинства детской музыки Р. Шумана. 

Литература: 1, [2], [3], [4] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие мировоззрения представителей музыкального романтизма от взглядов 

представителей классицизма? 

2. Какие характерные черты композиторов романтиков доступны для понимания 

младшими школьниками? 

3. Как в альбоме для юношества проявляются умения Р. Шумана отражать явления 

жизни средствами музыкального искусства? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Конкурс презентации беседы «Музыка композиторов-романтиков в восприятии 

детской аудиторией». 

2. Конкурс на лучшее исполнение одной из пьес композиторов-романтиков.  

3. Анализ одной из пьес из «Альбома для юношества» Р. Шумана. 

 

     Занятие 6. Панорама детской музыки ХХ века. 

 

План 

1. Музыка экспрессионизма, трудности ее восприятия детской аудиторией. 

2. Вклад в музыкальную педагогику З. Кодая и Б. Бартока. 

3. Б. Барток, его творчество для детей и юношества. 

Литература: 1, [2], [3], [4] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные особенности музыкального экспрессионизма? 

2. Каковы требования композиторов экспрессионистов к исполнению своих 

произведений? 

3. В чем специфика музыкального мышления Б. Бартока в его детских произведениях? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Конкурс на лучшее исполнение одной из детских пьес Б. Бартока. 

2. Сделать сравнительный анализ программ музыкального образования К. 

Орфа, З. Кодая, Д. Б. Кабалевского 


