
 

 

Специальность 53.05.02ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 

И АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ 

специализация«Художественное руководство академическим хором» 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 

 Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик 

 
БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.О.01 ИСТОРИЯ (История России, всеобщая история) 

УК-1, 

УК-10 

Разработчик: Исхакова Резеда Рифовна, профессор, доктор педагогических наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цели курса: 
- обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной 

деятельности; 

- способствовать формированию социально ответственной, граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой 

культуры и гуманистическими идеалами. 

- развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, стимулировать их 

потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; 

- способствовать усвоению студентами идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и 

пониманию роли России в этом процессе. 

Задачи курса: 
- способствовать формированию у студентов cовременного научного, гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической культуры, 

системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое применение 

в профессиональной деятельности и общественной жизни; 

- помочь студентам выработать самостоятельное представление об основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, 

объективное понимание истории Отечества; 

- через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной истории способствовать преодолению определенной фрагментарности 

гуманитарных и социальных знаний студентов; 

- показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть влияние на него географического, регионального, политического, духовного факторов; 

- способствовать формированию сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим ценностям 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

Знать:  

- основные методы критического анализа;  

- методологию системного подхода;  

- содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;  
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подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 

Уметь:  

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;  

- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;  

- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;  

- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

Владеть:  

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;  

- навыками критического анализа; 

- основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, 

природных и гуманитарных явлений;  

- навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, 

терроризма, коррупционному 

поведению и противодействовать 

им в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями 

Уметь:  

- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и 

антикоррупционном законодательстве; 

- давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике 

соотвествующее законодательство; 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение проявления экстремизма, террроизма и коррупции в обществе 

Владеть:  

- навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом 

и антикоррупционном законодательстве 

- правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 

коррупции 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов), ведется на втором курсе, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

4 

Контактная работа, в т. ч. контроль 

6 

72 Э 

Самостоятельная работа 144 

Общая трудоемкость: 216 
 



Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ 

УК-1 

 

Разработчик: Левашева Евгения Владимировна, доцент, кандидат философских наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование системного и критического мышления.  

Задачами дисциплины являются: 

а) формирование знаний о целостном гуманистическом мировоззрении,  

б) обучение технологии получения знаний о согласовании различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском знании о 

природе,  

в) обучение способам применения философских знаний о сущности индивидуальной и социальной жизни,  

г) раскрытие сущности процессов, происходящих в духовном мире человека. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций: 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: 

- основные методы критического анализа;  

- методологию системного подхода;  

- содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;  

Уметь:  

- ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;  

- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;  

- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;  

- определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения;  

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

Владеть:  

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;  

- навыками критического анализа; 

- основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений;  

- навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение пятого и шестого семестров, включает в 

себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество 

академических часов 

Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

4 

72 

5 6 Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 144 
 



Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

УК-4 Разработчики: Пустовалова Жанна Сергеевна, доцент, кандидат педагогических наук; 

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель  

I. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины иностранный (английский) язык являются:  

а) приобретение студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами 

общения); 

б) развитие культуры мышления и высказывания 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

1) формирование навыков всех видов чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое); 

2) формирование навыков монологического и диалогического высказываний по предложенным ситуациям; навыков письменного общения; 

владение грамматическими структурами, общей лексикой и терминологией по специальности, достаточными для учебной и профессиональной 

деятельности. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

- современные средства информационно-коммуникационных технологий;  

- языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения 

в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию;  

- понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;  

- выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;  

- вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;  

- составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/ Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу;  

- вести запись основных мыслей и фактов (из аудио-текстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;  

- поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть:  

- практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;  

- грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а 

также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с первого по четвертый семестр. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля  

зачет экзамен 



Контактная работа, в т.ч. контроль 

11 

146 

1,2,3 4 Самостоятельная работа 250 

Общая трудоемкость: 396 
 

Б1.О.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УК-8 

УК-10 

Разработчик: Динмухаметов Алям Гатифович, доцент, кандидат медицинских наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни 

путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с населением. 

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о роли и месте безопасности жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях 

развития дисциплины и ее достижениях; 

- ознакомить студентов с правовыми, нормативно-техническими и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- ознакомить студентов с принципами обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания и рациональными условиями деятельности, 

системами безопасности; 

- ознакомить студентов с особенностями медицинского обеспечения населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- ознакомить студентов с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и имущества медицинских учреждений в 

военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- обучить студентов практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, медицинского персонала и имущества от 

поражающих факторов различных видов оружия и чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

- обучить студентов организовывать и проводить специальную обработку; 

- обучить студентов квалифицированно использовать медицинские средства защиты; 

- сформировать у студентов навыки здорового образа жизни, организации труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением экологической 

безопасности. 

- сформировать у студентов культуру профессиональной безопасности, способности для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности.  

Формирование представлений:  

- об основах организации Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- о содержании мероприятий по защите населения, больных и персонала медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях; 

об особенностях организации медицинской помощи пораженным при авариях на радиационно- и химически опасных объектах. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

Знать:  

- теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»;  

– правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;  

– основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности;  

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;  

– современный комплекс проблем безопасности человека;  



среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

– средства и методы повышения безопасности;  

– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.  

- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;  

- навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению 

и противодействовать им в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями 

Уметь:  

- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном 

законодательстве; 

- давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соотвествующее 

законодательство; 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение проявления экстремизма, террроизма и коррупции в обществе 

Владеть:  

- навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и 

антикоррупционном законодательстве 

- правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 

коррупции 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение второго семестра, включает в себя 

аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т. ч. контроль 

2 

36 

2  Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 
 

Б1.О.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (в т.ч.элективные дисциплины) 

УК-7 Разработчик: Манапов Равиль Ильдарханович, доцент  

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности. 



Задачи дисциплины: 

- овладение студентами системой научно – практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры личности; 

- формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельного, целенаправленного и творческого использования средств 

физической культуры и спорта. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально 

й деятельности 

Знать:   

- методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

- социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности;  

- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь:   

- организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;  

- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть:  

- опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания;  

- способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; - методикой организации и 

проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 368 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Разделы дисциплины и виды занятий 



 

Виды учебных занятий Всего 

часов 

Количество часов 

1 2 3 4 5 6 

Теоретические занятия 22 6 6 4 6 - - 

Методико-практические занятия 34 8 8 10 8 - - 

Самостоятельная работа 8 2 2 2 2 - - 

Зачет 8 2 2 2 2 - - 

Всего по дисциплине 72 18 18 18 18 - - 

Элективные дисциплины (включая 

самостоятельную работу) 

368 56 56 56 56 70 74 

Б1.О.06 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

УК-2 

УК-5 

УК-10 

ОПК-7 

 

Разработчик: Хайрутдинова Дилия Флюровна, доцент, кандидат искусствоведения 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли 

культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в укреплении национального единства и развитии гражданского общества 

в Российской Федерации.  

Задачи дисциплины:   

дать представление о моделях государственной культурной политики в РФ; 

рассмотреть субъекты реализации государственной культурной политики РФ; 

изучить нормативную правовую базу реализации государственной культурной политики РФ; 

дать представление о культурной политике РФ в ее исторической ретроспективе; 

дать представление о менеджменте в социокультурной сфере (понимание системы механизмов, организационно-экономических условий, технологий и 

пр.); 

рассмотреть основные направления государственной политики РФ и специфику культурной политики в субъектах РФ. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование общепрофессиональной компетенции:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

— принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

— разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

— уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. 

Владеть: 

— навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

— навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 



УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные исторические типы культур; 

— механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть: 

— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению 

и противодействовать им в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- сущность экстремизма, терроризма, коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями 

Уметь:  

- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антитеррористическом и антикоррупционном 

законодательстве; 

- давать оценку экстремизму, терроризму и коррупционному поведению и применять на практике соотвествующее 

законодательство; 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение проявления экстремизма, террроизма и коррупции в обществе 

Владеть:  

- навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антитеррористическом и 

антикоррупционном законодательстве 

- правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 

коррупции 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры 

Знать: 

– функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; 

– направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных 

процессов; 

Владеть: 



– приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания 

предметной области; 

– познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; 

– навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной 

жизни 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение восьмого семестра, включает в себя 

аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

2 

36 

8  Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 
 

Б1.О.07 МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ» 

Б1.О.07.0

1 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ 

ОПК-1 Разработчик: Сокольская Анна Александровна, доцент, кандидат искусствоведения 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной 

части мировой художественной культуры, расширение музыкального кругозора. 

Задачи:  

1. Изучение основных исторических этапов развития зарубежной музыкальной культуры. 

2. Изучение творческого пути и наследия крупнейших представителей зарубежного музыкального искусства.  

3. Знакомство с жанрами, стилевыми особенностями музыкальных произведений, изучаемых периодов. 

4. Освоение приемов анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля. 

5. Формирование навыков работы с учебной и научной литературой. 

6. Воспитание специалиста, умеющего осознать и оценить важнейшие процессы развития музыкального искусства. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке. Дисциплина «История зарубежной музыки» является частью общего курса истории музыки – 

важнейшей сферы духовной культуры современного общества. Имеет как общегуманитарную, так и специальную направленность на будущую 

педагогическую деятельность студента. Данная дисциплина сочетает исторический и теоретический аспекты музыкознания, что делает ее особо 

значимой в подготовке будущих специалистов, обладающих общехудожественным и музыкальным кругозором. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  



профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

1 2 3 4 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

8 

146 

Э Э Э Э Самостоятельная работа 142 

Общая трудоемкость 288 
 

Б1.О.07.0

2 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ 

ОПК-1 Разработчики: Семенова Юлия Сергеевна, кандидат искусствоведения, профессор; 

Порфирьева Елена Васьяновна, кандидат искусствоведения, профессор 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является овладение студентами широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных 

музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов. 

Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории русской музыки с древнейших времен до начала XX века, 

о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных исторических периодов и 

традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития русской музыкальной культуры, выработка навыков 

самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях. 

Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного 

подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «История отечественной музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 



ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических 

норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 8 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

5 6 7 8 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

8 

146 

Э Э Э Э Самостоятельная работа 142 

Общая трудоемкость 288 
 

 IV. Содержание дисциплины. 

Раздел I. Русская музыкальная культура X – XVIII вв. 

Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси (X – XVI вв.). 

Своеобразие исторического развития русской музыки, основные хронологические вехи. Вопросы периодизации и внутренние закономерности развития 

древнерусской музыкальной культуры, относительная запоздалость развития Древней Руси по сравнению со средневековой Западной Европой. 

Теория «трансплантации» (Д.С. Лихачев) - проникновение в культуру восточных славян основных форм литургической практики, сложившихся в 

Византии. Каноничность древнерусского певческого искусства, особенности организации музыкального материала в древнерусской традиции культового 

пения. Основные теоретические понятия древнерусского церковно-певческого искусства: попевка, строка, глас. 

Древнерусская знаменная нотация. Знаменное пение как «особый вариант восточнохристианского певческого искусства» (Ю.В. Келдыш). Основные типы 

песнопений знаменной нотации. Осмогласие. 

Разновидности распевов – знаменный, кондакарный, путевой, демественный, киевский, болгарский, греческий. Особенности распевов XV — XVI вв. и 

необходимость более точной их фиксации. Появление певческих азбук, совершенствование системы нотации, пометы. 



Тема 2. Русская музыкальная культура XVII века. 

Переломное значение XII века как переходного от Средневековья к Новому времени, диалогичность развития культуры в этот период. Параллелизм двух 

путей развития: контакты с западноевропейской культурой и сохранение древних традиций в общинах старообрядцев. Украинско-белорусское 

просветительство. Русское барокко, его особенности. 

Кризис древнерусского певческого искусства во второй половине XVII в. Увеличение попевок («гипертрофия попевок» — В.М. Бражников), 

самоизживание гласовой системы попевок. Появление новых распевов, их отличия от предшествующих. Церковно-певческая полемика. Соборное 

постановление об исправлении церковных книг 1654 г. и деятельность комиссии «дидаскалов». «Азбука Александра Мезенца», введение «признáков». 

Ранние формы многоголосия – строчное и демественное. Утверждение многоголосия в русской литургической музыке и зарождение форм авторского 

музыкального творчества в партесных композициях. Партесный концерт, его характерные особенности. Значение деятельности украинских мастеров – 

Симеона Пекалицкого и Николая Дилецкого для развития русской музыкальной культуры. Деятельность Василия Титова и современных ему русских 

мастеров партесного искусства (Калашников, Бавыкин, Редриков). 

Внекультовая духовная лирика – «стихи покаянные», канты, псальмы. 

Тема 3. Русская музыка XVIII века. 

Формирование национальной композиторской школы. 

Новые тенденции в развитии русской культуры, утверждение светской идеологии, постепенная европеизация быта русского дворянства. Параллелизм 

стилевых направлений в русском искусстве: барокко, классицизм, сентиментализм, предромантические тенденции. Становление самостоятельных школ в 

литературе, живописи, архитектуре, музыке. 

Основные хронологические вехи.  

Конец XVII – первая треть XVIII века («Петровская эпоха»). Утверждение светского начала, преобладание прикладных жанров в искусстве, новые функции 

музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и церемоний, военная музыка. Ведущие жанры: партесный концерт, панегирический кант, светская 

лирическая песня «книжного типа». 

Середина столетия – правление Анны Иоанновны (1730-1740) и Елизаветы Петровны (1741-1761). Развитие национальных культурных традиций, рост 

образования и науки, ассимиляция явлений европейского искусства. Иностранные музыканты на русской придворной службе.  

Итальянская и французская опера в России. Рождение русского оперного театра (появление опер-сериа, написанных на русские тексты А.П. Сумарокова 

(«Цефал и Прокрис» Ф. Арайи, 1755; «Альцеста» Г. Раупаха, 1758). Формирование национальных исполнительских кадров.  

Проникновение форм западноевропейской инструментальной музыки в быт русского дворянства. Гастроли итальянских виртуозов (Д. Верокаи, Л. 

Мадониса, Д. Далольо) и начало регулярной концертной жизни в Петербурге. Публикация «Двенадцати симфоний для скрипки и баса» Л. Мадониса в 1738 

г. Формирование жанра сольной песни с сопровождением («российская песня»), сборник Г. Теплова «Между делом безделье» (1758). 

Правление Екатерины II (1762-1796) – «век Просвещения». Зарождение и расцвет русской комической оперы; зарождение русской инструментальной 

композиторской музыки; появление классицистского концерта в культовой музыке; появление первых образцов композиторской камерно-вокальной 

лирики. Императорский двор – музыкальный и театральный центр. Создание Российского театра. Крепостные театры и оркестры.  

Русская комическая опера XVIII в. Особенности трактовки жанра, его синтетическая музыкально-драматическая природа. 1780-е гг. – новый этап в 

становлении жанра. Значение деятельности В.А. Пашкевича и Е.И. Фомина для развития русской комической оперы. Жанровые разновидности комической 

оперы. Музыкально-театральные спектакли на либретто Екатерины II. 

Начало формирования русской камерно-инструментальной музыки в 1780 – 1790 гг. Основные жанры, культивируемые русскими композиторами в этот 

период. Жанр вариаций в русской музыкальной культуре конца XVIII – начала XIX вв. Клавирная соната в творчестве Д.С. Бортнянского. Произведения 

для скрипки соло И.Е. Хандошкина. Симфонические жанры в русской музыке на рубеже XVIII—XIX вв. (Э. Ванжура, Д.С. Бортнянский, О. Козловский). 

Классицистский хоровой концерт в творчестве Д.С. Бортнянского и М.С. Березовского. 

Жанр «российской песни» как предтеча русского романса XIX века. 

Начало фольклористской деятельности, первые сборники народных песен. 



Раздел II. Русская музыкальная культура первой половины XIX в. 

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века. 

Особенности культурного развития России в первые десятилетия XIX в. Музыкальная жизнь и музыкальные общества: университеты, пансионы, лицеи, 

литературно-художественные кружки и салоны. Деятельность Михаила и Матвея Виельгорских. Исполнительское и композиторское творчество А.Ф. 

Львова. Музыкально-публицистическая деятельность В.Ф. Одоевского. Развитие музыкально-критической мысли и музыкально-исторической науки (Н. 

Мельгунов, Б. Боткин, А. Улыбышев, А. Серов, В. Стасов).  

Музыкальный театр в России первой четверти XIX в.: опера, балет, мелодрама, «трагедия на музыке», дивертисмент, водевиль. Интенсивное развитие 

русского драматического театра, большая роль музыки в нем. Основные разновидности оперы: историко-героическая и волшебно-фантастическая.  

Творчество С.И. Давыдова. «Леста, днепровская русалка» и проникновение романтической образности в русский музыкальный театр. 

Оперное творчество А.Н. Верстовского. «Аскольдова могила». Водевиль в творчестве Верстовского. 

Русский классический романс XIX века. Жанр «русской песни» в поэзии (П.М. Карабанов, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, Н.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, 

А.Ф. Мерзляков, А.А. Дельвиг, Н.Г. Цыганов, А.В. Кольцов) и музыке (А.Н. Верстовский, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилев, М.И. Глинка). Преломление жанра 

«русской песни» в творчестве композиторов XIX в. Жанры элегии и баллады в русской музыке и поэзии начала XIX в. Камерно-вокальные жанры первой 

половины XIX в. и лирика Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Жизнь и деятельность А.Е. Варламова, А.Л. Гурилева, А.А. Алябьева. 

Зарождение и развитие жанров инструментальной музыки в России: фортепианной (творчество А.Л. Гурилева, И.И. Геништы, И.К. Черлицкого, И.Ф. 

Ласковского), камерно-инструментальной (Алябьев), симфонической (Алябьев, Козловский). 

Тема 5. М.И. Глинка. 

Глинка как явление мировой музыкальной культуры. Органичный синтез общеевропейского и национально-характерного, преломление принципов 

классицизма и романтизма. Глинка и отечественная глинкиана. Проблема создания национального стиля и языка русской классической музыки. 

Жизненный путь, жанровое многообразие творчества М.И. Глинки. 

Оперное творчество. Особый тип оперного симфонизма: взаимодействие обобщения и сквозного развития, индивидуализация тематизма. Новаторство 

музыкальной драматургии «Жизни за царя». Своеобразие трактовки характерных черт «оперы спасения», отказ от традиционных оперных амплуа. 

«Руслан и Людмила» и традиции русской «волшебной оперы» («Князь невидимка», «Илья-богатырь» К. Кавоса). Новый образец эпического жанра. 

Своеобразие драматургии «Руслана»: взаимодействие эпоса, сказки и мифа; метод контрастного сопоставления; концепция «двоемирия». 

Инструментальное творчество Глинки. Освоение традиций классического и романтического симфонизма, первые опыты создания симфонических 

произведений на народной основе, начало традиции симфонизации бытового танца («Вальс-фантазия»), новый тип национально-жанрового симфонизма 

(«Испанские увертюры». «Камаринская»). 

Камерно-вокальное творчество Глинки. 

Тема 6. А.С. Даргомыжский. 

Жизненный и творческий путь, восприятие композитором новых направлений в литературе и искусстве России 40-50 годов XIX века, взаимопроникновение 

реализма и романтизма. 

Новаторство в сфере вокальной музыки: расширение содержательной и жанровой сфер, создание особого типа ариозно-декламационной мелодики. 

Романтическая оперная эстетика и традиции «большой французской оперы» в «Эсмеральде». «Русалка» и новый тип лирико-психологической оперы в 

русской музыке XIX в. Своеобразие драматургии. Разнообразие интонационно-стилевых истоков. Новаторский тип речитатива. Новаторские черты в 

трактовке оперных форм. «Каменный гость» и его значение для дальнейшего развития русской оперной классики. Камерный жанр, новые принципы 

драматургии и формы, новизна вокального стиля. 

Продолжение глинкинских традиций в инструментальном («Украинский казачок», «Баба-Яга», «Чухонская фантазия») и кантатно-ораториальном 

творчестве (опера-кантата «Торжество Вакха»). 

Раздел III. Русская музыкальная культура второй половины XIX – начала XX вв. 

Тема 7. Музыкальная культура России 60-80 гг. XIX века. 



Общеисторическое развитие; взаимодействие революционно-демократической, славянофильской и почвеннической идеологии; актуальные социальные 

проблемы; психологический реализм русского искусства. 

Просветительство. Изменение положения художника в обществе. Образование РМО и становление концертных организаций нового типа. Музыкальные 

общества в России XIX в. Формирование нового типа публики. Становление музыкального образования в России. Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов. 

А.Н. Серов: оперное творчество и музыкально-критическая деятельность. Новая русская школа (деятельность Балакирева). Критическая деятельность В.В. 

Стасова и ее значение для формирования эстетики кучкизма. «Московская школа» (Чайковский). 

Проблематика музыкального искусства; расширение жанровых и интонационно-стилевых основ. «Литературоцентризм» (Ю. Келдыш) творчества 

композиторов, определяющее значение жанра оперы.  

Своеобразие национальной оперной школы – многообразие тем и сюжетов (историческая, лирическая, комическая опера, песенная бытовая драма, опера 

на библейские сюжеты); различное решение проблем оперной драматургии. 

Симфоническая музыка: линия жанрового симфонизма (традиции Глинки, опора на песенный и танцевальный фольклор, разработка инонационального 

фольклора), проблема программности (картинность как принцип русского симфонизма), претворение принципов европейского романтического 

симфонизма, оригинальные симфонические концепции. Развитие жанра симфонии. 

Тема 8. М.А. Балакирев. 

Балакирев – создатель Новой русской школы. Историческое значение музыкально-общественной, фольклористской деятельности; формирование 

эстетических установок кучкизма; жизненный путь. 

Народная песня в творчестве Балакирева, новые принципы обработки фольклорного материала. Разнообразное преломление образов Востока. 

Симфоническая музыка. Глинкинские традиции и романтическая поэмность; особенности программности у Балакирева. Выработка принципов эпического 

и лирико-драматического симфонизма. 

Фортепианное творчество композитора и роль Балакирева в развитии отечественного пианизма. 

Камерно-вокальная музыка Балакирева. 

Тема 9. М.П. Мусоргский. 

Мусоргский в отечественной историографии. Музыкально-эстетические воззрения композитора. Тема народа как основная проблема творчества. 

Новизна музыкального языка Мусоргского. 

Оперная драматургия. Ранние музыкально-сценические опыты («Эдип», «Саламбо»). «Женитьба» – путь к советской камерной опере. «Борис Годунов»: 

история создания, редакции, Мусоргский и Пушкин, особенности музыкальной драматургии оперы, трактовка оперных форм. «Хованщина»: история 

создания, идейная концепция, многоплановость жанровой основы, новизна драматургии и вокального стиля. «Сорочинская ярмарка»: трактовка 

комического, жанровые истоки, роль лирического начала, претворение песенной украинской мелодики, редакции оперы. 

Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Расширение образного диапазона, соотношение музыки и слова, структурное разнообразие вокальных форм, 

новаторская сущность песенных циклов 1870-х годов («Без солнца» и «Песни и пляски смерти»). 

Инструментальные и хоровые сочинения. 

Роль Мусоргского в развитии отечественной и зарубежной музыки XX века. 

Тема 10. А.П. Бородин. 

Жизненный и творческий путь, своеобразие личности А.П. Бородина - ученого и композитора. Черты стиля: «глинкианское» начало, традиции 

западноевропейского классицизма (тематическое развитие и формообразование) и романтизма (гармония, фактура, оркестровка), народно-песенные и 

культовые истоки музыкального языка, эпический тип мышления. 

Оперное творчество. Замыслы 1860-70-х годов. Опера-фарс «Богатыри». «Князь Игорь»: история создания, идейно-художественная концепция, 

особенности драматургии, преломление традиций «Руслана и Людмилы» Глинки в трактовке оперных форм. 

Симфоническая музыка композитора. Особенности «эпического» симфонизма: специфическая образность, неконфликтный тип драматургии, особые 

приемы музыкально-тематического развития, классичность структуры цикла.  



Камерно-инструментальное творчество, роль квартетов Бородина в становлении русской камерно-инструментальной музыки. 

Камерно-вокальные сочинения композитора, новизна формы и музыкального языка. 

Историческое значение наследия Бородина. 

Тема 11. Творчество Н.А. Римского-Корсакова в 1860-1870-е годы. 

Римский-Корсаков как выдающееся явление русской музыкальной классики. Широкий диапазон музыкальной деятельности и ее историческое значение. 

Проблематика творчества. Эстетические воззрения Римского-Корсакова. Периодизация творчества Римского-Корсакова. Эволюция стиля. 1860-е годы как 

период творческого формирования.  

Симфонические произведения 1860-1870 гг. Жанровое разнообразие, стилистически опережающая роль по отношению к оперному творчеству. «Антар»: 

творческая вершина, жанровая многозначность, новизна оркестровки и гармонического мышления. 

Оперное творчество. Особенности восприятия эстетики кучкизма, собственные взгляды на проблему русской исторической оперы, эволюция принципов 

оперной эстетики от «Псковитянки» к «Снегурочке». 

Формирование ключевых философско-эстетических идей в «Майской ночи» и «Снегурочке»; сочетание нескольких стилистических пластов в сказочно-

эпическом жанре – лирического, фантастического, обрядового, комического. Новаторство работы с фольклорным материалом. Становление лейтмотивной 

системы, приемов симфонизации оперы. «Снегурочка» как итог формирования оперного стиля. 

Тема 12. П.И. Чайковский. 

Роль Чайковского в истории русской и мировой музыкальной культуры. Универсализм творческого гения композитора, многогранность отражения 

общественно-социальных и нравственных проблем эпохи. Педагогическая деятельность Чайковского. Чайковский и кучкисты. Лиризм как определяющая 

черта художественного мышления. Особенности стиля композитора. Творческий путь, периодизация, эволюция. 

Симфоническое творчество Чайковского. Особенности трактовки жанра симфонии. Новаторские черты симфонизма. Основные жанры симфонических 

произведений композитора. Соотношение программной и непрограммной инструментальной музыки. Взаимодействие симфонии и оперы. Разнообразие 

типов симфонии у Чайковского. Рубежное значение Четвертой симфонии. Пятая и Шестая симфонии как вершины в развитии жанра «инструментальной 

драмы». Преломление традиций Чайковского в русской и советской музыке XX в. Программный симфонизм. Оркестровые сюиты. Инструментальные 

концерты. 

Оперное творчество. Принципы оперной эстетики. Отношение к явлениям отечественного и зарубежного музыкального театра. Жанрово-драматургическое 

многообразие оперного наследия, эволюция. Новаторство «Евгения Онегина». Обращение к историческим сюжетам в «Орлеанской деве», «Мазепе», 

«Чародейке». «Пиковая дама» – вершина оперного творчества Чайковского: идейная концепция, особенности драматургии, симфонизм. 

Новаторский характер балетов Чайковского. Преломление традиций Чайковского в балете XX в. 

Камерная музыка Чайковского. Особенности трактовки камерно-инструментальных жанров композитором и некоторые особенности музыкальной 

культуры России конца XIX — начала XX вв. 

Романсы. 

Раздел IV. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв. 

Тема 13. Русская музыка на рубеже XIX - XX вв. 

Рубеж XIX-XX веков – новый период в истории русской музыкальной культуры. Интенсивное развитие художественной жизни, деятельность 

представителей разных творческих поколений, школ. Особенности взаимодействия «кучкистов» и «консерваторцев» на рубеже веков. Возникновение 

новых творческих союзов. «Беляевский кружок» и его преемственность с деятельностью композиторов «Могучей кучки». Деятельность  Балакирева на 

рубеже XIX-XX вв.  

Некоторые особенности развития русской музыки в последней четверти XIX в. – становление плеяды русских композиторов А.К. Глазунова, С.И. Танеева, 

А.С. Аренского, Вас. С. Калинникова, М.М. Ипполитова-Иванова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова. 

Изменения в жанровой системе: увеличение удельного веса инструментальных сочинений (симфонических, камерно-ансамблевых, фортепианных). 

Проявление черт «академизма» в творчестве Глазунова, Аренского, Ляпунова. 



Усиление романтических, неоклассицистских, символистских тенденций на рубеже 90-900-х годов, акцентирование философско-этических вопросов. 

Символизм, «Мир искусства», «Вечера современной музыки». 

Русская музыка начала XX в. Формирование и достижение творческой зрелости А.Н. Скрябиным, С.В. Рахманиновым, Н.К. Метнером. Оценка 

деятельности этих композиторов современниками и борьба различных направлений в русском искусстве начала века.  

1910-е годы – антиромантические и антисимволистские настроения, «русский период» в творческой эволюции И.Ф. Стравинского, творчество молодого 

Прокофьева. 

Расцвет русской исполнительской школы в конце XIX – начале XX вв. Деятельность Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Л.В. Собинова, Л.С. Ауэра, С.В. 

Рахманинова. Концертная и музыкально-театральная жизнь. 

Русская музыкальная культура за рубежом. Всемирные выставки в Париже, «Русские сезоны» С. Дягилева. 

Некоторые тенденции развития русской духовной музыки на рубеже веков, возрастание роли церковно-певческого искусства, деятельность А.Д. 

Кастальского. 

Тема 14. Творчество Н.А. Римского-Корсакова 1890-1900-х гг. 

Эволюция оперного стиля от «Млады» к «Садко»; формирование нового типа фантастической оперы с усилением эпического элемента; развитие 

театрально-зрелищного начала; влияние вагнеровской оперной эстетики. 

Обращение к лирико-психологическому жанру: «Моцарт и Сальери» - традиции «Каменного гостя» Даргомыжского; «Царская невеста» - «глинкианство», 

близость к Чайковскому. 

Трактовка жанра сказочной оперы в поздних произведениях: влияние модерна, «условный театр», иносказательность, традиции народного театра, элементы 

сатиры. 

Возрастание степени симфонизации опер, развитое лейттематическое развитие, достижения в оркестровке и тембровой драматургии, новизна 

ладогармонического стиля. 

«Золотой петушок» – итог оперного творчества, обобщение традиций и направленность в будущее. 

«Китеж»: отражение нравственно-философских исканий рубежа веков, христианские аспекты легенды, жанрово-драматургическое своеобразие, влияние 

древнерусской литературы, особенности мелодико-интонационной сферы, принципы оперного симфонизма. 

Симфоническая музыка. Развитие разных линий национально-жанрового симфонизма («Испанское каприччио», «Светлый праздник», «Шехеразада»). 

Оригинальность композиционно-драматургических и интонационных решений. 

Тема 15. А.К. Глазунов. 

Глазунов как завершитель традиций отечественной музыкальной классики. Тесная связь с традициями кучкистов, московской школы и европейской 

музыкальной культуры. Эстетические принципы творчества. Периодизация творчества, композиторская и музыкально-общественная деятельность. 

Симфоническое творчество. Ведущая роль жанра симфонии, создание новых типов симфонизма. Формирование стиля в ранних симфонических и камерно-

инструментальных произведениях. Утверждение характерных стилевых особенностей в Пятой и Шестой симфониях. Возрастание конструктивно-

логического начала в творчестве начала 1900-х годов. Восьмая симфония – вершина творческого наследия. Оркестр Глазунова. 

Камерно-инструментальная музыка. Интеллектуализация этой жанровой сферы, связь с симфоническим стилем, роль в развитии камерного ансамбля на 

рубеже веков. 

Балеты Глазунова и музыка к драматическим спектаклям в контексте развития музыкально-театральных жанров и в русле новых тенденций начала XX 

века. 

Тема 16. А.К. Лядов. 

Лядов как своеобразный художник рубежа XIX-XX веков, представитель петербургской композиторской школы. Соединение в творчестве 

традиционализма и интереса к новым художественным веяниям. 

Миниатюра как основа композиторского творчества Лядова, соответствующая его типу художественного мышления. Отточенность мастерства, стремление 

к совершенству деталей. Значение национального фольклора в формировании особенностей стиля, как самостоятельной области творчества. 



Симфоническое творчество. Развитие традиций русского программного симфонизма; импрессионистские черты в гармонии и оркестровке; символистские 

идеи в последних сочинениях. 

Фортепианное творчество. Сочетание влияния западноевропейского романтического искусства и отечественной традиции. 

Тема 17. С.И. Танеев. 

Танеев – тип художника-ученого. Историческое значение его творчества, роль в развитии профессионального музыкального образования и 

просветительства.  

Многостилевой контекст творчества Танеева; полифония как основа художественной концепции; особенности творческого метода. 

Жанровая палитра творчества; приоритет инструментальной музыки и инструментальной логики мышления; трактовка сонатного цикла; монотематизм и 

полифония как основа единства композиции. 

Симфоническое творчество. Четвертая симфония как образец симфонического стиля Танеева, синтез классических и романтических традиций.  

Камерно-инструментальная музыка. Симфонизация камерных жанров, особая роль сонатной формы, сквозное тематическое развитие, драматургическая 

роль медленных частей. 

Кантатно-хоровое творчество. Создание жанрового типа лирико-философской кантаты. Разнообразие истоков тематизма, воплощение идеи «русской 

полифонии». 

Опера-трилогия «Орестея» и ее место в русском музыкальном театре XIX века. 

Новаторская трактовка камерно-вокального жанра. 

Тема 18. С.В. Рахманинов. 

Рахманинов и русская музыкальная культура XX в. Многогранность творческой личности Рахманинова. Особенности формирования композитора. Черты 

стиля. 

Пианизм Рахманинова и стилистика его фортепианного творчества. Жанр фортепианного концерта в творчестве композитора: симфонизация драматургии 

и тематического развития. Сочинения малых форм: широта жанровой палитры, специфика программности и музыкального языка.  

Оперное творчество композитора и пути развития оперного жанра в XX веке. 

Симфоническое творчество Рахманинова как результат органичного сплава традиций Чайковского и новых тенденций, характерных для инструментальной 

музыки рубежа XIX-XX вв. 

Вокально-симфонические и хоровые произведения: обновление содержания, жанровой специфики, композиционных решений и средств выразительности. 

Камерно-вокальное творчество Рахманинова: индивидуальный стиль и традиции русской камерно-вокальной лирики XIX в. 

Тема 19. А.Н. Скрябин. 

Своеобразие творческой личности Скрябина, новаторство художественных исканий. Философско-эстетические воззрения. Концепция Мистерии, идея 

синтеза искусств. Стилевая и жанровая эволюция от романтизма к импрессионизму и символизму. 

Фортепианное творчество. Пианизм Скрябина. Особенности стилистики ранних сочинений. Преломление традиций фортепианной музыки XIX в. в 

сочинениях 1890-х годов. Основные жанры; создание жанра фортепианной поэмы. Сонаты Скрябина. Новаторство фортепианного стиля. 

Симфоническое творчество. Особенности стиля симфонических произведений Скрябина первого периода творчества. Преломление традиций 

романтического поэмного симфонизма. Опыты Скрябина в области синтеза различных искусств и выход за рамки позднеромантической эстетики в 

сочинениях позднего периода творчества. Воплощений музыкально-философского замысла в свободно трактованной сонатной форме. Новое понимание 

лада и тональности в поздних сочинениях композитора. 

Скрябин и музыка XX в. 

Тема 20. И.Ф. Стравинский. Творчество «русского» периода. 

Периодизация творчества. Основополагающее значение «русского» периода в формировании универсализма музыки Стравинского. Влияние 

художественной атмосферы рубежа веков: творчество позднего Римского-Корсакова, французский импрессионизм, «Мир искусства», «Вечера 

современной музыки». 



Эволюция от ранних сочинений к «русским балетам». «Русские сезоны» С. Дягилева. «Жар-птица»: ассимиляция различных воздействий, 

импрессионистичность партитуры, новизна оркестровки. «Петрушка»: новизна идейно-художественной концепции, индивидуальный подход к 

фольклорному материалу, гротеск, развитие оркестрового мышления. «Весна священная»: значение в искусстве XX века, стилистические открытия. 

Оригинальные замыслы «микстовых» сочинений, основанных на фольклорной поэтике. 

Вопросы периодизации отечественной музыкальной культуры ХХ века. Музыкальная культура послереволюционного периода в ее преемственной связи с 

русской музыкальной культурой дооктябрьского периода. Значение изучения достижений отечественной музыкальной культуры первых десятилетий ХХ 

века для понимания общеевропейских процессов развития искусства. 

Раздел I. Отечественная музыкальная культура конца 10–50-х годов ХХ века 

Тема 1. Общие тенденции развития музыкальной культуры 

Ситуация в отечественной музыкальной культуре в первые послереволюционые годы. Практика Государственного музыкального строительства, новые 

условия функционирования искусства. Идея массовости как фактор формирования эстетики нового революционного искусства. 

Двадцатые годы как начальный этап строительства советской музыкальной культуры. Противоборство позиций во взглядах на пути становления искусства 

будущего. Роль различных музыкально-творческих группировок, их характеристика. Значение музыкальной науки и публицистики как активной части 

строительства новой культуры. Эксперименты по реформированию системы музыкального образования.  

Художественная ситуация в музыкальном искусстве двадцатых годов. Радикальное обновление эстетических нормативов и языка музыкального искусства 

и развитие традиций русской музыкальной культуры. Параллельные процессы в отечественном музыкальном творчестве и творчестве западных 

композиторов. Важность контактов между советскими музыкантами и музыкантами Запада для общих процессов развития музыкальной культуры. 

Характеристика важнейших творческих направлений в композиторском творчестве двадцатых годов. Роль крупнейших композиторов и музыкальных 

деятелей предреволюционных лет А. Глазунова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, Р. Глиэра, С. Василенко и др. в послереволюционной 

музыкальной культуре. Значение творческой деятельности Н. Мясковского в эти годы. 

Активность представителей русского художественного авангарда в первые послереволюциооные годы, место музыкального авангарда в этом процессе. 

Деятельность А.Лурье, Н. Рославца, А.Мосолова и др. в эти годы. 

Формирование нового поколения композиторов – представителей отечественной  композиторской  школы. Характеристика становления 

творчества Д.Шостаковича в этот период. 

Тридцатые годы – этап формирования нормативной художественной эстетики в Советском Союзе. Основные показатели этого явления: создание 

творческих союзов, декларирование принципов искусства социалистического реализма, практика «проработок» деятелей искусства. Унификация стилевых 

направлений в искусстве этого периода, трагические судьбы представителей русского авангарда. 

Созидательные процессы в советской культуре этого периода как результат поддержки искусства государством. Успехи советской исполнительской  

школы, создание исполнительских коллективов высокого профессионального уровня. 

Ситуация в композиторском творчестве этих лет. Рождение советской музыкальной классики, связанное с именами Мясковского, Прокофьева, 

Шостаковича, Хачатуряна. Стилевые тенденции. Формирование новой концепции героя в искусстве под влиянием идей демократичности и доступности. 

Влияние звукового кино на облик отечественной культуры в целом. Формирование молодых профессиональных национальных культур как проявление 

установки на выравнивание национальных культур. 

Влияние нормативной эстетики на картину жанров в советской музыке. Песенные направления в опере и симфонии как выражение идеи демократизации в 

трактовке музыкальных жанров. 

Особые условия функционирования искусства в период Великой Отечественной войны. Действие основных художественных закономерностей, 

сформировавшихся в тридцатые годы, в искусстве военных лет. 

Послевоенные годы как особый этап в развитии отечественной культуры. Особая атмосфера в общественной и культурной жизни, вызванная ужесточением 

идеологической диктатуры. Партийные постановления этих лет, их оценка с современных позиций. Основные проблемы композиторского творчества этих 

лет. 



Тема 2. Вокально-хоровое творчество 

Особая роль области вокально-хоровой музыки в советской музыкальной культуре. Непосредственная связь между направленностью развития вокально-

хоровых жанров с общими идеологическими установками, доминировавшими в советском искусстве. Советская массовая песня как феномен советской 

культуры. Характерные стилевые черты песенного творчества двадцатых годов. Роль А. Давиденко в формировании художественного облика массовой 

песни того времени. Изменение жанровых и стилевых черт массовой песни в тридцатые годы. Влияние звукового кино на характер массовой песни. 

Крупнейшие мастера песенного творчества тридцатых годов: И. Дунаевский, А. Александров, В. Захаров, М. Блантер и др. 

Пути формирования крупных хоровых жанров, воздействие практики массовых революционных действ на область кантатно-ораториального творчества в 

двадцатые годы. Характерные особенности кантат и ораторий тридцатых годов в контексте общих идей искусства этого периода. 

Тема 3. Инструментальные жанры 

Особенности развития жанра симфонии в двадцатые годы. Своеобразие пути развития отечественного симфонического творчества по сравнению с 

западным. Преемственная связь послереволюционного симфонизма с традицией русской дореволюционной симфонии (Пятая, Шестая симфонии 

Мясковского, Первая симфония Шостаковича). Линия обновления жанра через внедрение приемов кантатно-ораториального плана (Вторая симфония 

Щербачева), практики озвучивания массовых действ, киномонтажа (Вторая симфония Пащенко, Вторая и Третья симфонии Шостаковича), приемов 

музыкального театра (симфонии Прокофьева). 

Влияние на характер развития инструментальных жанров установок на максимальную доступность и демократичность, проявившуюся в тридцатые годы. 

Дискуссии о советском симфонизме 1935, 1941 годов, их роль в формировании концепции песенного симфонизма. 

Симфонии «факта и хроники» – воплощение конкретной картины современности, стереотипов иллюстративно-программного симфонизма. (Симфонии 

Книппера, Шебалина, Щербачева). Особое место Шестнадцатой симфонии Мясковского. 

Формирование симфонического метода Шостаковича в симфониях тридцатых годов, его основные черты. Концепция, драматургия и стиль симфоний 

Шостаковича тридцатых – пятидесятых годов (Четвертая-Десятая). 

Проявление симфонического метода Прокофьева в Пятой – Седьмой симфониях. Возрастание роли камерно-инструментальной музыки в ХХ веке, 

отражение в ней художественных экспериментов и стилевых тенденций своего времени. 

Основные направления в камерной музыке двадцатых годов: академическое (А. Глазунов, М. Штейнберг, Р. Глиэр); продолжающее символистско-

экспрессионистские течения русского предреволюционного искусства (Третья, Четвертая фортепианные сонаты Мясковского); воплощающие эстетику 

«современничества» - конструктивно-урбанистические опусы (А. Мосолов, Н. Рославец). Тенденция к театрализации камерной музыки, характерность 

ансамблей разножанрового типа (Нонет В. Щербачева, Квинтет ор. 39 С. Прокофьева, Септет Г. Попова). 

Изменение характера камерно-инструментальных жанров в связи с доминирующими эстетико-идеологическими нормативами в тридцатые-сороковые 

годы. Формирование особой линии камерно-инструментальной музыки в творчестве Шостаковича в этот период (виолончельная соната, первый струнный 

квартет, фортепианный квинтет). Параллели между симфониями и камерно-инструментальными сочинениями Шостаковича (Трио «Памяти 

Соллертинского» – Восьмая симфония). Проявление черт позднего стиля Прокофьева в фортепианных сонатах советского периода.  

Тема 4. Музыкально-театральные жанры. 

Двадцатые годы – экспериментальный период в развитии оперного жанра. Связь этих экспериментов с практикой западноевропейского театра. Влияние 

драматического театра на пути развития оперного творчества. Революционный театр В. Мейерхольда в его связях с направлениями оперного театра. 

Мейерхольд и музыкальный театр. Театральные принципы К. Станиславского, А. Таирова, их значение для советского оперного театра. Основные черты 

оперного творчества 20х годов: революционная тематика, тенденция приближения оперы к драматическому спектаклю с музыкальным сопровождением, 

использование приемов театра «Синей блузы», насыщение ораторскими элементами, преломленными через практику массовых революционных 

представлений. 

Сатира художественном творчестве 20-х годов и опера Шостаковича «Нос». Оперная эстетика Прокофьева на примере опер «Игрок», «Любовь к трем 

апельсинам», «Огненный ангел». 



Основные тенденции в оперном творчестве 30-х годов. Влияние большой литературы, тенденция к демократичности в трактовке жанра. Направление 

песенной оперы, его основные черты. 

Опера «Леди Макбет Мценского уезда», ее место в творчестве Шостаковича. 

Оперный театр Прокофьева советского периода. Проявление некоторых тенденций песенной оперы в опере Прокофьева «Семен Котко». Оперы «Обручение 

в монастыре» и «Война и мир». 

Творчество в области балета в двадцатые годы – отражение общих закономерностей, типичных для художественной культуры послереволюционных лет. 

Сосуществование нескольких линий в балетном театре этого периода: бытование классического репертуара (в том числе в виде осовременивания 

классического балета), обновление традиций через использование современной темы, направление, связанное с радикальным обновлением всей системы 

художественных средств. Линия сатиры в балетном творчестве двадцатых годов, ее антиромантическая основа. Опора на хореографическую лексику, 

заимствованную из спорта, эстрадной эксцентрики, немого кино. Полемика с идеей драматического балета в балетах Шостаковича «Болт» и «Золотой век». 

Балет Прокофьева «Стальной скок». Связь с современными художественными направлениями, влияние конструктивизма. 

Воздействие советской нормативной эстетики на балетный театр в тридцатые годы. Наличие «генеральной линии» в развитии жанра, проявляющейся в 

понимании балета как хореографической драмы (драмбалет), выдвижение на первый план литературно-драматического начала и подчинение ему музыки, 

танца. Проявление эстетических нормативов хореодрамы в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа», идеи героического балета в «Лауренсии» А. Крейна. Линия 

«театра переживания» в балетном творчестве тридцатых годов. Особое место балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Тема 5. Н. Мясковский 

Н.Я. Мясковский как крупнейший русский композитор первой половины ХХ века, его место в истории отечественной музыкальной культуры. Особенности 

художественного формирования композитора. Раннее творчество Мясковского и музыкально-поэтический символизм. Стилевая эволюция Н. Я. 

Мясковского в советский период. Характеристика разных сфер его деятельности. Мясковский – композитор, педагог, критик, музыкально-общественный 

деятель. Основные музыкальные жанры в творчестве Мясковского. 27 симфоний – жанровая доминанта его творчества, роль симфонического творчества 

Мясковского в развитии симфонической музыки в первой половине ХХ века. Характеристика камерно-инструментального творчества Мясковского. 

Переплетение традиций и новаторства в музыкальном стиле композитора, новый контекст бытования устоявшихся выразительных средств. Мясковский и 

общая картина музыки ХХ века. Соотношение стиля композитора с современными ему стилевыми направлениями. 

Тема 6. С. Прокофьев 

Личность и творчество С.С. Прокофьева в системе музыкальной культуры ХХ века. Значение Прокофьева как одного из выразителей художественного 

мышления своего времени и индивидуальные черты его облика и стиля. 

Рассмотрение творческой эволюции Прокофьева, характеристика основных этапов его творчества. 

Жанровая картина творчества Прокофьева, универсализм композитора в сфере. Особое место музыкального театра Прокофьева как области творчества, 

выражающей сущностные черты творческой индивидуальности, воздействие его на другие жанры – симфонию, камерную музыку и др. Взгляды 

Прокофьева на роль оперы в современном музыкальном театре, обновление эпического музыкального «театра представления». Новаторство в области 

балета. Фортепианное творчество в его связи с пианистическим стилем Прокофьева. 

Новаторские черты музыкального стиля Прокофьева. Прокофьевские традиции как источник развития композиторского творчества во второй половине 

ХХ века. Проблемы исполнительской интерпретации музыки Прокофьева. 

Раздел II. Отечественная музыкальная культура второй половины ХХ века 

Тема 7. Общие художественные тенденции. Музыкальная жизнь и стилевые направления в отечественной музыкальной культуре периода конца 50–60-х 

годов 

Рубеж 50–60-х годов как этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация музыкальной культуры во второй половине ХХ века, 

наличие субэтапов. 

Основные черты музыкальной культуры 60-х годов. Многообразие форм художественной жизни в этот период, их значение для музыкальной культуры. 

Музыкальная культура в контексте общехудожественных идей того времени (литература, театр, изобразительное искусство, кинематограф). 



Множественность стилевых направлений в композиторском творчестве 60-х годов. Характерная направленность творчества на интенсивное языковое 

обновление. Характерный процесс освоения и накопления новых языковых ресурсов. Появление нового композиторского поколения: А. Волконский, В. 

Гаврилин, С. Губайдулина, Э. Денисов, Г. Канчели, А. Петров, А. Пярт, В. Сильвестров, С. Слонимский, Н. Сидельников, В. Тормис, Б. Чайковский, А. 

Шнитке, Р. Щедрин, А. Эшпай и др. 

Роль композиторов старшего поколения – Шостаковича, Свиридова. 

Тема 8. Стилевые тенденции в отечественной музыкальной культуре в период 70–80-х годов 

Преемственность в развитии музыкального искусства с 60-ми годами и при этом постепенная смена культурной парадигмы. Новое в композиторском 

творчестве 70–80х годов. Отход от увлечения технологическими проблемами. Перенос акцентов с обновление языка на типы высказывания: Монологизация 

форм высказывания. Развитие полистилистики (от коллажного типа, свойственного 60-м годам, к симбиотическому). Неоромантические тенденции, 

медитативная лирика, углубление чувства культурной памяти. 

Тема 9. Д. Шостакович 

Д.Д. Шостакович – композитор, запечатлевший суть трагической истории ХХ века. Многообразие образных проявлений в музыке Шостаковича. 

Особенности творческой эволюции Шостаковича. Характеристика основных ее этапов: ранний – этап формирования стиля, особые достижения в области 

музыкального театра, интерес к прикладным жанрам, ранние симфонии; зрелый (тридцатые – пятидесятые годы) – выдвижение «большой» симфонии как 

центрального жанра, значение камерно-инструментального творчества; поздний (шестидесятые – семидесятые годы) – изменение картины жанров, 

тяготение к камерным жанрам и жанровому синтезу, внимание к слову, преобладание монологичности. 

Особенности музыкального стиля и творческого метода Шостаковича. Анализ «музыкальной тайнописи» композитора, знаковой системы, музыкальной 

символики. Оркестровое новаторство Шостаковича. Влияние Шостаковича на композиторское поколение второй половины ХХ века. Проблемы 

исполнительской интерпретации произведений Шостаковича. 

Тема 10. Вокально–хоровое творчество 

Интерес к жанрам, в которых достигается синтез слова и музыки в этот период. С 60х годов ХХ века – период возрождения старинных традиций русской 

хоровой культуры. Связь исполнительской практики этих лет и композиторского творчества. Основные направления в творческой практике: 1) стилевые 

тенденции, вопросы языка 2) жанровые решения. 

Неофольклорная линия в камерном вокальном и хоровом творчестве – В. Гаврилин, С. Слонимский, Р. Щедрин, Г. Свиридов. Декламационность как важное 

направление стилевых поисков. Камерное вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова. Хоровое творчество Р. Щедрина. Хоровой концерт как 

характерная жанровая разновидность этого периода. 

Тема 11. Г. Свиридов 

Свиридов и его место в русской музыкальной культуре ХХ века. Особенности его эстетической позиции. Жанровое своеобразие его творчества приоритет 

вокально-хоровых музыкальных жанров. Особенности воплощения поэтического слова в музыке Свиридова. Проявление русского национального начала 

в творчестве Свиридова: фольклорные, литургические, светские музыкальные традиции. Основные этапы творческой эволюции композитора.  Проявление 

принципов неофольклоризма (кантата «Курские песни»). Позднее творчество: черты неолитургического направления (Три хора из музыки к драме А. Н. 

Толстого «Царь Федор Иоаннович», Концерт для хора памяти Юрлова, «Песнопения и молитвы»). 

Тема 12. Инструментальные жанры 

Творчество композиторов в области инструментальных жанров – область интенсивных поисков и экспериментов. Сосредоточие наиболее плодотворных 

творческих идей в ведущих жанрах – симфонии и концерте. Особенности развития жанра симфонии. Процесс «дестабилизации жанра» (М. Арановский). 

Влияние на концепции симфоний интрамузыкальной программности. Проявление художественных тенденций симфонического жанра в поздних 

симфониях Шостаковича. Симфония и концерт в творчестве А. Шнитке. Симфонии Г. Канчели, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Процесс жанровой диффузии 

в области симфонии и концерта. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Губайдулиной, Б. Чайковского, Э. Дениства и др. 



Интенсивность развития камерно – инструментальных жанров в данный период. Камерно-инструментальная музыки как привлекательная сфера для 

творческих экспериментов, эксперименты в области инструментальных составов, обновление музыкальных средств, освоение новых систем звуковой 

организации. 

Тема 13. А. Шнитке 

Творческий портрет. Художественно-философская концепция, основные стилевые составляющие творчества. Теория и практика полистилистики и 

творчество Шнитке. Черты неоромантического мышления. Символическая программность творчества. Характерный словарь музыкальной «символики» 

Шнитке. Жанр симфонии и концерта в его творчестве, камерно-инструментальная музыка. Неолитургические сочинения. 

Тема 14. Музыкально-театральные жанры 

60-е годы ХХ века – этапный период в развитии оперного жанра. Отход от нормативности, доминировавшей в оперном творчестве предыдущих 

десятилетий, утверждение принципа индивидуализации художественных решений. Возвращение оперной классики ХХ века на оперную сцену в 60-е годы 

как стимул для творческих экспериментов. Влияние оперного театра Прокофьева, Шостаковича, западной оперы ХХ века на художественные идеи в 

области оперного театра в 60-80-е годы. 

Основные направления в развитии оперного творчества: «Большая» опера. Эпико-драматический тип («Виринея», «Мастер и Маргарита» С. Слонимского, 

«Мертвые души» Р. Щедрина, «Петр Первый» А. Петрова).  

Камерная опера – ведущий тип лирико-драматической оперы. Характерные черты: типы сюжетов (интерес к «маленькому человеку», а также поэтической 

личности), внешнее сжатие музыкальной композиции, ведущая форма высказывания – монолог. Проявление данных закономерностей в творчестве 

Холминова («Шинель» и «Коляска»), Г. Седельникова («Бедные люди»), Ю. Буцко («Записки сумасшедшего», «Белые ночи»).  

Балетный театр – самостоятельный вид искусства этого периода. Существование проблемы музыкального воплощения в балете в ряду других проблем 

художественных средств. Тенденция к синтезу искусств – важнейшая тенденция современного балетного театра. Значение постановок балетной классики 

ХХ века (Стравинский, Прокофьев, Хачатурян, Шостакович) для развития балетного творчества этого периода. Деятельность крупнейших хореографов- 

мощный творческий стимул для композиторов. 

Многообразие жанровых и типологических решений балетного жанра: балет-оратория («Ярославна» Тищенко, «Материнское поле» Молдобасанова), 

опера-балет («Огненное кольцо» Тертеряна, «Давид Сосунский» Оганесяна), симфония-балет («Балет-симфония» Тамберга, Четвертая симфония Эшпая), 

вокально-хореографическая симфония («Пушкин» А. Петрова). 

Линия психологического балета, балетное творчество Р.Щедрина. 

«Музыкальный театр третьего направления» - неакадемические формы музыкального театра, пограничная зона. Развитие на отечественной почве жанра 

мюзикла. Новые жанровые разновидности: зонг-опера («Орфей и Эвридика» А. Журбина»), рок-опера («Крик кукушки Р. Калимуллина). 

Тема 15. Р. Щедрин 

Творческий портрет композитора. Основные этапы творческой эволюции Щедрина в контексте художественно-стилевых тенденций музыкального 

искусства второй половины ХХ века. Жанровое многообразие творчества. Обновление жанров концерта, симфонии, оперы, балета, хоровых жанров. 

Тема 16. Отечественная музыкальная культура постсоветского периода 

Основные черты музыкальной культуры в 90-е годы ХХ века. Ускорение процесса либерализации в области культуры и искусства, начатого в годы 

перестройки: духовный подъем в обществе, стимулировавший оживление музыкально-общественной жизни, изменение форм концертной жизни. 

Фестивали современной музыки как форма пропаганды современного искусства. Авторские фестивали, посвященные Шнитке, Губайдулиной, 

Сильвестрову, имевшие большой общественный резонанс. Новые творческие объединения конца ХХ века. Характеристика деятельности АСМ-2. 

Процессы, характерные для развития музыкального творчества – поступательное движение, идущее от творческих направлений предыдущих десятилетий. 

Развитие феномена искусства постмодерна. Новое в музыкальном творчестве – возрождение традиций русской духовной музыки, относящейся к 

православному литургическому обиходу (неолитургическая линия). 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 



Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «История отечественной музыки» установлен в соответствии с учебным планом. В конце каждого 

семестра обучающиеся сдают экзамен. 

Формы текущей аттестации: 

 – устные (доклады с презентациями) 

– письменные (слуховые контрольные работы, тесты) 

Итоговая экзаменационная оценка выводится из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение семестра, сдача 

промежуточных работ (докладов с презентациями, слуховых контрольных работ, тестов), устный экзаменационный ответ. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература. 

1. История русской музыки в 10 томах / Сост. Ю. Келдыш, Л. Корабельникова, Е. Левашева, Н. Листова, Т. Корженьянц. М., 1983-1994. 

2. Кандинский, А. История русской музыки. Вып. 2; Кн. 1 / А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова; Московская консерватория. - М.: Музыка, 2009. 

- 440 с. 

3. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю.В. Келдыш. М., 1973-1982. 

4. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. М., 1985. 

5. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «Серебряного века»: Учеб. для вузов. М., 2001. 

6. История отечественной музыки второй половины ХХ века. Учебник/ Отв. ред. Т. Н. Левая. СПб. 2005. 

7. История современной отечественной музыки вып. 1(1917-1941). М, 1997; вып 2.(1941 - 1958) М 1999; вып. 3 М, 1994. 

8. Савенко С. История русской музыки ХХ столетия от Скрябина до Шнитке М.: Музыка, 2011. 

9. Акопян Л. Музыка ХХ века: энциклопедический словарь. М., 2010. 

10. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие М.: НИЦ "Московская консерватория", 2011. 

Дополнительная литература. 

1. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 1 / сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 720 с.: 

ил. 

2. А. Т. Гречанинов. Воспоминания. Публикации. Переписка: в 2 т. Т. 2 / Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М. И. 

Глинки; сост., авт. предисл., коммент. Е. Б. Сигейкина. - М.: Музыка, 2017. - 512 с.: ил. 

3. Балакиреву посвящается: Сборник статей и материалов. Вып. 3 / Союз композиторов Санкт-Петербурга; ред., сост. Т. А. Зайцева. - СПб: 

Композитор, 2014. - 400 с.: нот. - (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее). 

4. Брянцева В.Н. Сергей Рахманинов. М., 1976.  

5. Васютинская Е.А. Н. К. Метнер: личность, взгляды, стиль. Исполнение музыки Метнера: аналитические этюды / Е. А. Васютинская. - СПб: 

Композитор, 2014. - 192с. 

6. Ганенко Н. Камерно-вокальное творчество С.И.Танеева (опыт текстологического исследования) / Н. Ганенко; Санкт-Петербургская консерватория. 

- СПб: Астерион, 2010. - 178с. 

7. Головинский Г. Сабинина М. М.П. Мусоргский. М., 1988. 

8. Горобец С.В. Вспоминая забытые имена. Александр Ильич Зилоти: Монография / С. В. Горобец. - СПб: Композитор, 2016. - 160с. 

9. Долгушина, М. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века в её связях с европейской культурой / М. Долгушина. - СПб: 

Композитор, 2014. - 448 с. 

10. Долинская Е. Николай Метнер: учебное пособие для педагогов и студентов вузов по спец. 072901 "Музыковедение" / Е. Долинская; Московская 

консерватория; Московский гос. ин-т. музыки им. А.Г.Шнитке. - М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. - 328с. 

11. Друскин М. Собрание сочинений: в 7 томах. Т.4: Игорь Стравинский / М. Друскин; ред.-сост. Л.Г.Ковнацкая; Санкт-Петербургская консерватория. 

- СПб.: Композитор-Санкт Петербург, 2009. 



12. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965. 

13. Корабельникова Л.З. Творчество С.И. Танеева. Историко-стилистическое исследование. М., 1986. 

14. Корсакевич, О.А. Книга о Лядове: Воспоминания и критические работы двоюродной сестры композитора А. К. Лядова с приложением писем, 

документов и др. материалов / О. А. Корсакевич. - М.: Композитор, 2017. - 164с. 

15. Лобанкова Е.В. 

16. М.И. Глинка. К 200-летию со дня рождения. Т.1,2. 

17. Национальные мифы в русской музыкальной культуре от Глинки до Скрябина: историко-социологические очерки / Е. В. Лобанкова. - СПб: Изд. 

им. Н.И.Новикова; ИД "Галина скрипсит", 2014. - 416с. 

18. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т.1: 1866-1885 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; 

Текстологическая работа и комментарии Е.П.Вайдман, А.Г Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2011. - 688с.: ил. 

19. П.И. Чайковский - П.И. Юргенсон: Переписка: в 2-х т. (1866-1893). Т. 2: 1886-1893 / Государственный Дом-музей П.И.Чайковского; сост., науч. 

ред. П. Е. Вайдман; текстолог. коммент. А. Г. Айнбиндер. - М.: П. Юргенсон, 2013. - 664с.: ил. 

20. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной музыке и о скоморохах. СПб., 2013. 

21. Рахманинов и XXI век. Прошлое и настоящее: сборник статей / Московская консерватория; ред., сост. И. А. Скворцова. - М.: НИЦ "Московская 

консерватория", 2016. - 248с. 

22. Рубинштейн, А. Музыка и её представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А. Рубинштейн; авт. предисл. Л. Гаккель. - 2-е изд., доп. - СПб: 

Лань; Планета музыки, 2017. - 66с. 

23. Рыцарева, М. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество / М. Рыцарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 2015. - 256 с. 

24. Рыцарева, М. Тайна Патетической Чайковского: (О скрытой программе Шестой симфонии) / М. Рыцарева. - СПб.: Композитор, 2017. - 176 с. 

25. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII - XX веков: Учебное пособие / Т. П. Самсонова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань; 

Планета музыки, 2013. - 144 с. 

26. Сенков, С. Рахманинов. Гений признанный и непонятый: сборник статей / С. Сенков. - М.: Дека-ВС, 2018. - 298 с. 

27. Скрябин, А.Н. Письма / А. Н. Скрябин; сост., ред. А. В. Кашперов. - М.: Музыка, 2003. - 720 с. 

28. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков. М., 1984. 

29. Сохор А.Н. Александр Порфирьевич Бородин. М.-Л., 1965. 

30. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840-1860-х годов): учебное пособие / Д. В. Стасов. - СПб: Лань; Планета музыки, 2017. - 48 с. 

31. Федякин С.Р. Скрябин. М., 2004. 

32. Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. 5-17. М., 1959 – 1981. 

33. Власова Е. 1948 год в советской музыке: документированное исследование / Е. Власова. - М.: Классика-ХХI, 2010. 

34. Гойовы Д. Новая советская музыка 20-х годов. М., 2006. 

35. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины ХХ века. М., 1989.  

36. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов. Исследовательские очерки. – Л., 1979. 

37. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: очерки. – Л- М., 1976. 

38. Долинская Е. Театр Прокофьева: исследовательские очерки: М., 2012.  

39. Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60 – 70 годы).  Пути развития. Очерки. – М., 1988. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных 

источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных 

«печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, 

многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, 

рукописные табулатуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, 

смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды 

российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская 

библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе 

Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.07.0

3 

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI В. 

ОПК-1 Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Курс «Музыка второй половины ХХ – начала XXI в.» охватывает широкий круг явлений исторического и культурологического характера в области 

современного музыкального искусства второй половины ХХ века до настоящего времени. В нем рассматриваются основные стилистические процессы 

этого времени, происходившие как в России, так и за рубежом, а также жанры и техники композиции в их сложном взаимодействии. 

Разработка программы по современной музыке второй половины ХХ — начала ХХI веков преследует определенную цель: воспитание эрудированного 

профессионала, способного определить основные стилевые направления Новейшей музыки; формирование способности к отбору и оценке явлений 

современного искусства. 

Прохождение этого курса в Консерватории должно обеспечить решение следующих задач: 

— во-первых, дать представление об основных музыкально-теоретических аспектах современной композиции, жанрово-стилевых особенностях, специфике 

языка Новейшей музыки;  

— во-вторых, рассмотреть творчество как ведущих композиторов второй половины ХХ века, так и авторов последнего поколения, определяющих основные 

тенденции современного композиторского творчества;  

— в-третьих, познакомиться с конкретными музыкальными текстами Новейшего времени. Это даст возможность создать целостную картину культурно-

художественной атмосферы современной эпохи, которая в некоторых проявлениях вливается в русло постмодернистских тенденций. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Музыка второй половины ХХ – начала XXI вв» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 9 семестре. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы Контроль 



9 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

3 

36 

З Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.О.08 МОДУЛЬ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

Б1.О.08.0

1 

СОЛЬФЕДЖИО 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

Разработчик - Мерзлякова Е.А./старший преподаватель 

I. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является слуховое освоение студентами различных музыкальных стилей; развитие общих слуховых навыков, а также специальных слуховых 

навыков, необходимых будущим дирижерам хора в их практической деятельности. Задачами дисциплины является формирование у студентов навыков 

чтения с листа музыкальных текстов различной сложности и стилевой направленности; навыков слухового осознания элементов музыкальной речи и 

закономерностей художественного целого. Основные формы для достижения главной задачи: интонационные упражнения; сольфеджирование 

одноголосия и многоголосия; слуховой анализ отдельных элементов музыкальной речи, а также музыкального материала в целом; запись музыки 

(одноголосной и многоголосной) на слух; творческие задания, ориентированные на развитие навыков самостоятельного музыкального высказывания. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-1.  Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом контексте 

в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

— композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь: 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-

эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе 

современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифонического анализа; 

– профессиональной терминологией; 



– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными видами 

нотации 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 

ОПК-6. Способен постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном 

тексте 

Знать: 

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и 

фактурной организации музыкального текста; 

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные 

музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

Владеть: 

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом; 

– навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

1 2 3 4 5 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

8 

180 

КУ Э  КУ З  Э  Самостоятельная работа 108 

Общая трудоемкость 288 
 



Б1.О.08.0
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ГАРМОНИЯ 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

Разработчик: Широких Елена Викторовна, доцент  

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса гармонии является воспитание высококвалифицированного специалиста-исполнителя, ориентирующегося в стилевых законах гармонии, 

умеющего разбираться в гармоническом языке композиторов разных исторических эпох и подготовленного к разносторонней практической деятельности. 

Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития гармонии; формирование у студентов представлений о 

закономерностях и специфике развития гармонических стилей в общей эволюции музыкального искусства; приобретение навыков гармонического 

анализа музыкального произведения в контексте стиля эпохи и композиторского стиля; изучение особенностей гармонического языка различных 

композиторов; расширение музыкального кругозора в области гармонических стилей; развитие творческих навыков, помогающих осуществлять 

профессиональную деятельность; овладение музыкально-теоретической терминологией; воспитание грамотного специалиста, умеющего осознавать 

важнейшие процессы развития музыкального искусства. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Гармония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 



— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 

ОПК-6. Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

Знать:  

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);  

- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;  

- виды и основные функциональные группы аккордов;  

- стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной 

организации музыкального текста; 

Уметь:  

- пользоваться внутренним слухом;  

- записывать музыкальный материал нотами;  

- чисто интонировать голосом;  

- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;  

- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;  

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;  

- записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;  

- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом;  

- навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

1 2 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

4 

72 

КУ Э Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 144 
 

Б1.О.08.0

3 

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

ОПК-1 Разработчик: Хасанова Алсу Наилевна, доцент, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины Целью курса является постижение принципов музыкального формообразования как основы для профессиональной 

исполнительской педагогической, просветительской и исследовательской деятельности. 

Задачами дисциплины является практического умения анализа музыкальных форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической 

ценности музыкального произведения; освоение фундаментальных основ формообразования; изучение принципов формообразования музыки разных эпох; 

формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения анализировать музыкальные формы 



Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного 

подхода к предмету, понимания художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно- историческом процессе. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятя и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 5 по 6 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

5 6 



Контактная работа,в т.ч. контроль 

4 

72 

К.у. Э Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 144 
 

Б1.О.08.0

4 

ПОЛИФОНИЯ 

ОПК-1 

ОПК-6 

Разработчик: Гирфанова Марина Евгеньевна, профессор, доктор искусствоведения 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в средневековье до новейших образцов в современной музыке;  

сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и жанрах; 

изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи с IX по XXI век; 

дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;  

развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам произведений строгого стиля XV –XVI века, классического свободного 

письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской музыки 

ХХ – XXI веков. 

В задачи дисциплины входит: 

всестороннее, теоретическое и практическое, освоение материала данного предмета, включающее овладение: 

– историей и теорией полифонии,  

– навыками анализа полифонических произведений различных эпох и стилей,  

– искусством сочинения контрапунктов и полифонических форм; 

воспитание музыкантов, обладающих разносторонней гуманитарной подготовкой и умеющих грамотно применять свои знания в научной и 

педагогической деятельности. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Полифония» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;  

- теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;  

- основные типы форм классической и современной музыки;  

- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;  

- основные направления и стили музыки ХХ - начала XXI вв.;  

- композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь:  

 - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;  

- анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;  

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;  

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть:  



конкретного 

исторического периода 

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины;  

- методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией;  

- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;  

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-6. Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

Знать:  

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);  

- принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;  

- виды и основные функциональные группы аккордов;  

- стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной 

организации музыкального текста; 

Уметь:  

- пользоваться внутренним слухом;  

- записывать музыкальный материал нотами;  

- чисто интонировать голосом;  

- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;  

- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;  

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;  

- записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

Владеть:  

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;  

- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом;  

- навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

3 4 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

4 

74 

З Э Самостоятельная работа 70 

Общая трудоемкость 144 
 

Б1.О.09 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПК-5 Разработчик: Арсенова Наталья Владимировна, старший преподаватель  

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-

музыкальных инструментов для активного применения их в профессиональной творческой деятельности. 

Задачи курса — научить свободно пользоваться компьютером на уровне пользователя популярной операционной системы Microsoft Windows; освоить 

главные пользовательские функции в популярной системе Microsoft Office Word. 



На протяжении всего периода обучения всячески поощряются творческие начинания студентов. Практические задания, как правило, носят творческий 

характер. Наиболее удачные работы, по возможности, сохраняются для последующего использования в самостоятельной итоговой работе. Возможны 

индивидуальные, рассчитанные на длительный срок, проекты, в рамках которых обеспечивается освоение программного материала. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Современные информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; 

- нормы законодательства в области защиты информации;  

- методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь:  

- использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной 

деятельности; 

 - применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-

творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: 

- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной 

деятельности;  

- методами правовой защиты информации. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 8 семестре. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

8 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

36 

З Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.О.10 ФОРТЕПИАНО 

ОПК-2 

ПК-6 

Разработчик - Майорова О.Б./профессор 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и 

творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурнопросветительской, педагогической В 

связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи: - закрепление и совершенствование исполнительских навыков, 

приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения; - совершенствование осмысленного восприятия и убедительного 

исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров; - развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей; 

- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, знакомство на фортепиано 

с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями; - развитие способностей аналитического изучения музыкальной 

литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы; - приобретение опыта публичных выступлений, а также 

навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике 



 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными видами 

нотации 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 

ПК-6. Способен использовать 

музыкальные инструменты в своей 

профессиональной деятельности 

Знать:   

– основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах;  

– различные приемы и методы работы  над музыкальными произведениями; 

Уметь:   

– исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных  инструментах музыкальные произведения, 

находящиеся в репетиционной и педагогической работе,  аккомпанировать солисту, выступать в качестве 

концертмейстера на учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые 

партитуры и их фрагменты 

Владеть:   

– навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

13 

169 

З  З  Э  З  З  Э  Самостоятельная работа 299 

Общая трудоемкость: 468 
 

Б1.О.11 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

Разработчик: Калимуллина Ольга Анатольевна, профессор, доктор педагогических наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов 

профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и 

психология» является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование 

умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-просветительского процессов, а также 

создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  



- оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями;  

- углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности; 

- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности; 

-  овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;  

- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности,  

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате обучения у студентов должны формироваться систематизированные знания, позволяющие анализировать основные закономерности и 

критерии научного пути познания в сфере музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому курс «Музыкальная педагогика и 

психология» является важным звеном, осуществляющим в процессе исполнительской деятельности междисциплинарную интеграцию самых 

разнообразных знаний, умений, а также способствующим формированию ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

включающих как исполнительские, так и педагогические компетенции.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3  
Способен планировать учебный 

процесс, разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

системы и методы в области 

музыкальной педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения 

поставленных педагогических 

задач. 

Знать:  

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;  

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;  

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;  

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства;  

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;  

Уметь:  

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач 

музыкально-педагогические методики;  

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;  

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с 

поставленными задачами; 

Владеть:  

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых 

образовательных программ и технологий;  

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ПК–8.  
Способен применять современные 

психолого-педагогические 

Знать:   

– современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе 

индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;  



технологии (включая технологии 

инклюзивного образования), 

необходимые для работы с 

различными категориями 

обучающихся (в том числе с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

– различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках 

преподаваемой дисциплины;  

Уметь:   

– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их 

творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую  поддержку  участникам 

образовательного процесса;  

– формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;  

Владеть:   

– включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного 

образования 

ПК-7. Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных программ 

среднего профессионального и 

дополнительного 

профессионального образования 

по направлениям подготовки 

дирижеров исполнительских 

коллективов и осуществлять 

оценку результатов освоения 

дисциплин (модулей) в процессе 

промежуточной аттестации 

Знать:   

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

–методические основы построения уроков по дирижированию; 

Уметь:   

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть:   

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, 

способствующими формированию целостного художественного замысла. 

 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), ведется в седьмом семестре, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.  

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

7 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

36 

З Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 108 
 

Б1.О.12 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОПК-4 

ПК-5 

Разработчик - Шириева Н.В./доцент, кандидат искусствоведения 

I. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области организации научных исследований Задачи дисциплины:  

- получение представления об общей методологии научного познания;  

- овладение принципами построения научного исследования; - освоение метода проведения комплексного музыкально-теоретического анализа. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  



Изучение дисциплины «Основы научных исследований» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-4. Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

— основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; 

— основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; 

Уметь:  

— планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее 

проведения; 

— применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; 

Владеть: 

– навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных. 

ПК-5. Способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкального искусства 

Знать:  

– отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики; 

Уметь:   

– реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую 

оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять 

результаты  

научной работы в устной и письменной форме 

Владеть:   

–  навыками  научно-исследовательской работы в профессиональной области; навыками 

планирования теоретических исследований  с учетом специфики конкретной отрасли на основе 

общих методологических и методических принципов исследования. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

8 9 10 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

62 

З  З  З  Самостоятельная работа 46 

Общая трудоемкость: 108 
 

Б1.О.12 ДИРИЖИРОВАНИЕ 

 Разработчик: Разработчик - Лукьянов В.Г., профессор 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Цельобучения в специальном классе хорового дирижирования заключается в воспитании дирижера -хормейстера, владеющего навыками работы с 

хоровыми коллективами различного уровня подготовки, состава; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяе т на практике 

– в деле руководства музыкального коллектива.  

В задачи специального класса хорового дирижирования входят: 

 изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности;  

 воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с хором, солистами, отдельными их группами; 

 формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;  



 развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения хоровым коллективом во время концертных выступлений. 

УК-6 

ПК–1 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Дирижирование» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся..  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 

- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;  

- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;  

- подвергать критическому анализу проделанную работу;  

- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

ПК–1. Способен 

дирижировать 

профессиональными, 

любительскими 

(самодеятельными) и 

учебными хорами или 

оркестрами 

Знать: 

– различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными творческими 

коллективами; 

– последовательность этапов создания музыкального спектакля, их специфику; задачи и функции дирижера на каждом 

из этапов; 

– основные принципы педагогической работы над симфоническими произведениями; 

 

Уметь: 

– проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе 

работы над музыкальным произведением; 

– грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; 

– работать с певцами над созданием музыкально-сценического образа; работать с хором, грамотно объясняя задачи и 

драматургическую необходимость хора в спектакле; работать с оркестром; согласовывать звучание оркестра и хора с 

акустикой зала и индивидуальными особенностями солистов-вокалистов (а также их расположения на сцене); сводить 

различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; 

– навыками творческого взаимодействия с артистами хора 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр.  

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа,в т.ч. контроль 40 370 Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э 



Самостоятельная работа 1070 

Общая трудоемкость 1440 
 

Б1.О.14 ХОРОВОЙ КЛАСС 

 Разработчик: Лукьянов В.Г., профессор 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины и практики является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления 

хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной программы. Дисциплина «Хоровой класс» направлена на освоение 

обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения хоровой музыки 

различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы. 

Основными задачами курса являются:  

- расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства 

с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных композиторов, народными 

песнями;  

- закрепление у студентов вокальных навыков в условиях хоровой работы;  

- развитие у студентов специальных (слуховых и хоровых) навыков при пении в хоре; - проведение практики студентов по управлению хором. 

УК-6. 

ОПК-2 

ПК-2. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Хоровой класс» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

Знать: 

- основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и дргих 

видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки;  

- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;  

- подвергать критическому анализу проделанную работу;  

- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

ОПК-2 Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными видами 

нотации 

Знать: 

– основы нотационной теории и практики; 

– основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными типами нотации; 

– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

– категориальным аппаратом нотационных теорий; 



– различными видами нотации. 

ПК-2. Способен овладевать 

разнообразным по стилистике 

классическим и современным 

профессиональным хоровым или 

оркестровым (ансамблевым) 

репертуаром 

Знать: 

– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при 

обучении пению; 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; 

– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового 

произведения аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого 

произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать 

вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, 

исполнительских и педагогических традиций; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования; 

– навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; 

– навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 56 зачетных единиц(1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестацию.Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр,  

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

1-9 10 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

56 

1672 

З Э Самостоятельная работа 344 

Общая трудоемкость: 2016 
 

Б1.О.15 ЧТЕНИЕ ХОРОВЫХ ПАРТИТУР 

 Разработчик: Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-6 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель предмета «Чтение хоровых партитур» заключается в воспитании у обучающихся профессиональных умений и навыков исполнения хоровой 

партитуры на фортепиано, развитие внутреннего слуха и оснащение приемами подготовки к практической работе с хором, когда работа над партитурой за 

фортепиано становится своеобразной творческой лабораторией будущего музыканта-исполнителя. 

Задачи:  

– привить студенту навык исполнения на фортепиано хоровых партитур различных стилей и жанров без сопровождения и с сопровождением;  



– привить навыки владения штрихом legato максимально приближенного к хоровому звучанию, отмечать в игре цезуры текста, учитывать в игре 

тесситурные особенности каждой хоровой партии;  

– научить студента свободно ориентироваться в хоровой партитуре и читать на фортепиано с листа партитуры различной фактуры и сложности;  

– привить навыки транспонирования хоровых партитур. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Чтение хоровых партитур» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

- основы нотационной теории и практики;  

- основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с различными типами нотации;  

- озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

- категориальным аппаратом нотационных теорий;  

- различными видами нотации. 

ПК-2. Способен 

овладевать 

разнообразным по 

стилистике 

классическим и 

современным 

профессиональным 

хоровым или 

оркестровым 

(ансамблевым) 

репертуаром 

Знать: 

– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при 

обучении пению; 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; 

– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения 

аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого 

произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный 

репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских 

и педагогических традиций; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования; 

– навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; 

– навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 

ПК-6. Способен 

использовать 

фортепиано и 

Знать: 

– основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах;  

– различные приемы и методы работы  над музыкальными произведениями; 



оркестровые 

музыкальные 

инструменты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

– исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальных инструментах музыкальные произведения, находящиеся в 

репетиционной и педагогической работе,аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на учебных 

занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты 

Владеть: 

– навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 8 семестр.  

Вид учебной  

работы 
ЗЕТ 

Акад. 

часы 

Конт

роль 

8 

Контактная работа,в т.ч. 

контроль 
9 

140 

Э 
Самостоятельная работа 184 

Общая трудоемкость 324 
 

Б1.О.16 ХОРОВЕДЕНИЕ 

 Разработчик - Иванов А.А., старший преподаватель 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение глубоких знаний по основным вопросам хороведения, всестороннее изучение и анализ исторических 

процессов, связанных со становлением и развитием профессионального хорового искусства, формирование представления об отечественной хоровой 

культуре как художественно-эстетическом явлении. 

Задачи дисциплины "Хороведение" предполагают: 

 расширение кругозора студентов в области хоровой культуры, теории и истории хорового искусства через изучение и осмысление творческого опыта 

ведущих отечественных дирижеров-хормейстеров,  

-воспитание мировоззрения будущих хоровых дирижеров  

- формирование профессиональных знаний технологии хорового исполнительства. 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Хороведение» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

– композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь: 



широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифонического анализа; 

– профессиональной терминологией; 

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ПК-2. Способен 

овладевать 

разнообразным по 

стилистике 

классическим и 

современным 

профессиональным 

хоровым или 

оркестровым 

(ансамблевым) 

репертуаром 

Знать: 

– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении 

пению; 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; 

– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения 

аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого 

произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный 

репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и 

педагогических традиций; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования; 

– навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; 

– навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 

ПК-4. Способен 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

Знать:  

– основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; 

– различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики 

Уметь: 

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; 



музыкального 

произведения 

– анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; 

–выстраивать  собственную  интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и 

слушательской аудиторией; 

Владеть:  

– комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации;  

– навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционнных особенностей 

музыкального произведения 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

3 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

3 

36 

З  Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.О.17 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРОМ 

 Разработчики:Шириева Н.В., доцент, кандидат искусствоведения, Устюгова С.В., доцент 

 Целью дисциплины является:  

- освоение студентом накопленного опыта в области методики работы с хоровым коллективом, подготовка выпускников к самостоятельной практической 

деятельности в качестве хормейстеров, способных работать как с профессиональными, так и с самодеятельными и детскими хоровыми коллективами.  

Задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для профессиональной хормейстерской работы с различными типами 

хоровых коллективов;  

- знакомство с методами хорового воспитания и образования в детских хоровых коллективах, освоение комплекса приемов работы над музыкальным 

произведением и способов преодоления исполнительских недостатков;  

- знакомство с хоровым репертуаром и принципами его подбора; - расширение кругозора студентов путем привлечения материала смежных дисциплин. 

УК-3 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-7 

ПК-11 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика работы с хором» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 



Владеть: 

– навыками постановки цели в условиях командой работы; 

– способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

ОПК-3. Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

педагогики 

 

Знать: 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ПК-1. Способен 

дирижировать 

профессиональными, 

любительскими 

(самодеятельными) и 

учебными хорами или 

оркестрами 

 

Знать: 

– различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами; 

– основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями; 

– последовательность этапов создания программы концерта, его специфику; задачи и функции дирижера на каждом из 

этапов; 

Уметь: 

– проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе 

работы над музыкальным произведением; 

– грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; 

– работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа; работать с солистами и отдельными группами 

хорового коллектива; согласовывать звучание хорового 

коллектива с акустикой зала; сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; 

– навыками творческого взаимодействия с артистами хора. 

ПК-7. Способен 

проводить учебные 

Знать: 

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  



занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям 

подготовки дирижеров 

исполнительских 

коллективов и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

– методические основы построения уроков по дирижированию; 

 

Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими 

формированию целостного художественного замысла.  

 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

художественное 

руководство творческим 

коллективом (хором, 

оркестром, труппой 

музыкального театра), 

организовывать и 

планировать 

деятельность 

творческого коллектива 

Знать: 

– особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;  

Уметь: 

– разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно- 

экономических реалий;  

Владеть: 

– навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих 

проектов и коллективов. 

 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 5 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

4 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

38 

З Самостоятельная работа 70 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.О.18 ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 

 Разработчики: Рогов Д.А., доцент, Данилова Э.Е., доцент, Шагиахметов Т.Р.,старший преподаватель 



 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История хоровой музыки» - расширить музыкальный кругозор студентов, дать возможность правильно отобрать и 

применить на практике нужный хоровой репертуар, овладеть необходимыми навыками глубокого теоре тического и вокально-хорового анализа, а 

также свободного обращения с аудиторией в свой практической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

-изучение лучших образцов хорового творчества, необходимых для дирижерской деятельности;  

-систематизация знаний и навыков анализа хоровых партитур;  

-выявление основных стилистических особенностей хорового письма композитора, как-то: жанровые истоки и общее направление творчества; 

новаторство и традиционализм; особенности гармонического языка и фактуры и т.д.; -изучение крупных форм (кантата, оратория, хоровой цикл, хоровой 

концерт) и их внутренней структуры: анализ тональногармонических, темпометроритмических и композиционно-драматургических связей. 

ОПК-1 

ПК-2 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «История хоровой музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

– композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь: 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифонического анализа; 

– профессиональной терминологией; 

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ПК-2. Способен 

овладевать 

разнообразным по 

стилистике 

классическим и 

современным 

Знать: 

– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при 

обучении пению; 



профессиональным 

хоровым или 

оркестровым 

(ансамблевым) 

репертуаром 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; 

– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового 

произведения аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого 

произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки; 

– подбирать вокальный репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, 

интерпретации, исполнительских и педагогических традиций; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования; 

– навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; 

– навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

6 7 8 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

5 

110 

3 3 Э Самостоятельная работа 70 

Общая трудоемкость 180 
 

Б1.О.19 ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 Разработчик:- Лейдер Е.А., доцент 

ОПК-2 

ПК-4 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является оснащение дирижеров практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с голосом.  

Задачей дисцилины является обучение студентов основам физиологии голосового аппарата, навыкам управления своим голосовым аппаратом. Результатом 

занятий в классе вокальной подготовки должно стать технически свободное пение, способность стилистически верно интерпретировать музыкально-

поэтическое содержание исполняемого произведения, воспитание правильного представления о вокальном звуке, умение анализировать свое пение и пение 

других исполнителей. Приобретение вокальной техники предполагает выработку правильного певческого дыхания, достижение свободного положения 

гортани, умение пользоваться головным и грудным резонаторами, координацию управления голосом по всему диапазону. Правильная работа голосового 

аппарата обеспечивает овладение кантиленой, высокой позицией звука, точностью интонации, хорошей дикцией и фразировкой. Раскрытие творческих 

способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Эти знания приобретаются в 

процессе занятий над постановкой голоса одновременно с практической работой и подразумевает обязательный показ и объяснения преподавателем всех 

необходимых приемов голосообразования и голосоведения. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Вокальная подготовка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 



  

ОПК-2.Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– основы нотационной теории и практики; 

– основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными типами нотации; 

– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

– категориальным аппаратом нотационных теорий; 

– различными видами нотации. 

ПК-4. Способен 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знать:  

– основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; 

– различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики 

Уметь: 

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; 

– анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать  собственную  интерпретаторскую 

концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; 

Владеть:  

– комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации;  

– навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционнных особенностей 

музыкального произведения 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в с 1 по 5 семестр.  

Вид учебной  

работы 
ЗЕТ Акад. часы 

Контроль 

2 5 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

6 

91 

З Э Самостоятельная работа 125 

Общая трудоемкость 216 
 

 IV. Содержание дисциплины. 

Упражнения  

Упражнения приобретают особую важность на начальном этапе развития и формирования голоса певца. Они необходимы для того, чтобы привести голос 

в профессиональное состояние, устранить имеющиеся недостатки. В то же время работа над упражнениями способствует овладению дыханием, 

резонаторами, достижению ровности звучания на всем диапазоне, подвижности голоса, а также нахождению его наилучшей тембральной окраски. 

Вырабатывая с первых шагов правильный певческий тон на легато, рекомендуется следить за тем, чтобы учащийся пел свободно, естественно, без 

всякого напряжения; в начале на небольшом ограниченном диапазоне, ведя звук плавно, без портаменто («подъездов»), постепенно удлиняя и усложняя 

упражнения с учетом возрастающих возможностей обучаемого. Важно уделять внимание развитию техники, беглости, постепенно увеличивая трудность 



упражнений и их диапазон, совершенствуя технические возможности голоса. В ряду вокально-технических задач, стоящих перед учащимся,- 

выразительное исполнение упражнений, включающее не только чистое интонирование, но и определенную фразировку. Вокальное упражнение 

преподаватель должен подбирать индивидуально для каждого голоса в соответствии с уровнем развития учащегося в процессе обучения.  

Вокализы  

Вокализы входят в экзаменационные требования при обучении певца. На начальном этапе работа над вокализами может предшествовать разучиванию 

произведений с текстом. Вокализы в профессиональной подготовке певца играют очень важную роль: они являются, наряду с упражнениями, основной 

базой для формирования профессионального звучания голоса. С самого начала обучения певцов большое внимание нужно уделять простым по мелодии и 

ритму вокализам с небольшим диапазоном, в основном охватывающим средний регистр голоса. Исключение может быть допущено в том случае, если 

ученик достаточно подготовлен – владеет большим диапазоном, верхним и нижним регистрами, чистой интонацией. Пение различных вокализов 

необходимо для выработки у певцов: основных певческих навыков, певческого дыхания; ровного, плавного, свободного звучания голоса (кантилены), 

сглаживания регистров, владения переходными нотами; развития подвижности, гибкости голоса; постепенного расширения диапазона; достижения 

высокой позиции звучания, выравнивания гласных и т.д. Вокализы являются не только материалом для отработки хорошей техники в пении, но и 

основной для выявления тембральных особенностей голоса, развития умения использовать динамику звучания и степень тембральной насыщенности 

звука, чтобы владеть большим диапазоном динамических и тембральных выразительных средств. В дальнейшем это подводит певца к художественно-

выразительному пению произведений с текстом. Вокализы полезно петь как сольфеджируя, так и на различные гласные или сочетания гласных с 

согласными. Их можно транспонировать в удобную тональность в зависимости от вокальных возможностей учащихся, чтобы не вызвать перенапряжения 

голоса, тем самым способствуя нахождению наиболее свободного и тембрально красивого звучания. Изучение произведений с текстом Работа над 

произведениями с текстом ставит перед учащимся новые, более сложные задачи. С самого начала обучения надо стремиться к осмысленной и 

выразительной передаче содержания произведения. Для этого необходимо, чтобы вокально-техническая сторона исполнения была подчинена 

художественной. Одна только вокализация, какой бы хорошей она ни была, сама по себе современного слушателя удовлетворить не может. Даже 

совершенная техника не должна быть самоцелью, ее следует подчинять творческим задачам. Раскрытие содержания произведения невозможно без 

хорошо развитого слуха, чувства ритма и фразировки, поэтому воспитанию этих составляющих придается очень большое значение. Упражнения и 

вокализы, предшествующие работе над произведением с текстом, являются необходимым материалом для воспитания этих качеств. Будущего 

исполнителя надо научить разбираться не только в музыкальной форме произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо 

уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей 

точное содержание, идею произведения. В самом начале обучения исполнительские задачи, стоящие перед учащимся, должны быть ему доступны. По 

мере совершенствования навыков голосообразования на протяжении всего обучения эти задачи следует постепенно усложнять, но в соответствии с 

возможностями учащегося. 

1 курс  

В течение учебного года учащийся должен пройти: 2-3 вокализа, 4-5 несложных произведений с текстом. Преподавателю необходимо всесторонне 

изучить общие профессиональные данные учащегося: музыкальность (слух, память, ритм), внимание, работоспособность, а также определить состояние 

его здоровья в связи с индивидуальными возможностями развития голоса; выявить основные недостатки голосообразования (зажатая глотка, горловой 

или носовой призвук, напряженная или скованная нижняя челюсть, напряженный язык, перенапряжение мышц лица, короткое дыхание, плохая дикция и 

т.д.). Перед учащимся стоят следующие задачи: Овладение навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием 

певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов, а также навыками округленного звучания голоса (в среднем регистре); развитие умения 

формировать певческие гласные и согласные, вначале в среднем регистре; приобретение навыков самостоятельного разбора и разучивания вокализов и 

произведений, а также умения добиваться чистоты интонации. При подборе соответствующего уровню подготовленности учащегося репертуара 

преподаватель должен учитывать не только диапазон, тесситуру, интонационный строй, ритмику музыкальных образцов, но также в большой степени 

особенности их эмоциональнохудожественного содержания, причем на начальном этапе обучения в репертуар не следует включать эмоционально 

насыщенные произведения.  



2 курс 
В течение учебного года учащийся должен пройти:  

1-2 вокализа (более сложных, чем на 1 курсе);  

4-6 нетрудных вокальных произведений с текстом.  

Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:  

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:  

Сопрано до 1 – фа 2,  

меццо-сопрано си бемоль малой – ми бемоль 2,  

тенор до малой – фа диез 1,  

баритон си бемоль большой – ми 1,  

бас соль большой – до-ре 1;  

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;  

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;  

- гибкость, подвижность голоса.  

При изучении вокальных произведений с текстом усложняются музыкально-исполнительские задачи, включающие передачу содержания текста, общего 

настроения произведения; подчеркивание кульминации, логических ударений, акцентов на словах. При этом особое внимание следует уделять правилам 

орфоэпии, осуществляя связь с предметом «Культура речи». При выборе вокального репертуара следует избегать широкого диапазона мелодии, слишком 

высокой или низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсировке звука.  

3 курс 
В течение заключительного семестра учащийся должен пройти:  

1-2 вокализа (более сложных, чем на 2 курсе);  

3-4 нетрудных вокальных произведений с текстом (сочинения старинных итальянских мастеров, арии и ариозо зарубежных и отечественных 

композиторов 18-19 вв., сочинения современных авторов, народные песни в композиторской обработке) 

Следует продолжать работу над развитием вокально-технических навыков, что предполагает:  

Расширение диапазона ряда правильно формируемых звуков в следующих пределах:  

Сопрано до 1 – ля 2,  

меццо-сопрано си бемоль малой – фа-фа диез 2,  

тенор до малой – ля 1,  

баритон си бемоль большой – фа 1,  

бас соль большой – до-ми 1;  

- сглаживание регистров, выравнивание звучности гласных; ясное, четкое произношение согласных в сочетании с гласными звуками;  

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры звука;  

- развитие гибкости, подвижности голоса.  

На заключительном экзамене в конце 5 семестра студент должен показать «оперный», тембрально оформленный звук в диапазоне не менее указанного, 

точную атаку звука, владение основами кантилены, чистую интонацию, владение динамическими оттенками в средней части диапазона, музыкальное и 

выразительное исполнение простых арий, романсов и более сложных вокализов.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся получают полноценное представление о физиологическом строении органов голосового аппарата и их 

взаимодействии в певческом процессе, закономерностях развития вокально-музыкальных способностей певцов, методических принципах работы с 

голосом, музыкально-языковых и исполнительских особенностях вокальных произведений различных жанров и стилей, причинах различных вокальных 

недостатков, встречающихся в вокальной практике и основных принципах работы над их устранением, приемах результативной самостоятельной работы 



над произведением, вспомогательном вокальном педагогическом репертуаре для выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных 

занятиях. Успешное освоение дисциплины позволяет выпускнику управлять своим голосовым аппаратом, определять тип голоса хориста и его вокальные 

возможности, профессионально работать с разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании, развивать и совершенствовать 

вокальные навыки певцов хора, использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать критическому анализу 

полученный результат и проделанную работу. Всесторонне развитие обучающегося в процессе освоения дисциплины, позволяется овладеть 

теоретическими и практическими основами вокального мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной терминологией, 

представлениями о специфике звуковедения характерного для различных музыкальных стилей. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Вокальная подготовка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 1, 3 и 4 семестра 

проводится контрольный урок, 2 семестр заканчивается зачетом, 5 семестр заканчивается экзаменом. Зачетные требования: на контрольном уроке в конце 

1, 3 и 4 семестра учащийся должен исполнить часть программы соответственно требованиям курса; допускается исполнение по нотам. На зачете в конце 2 

семестра учащийся должен исполнить 2-3 произведения с текстом наизусть. На экзамене в конце 5 семестра учащийся должен наизусть исполнить романс 

русского композитора, романс или песню зарубежного композитора, 1 арию или народную песню в композиторской обработке 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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 Дополнительная литература 

1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923  

2. Багадуров В. «Очерки по истории вокальной педагогики» М., Музиздат. 1956  

3. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 1978 Быков О. «Бельканто и 

дыхание». Журнал «Физкультура и спорт». 1998, № 12, 1999 № 1  

4. Вербов А. «Техника постановки голоса»  
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13. Линклэйтер К. «Освобождение голоса» 1993  

14. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1936  

15. Менабени А. «Методика обучения сольному пению». М., Просвещение. 1987  

16. Морозов В. «Техника резонансного пения»  



17. Назаренко И. «Искусство пения». М., 1968  

18. Павлищева О. «Методика постановки голоса»  

19. Панофка Г. «Искусство пения»  

20. Панофка Г. 24 этюда вокализа для контральто, баритона или баса с ф-но. М., 1961  

21. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1980  

22. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1982 Соколовский Н.  

23. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950  

24. Романсы и песни для тенор в сопровождении фортепиано / Сост. О.Далецкий. М., 1978  

25. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950  

26. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1973  

27. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971  

28. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972  

29. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. М., 1982  

30. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1980  

31. Хрестоматия для пения. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано / Сост. К.Тихонова, К.Фортунатова. М., 1982  

32. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1975  

33. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1977  

34. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 1979 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs)  

Ссылка:www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных 

источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-

каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории 

музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные 

источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары.  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера  

Срок подписки: бессрочный  

Язык: английский, немецкий, французский  

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань»  

Ссылка: http://e.lanbook.com/  

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. Казанской 

консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: Музыка и Театр - Издательство Композитор Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки Также предоставлен 

постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС.  



Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, 

смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории.  

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года  

Язык: русский 3. Ресурс: Национальная электронная библиотека  

Ссылка:https://rusneb.ru/ 

Описание: Национальная электронная библиотека - это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды 

российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная 

библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская 

государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной 

собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера  

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех 

музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.20 ИЗУЧЕНИЕ ХОРОВОГО РЕПЕРТУАРА 

 Разработчик: Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой личности дирижёра-хормейстера. Дисциплина «Изучение хорового репертуара» 

направлена на освоение обширного репертуара классической и современной хоровой музыки, формирование исполнительских навыков на основе изучения 

хоровой музыки различных стилей, жанров, форм; овладение практическими навыками вокально-хоровой работы, а также совершенствование навыков по 

формированию концертных хоровых программ. 

Задачи дисциплины:  

 – расширение музыкального кругозора, углубление специальных знаний, идейно-художественное воспитание студентов путем практического знакомства 

с лучшими хоровыми произведениями различных эпох, стилей, жанров; вокально-хоровым творчеством отечественных и зарубежных композиторов, 

народными песнями; - обогащение личного репертуарного списка студентов; – приобретение навыков составления концертного и учебного репертуаров 

различных по функциям хоровых коллективов. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Изучение хорового репертуара» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся. 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 

https://rusneb.ru/


деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

– композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь: 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифонического анализа; 

– профессиональной терминологией; 

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– основы нотационной теории и практики; 

– основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными типами нотации; 

– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

– категориальным аппаратом нотационных теорий; 

– различными видами нотации.с 

ПК-2. Способен 

овладевать 

разнообразным по 

стилистике 

классическим и 

современным 

профессиональным 

хоровым или 

оркестровым 

(ансамблевым) 

репертуаром 

Знать: 

– широкий музыкальный (оркестровый, ансамблевый) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох;  

– профессиональный репертуар (оперный и балетный);  

– выразительные и технические возможности всех оркестровых инструментов; основные принципы сочетания тембров в 

различных стилевых условиях;  

– особые приемы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах, основы 

штрихов и аппликатуры на струнных инструментах; 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей оперных и балетных произведений; – 

осуществлять собственную дирижерскую редакцию оркестровой партитуры;  

– взаимодействовать с конкретными оркестровыми группами; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования;  

– навыками музыкально-драматургического анализа оперных и балетных произведений;  

– навыками выразительной игры оркестровой партитуры на фортепиано;  

– техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового мышления. 
 



 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 10 семестр.  

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. час 
Контроль 

10 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

20 

499 

Э Самостоятельная работа 221 

Общая трудоемкость 221 
 

Б1.О.21 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 Разработчики: Лукьянов В.Г., профессор, Устюгова С.В., доцент 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области дирижерской педагогики, подготовка выпускников к осуществлению практической 

деятельности в качестве преподавателей профессиональных дисциплин в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях.  

Задачами дисциплины являются: 

- углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин в области хорового 

дирижирования;  

-знакомство с методами преподавания, классификация их с выявлением наиболее эффективных приемов обучения и воспитания, направленных на развитие 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся;  

- освоение комплекса приемов работы с учащимися над музыкальным произведением и способов преодоления исполнительских недостатков;  

-знакомство с педагогическим репертуаром и принципами его подбора;  

- овладение методикой проведения уроков и логикой построения специальных курсов;  

- расширение кругозора студентов путем привлечения материалов смежных дисциплин 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3. Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

Знать: 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 



методики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

педагогики 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ПК-7. Способен 

проводить учебные 

занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям 

подготовки дирижеров 

исполнительских 

коллективов и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

– методические  основы  построенияуроков по дирижированию; 

Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами  симфонических  партитур, способствующими 

формированиюцелостного художественного замысла.  

ПК-8. Способен 

применять современные 

психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии 

инклюзивного 

образования), 

необходимые для работы 

с различными 

категориями 

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

Знать:  

– современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности 

обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;  

– различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой 

дисциплины;  

 

Уметь:  

– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и 

музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;  

– формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;  

 

Владеть:  

– включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования 



лицами с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

 

 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 8 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

8 

Контактная работа,в т.ч. контроль 

3 

36 

З Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.01 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УК-5 

УК-6 

Разработчик: Абдуллин Искандер Рубинович, доцент  

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Русская литература» – изучение образцов отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора 

студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.  

Задачи дисциплины: 
 – ознакомление с основными этапами и направлениями российской литературы; 

– изучение основополагающих текстов художественных произведений; 

– формирование навыков анализа литературных произведений;  

– изучение базовых понятий теории литературы 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:  

Компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной 

деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

Знать: 



УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

— основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 

— подвергать критическому анализу проделанную работу; 

— находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

— навыками выявления стимулов для саморазвития; 

— навыками определения реалистических целей профессионального роста. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого курса. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по семестрам) 

зачет Экзамен 

Контактная работа,в т.ч. 

контроль 

3 70 2 –   

Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.В.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

УК-5 Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является знание истории развития мировой художественной культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися 

произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление 

музыкантов для будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- способствовать развитию интеллектуального, культурного уровня, художественного кругозора, воспитанию профессиональной и социальной 

ответственности музыканта в самостоятельной, творческой деятельности; 

– определить место курса в учебном процессе профессионального  музыкального образования и его значение в художественно-творческом развитии 

личности; 

– выделить искусство в системе культуры, показать особенности его функционирования в последней и заложить понимание места и роли искусства в жизни 

общества; 

– раскрыть внутреннюю связь истории искусства с различными сторонами общественной жизни, показать относительную самостоятельность его развития, 

самодостаточность и самоценность; 

– проследить процесс исторического развития и искусства от истоков до современности; 

  - познакомить с основными  направлениями, течениями, школами и стилями искусства, крупнейшими мастерами и выдающимися памятниками мирового 

искусства; 



– проследить историческую динамику развития искусства, взаимодействие различных видов художественного творчества на протяжении основных эпох 

развития мировой художественной культуры; 

– способствовать развитию навыков восприятия и осмысления произведений искусства; 

– содействовать выработке у студентов критериев оценки различных направлений, течений, школ в искусстве и конкретных художественных произведений; 

– формировать умение систематически и целенаправленно работать над искусствоведческими источниками и соответствующей литературой; 

– содействовать овладению методологией научного анализа, в том числе междисциплинарного, отвечающей требованиям и вызовам художественно-

эстетического развития современного общества. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-5:  

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение первого и второго семестров, включает в 

себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

1 2 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

4 

72 

КУ Э Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 144 
 

Б1.В.03 ЭСТЕТИКА 

УК-1 

УК-5 

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, кандидат философских наук, профессор 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах 

жизни, что составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных специальностей. 

Задачи курса: 

– изучение эстетического как чувственно-оценочного восприятия и творчества по «законам красоты»; 

– формирование отношения к искусству как особому виду человеческой деятельности в системе культуры. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  



Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

— содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; 

— периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

— производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

— определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 

— формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа; 

— основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений; 

— навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя 

аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 
4 

38 
7 

Самостоятельная работа 106 



Общая трудоемкость: 144 
 

Б1.В.04 ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ 

УК-9 Разработчик: Богдан Зухра Вагизовна, преподаватель  

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления хозяйственной 

деятельности в сфере культуры. 

Задачи дисциплины – знакомство студентов с особенностями экономических отношений, возникающих в процессе сохранения, создания и 

распространения культурных благ. Прежде всего, необходимо ознакомление студентов с теоретическими аспектами экономического регулирования 

культурной деятельности, позволяющими понять роль культуры в развитии цивилизованного общества, обязанности государства по ее поддержке, 

обосновать пути и методы такой поддержки. Кроме того, студенты должны получить представление об отраслевой специфике культуры, связанной с 

особенностями экономического функционирования различных субъектов культурной деятельности, использования организациями культуры всех видов 

ресурсов, системой хозяйствования. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальной компетенции УК-2 

Компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать:  

- понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

Уметь:  

- применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

Владеть:  

- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ Количество  

академических часов 

Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

2 

36 

7  Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 
 

Б1.В.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ 

УК-5 Разработчик - Сайдашева З.Н./профессор, доктор искусствоведения 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к 

фольклорному наследию. 

Задачами дисциплины являются: 



- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их 

внутреннюю структуру; 

- анализировать музыкальные тексты, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Музыкальная этнография» направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  

Код и наименование 

компетенции 

Результат  

обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Фрагментарные 

представления о 

различных 

исторических типов 

культур; 

— механизмах 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципах 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

Неполные 

представления 

принципы о различных 

исторических типов 

культур; 

— механизмах 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципах 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

различных 

исторических типов 

культур; 

— механизмах 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципах 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Сформированные 

систематические 

представления о 

различных 

исторических типов 

культур; 

— механизмах 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на 

современном этапе, 

принципах 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных 

процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

Недостаточное умение 

объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги 

в современном 

обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

В целом достаточное, 

но содержащее 

отдельные грубые 

недостатки умение 

объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе; 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

негрубые недостатки и 

пробелы умение 

объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе; 

Сформированное 

умение объяснить 

феномен культуры, её 

роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно 

оценивать 

межкультурные 

диалоги в 

современном 

обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 



представителями 

различных культур; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур. 

Фрагментарное 

владение навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

формирования 

психологически-

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 1 и 2 семестров, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

70 

2  Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 
 

Б1.В.06 ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА 

 Разработчик: Иванов А.А., старший преподаватель 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов приемам и навыкам переложения хоровых и вокально-инструментальных произведений для различных 

составов хора с тем, чтобы они в дальнейшем могли использовать этот опыт в исполнительской и учебно-педагогической работе. 

Задача курса хоровой аранжировки – привитие студентам кафедры хорового дирижирования практических навыков переложения для различных 

составов как профессионального, так и самодеятельного хоров.  

Теоретическая часть курса следует непосредственно за курсом «Хороведения». Она углубляет вопросы соотношения исполнительских возможностей, 

диапазонов, регистров, их свойств и выразительных возможностей разных хоровых составов, а также вопросы, связанные с переработкой фортепианной 

фактуры в хоровую. Практическая часть курса – непосредственные хоровые аранжировки в виде письменных работ по каждой теме параллельно с 

целенаправленным анализом лучших образцов хоровой литературы. 

ОПК-6 

ПК-9 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Хоровая аранжировка» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  



 Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6. Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

Знать: 

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной 

организации музыкального текста; 

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

Владеть: 

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом; 

– навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

переложение 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих коллективов: 

хора (вокального 

ансамбля) или оркестра 

(инструментального 

ансамбля) 

Знать: 

– основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков;  

– приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями 

произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов формообразования;  

 

Уметь: 

– делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для 

разных составов хора и оркестра  

(ансамбля);  

– при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития 

симфонической музыки; определять характерные  

особенности индивидуального почерка композитора; 

Владеть: 

– навыками графического оформления оркестровой партитуры;  

– навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается со7 по 8 семестр.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

8 

Контактная работа, в т.ч. контроль 5 89 Э  



Самостоятельная работа 91 

Общая трудоемкость 180 
 

 IV. Содержание дисциплины. 

Раздел I АРАНЖИРОВКА С ОДНОГО ХОРОВОГО СОСТАВА НА ДРУГОЙ  

Тема 1. Переложения партитур однородных хоров  

Необходимость досконального знания соотношения диапазонов попарно взятых голосов смешанного хора как ориентир для переложения. 

Приблизительность их октавного соотношения. Диапазоны женских голосов в профессиональных и самодеятельных хорах, их совпадение, за вычетом 

крайних регистров. Более значительные различия в мужских профессиональных и самодеятельных составах. Традиция применения высоких теноров в 

профессиональных хорах, нарушающая октавные соотношения их диапазонов с женскими. Перенесение в этом случае партии II-х басов на октаву вверх 

или переключение их на другие аккордовые звуки. Переложение трех-четырехголосного женского хора на аналогичный мужской состав. Различие 

подхода к профессиональным и самодеятельным коллективам. Необходимость перенесения звучания не только на октаву, но также на септиму и сексту 

вниз, т. е. возможность повышения тональности на секунду или терцию – для первых. Отсутствие этой необходимости и возможность даже понижения 

тональности – для вторых. Переложение трех-четырехголосного мужского хора на аналогичный женский состав. Распространенность в соответствии с 

вышеизложенным (наряду с приемами простого октавного перенесения голосов) случаев, требующих понижения тональности у женского хора до терции. 

Перемещение могущих при этом возникнуть у 2-х альтов неисполнимо низких звуков на октаву вверх или замена их другими аккордовыми звуками. 

Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, 

находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора 

на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую 

очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I – С; С II –A; AI – Т; АII – Б; Квинто-секстовое 

соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на 

смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: TI – С; ТII – А; БI 

– Т; БII –Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением 

смешанного хора в широком расположении по схеме: C I – С; С II – Т (октавой ниже); A I – А; А II – Б (октавой ниже); Способ переложения 

четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: T I – С 

(октавой выше); Т II – Т; Б I – А (октавой выше); Б II –Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой 

тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в 

однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным 

способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном 

виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных 

партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В 

качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая – начальные такты хора 

В. Ребикова «Горные вершины».). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в 

темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность 

произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением 

произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком 

расположении.  

Тема 2. Переложения четырехголосных однородных хоров на четырехголосный смешанный  

Изложение однородных хоров, как правило, в тесном расположении. Соотношение диапазонов смешанного хора тесного расположения и женского, 

находящегося от первого на секунду-кварту выше. Понижение тональности произведения на соответствующий интервал при аранжировке женского хора 

на смешанный с сохранением в нем тесного расположения. Обеспечение нормальной звуковысотности всех голосов смешанного хора, и в первую 



очередь теноров и басов, заменивших первые и вторые альты женского хора. Схема передачи голосов: С I – С; С II –A; AI – Т; АII – Б; Квинто-секстовое 

соотношение диапазонов мужского и смешанного (в тесном расположении) хоров. Изменение тональности мужского хора при аранжировке его на 

смешанный (с сохранением в последнем тесного расположения) обычно на соответствующий интервал вверх. Схема передачи голосов: TI – С; ТII – А; БI 

– Т; БII –Б; Способ переложения четырехголосного женского хора на четырехголосный смешанный с сохранением тональности и изложением 

смешанного хора в широком расположении по схеме: C I – С; С II – Т (октавой ниже); A I – А; А II – Б (октавой ниже); Способ переложения 

четырехголосного мужского хора с сохранением авторской тональности и изложением смешанного хора в широком расположении по схеме: T I – С 

(октавой выше); Т II – Т; Б I – А (октавой выше); Б II –Б; Понижение тональности смешанного хора, если мужской написан в традиционно высокой 

тональности. Сложности, возникающие при переложении однородных хоров для смешанного в широком расположении в трех случаях: появление в 

однородном хоре, написанном в тесном расположении, эпизодов широкого или даже смешанного расположения, аранжировка которых обычным 

способом приводит к регистровому разрыву между альтами и сопрано. Перестройка в связи с этим голосоведения (эпизод излагается в первоначальном 

виде, а затем происходит возвращение к нарушенной схеме); избежание октав в случае, если в одном из эпизодов появляется унисон двух смежных 

партий за счет небольшого отступления от авторского голосоведения; устранение параллельных квинт путем небольшого изменения в голосоведении. (В 

качестве примера первых двух случаев может служить первый четырех-такт хора Ц. Кюи «В лесу». Для примера третьего случая – начальные такты хора 

В. Ребикова «Горные вершины».). Простота аранжировки однородных хоров в имитационно-полифоническом складе с известным выигрышем в 

темброво-выразительном отношении. Выбор расположения смешанного хора, имея в виду следующие соображения: неодинаковая пригодность 

произведений, написанных для однородного хора широкого и тесного расположений; определение выбора расположения характером и настроением 

произведения; более легкое достижение общехорового ансамбля в тесном расположении. Требование более звучных теноров и басов в широком 

расположении.  

Тема 3. Переложения смешанных хоров на однородные  

Наличие у смешанного хора, в сравнении с однородным, больших темброво-выразительных возможностей. Возможность переложения любого 

однородного хора для смешанного (исключением являются произведения, рассчитанные на большой многоголосный мужской хор с глубокими басами и 

высокими тенорами, которые обычно никакой аранжировке не поддаются) и ограниченные возможности переложения смешанного хора на однородный. 

Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на четырехголосный женский состав при помощи повышения тональности в 

женском хоре на секунду-терцию по схеме: С –C I; А –С II; Т – A; I Б –А II; Переложение четырехголосного смешанного хора тесного расположения на 

четырехголосный мужской состав. Понижение тональности профессионального мужского хора на квинту-сексту, а самодеятельного – на октаву-септиму 

при неполной (во многих случаях) аккордике по схеме: С –T I; А –Т II; Т – Б I; Б –Б II; Редкое появление в партитурах смешанного хора выдержанного 

тесного расположения. Использование в качестве домашних заданий небольших отрывков произведений и даже решение схематических примеров. 

Переложение четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный женский состав при помощи превращения широкого 

расположения в тесное без изменения тональности по схеме: С –C I; А – A I; Т – С II (октавой выше); Б – А II (октавой выше); Переложение 

четырехголосного смешанного хора широкого расположения на четырехголосный мужской состав. Сохранение в силе принципа превращения широкого 

расположения в тесное. Случаи сохранения тональности произведения, повышения ее (для профессионального хора) или понижения (для 

самодеятельного) по схеме: С – TI (октавой ниже) А – БI (октавой ниже) T – T IIБ – Б II. Редкость партитур смешанного хора с выдержанным широким 

расположением. Приемлемость использования для домашних заданий небольших отрывков из хоровых произведений и даже схематических примеров. 

Переложение смешанного хора переменного расположения на четырехголосный женский состав. Наиболее типичная для хоровых произведений 

переменная фактура, под которой здесь подразумевается фактура с переменным (перемежающимся, чередующимся) расположением голосов, т.е. с 

постоянной сменой тесного расположения широким (или смешанным). Осуществление переложения с сохранением тональности. Неизбежность в 

эпизодах тесного расположения сокращения количества голосов (до унисона включительно) и изменения обращений аккордов. Требование особого 

внимания к голосоведению, которое из-за частых смен расположения постоянно отклоняется от авторского. Переложение смешанного хора переменного 

расположения на четырехголосный мужской состав. Отсутствие принципиального отличия от предыдущей разновидности аранжировки, за исключением 

случаев необходимости соответствующего повышения тональности для профессионального и понижения для самодеятельного хора. Потеря 



художественных достоинств имитационно-полифоническими произведениями или отдельными полифоническими эпизодами от переложения их на 

однородные хоры в смысле тембровых противопоставлений, более богатых в смешанном хоре. Частые случаи образования малоубедительных 

перекрещиваний смежных голосов.  

Тема 4. Переложения партитур с сокращением количества хоровых голосов 
Насильственность всякой аранжировки, направленной на сокращение голосов авторской партитуры. Требование в отношении ее особой осторожности и 

такта. Переложение четырехголосных однородных хоров на трехголосные составы путем превращения двух средних голосов в так называемый 

«комбинированный голос», который, поочередно используя звуки то II, то III голоса, обеспечивал бы полноту гармонии и в то же время сохранял бы 

наиболее важные обороты в средних голосах оригинала. Удобоисполнимость (отсутствие скачкообразности) в новом голосе. Сопрано (тенор) или альт 

(бас) в трехголосной партитуре как допустимый комбинированный голос. Возможность в отдельных случаях временного переключения IV голоса на 

функции III, а также I на функции II, если им в это время поручена менее существенная роль (педаль, подголосок и т. д.). Наименее заметное для слуха 

сокращение голосов как главная задача аранжировки. Невозможность аранжировки произведений с выраженной самостоятельностью всех четырех 

голосов, в том числе и полифонических хоров.  

Переложение четырехголосного смешанного хора на трехголосный смешанный состав.  

Определение бытующего в самодеятельности трехголосного смешанного хора: сопрано, альты и «мужские голоса», объединяющиеся в одну партию 

басов и теноров и поэтому располагающие ограниченным диапазоном – от си-бемоль большой до ми-бемоль первой октавы. Использование этой партии 

(во избежание отрыва ее от женских голосов) в среднем и верхнем отрезке своего диапазона, что нередко приводит к необходимости понижения на тон 

или полутон тональности произведения. Исполнение этой партией басовых функций, частое перенесение ее звуков на октаву вверх, изменение 

обращения аккордов, а в отдельных случаях переключение на бывшую теноровую партию. Другой случай «комбинированного голоса», составленного из 

собственно альтовой и теноровой партий. Осуществимость для трехголосного смешанного хора аранжировки только простых, небольших произведений.  

Переложение четырехголосного женского хора на трехголосный смешанный состав. 
Облегчение поиска партии мужских голосов, благодаря большей приближенности в оригинале нижнего голоса к остальным голосам. Образование из 

партий I альтов и II сопрано «комбинированного голоса».  

Переложение четырехголосного мужского хора на трехголосный смешанный состав.  

Предварительная аранжировка мужского хора на женский. Отсутствие отличия в дальнейшем ходе работы от предыдущей аранжировки.  

Переложение многоголосного смешанного хора на четырехголосный смешанный состав (облегченная редакция). 
Осуществимость аранжировки только в случаях октавной дублировки хоровых голосов, в результате снятия которых образуется четырехголосный хор в 

широком расположении. Редкое употребление такого многоголосия в чистом виде. Чередование его с построениями, имеющими более самостоятельные 

партии. Сложность достижения облегченной редакции, вследствие чего требуется большая изобретательность в перестановке голосов, а иногда и 

кратковременных divisi, которые практичнее допускать в женских, а не в мужских голосах. 

Раздел II АРАНЖИРОВКА ДЛЯ ХОРА СОЛЬНЫХ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ  

Тема 1. Аранжировка для хора произведений с аккордово-гармоническим складом сопровождения  

Аккордово-гармоническая фактура как наиболее пассивный склад сопровождения. Четырехголосие в сопровождении как наиболее удобный вид для 

образования из него хоровой партитуры. Снятие октавных дублировок в многоголосной аккордике. Возможное наличие в сопровождении удобной для 

фортепиано, но неудобной в хоровом голосоведении фактуры, в частности, скачкообразных ходов аккордов тесного расположения в правой руке. 

Образование одновременных скачков трех верхних голосов в одном направлении. Избежание этого путем расположения аккордов в подобных звеньях, 

придерживаясь принципа: если скачок в верхнем голосе направлен вниз, под верхним звуком надо ставить аккорд в широком расположении, а под 

нижним – в тесном, и наоборот. Предварительная подготовка перестройки расположения. Возможность снятия сопровождения только в следующих 

случаях: когда длительности чередования аккордов сопровождения равны длительностям мелодии или больше их; когда регистр сопровождения 

совпадает с регистром хора; когда произведение аранжировано для четырехголосного или более многоголосного хора. Сохранение сопровождения после 

аранжировки во всех случаях, не оговоренных выше, а также когда сопровождение содержит в себе особые колористические черты, утрата которых 



обеднила бы произведение. Художественный уровень коллектива как дополнительный критерий сохранения или упразднения сопровождения. 

Возможность вариантов аранжировки в куплетных формах для каждого куплета. Сохранение сопровождения в этих целях.  

Тема 2. Аранжировка для хора произведений с полифоническим складом сопровождения  

Линеарность как основное отличие имитационно- и неимитационно-полифонического склада сопровождения от аккордовогармонического. 

Сравнительная характеристика трех видов полифонии: имитационной, неимитационной и подголосочной. Разновременность вступления голосов в 

имитационном и не-имитационном складе сопровождения, не характерная для подголосочности. Единый тематический материал в имитационной, 

разный (контрастный) в неимитационной и вариационный (варианты единого) в подголосочной полифонии. Зависимость состава хора от количества 

полифонических голосов в сопровождении. Необходимость перенесения их в нужный регистр для распределения между хоровыми партиями. 

Разночтение, разный слоговой ансамбль в хоре, как специфика имитационно- и неимитационно-полифонических произведений. Обязательность 

соответствия ударных слогов сильным долям такта, а безударных – слабым. Сокращенные формы прочтения литературного текста. Нежелательность 

кратковременного перехода отдельных партий на пение с закрытым ртом или на «а». Схожесть подтекстовки как средство усугубления имитации. 

Необходимость общего слова (или слога) для всех голосов в конце цезурно очерченных или заключительных тактов партитуры. Недопустимость разного 

слогового ансамбля при едином ритме в хоровых партиях. Необязательность сопровождения после аранжировки произведений с имитационным и 

неимитационным складом сопровождения. Подобие аранжировки произведений подголосочного склада сопровождения с аранжировкой произведений 

аккордово-гармонического характера. Допустимость аранжировок для разных видов хора. Чередование или совокупное звучание всех трех 

разновидностей полифонического сопровождения внутри одного и того же произведения.  

Тема 3. Аранжировка для хора произведений с фигурационным складом сопровождения 
Фигурационный склад как наиболее распространенная форма фортепианного сопровождения. Четыре основные разновидности фигурации: 

гармоническая, мелодическая, ритмическая и смешанная. Инструментальная природа фигурации, неприемлемая для хорового воспроизведения их 

(исключение – отдельные виды ритмической фигурации). Относительная простота аранжировки фигурационного сопровождения постоянными 

четырехголосными (хоральными) созвучиями как наименее творческое и маловпечатляющее решение задачи. Необходимость сохранения 

сопровождения, на фоне которого хор демонстрировал бы свои партии. Передача музыкальных фраз разным хоровым партиям (и их двух-трехголосным 

сочетаниям) с перенесением их в разные регистры. Применение разного и единого слогового ансамбля. Максимум выразительности нижних голосов в 

эпизодах двух- и трехголосного сопровождения. Использование в них наряду с аккордовыми неаккордовых звуков. Эпизодические приемы педального 

наложения части хора на фигурационное движение в сопровождении (как с текстом, так и на «а», «м» и т. д.) при мелодическом обособлении одной из 

партий. Желательность применения произведений куплетных форм разных вариантов аранжировки.  

Тема 4. Аранжировка для хора произведений со смешанным складом сопровождения  

Использование в смешанном складе сопровождения всех трех выше рассмотренных форм аккомпанемента. Преимущественное распространение этого 

склада в вокальной литературе (романсы, песни, обработки). Обогащение приемов аранжировки в произведениях со смешанным складом сопровождения 

при одновременном требовании наиболее творческого подхода к ней. Обязательное сохранение сопровождения. Желательность хорового изложения 

фортепианных интермедий, постлюдий и т. д. как с текстом, так и без него. Хоровые вариации. Переложения инструментальных произведений для хора. 

Тема 5. Аранжировка произведений для солиста и хора  

Возможность двух видов аранжировки: а) солист и хор; б) солист, хор и фортепиано. Неосуществимость аранжировки первого вида при фигурационном 

складе сопровождения. Элементы самостоятельности и выразительности сопровождения как обязательная предпосылка для аранжировки этого вида. 

Фигурационный и смешанный склад сопровождения как оптимальные условия для аранжировки второго вида. Желательность контрастного 

использования хора в сравнении с сопровождением. Широкое применение для обоих видов аранжировки пения хора на «а» и с закрытым ртом, а также 

разного слогового ансамбля как между солистом и хором, так и внутри хора. 

РАЗДЕЛ III Региональный компонент:  

Особенности аранжировки:  

1. татарских народных песен  



2. обработок татарских народных песен  

3. произведений татарских композиторов 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Хоровая аранжировка» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 8 семестра 

обучающиеся сдают экзамен. Текущий контроль за освоением дисциплины осуществляется на групповых и индивидуальных занятиях. Промежуточный 

контроль осуществляется на экзамене, в который входят:  

- анализ выполненных работ студента по всему курсу;  

- выполнение итоговой работы;  

- теоретический опрос;  

- чтение с листа фрагмента какого-либо вида аранжировки 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) Основная литература 

1. Из истории татарской музыкальной культуры / Сост. В.Р. Дулат-Алеев; Казан. гос. консерватория. - Казань, 2010. 

2. Лицвенко И. Практическое руководство по хоровой аранжировке. – М., 1967 

б) Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность: Вып. 1 - 6: Материалы научнопрактических конференций 

/ Казан. консерватория; сост. В.И. Яковлев. - Казань, 2008 - 2013.  

2. Егоров А. Основы хорового письма. Л-М.,1939.  

3. Краснощеков В. Вопросы хороведения. – М, 1969  

4. Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. - М., 1982.  

5. Попова Т. Основы русской народной музыки. - М., 1977  

6. Семён Казачков: Хоровой век: Статьи. Письма. Воспоминания / Казан. гос. консерватория. - Казань, 2009. - 427 с.  

7. Соколов В. Работа с хором. – М., 1967  

8. Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1961  

9. Чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX – XXI вв.: Тенденции и перспективы: Материалы Международной научной конференции 

(Казань, 23–25 октября 2012 г.) / Сост. и науч. ред. Е.В. Порфирьева; Казан. гос. консерватория. Казань, 2013. 172 с.  

10. Юрлов А. Хоровые переложения. М.,1960.  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных 

источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM предлагает интернет-каталог 

с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных 

«печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, 

многоголосные музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, 

рукописные табулатуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Ссылка:http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, 

смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:Национальная электронная библиотека- это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды 

российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная детская 

библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе 

Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины «Методика обучения игре на фортепиано» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.В.ДВ ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.

01.01 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

УК-2 

УК-3 

УК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Разработчик: Скепнер Ольга Викторовна, доцент кафедры менеджмента музыкального искусства, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ менеджмента в сфере художественно-зрелищного обслуживания, а также формирование у 

студентов представлений о культурном пространстве как объекте экономических отношений.  

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Задачи курса: формирование целостной системы знаний менеджмента в области музыкального искусства и образования посредством раскрытия 

важнейших положений менеджмента как современной практики успешного управления и ознакомления с современной методикой и технологией 

управления проектами. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы музыкального менеджмента» направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: 

- принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;  

- основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения;  

- уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата;  

- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. 

Владеть: 

- навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;  

- навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

— общие формы организации деятельности коллектива; 

— психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

— основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

— создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

— учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

— предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

— планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

— навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

УК–9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

- понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

Уметь: 

- Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

Владеть: 



- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ПК-10. Способен 

организовывать 

культурно-

просветительские проекты 

в области музыкального 

искусства на различных 

сценических площадках (в 

учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры), разрабатывать 

репертуарные планы, 

программы фестивалей, 

творческих конкурсов 

Знать:   

– основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; 

Уметь:   

 –  формировать  концепцию  культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и 

репертуар, отвечающий концепции мероприятия; 

Владеть:   

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

художественное 

руководство творческим 

коллективом (хором, 

оркестром, труппой 

музыкального театра), 

организовывать и 

планировать деятельность 

творческого коллектива 

Знать:   

–  особенности  организации  и  функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы 

культуры и искусства; 

Уметь:   

– разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно- 

экономических реалий; 

Владеть:   

– навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности 

творческих проектов и коллективов. 

 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

4 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

2 

36 

З  Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 
 

Б1.В.ДВ.

01.02 

ОСНОВЫ ФАНДРЕЙЗИНГА 

УК-9 

ПК-10 

Разработчик - Гумерова Айсылу Тагировна - доцент, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения курса «Основы фандрейзинга» является: 



• формирование целостного представления о фандрейзинге как о практике привлечения средств на некоммерческие (творческие, 

социальные, исследовательские и образовательные) проекты; 

Задачи: 

• формирование профессиональных основ и комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрейзинга; 

• овладение умениями и навыками практических приемов фандрайзинга. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Изучение дисциплины «Основы фандрейзинга» на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК–9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: 

- понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

Уметь: 

- Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

Владеть: 

- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

ПК-10. Способен 

организовывать 

культурно-

просветительские проекты 

в области музыкального 

искусства на различных 

сценических площадках (в 

учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры), разрабатывать 

репертуарные планы, 

программы фестивалей, 

творческих конкурсов 

Знать:   

– основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области дирижерского искусства; 

Уметь:   

 –  формировать  концепцию  культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и 

репертуар, отвечающий концепции мероприятия; 

Владеть:   

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 

 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение в 4 семестре, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 

Вид учебной работы ЗЕТ Акад. часы 
Контроль 

4 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

2 

36 

З  Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 
 



Б1.В.ДВ.

02.01 

ИСТОРИЯ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ 

УК-5 Разработчик: Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор, доктор искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями об  основных тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры,  творчестве ведущих 

татарских композиторов. 

Основными задачами курса являются: формирование представлений об основных этапах развития татарской профессиональной музыки, проблемах 

взаимодействия национального  и европейского,  знакомство с  наиболее значительными произведениями разных жанров, освоение связей татарской 

традиционной музыкально-поэтической культуры и профессионального творчества. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «История татарской музыки» направлено на формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

З 
Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

36 

Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.В.ДВ.

02.02 

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬЯ 

УК-5 Разработчик: Агдеева Наиля Галимовна, доцент, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является овладение студентом знаниями о народной обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских 

народов. 



Основными задачами дисциплины являются освоение традиционной терминологии и структуры основных религиозных, календарных, семейно-бытовых 

обрядов и обрядов «перехода»; комплексное изучение духовной культуры: мировоззренческих представлений, обычаев, поверий, в тесной связи с формами 

хозяйственной деятельности, бытом, социальными и семейными взаимоотношениями, фольклором. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть:  

- навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 6 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

З 
Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

36 

Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.В.ДВ.

03.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

УК-4 Разработчик - Абдуллин Искандер Рубинович, доцент 

 I. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в письменной и устной его разновидностях. Задачи курса: - 

укрепить общую грамотность студентов; - дать системное представление о литературно-языковой норме применительно к современному русскому 

литературному языку; - закрепить и совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка; - расширить и углубить представления о 

речевой системности и нормативности на речестилистическом уровне; - помочь осознать принципы пользования языком, а также рамки и причины 

отступления от них в речевой практике; - научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения; - сформировать 

коммуникативные компетенции специалиста; - продолжить развитие навыков поиска и развития информации; - повышать культуру разговорной речи, 

обучать речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений; - развить умение студентов оптимально использовать 

средства русского языка для продуктивного участия в процессе общения. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  



Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

— языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

— грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в1 и 2 семестре. 

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

1 2 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

70 

КУ З Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 
 

Б1.В.ДВ.

03.02 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

УК-4 Разработчик - Вьюгина С.В./доцент, кандидат педагогических наук 

 I. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Татарский язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной 

планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, формировать способности к 

профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые 

поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к 

сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать 



выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру 

личностных профессиональных потребностей. Задачи дисциплины: - ознакомить с системой татарского языка; - сформировать навыки оперирования 

языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения; - овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и 

порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; - 

сформировать представление о национально-культурных особенностях татарского лингвосоциума; - сформировать навыки и умения, позволяющие 

осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Изучение дисциплины «Татарский язык» направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

— языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

— грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в1 и 2 семестре.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

1 2 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

70 

КУ З Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 
 

 Блок 2. Практики 



Б2.О.01.0

1 (У) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 ТВОРЧЕСКАЯ (ХОРОВАЯ) ПРАКТИКА 

 Разработчики - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной 

работой 

 Целью учебной хоровой практики является приобретение репертуарной базы и опыта исполнительской деятельности у обучающихся; приобщение к 

художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), 

необходимых для становления музыканта-исполнителя.  

В задачи хоровой практики входит: 

- приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и профессиональном уровне концертно-

исполнительской работы;  

- ознакомление со спецификой хорового исполнительства в различных аудиториях слушателей;  

- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин;  

- подготовка, накопление и совершенствование хорового репертуара;  

- развитие творческого отношения к деятельности руководителя хорового коллектива, артиста хора и ансамбля. 

ОПК-2 

ПК-4 

ПК-11 

 

II. Требования к уровню освоения содержания практики Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

"Знать: 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам;" 

"Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами;" 

"Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой." 

ПК-4. Способен 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

"Знать: 

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

– методические  основы  построения  уроков  по дирижированию;" 

"Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  



музыкального 

произведения 

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

"Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

–приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических  партитур, способствующими 

формированию  целостного художественного замысла. " 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

художественное 

руководство творческим 

коллективом (хором, 

оркестром, труппой 

музыкального театра), 

организовывать и 

планировать 

деятельность 

творческого коллектива 

Знать: 

– особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;  

Уметь: 

– разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно- 

экономических реалий;  

Владеть: 

– навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности творческих 

проектов и коллективов. 

 

 III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Хоровая практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в 

процессе подготовки студентов к художественнотворческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях и др.). 

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

10 

Контактная работа: индивидуальные 

занятия, консультации 
21 

332 3 

Самостоятельная работа 424  

Общая трудоемкость 756  
 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.02.01 

(П) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 Разработчик: Разработчик - Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и 

профориентационной работой 

 I. Цели и задачи практики 

Цель курса производственной педагогической практики – подготовка обучающегося к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, музыкальных школах), 

общеобразовательных учреждениях; формирование у них интереса к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю 

подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков, полученных студентами в теоретических курсах, курсе методике, специальном 

классе, а также воспитание творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области методики и педагогики, постоянно развивающегося 

педагога.  



В задачи педагогической практики входит: 

- формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях начальной и средней ступеней обучения;  

- овладение методикой обучения на разных этапах подготовки учащихся, навыками проведения уроков и контрольных мероприятий;  

- овладение навыками организации самостоятельной работы обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня;  

- овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкальнообразовательных учреждениях;  

- накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного репертуара и методики работы с ним (навыков анализа 

формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением 

тембра голоса, особенностей голосового аппарата, вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.);  

- освоение способов оценки и развития природных данных обучаемых (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского 

воображения, и пр.). 

УК-3 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

 

II. Требования к уровню освоения содержания практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

– навыками постановки цели в условиях командой работы; 

– способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

ОПК-3.  Способен 

планировать 

образовательный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

образовательном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

Знать: 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач 

музыкально-педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 



технологии в области 

музыкальной педагогики 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ПК-7. Способен 

проводить учебные 

занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям подготовки 

дирижеров 

исполнительских 

коллективов и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

Знать:  

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

– методические основы  построения уроков по дирижированию; 

Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами  симфонических  партитур, способствующими 

формированию целостного художественного замысла. 

ПК-8.Способен применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии инклюзивного 

образования), 

необходимые для работы с 

различными категориями 

обучающихся (в том числе 

с инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать:  

– современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности 

обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;  

– различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой 

дисциплины;  

 

Уметь:  

– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их 

творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного 

процесса;  

– формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков; 

 

Владеть:  



– включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного 

образования 
 

 III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 9 семестре. ется в 7 семестре. Педагогическая практика реализуется в 

форме индивидуальных и самостоятельных занятий. 

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

9 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

19 

З Самостоятельная работа 89 

Общая трудоемкость 108 
 

Б2.В.01 

(П) 

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (РАБОТА С ХОРОМ) 

 Разработчик: Карпов Ю.С., профессор, кандидат искусствоведения, Быкова Н.А., заведующий практиками, трудоустройством и 

профориентационной работой 

 I. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики работы с хором является формирование у обучающегося профессиональных качеств дирижера-хормейстера, 

обладающего навыками управления хоровым коллективом в репетиционном процессе, а также во время исполнения концертной программы в рамках 

публичных выступлений.  

Задачами практики работы с хором является: 

 - накопление опыта исполнительской деятельности; углубление профессиональных знаний в процессе певческой (вокально-хоровой) и дирижерской 

практики;  

- совершенствование профессиональных навыков, в том числе ансамблевого пения, вокальной хоровой культуры в условиях репетиционной работы с 

коллективом;  

- расширение общего музыкального кругозора обучающихся посредством практического ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров;  

- развитие музыкального мышления в процессе работы над созданием исполнительской интерпретации хоровых произведений; - ознакомление со 

спецификой исполнительства в различных аудиториях слушателей;  

участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, и др.), необходимых для становления дирижера. 

УК-3 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК–8 

 

II. Требования к уровню освоения содержания практики 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

- общие формы организации деятельности коллектива;  

- психологию межличностных отношений в группах разного возраста;  

- основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь:  

- создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

- учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;  

- предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;  



- планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

- навыками постановки цели в условиях командой работы;  

- способами управления командной работой в решении поставленных задач;  

- навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

ОПК-3. Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

педагогики 

Знать:  

- основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;  

- различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;  

- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;  

- нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования в области музыкального искусства;  

- методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь:  

- планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики;  

- формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;  

- ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть:  

- различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий;  

- навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ПК-7. Способен 

проводить учебные 

занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям 

подготовки дирижеров 

исполнительских 

коллективов и 

осуществлять оценку 

Знать: 

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

– методические основы построения уроков по дирижированию; 

 

Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими 

формированию целостного художественного замысла.  

 



результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

ПК–8. Способен 

преподавать дисциплины 

в области музыкально-

инструментального 

искусства 

Знать:  

- лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на инструменте;  

- структуру музыкального образования, роль воспитания в педагогическом процессе; 

Уметь:  

- осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- применять в педагогической работе знания из области музыкально-инструментального искусства; 

Владеть:  

- методиками преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего профессионального, дополнительного 

и общего образования; 

 - основами продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 
 

 III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), ведется в течение десятого и десятого семестров 

и включает в себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий. 

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

10 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

18 

З Самостоятельная работа 90 

Общая трудоемкость 108 
 

Блок 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Б3.01 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 Разработчик - Лукьянов В.Г., профессор 

 I. Цели и задачи  

Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

УК-6 

УК-7 

УК-10 

ОПК-3 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

II. Требования к уровню освоения  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

Знать: 

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы; 

Уметь: 

– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 



ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

принципов образования в 

течение всей жизни 

возможностей; 

Владеть: 

– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

– социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; 

– роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: 

– организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

– использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования,формирования здорового образа; 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: 

– опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и самовоспитания; 

– способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни; 

– методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; 

– методикой организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях. 

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать: 

- Сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными 

условиями 

Уметь: 

- Правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; 

- Давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; 

- Планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 

Владеть: 

- Навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном 

законодательстве 

- Правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции 

Знать: 



ОПК-3. Способен 

планировать 

образовательный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

образовательном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач 

музыкально-педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры 

Знать: 

– функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; 

– направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического обеспечения культурных 

процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, структурированного описания 

предметной области; 

– познавательными методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; 

– навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной 

жизни. 

ПК-1. Способен 

дирижировать 

профессиональными, 

любительскими 

(самодеятельными) и 

учебными хорами или 

оркестрами 

Знать: 

– различные приемы работы с профессиональными, любительскими (самодеятельными) и учебными хорами; 

– основные принципы педагогической работы над хоровыми произведениями; 

– последовательность этапов создания программы концерта, его специфику; задачи и функции дирижера на каждом из 

этапов; 

Уметь: 

– проявлять профессиональную компетентность, убежденность, гибкость, способность увлечь исполнителей в 

процессе работы над музыкальным произведением; 



– грамотно интерпретировать произведения разных эпох и стилей; 

– работать с хоровым коллективом над созданием музыкального образа; работать с солистами и отдельными группами 

хорового коллектива; согласовывать звучание хорового 

коллектива с акустикой зала; сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над партитурой и работы над нею с хором; 

– навыками творческого взаимодействия с артистами хора 

ПК-2. Способен 

овладевать разнообразным 

по стилистике 

классическим и 

современным 

профессиональным 

хоровым или оркестровым 

(ансамблевым) 

репертуаром 

Знать: 

– широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 

– профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; 

– методы и типы хоровой аранжировки; 

– устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при 

обучении пению; 

Уметь: 

– ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; 

– осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового 

произведения аналитического характера по заранее избранной теме; 

– выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого 

произведения и собственным художественным замыслом; 

– правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;– подбирать вокальный 

репертуар для различных категорий обучающихся; ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, 

исполнительских и педагогических традиций; 

Владеть: 

– навыками техники дирижирования; 

– навыками музыкальнодраматургического анализа хоровых произведений; 

– навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; 

– навыками анализа вокально-хоровой партитуры; 

– навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом. 

ПК-3. Способен 

планировать и проводить 

репетиционную работу с 

профессиональными, 

любительскими 

(самодеятельными) и 

учебными творческими 

коллективами 

Знать: 

– основные методики работы с хоровыми коллективами (распевание хора, прослушивание участников хорового 

коллектива, проведение репетиций, организация концертной деятельности); 

Уметь: 

– формулировать творческие задачи в работе над исполнительской концепцией; 

Владеть: 

– методикой исполнительского анализа хоровых партитур 

ПК-4. Способен создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

Знать:  

– основной хоровой репертуар для различных составов, включающий произведения разных эпох и стилей; 

– различные исполнительские стили, школы, направления и их характеристики 

Уметь: 



музыкального 

произведения 

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; 

– анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций– выстраивать  собственную 

 интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

Владеть:  

– комплексом профессиональных навыков для создания убедительной художественной интерпретации;  

– навыками самостоятельного анализа и интерпретации художественных стилей и композиционнных особенностей 

музыкального произведения 

ПК-6. Способен 

использовать фортепиано 

и оркестровые 

музыкальные 

инструменты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

– основы техники игры на фортепиано и оркестровых инструментах;  

– различные приемы и методы работы  над музыкальными произведениями; 

Уметь: 

– исполнять на фортепиано и оркестровых музыкальныхинструментах музыкальные произведения, находящиеся в 

репетиционной и педагогической работе,аккомпанировать солисту, выступать в качестве концертмейстера на 

учебных занятиях, играть в ансамбле, читать с листа, в том числе оркестровые партитуры и их фрагменты 

Владеть: 

– навыками игры на фортепиано и оркестровых инструментах, навыками транспозиции. 

ПК-7. Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям подготовки 

дирижеров 

исполнительских 

коллективов и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

Знать: 

– специфику педагогической работы с обучающимися разного возрастного уровня;  

– методические основы построения уроков по дирижированию; 

 

Уметь: 

– проводить учебные занятия по дирижированию на различных уровнях образования;  

– аналитически оценивать существующую литературу по специальности; 

Владеть: 

– различными способами подачи учебного материала, оценки результатов его освоения;  

– приемами педагогической работы над отдельными элементами симфонических партитур, способствующими 

формированию целостного художественного замысла.  

 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

Знать: 

– основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков;  



переложение 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих коллективов: 

хора (вокального 

ансамбля) или оркестра 

(инструментального 

ансамбля) 

– приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями 

произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов 

формообразования;  

Уметь: 

– делать профессионально грамотные переложения инструментальных, вокально-инструментальных сочинений для 

разных составов хора и оркестра  

(ансамбля);  

– при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, узловые моменты оркестрового развития 

симфонической музыки; определять характерные  

особенности индивидуального почерка композитора; 

Владеть: 

– навыками графического оформления оркестровой партитуры;  

– навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. 

ПК-10. Способен 

организовывать 

культурно-

просветительские проекты 

в области музыкального 

искусства на различных 

сценических площадках (в 

учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры), разрабатывать 

репертуарные планы, 

программы фестивалей, 

творческих конкурсов 

Знать: 

– основные инструменты реализации культурно-просветительских проектов в области хорового искусства; 

Уметь: 

– формировать концепцию культурно- просветительского проекта, подбирать исполнителей и репертуар, 

отвечающий концепции мероприятия; 

Владеть: 

– коммуникативными навыками, культурой общения в профессиональной среде. 

ПК-11. Способен 

осуществлять 

художественное 

руководство творческим 

коллективом (хором, 

оркестром, труппой 

музыкального театра), 

организовывать и 

планировать деятельность 

творческого коллектива 

Знать: 

– особенности организации и функционирования творческих коллективов в учреждениях сферы культуры и искусства;  

Уметь: 

– разрабатывать стратегию развития творческого коллектива с учетом современных культурно- 

экономических реалий;  

Владеть: 

– навыками планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности 

творческих проектов и коллективов. 

 

  

 III. Трудоемкость 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.  

Вид учебной работы ЗЕТ Контроль 



Акад. 

часы 
10 

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации 

9 

 

ГА Самостоятельная работа  

Общая трудоемкость 324 
 

Б3.02 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Разработчики - Лукьянов В.Г./профессор, Карпов Ю.С./профессор, кандидат искусствоведения 

 I. Цели и задачи  

Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении 

практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе. 

УК-1;  

УК-2;  

УК-3;  

УК-4;  

УК-5;  

УК-6;  

УК-8;  

УК-9;  

УК-10;  

ОПК-1; 

 ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ОПК-5;  

ОПК-6;  

ПК-5;  

ПК-8;  

ПК-9 

II. Требования к уровню освоения  

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: 

– основные методы критического анализа; 

– методологию системного подхода; 

– содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

– выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

– осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 

– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; 

Владеть: 

– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

–  навыками критического анализа; 

– основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений; 

– навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

–  принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

–  основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

–  разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 



–  уметь предвидеть результат деятельности и планировать действия для достижения данного результата; 

–  прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

–  навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

–  навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

– навыками постановки цели в условиях командой работы; 

– способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

–  современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

–  языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения 

в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

–  воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; 

–  понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

–  выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

–  вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

–  составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

–  вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

–  поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

–  практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

–  грамматическими и лексическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 

УК-5. Способен 

анализировать и 

Знать: 

–  различные исторические типы культур; 



учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

–  механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь: 

–  объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

–  толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть: 

–  навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; 

–  навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: 

 основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;  

- планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;  

- подвергать критическому анализу проделанную работу;  

- находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития;  

- навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

– теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем безопасности человека; 

– средства и методы повышения безопасности; 

– концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь: 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работах при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

Владеть: 

– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

– методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

– навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

Знать: 



УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

- понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

Уметь: 

- применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей 

Владеть: 

- навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

Знать: 

- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными 

условиями; 

Уметь: 

– правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; 

– давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство; 

– планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе; 

Владеть: 

– навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном 

законодательстве 

– правилами общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции; 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

– композиторское творчество в историческом контексте; 

Уметь: 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических 

норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; 

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; 

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; 

– методологией гармонического и полифонического анализа; 

– профессиональной терминологией; 

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; 



– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, записанные 

традиционными видами 

нотации 

Знать: 

– основы нотационной теории и практики; 

– основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными типами нотации; 

– озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

– категориальным аппаратом нотационных теорий; 

– различными видами нотации. 

ОПК-3 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: 

– основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; 

– различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения; 

– нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства; 

– методическую и научную литературу по соответствующим учебным курсам; 

Уметь: 

– планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики; 

– формировать на основе анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; 

– ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными 

задачами; 

Владеть: 

– различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и реализации новых образовательных 

программ и технологий; 

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой 

ОПК-4. Способен 

планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

–  основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; 

–  основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; 

Уметь: 

–  планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; 

–  применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; 

Владеть: 

– навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных. 

ОПК-5. Способен 

решать стандартные 

задачи 

Знать: 

– основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации; 



профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации, касающийся профессиональной 

деятельности; 

– применять информационно-коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-

творческой и (или) научно-исследовательской деятельности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных технологий в собственной профессиональной 

деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

ОПК-6 Способен 

постигать музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное 

в звуке и нотном тексте 

Знать: 

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы аккордов; 

– стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной 

организации музыкального текста; 

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; – чисто интонировать голосом; 

– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные 

темы; 

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; 

– записывать одноголосные и многоголосные диктанты; 

Владеть: 

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, 

постигаемый внутренним слухом; 

– навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 

ПК-5. Способен 

выполнять под научным 

руководством 

исследования в области 

музыкального 

искусства 

Знать: 

– отечественные и зарубежные научные достижения в области искусства дирижирования и педагогики; 

Уметь: 

– реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать критическую оценку результатов 

научно-теоретических и эмпирических исследований; оформлять и представлять результаты научной работы в устной 

и письменной форме; 

Владеть: 

– навыками научно-исследовательской работы  в профессиональной области; навыками планирования теоретических 

исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих методологических и методических принципов 

исследования. 

Знать:  



ПК-8 Способен 

применять современные 

психолого-

педагогические 

технологии (включая 

технологии 

инклюзивного 

образования), 

необходимые для 

работы с различными 

категориями 

обучающихся (в том 

числе с инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

– современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности 

обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и творческих способностей;  

– различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой 

дисциплины;  

Уметь:  

– определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих 

и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;  

– формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков; 

Владеть:  

– включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного 

образования 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

переложение 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих 

коллективов: хора 

(вокального ансамбля) 

или оркестра 

(инструментального 

ансамбля) 

Знать:  

– основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXI веков;  

– приемы оркестровых переложений, их преломление в связи с жанрово-стилистическими, фактурными особенностями 

произведения, характером мелодики, метроритмического рисунка, гармонического языка, принципов 

формообразования;  

– историю развития хоровой обработки русской народной песни на ее лучших образцах; 

 

Уметь:  

– делать профессионально грамотные переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений для разных 

составов хора; 

– делать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора; 

Владеть:  

– навыками графического оформления оркестровой партитуры;  

– навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры. 
 

 III. Трудоемкость 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

8 

Контактная работа 

6 

10 

ГА Самостоятельная работа 206 

Общая трудоемкость 216 
 

 


