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I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебно-

го материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-

ние изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положитель-

ный опыт в ораторском искусстве.  

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

черкивающие 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 

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 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. 

Форма проведения практического занятия в данной учебной дисциплине планируется 

преподавателем – однако, своё участие в той или иной форме определяет каждый студент 

индивидуально, учитывая свои способности и интересы. В рамках данной учебной дисци-

плины предусмотрены практические занятия, предполагающие, прежде всего, интерак-

тивные формы обучения – доклад с последующим обсуждением, дискуссия, мини конфе-

ренция, творческий показ. При всех различиях и сходстве, любая форма практического 

занятия направлена на стимулирование активности студенческой аудитории в учебном 

процессе, на реализацию творческого и научно-исследовательского потенциала.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3 Методические рекомендации по решению теста 

Тематический тест состоит из ряда заданий на пройденную тему предмета. 

Структура заданий основана на одной из традиционных форм теста, представляющую 

собой наличие трёх-четырёх предполагаемых вариантов ответов на поставленный вопрос. 

Перед студентом стоит задача выбора правильного ответа (ответов) на поставленный 

вопрос. Каждый ответ в заданиях обозначен буквой латинского алфавита – A, B, C, D. Все 

задания даны в текстовом варианте, а ответы как в вариантах текстовых, так и в виде 

нотных примеров. В некоторых тестах используется нетрадиционная форма вопроса в 

виде теоретической задачи. Использование теоретической задачи в тестах направлено на 

оценку влияния обучения на формирование логического мышления, способности 

рассуждать, строить выводы на основе анализа определенного круга данных. В процессе 

усвоения музыкально - теоретических дисциплин тестирование, как форма контроля над 

успеваемостью с одной стороны, и как проверка собственных знаний при 

самотестировании с другой может и должно занять свое достойное место.  

1.4. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

 Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нор-

мативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного 

материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбран-

ной темы.  

 Подготовка презентационного материала включает в себя не только подго-

товку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить 

диспут. 

 Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и 

умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

 При подготовке мультимедийного презентационного материала важно стро-

го соблюдать заданный регламент времени. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, 

основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, 

кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную фор-

му изложения. 

 Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача 

выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, 

навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, 

способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с норма-

тивными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 



Алгоритм создания презентации 

 1 этап – определение цели презентации 

 2 этап – подробное раскрытие информации,  

 3 этап -  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  
- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также крат-

кое описание основных вопросов; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 

Рекомендации по созданию презентации: 
1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схе-

мы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал ком-

пактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.5 Методические рекомендации по подготовке доклада 

Алгоритм создания доклада: 

1 этап – определение темы доклада 

2 этап – определение цели доклада 

3 этап −  подробное  раскрытие информации  

4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов. 

 

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Подготовка к экзамену предполагает последовательную активность в освоении 

материалов курса, выполнение всех лабораторных работ, выполнение заданий для само-

стоятельной работы. В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учеб-

но-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится 

материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за се-

местр.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

– подготовка к просмотру живописных работ; 

– подготовка к ответу на вопросы. 

Для допуска к экзамену в устной форме студент обязан предоставить живописные 

работы выполненные в течение 5-6 семестров на темы соответствующие разделам 

тематического плана: Раздел 3. Живописное изображение портрета (3 работы), Раз-

дел 4. Живописное изображение фигуры (2 работы). 

На основании проведенного просмотра и решения преподавателя читающего дис-

циплину и преподавателей участвующих в просмотре студент будет/не будет до-

пущен к экзамену.  



Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседа-

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

лировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменацион-

ной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам про-

граммы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках биле-

та, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-

ориентированной направленности по программе данного курса. 

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

В ходе экзамена студент может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итого-

вая оценка студента за весь курс складывается из количества баллов, набранных им в те-

чение семестра и в ходе экзамена.  

«отлично»: 91 – 100 баллов; 

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 

 

II. Планы практических занятий 

 

Тема 2.2. Выразительные средства музыкального языка. 

 

План: 

1. Интонационная природа музыки.  

2. Речевая и музыкальная интонация (многозначность последнего термина).  

3. Характеристичность музыкальной интонации и ее узнаваемость при видоизменениях. 

4. Интонационное развитие.  

5. Музыкальный язык; типы взаимодействия его элементов. Множественность 

музыкальных языков.  

6. Музыкальные стили. 

 

Литература:  

Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представле-

ний. Методические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской 

области, ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается главная функция музыкального произведения? 

2. Что общего и каковы различия между речевой и музыкальной интонациями? 

3. Охарактеризуйте лирическое, драматическое и эпическое начала в музыке. 

4. С помощью чего мы распознаем содержание музыкального образа?  

 

Задания  для самостоятельной работы:  
Слуховой анализ: 

- Прослушать произведение и  определить на слух его размер, лад, регистр мелодии, темп, 

динамику. 

- Определить на слух диссонанс и консонанс, отличить  интервал от  аккорда, вид трезву-

чия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599


- Сделать на слух анализ несложного музыкального периода: определить его строение, 

размер, лад, темп, динамику, способ изложения, определить в мелодии форму и направле-

ние мелодического движения, указать кульминацию. 

 

 

Тема 2.3. Содержание и форма в музыке. 

 

План: 

1. Форма и содержание.  

2. Общие принципы формообразования.  

3. Художественный образ.  

4. Музыкальный образ – основной элемент содержательности музыкального произве-

дения. Мелодия и средства ее организации.  

5. Строение мелодии. Простейшие музыкальные формы.  

6. Форма в музыке как звуковая реализация содержания с помощью системы звуко-

вых элементов, средств, отношений, т. е. то, как (и чем) выражается содержание 

музыки. Взаимосвязь содержания и формы в музыке.  

7. Простые формы: куплетная, одночастная, простая двухчастная и трехчастная фор-

мы 

Литература:  

Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представлений. Ме-

тодические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской области, 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте простые формы организации музыкального материала. 

2. Назовите разновидности вариационной формы и их отличия. 

3. Раскройте структуру сложной трехчастной формы. 

4. Какие существуют формы рондо, и чем они отличаются друг от друга? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Соединить стрелками данные элементы музыкальной речи с соответствующими им 

понятиями. 

Мелодия Легато 

Регистр 2 

4 

Диапазон Диссонанс 

Штрих Танец 

Ритм Низкий 

Размер Восьмые 

Темп Кантилена 

лад  Громко 

Динамика не спеша 

Тембр Широкий 

Гармония 3-х частная 

Фактура Скрипка 

Форма Мажор 

Жанр Аккордовая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599


2. Выполнить следующие задания: 

- Написать буквенные обозначения звуков. 

- Записать нотами данные названия звуков. 

- Построить диатонические  и хроматические полутоны вверх (вниз) от звуков. 

- Простучать ритмический рисунок. 

- В данном музыкальном примере ( мелодии)  простучать со счетом ритм,  проговорить 

ноты в ритме с тактированием (дирижированием). Определить  тональность этой мелодии, 

найти устойчивые звуки и подписать их, спеть для настройки гамму, устойчивые ступени, 

неустойчивые с разрешениями, затем сыграть и спеть саму мелодию. 

- Построить интервалы от заданного звука с разрешениями и с обращениями 

- Написать мажорные и минорные трезвучия, септаккорды от звука. 

- Определить тональность данного примера, найти встречающиеся в нем широкие интерва-

лы и определить их название, устойчивость или неустойчивость. Указать цифрами  ступени, 

образующие каждый широкий интервал. Определить, с какой ступени начинаются и на ка-

кой ступени оканчиваются музыкальные фразы в данном примере. По настройке на тониче-

ское трезвучие данного примера спеть эти широкие интервалы, затем и саму мелодию. 

 

Тема 2.4. Жанры и стили музыкального искусства. (4 часа) 

 

План: 

1.Характеристика основных жанров музыкального искусства.  

2. Вокальные жанры. Инструментальные жанры.  Вокально-инструментальные жанры.  

3.Первичные и вторичные музыкальные жанры. Жанровые признаки: темп, метр, ритм, 

фактура, тембр. Характеристика инструментальных жанров.  

4.Понятие о музыкальном стиле. Музыкальный стиль как система средств музыкальной 

выразительности. 

Литература:  

Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представле-

ний. Методические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской 

области, ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 
 

Вопросы для самоконтроля: 

В чем заключается отличие музыкального стиля от музыкального жанра?  

Назовите главные характеристики музыкального стиля и музыкального жанра? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Составьте таблицу музыкальных жанров и стилей с музыкальными примерами. 

Музыкальный кроссворд. 

 

Тема 4. Функции музыки в театрализованных представлениях и праздниках. 

 

План. 

1. Специфические функции музыки в театрализованном представлении и празднике.  

2. Сочетание музыки с актерскими выразительными средствами. 

3. Выразительные возможности музыки. Изобразительные возможности музыки. Му-

зыка в синтетических видах искусства. 

Литература:  

Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представлений. Ме-

тодические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных заведений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599


культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской области, 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите главные функции музыки в театрализованном представлении. 

2. Раскройте Выразительные возможности музыки.  

3. Изобразительные возможности музыки. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятийно-терсинологичекий диктант 

Звукоряд – звуки музыкальной системы, последовательно расположенные в восходящем 

или в нисходящем порядке. Каждый отдельный звук звукоряда называется ступенью. Со-

временный звукоряд насчитывает более 90 звуков, следующих один за другим по полуто-

нам. Некоторые из этих звуков сходны по характеру звучания и словно сливаются. Рас-

стояние между ближайшими сливающимися звуками называется октавой. Каждая октава 

содержит 12 полутонов, из которых 7 получили самостоятельные названия: до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си. Это основные ступени звукоряда. 

Диапазон (dia pason) – греческого происхождения и означает «через все», то есть – в му-

зыке – через все звуки. Под музыкальным диапазоном понимается расстояние от самого 

низкого звука, который может издать инструмент или голос, до самого высокого. Самый 

большой диапазон - у органа. Он включает в себя диапазоны всех остальных инструмен-

тов – и высоких и низких. Но отдельные участки диапазона даже на одном и том же ин-

струменте звучат неодинаково. Так, например, низкие, басовые звуки у рояля тяжеловес-

ны, грузны, а высокие подобны звонким маленьким колокольчикам. Разные отрезки диа-

пазона, отличающиеся друг от друга качеством звучания, называют регистрами. 

Темп – скорость исполнения музыкального произведения (лат. tempus – время). Всякая 

мелодия существует во времени, она длится. С временной природой музыки тесно связано 

одно из самых заметных выразительных средств – ее темп, скорость. Как при езде на ма-

шине: чем больше скорость движения, тем быстрее деревья вдоль дороги мелькают. Как у 

людей: чем интенсивнее движение, тем чаще пульс. Скорость музыкального пульса гово-

рит о характере музыки – более оживленном, подвижном или менее. Темп в музыке чаще 

всего обозначается итальянскими терминами. Основные темпы следующие: медленные – 

Largo - очень широко, Lento – весьма медленно, Adagio – медленно; умеренные – Andante 

– в темпе спокойной походки, Moderato – умеренно, Allegretto – довольно оживленно; 

быстрые – Allegro – скоро, Vivace – живо, Presto – очень быстро.  

Мотив – (ит. – motivo – основание, движущая сила) – наименьший отрезок мелодии, ко-

торый обладает ясным и определенным музыкальным содержанием. Как правило, мотив 

умещается в 1-2 такта и группируется вокруг сильной доли. Отдельные мотивы опреде-

ляют характер мелодии в целом. Европейская музыка легко делится на отдельные мотивы, 

музыка некоторых других народов не поддается расчленению на мотивы, как в некоторых 

непрерывно текущих русских народных песнях. В быту слово «мотив» часто применяют в 

другом значении – вместо слов «мелодия», «напев» говорят «запомнившийся мотив», 

«красивый мотив», подразумевая под этим – «запомнившаяся мелодия», «красивая мело-

дия». 

Высота звука – одно из основных свойств музыкального звука. 

Звуки относительно друг друга бывают высокие и низкие. Высота звука зависит от часто-

ты колебаний звучащего тела, причем, чем больше это число, тем выше звук. В музыке 

используются звуки с частотой от 20 до 5 000 колебаний в секунду. Но главную роль в му-

зыке играет не абсолютная высота звуков, а относительная, то есть соотношение звуков 

между собой. Шумовые звуки тоже обладают высотой, только измерить ее нельзя. В этом 
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случае принято говорить о низких, «гудящих» шумовых звуках или о высоких, пронзи-

тельных. 

Регистр – часть звукового диапазона певческого голоса или музыкального инструмента, 

объединяющая звуки, схожие по тембру (латинское registrum – список, перечень). У каж-

дого инструмента есть нижний, средний и верхний регистры. У певческого голоса они 

называются грудной, средний и головной. Регистром так же называют специальные пере-

ключатели на аккордеоне и органе, с помощью которых можно менять тембровую окраску 

звучания. 
 

2. Таблица музыкальных темпов. Заполнить недостающие графы. 

 
Группа темпов Итальянский термин Произношение Перевод(значение) 

Умеренные Andantino 

Maestozo 

Мoderato 

Allegretto 

Андантино 

Маэстозо 

Модерато 

Аллегретто 

 

Медленные Grave 

Largo 

Adagio 

Lento 

Аndante 

 

Sostenuto 

Граве 

Лярго 

Адажио 

Ленто 

Анданте  

 

Состенуто 

 

Быстрые Allegro 

Vivo 

Presto 

Аллегро 

Виво 

Престо 

 

Тема 3.1 Функции музыки в театрализованных представлениях и праздниках. 

План: 

1. Социальные функции музыки в театрализованном представлении и празднике. 

2. Специфические функции музыки в театрализованном представлении и празднике. 

3. Функции музыки в театрализованном представлении и празднике 

4. Функция изображения внутреннего действия и состояния. 

5. Раскрытие и углубление идеи постановки театрализованного представления музы-

кальными средствами.  

6. Функция обобщения через музыку. 

Литература:  

Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представлений. Ме-

тодические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской области, 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Эмоциональная и смысловая функция музыки в театрализованной программе.  

2. Многозначность музыкальных характеристик образов.  

3. Создание музыкального образа персонажа или групп людей. 

4. Роль музыки в характеристике места и времени действия. 

5. Песня как музыкальный документ эпохи. 

6. Функция музыки - создание атмосферы действия. 

7. Функциональное назначение музыки в драматическом конфликте. 

8. Конструктивно-композиционная функция музыки. 

9. Организация темпо-ритма программы средствами музыки. 

10. Органическое соединение действия с музыкой. 
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Задание для самостоятельной работы: 
1. Составить музыкальный ряд, записать фонограмму музыкальных произведений, 

передающих  различные психологические состояния образов (грусти, радости, восторга, 

тревоги и пр.). 

2.  

 

 

 

 



 

Тема 3.2 Музыкальная драматургия театрализованного представления и праздника. 

План: 

1. Драматургические функции в музыке. 

2. Музыкально-драматургическое построение театрализованного представления.  

3. Виды музыкальной драматургии. 

4. Воздействие музыки на эмоциональную атмосферу представления. 

5. Музыка как средство характеристики 

6. Принцип контраста – действенный прием использования музыки в 

театрализованном представлении. 

7. Конфликтное построение музыкальной драматургии.  

8. Музыкальная тема. Музыкальная идея. Музыкальный образ.  

9. Музыкальный пролог. Музыкальный эпизод. Музыкальный финал. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте стили классической музыки. 

2. Функция изображения внутреннего действия и состояния. 

3. Раскройте понятие музыкальной драматургии. 

4. Жанры музыки в театрализованном представлении, их место в структуре 

действия.  

5. Соответствие музыки стилю театрализованного представления. 

6. Целесообразность подбора и использования музыкального материала. 

7. Взаимосвязь музыки и других видов искусства в содержании театрализован-

ного представления. 

8. Назовите роль музыки в создании музыкальной драматургии театрализован-

ный представлений. 

9. Раскройте понятие лейтмотивности как основы драматургического развития. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к музыкальному кроссворду. При решении музыкального кроссвор-

да, ключевое слово является вопросом, на который студент должен дать письмен-

ный ответ. 

Кроссворд №2. 

1. Песня о каких-то драматических событиях. Особое распространение этот 

жанр получил в эпоху романтизма. 

2. Специфическая окраска звука или характерное звучание, свойственное для 

какого-нибудь инструмента или человеческого голоса. 

3. Раньше – руководитель капеллы (Бах, Гайдн, Бетховен, Глинка). Сейчас – 

руководитель военного духового оркестра. 

4. Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятель-

ных частей, которые контрастируют между собой. Их объединяет общий худо-

жественный замысел. 

5. В переводе с греческого означает созвучие, стройность, соразмерность. Мо-

жет быть классической, романтической, современной, джазовой. 

6. Виртуозная музыкальная пьеса для фортепиано или органа в быстром темпе, 

излагаемая ровными длительностями с преобладанием «ударной» техники. 

7. Простой интервал, вершина которого является восьмой ступенью по отно-

шению к основанию. 

8. Одновременное слитное звучание одного или нескольких музыкальных зву-

ков одной и той же высоты. 

9. Расстояние между двумя различными по высоте звуками. 



 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Ключ к тесту: 

1 – C, D; 2 – B, D; 3 – A, B; 4 – B, B, B; 5 – B  

 

Тема 3.3 Методика создания музыкальной партитуры театрализованного 

представления и праздника 

План. 

1.Музыкальное сопровождение представления: фонограмма или «живое» звучание.  



2.Подбор и изучение музыкального материала.  

3.Создание оригинальной музыки. Работа с композитором. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Музыкальный пролог как начальный музыкальный раздел, имеющий целью подго-

товить развитие основных эпизодов театрализованного представления.  

2. Специфика музыкального эпизода. Музыкальный эпизод – относительно самостоя-

тельный фрагмент или раздел программы, содержание которого раскрывается с 

помощью выразительных средств музыкального языка.  

3. Самостоятельность и включение в театрализованное представление вставного му-

зыкального номера.  

4. Функциональное назначение музыкального антракта. 

5. Смысловая нагрузка музыкального финала. 

6. Охарактеризуйте значение монтажа музыки.  

7. Определите роль и значение речевой  фонограммы и  звуковых эффектов 

. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать музыкальный материал к определённому представлению в соответ-

ствии с определённым жанром и стилем. 

2. Дать характеристику музыкальным жанрам в структуре театрализованного пред-

ставления. 

3. Составить небольшую музыкально-сценическую композицию для музыкального 

пролога театрализованного представления. 

4. Продумать, на каком из театрализованных представлений уместен такой музы-

кальный пролог: 

костюмированные шествия участников; 

марш-парад духовых оркестров;  

кавалькада машин и техники; 

парад спортсменов. 

5. Составить перечень музыкальных произведений для театрализованной програм-

мы на военно-патриотическую тем 


