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1.Структура и общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины в 2 семестрах  3 зач. ед, (108 часов) 

 Очная форма 

обучения 

Курс 4  

Семестр 7/8 

Лекция 36/28 

Практическое (семинарское) занятие - 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 64 

Самостоятельная работа 36/8 

Курсовая работа - 

Форма контроля - 

Экзамен - 

Зачет 7/8 

Общее количество часов по плану 108 

 

 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История музыки» являются: воспитание у 

студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной 

культуры, раскрытие специфики художественного отражения действительности в образах 

и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших 

композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества. 

Задачами курса являются: 

 воспитание музыкальной культуры будущих актеров театра и кино к одной из 

составляющих профессиональной компетенции; 

 воспитание музыкально-эстетической культуры будущего актера; 

 воспитание вкуса, художественных умений и навыков, лежащих в основе 

слушательской и исполнительской культуры обучающихся; 

 гармонизация личности, повышение ее самооценки средствами искусства; 

 воспитание бережного отношения к культуре, искусству, фольклору, шедеврам 

мировой классики. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «История музыки» относится к дисциплинам Блок 1. Дисциплины 

(модули), обязательной части, Б1.О.11 История музыки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 52.05.01 

Актерское искусство специализация «Артист драматического театра и кино» и осваивается в 

7-8 семестрах. Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины: «История», «История литературы». Освоение дисциплины является 

необходимой базой для профессионального роста студентов творческих профессий. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  

Коды компетенций   
Содержание компетенций  

ОПК-1 - Способен применять 

теоретические и исторические 

знания в профессиональной 

деятельности, постигать 

произведения искусства в широком 

культурно-историческом контексте 

в связи с эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

ИД1 ОПК-1 – Понимает специфику различных 

культур, разбирается в основных жанрах различных 

видов искусства 

 

ИД2 ОПК-1 – Анализирует произведение искусства 

в широком культурно-историческом контексте в 

совокупности с эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями ОПОП  

Коды 
компетенций  

ОПОП  

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям 

ОПОП  

Знать  Уметь  Владеть  

ОПК-1 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики  

строить образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

навыками 

организации 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей).  
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5.Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

"История музыки" 

Но

ме

р 

не

де

ли 

Наименование тем 

(вопросов),  

изучаемых по данной 

дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

Студентов Формы 

контро

ля 

Литера

тура 

л. пр. Содержание 
Час

ы 

7 семестр 

1 Тема-1. 

Композиторы Западной 

Европы. Музыкальная 

культура XVII-XVIII вв. 

Инструментальная 

музыка 

2  Музыкальная культура XVII-XVIII 

вв. 

2 Конспе

кт 

[1], [2], 

[3] 

2 Тема-2. 

Композиторы Западной 

Европы. Гендель. 

Творческий облик. 

Оперное и ораториальное 

творчество.  

2  Георг Фридрих Гендель (1685—

1759). Роль его творчества в развитии 

музыкальной культуры не только 

Германии, но и Англии. Творческий 

путь Г.Генделя, его основные этапы - 

Галле, Гамбург, Италия, Англия. 

Размах и широта исполнительской 

деятельности как органиста, 

клавириста, дирижера. Немецкая 

основа его творчества, усвоение 

передовых достижений других 

национальных школ. Оперное 

творчество Г.Генделя. Сохранение 

связи с традицией итальянской 

оперы-сериа, ее драматизация. Оперы 

«Юлий Цезарь», «Радамисто», «Пор». 

11 Оратории — высшее творческое 

достижение Г.Генделя. Их 

прогрессивное значение. 

Героикопатриотическая идея в 

оболочке библейской сюжетики.  

Связь ораторий Г.Генделя с 

общественной жизнью Англии 

первой половины XVIII века. 

Монументальный, демократический 

характер. Черты театральности. 

Основные жанры инструментальной 

музыки Г.Генделя: концерты, 

камерные ансамбли, сонаты и сюиты 

для различных инструментов, пьесы 

для клавира. Особая роль concerto 

grosso, органного концерта. 

Произведения, предназначенные для 

исполнения на открытом воздухе 

(«Музыка для фейерверка», «Музыка 

для прогулки на воде»). 

2 Конспе

кт 

[1], [2], 

[3] 

 

3 Тема-3.  

Композиторы Западной 

2  Бах. Творческий облик. 

Инструментальная музыка. 

2 Конспе [1], [8], 

[4] 
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Европы. 

И.С.Бах. Творческий 

облик. Инструментальная 

музыка. Ораториальное 

творчество. 

Ораториальное творчество Иоганн 

Себастьян Бах (1685—1750)—

3великий классик немецкой и 

мировой музыки. Творчество 

И.С.Баха как вершина духовности в 

музыкальном искусстве. Творческий 

путь И.С.Баха, его работа как 

композитора и исполнителя — 

органиста, клавириста, дирижера, 

педагога. Музыкальный стиль И. С. 

Баха. Особенности мелодики, ее 

интонационная выразительность, 

связи с немецкой народной 

песенностью, с протестантским 

хоралом. Музыка для клавира. 

«Хорошо темперированный клавир» - 

круг образов, особенности 

композиционной структуры, 

соотношение прелюдий и фуг. 

Клавирные сюиты (французские, 

английские), партиты - их связь с 

бытовыми музыкальными 

прообразами; черты нового в 

трактовке цикла сюиты. Концерты 

для клавира с оркестром, 

«Итальянский концерт» — solo, его 

новаторский характер. Вершина 

полифонического мастерства – 

«искусство фуги». Органная музыка 

— токкаты, фантазии, прелюдии и 

фуги, пассакалии; их 

монументальность, 

импровизационная свобода. 

Обработки хоралов, их типы, 

выразительные средства. Токката и 

фуга ре-минор. Вокально-

инструментальные жанры в 

творчестве И. С. Баха. Духовные и 

светские кантаты, оратории, 

пассионы, мессы. 

кт 

4 Тема-4.  

Композиторы Западной 

Европы. 

И.С.Бах. Творческий 

облик. Инструментальная 

музыка. Ораториальное 

творчество. 

2  Слушание и анализ произведений 

И.С.Баха. 

2 Конспе

кт 

 

5 Тема-5.  

Композиторы Западной 

Европы. Венская 

классическая школа. 

Х. Глюк. Творческий 

облик. Оперное 

творчество 

2  Венская классическая школа. Глюк. 

Творческий облик. Оперное 

творчество Формирование во второй 

половине 18 века венской 

классической школы. 

Демократическая направленность 

творчества венских классиков. Их 

связь с философией эпохи 

Просвещения. Претворение народной 

2 Конспе

кт 

[1], [8], 

[4] 
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песенности и жанров народно-

бытовой музыки. Высокое 

профессиональное мастерство, 

логическая завершенность формы. 

Новаторство в оперной и 

инструментальной музыке. Кристоф 

Виллибальд Глюк (1714-1787). 

Значение искусства Глюка в истории 

развития оперного жанра. 

Эстетические взгляда Глюка. 

Принципы оперной драматургии. 

6 Тема-6.  

Композиторы Западной 

Европы. 

Гайдн. Творческий 

облик. Симфоническое 

творчество. 

2  Гайдн. Творческий облик. 

Симфоническое творчество Франц 

Йозеф Гайдн (1732—1809). 

Творческий путь. Основные черты 

искусства И. Гайдна: жизненная 

правдивость, демократичность, 

оптимизм, связь с народной музыкой 

— австрийской, а также славянской и 

венгерской. Темы крестьянской 

жизни, быта, труда, картины природы 

в творчестве И. Гайдна. Конкретность 

музыкальных образов, жанровая 

характерность. Роль симфонии и 

квартета в творчестве И. Гайдна. 

Формирование классического состава 

симфонического оркестра. 

2 Конспе

кт 

[7], [2], 

[6], [4] 

 

7 Тема-7.  

Композиторы Западной 

Европы. 

В.А.Моцарт. Творческий 

облик. Симфоническое 

творчество 

2  Моцарт. Творческий облик. 

Симфоническое творчество. Оперное, 

ораториальное творчество. Вольфганг 

Амадей Моцарт (1756—1791) - 

великий классик австрийской и 

мировой музыки. Творческий путь. 

Идейно-образное содержание 

творчества. Исключительное 

жанровое многообразие при ведущем 

значении оперы. Особенности 

музыкального языка; красота и 

богатство мелодики. 

Высокохудожественное претворение 

народных интонаций (австрийских, 

славянских, итальянских). Оперное 

творчество, его выдающееся 

реформаторское значение. Создание 

динамичной музыкальной 

драматургии на основе исторически 

сложившихся оперных жанров. 

Жизненная правдивость, богатство в 

выражении духовного мира 

действующих лиц, индивидуализация 

характеров героев — типичные черты 

опер В.Моцарта. Высшие оперные 

достижения В. Моцарта: «Похищение 

из сераля» — лирико-

психологическая трактовка 

зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — 

2 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 
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реалистическая комедия характеров с 

социально-обличительными 

мотивами; «Дон Жуан» — 

уникальный образец 12 совершенного 

синтеза музыкальной драмы и оперы-

буффа (dramma giocosa); «Волшебная 

флейта» — сказочный, философско-

возвышенный зингшпиль. Круг 

музыкальных образов в симфониях и 

камерно-инструментальных 

произведениях. «Реквием» как 

вершина литургического жанра в 

европейской музыке. Особенности 

трактовки жанра и драматургия. 

8 Тема-8.  

Композиторы Западной 

Европы. 

В.А.Моцарт. Творческий 

облик. Симфоническое 

творчество 

2  Слушание и анализ произведений 

В.А.Моцарта. 

2 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 

9 Тема-9.  

Композиторы Западной 

Европы. Бетховен. 

Творческий облик. 

Симфоническое 

творчество 

2  Бетховен. Творческий облик. 

Симфоническое творчество 

Фортепианное творчество Людвиг 

Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен 

как представитель нового этапа 

развития венской классической 

музыкальной школы. Его связи с 

австрийской музыкальной культурой. 

Творческий путь; основные периоды 

и их характеристика. Общая 

характеристика философско-

эстетических позиций композитора 

Бетховенский симфонизм — его 

монументальность, драматизм и 

острота контрастов как отражение 

жизненных противоречий и 

конфликтов. Симфоническое 

творчество и его ведущая роль в 

наследии композитора. Центральное 

место симфоний №№ 3, 5, 9, в 

которых наиболее полно и широко 

воплощена идея «через борьбу к 

победе». Итог творческого пути – 

симфония № 9, утверждающая идею 

братства свободных народов. 

Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», 

«Леонора № 3» как образцы 

высокоидейного программного 

симфонизма. Фортепианные сонаты и 

вариации Л. Бетховена. Богатство и 

глубина их идейного содержания. 

Обогащение выразительных 

возможностей инструмента 

2 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 

10 Тема-10. 

Композиторы Западной 

Европы. Бетховен. 

2  Слушание и анализ произведений 

Л.Бетховена. 

2 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 
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Творческий облик. 

Симфоническое 

творчество 

11 Тема-11. 

Композиторы Западной 

Европы. Романтизм. 

Шуберт. Творческий 

облик. Вокальное 

творчество. 

Инструментальное 

творчество 

2  Романтизм. Шуберт. Творческий 

облик. Вокальное творчество. 

Инструментальное творчество 

Основные принципы романтической 

эстетики. Особенности развития 

романтизма в музыкальном 

искусстве. Связь музыкального 

романтизма с романтизмом в 

литературе, поэзии, театре, живописи. 

Основные этапы развития 

музыкального романтизма (ранний, 

зрелый, поздний). Многообразное 

самобытное проявление романтизма в 

различных национальных 

музыкальных школах. Возросший 

интерес к истории и быту различных 

стран и народов, их искусству, 

фольклору. Обращение к 

исторической тематике. Природа и 

человек в искусства романтиков. 

Выдвижение темы личности и в связи 

с этим — лирических жанров. 

Конфликт личности со средой, 

обществом. Жанровое разнообразие 

романтической музыки. Роль 

миниатюры, крупной одночастной 

формы; новая трактовка циклов. 

Обогащение выразительных средств 

(в области мелодики, гармонии, 

ритмики, инструментовки). 

Ф.Шуберт – первый музыкальный 

романтик. Вокальная лирика 

Ф.Шуберта. Широкий круг 

поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, 

Г.Гейне, и В. Мюллера в вокальной 

лирике Ф.Шуберта. Ее национальные 

истоки и индивидуальное 

своеобразие, претворение бытовых 

интонаций. Соотношение вокальной 

и фортепианной партий. 

Симфонические произведения 

Ф.Шуберта Фортепианное творчество 

Ф.Шуберта: романтическая 

миниатюра 

2 Конспе

кт 

[1], [8], 

[4] 

12 Тема-12. 

Композиторы Западной 

Европы. Шопен. 

Жизненный и творческий 

путь. Фортепианное 

творчество 

2  Фридерик Шопен (1810—1849). 

Значение искусства Ф. Шопена в 

польской и мировой музыке. Его 

творческий путь. Характерные черты 

стиля Ф. Шопена. Разнообразие 

жанров фортепианной музыки и их 

форм. Мазурки и полонезы как 

основа национального стиля 

Ф.Шопена. Миниатюры (прелюдии, 

2 Конспе

кт 

[1], [8], 

[4] 
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ноктюрны): глубина и высокая 

поэтичность их содержания, 

драматизм развития при 

лаконичности формы. Преломление 

бытовых жанров, их поэтизация 

(вальсы). Особенности одночастных 

поэмных форм (баллад, скерцо, 

фантазий). 

13 Тема-13. 

Композиторы Западной 

Европы. Шопен. 

Жизненный и творческий 

путь. Фортепианное  

творчество 

2  Слушание и анализ произведений 

Ф.Шопена. 

2 Конспе

кт 

[1], [8], 

[4] 

14 Тема-14.  

Композиторы Западной 

Европы. Р.Шуман. 

Жизненный и творческий 

путь. Фортепианное 

творчество 

2  Р.Шуман. Жизненный и творческий 

путь. Фортепианное творчество. 

Творчество Р. Шумана (1810-1856) 

как новый этап в развитии немецкого 

музыкального романтизма. Мятежно-

романтическая направленность 

творчества; прогрессивная 

общественная деятельность Р. 

Шумана; яркое индивидуальное 

своеобразие его личности. 

Музыкально критическая 

деятельность Р. Шумана в 30-е годы. 

Основание «Новой музыкальной 

газеты»; борьба с духовной 

косностью, консерватизмом и 

филистерством в искусстве. 

Пропаганда музыки великих мастеров 

прошлого и современности. Идейно-

эстетическая направленность и 

своеобразие литературного стиля 

критических статей Р. Шумана. 

2 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 

15 Тема-15.  

Композиторы Западной 

Европы. 

Э.Григ. Творческий 

облик 

2  Григ. Творческий облик Традиции 

норвежской музыки в творчестве 

Э.Грига. Тема родины и ее ведущее 

значение в его творчестве. Общая 

лирическая направленность музыки 

Э. Грига. Воплощение народной 

жизни, сказаний и легенд, картин 

родной природы, поэтических 

мотивов норвежской литературы. 

2 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 

16 Тема-16. 

Композиторы Западной 

Европы.  

Ф.Лист. 

Инструментальное 

творчество. 

2  Ф.Лист (1811-1886) - гениальный 

реформатор пианистического 

искусства, изменивший 

представления европейских 

слушателей о возможностях 

фортепиано и фортепианного 

исполнительства. Создание жанра 

симфонической поэмы - 

программного одночастного 

произведения. 

2 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 

17 Тема-17. 

Французский 

2  Французский музыкальный 

романтизм. Творчество Берлиоза 13 

2 Конспе [3], [1], 

[5] 
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музыкальный романтизм. 

Творчество Берлиоза. 

Гектор Берлиоз (1803—1869) - 

виднейший представитель 

романтизма во французском 

музыкальном искусстве, 

основоположник особой ветви 

программного симфонизма. Борьба 

Г.Берлиоза - композитора, критика и 

дирижера - за расширение связей 

музыкального искусства с 

современной действительностью и 

мировой литературой. Круг тем и 

образов в творчестве Г. Берлиоза: 

значение образа художника-артиста и 

темы «утраченных иллюзий». 

Своеобразие программности 

Г.Берлиоза (сюжетность, 

театральность, картинность). 

кт 

18-

18 

1/3 

Тема-18. 

Принципы оперной 

реформы Р.Вагнера. 

2  Принципы оперной реформы 

Р.Вагнера Р.Вагнер (1813-1883) как 

лидер музыкальной жизни Германии, 

выдвинувший идею «музыки 

будущего». Итог деятельности 

Р.Вагнера - создание музыкальной 

драмы, основанной на национальных 

традициях и выразившей 

собственные новаторские 

устремления композитора. Роль 

немецкого мифа в вагнеровской 

драме, национальные символы как 

элементы философии и эстетики 

Вагнера. Верди. Бизе.  

2 Конспе

кт, эссе 
 

 ИТОГО 36   36   

8 семестр 

1 Темы-1, 2. 

Отечественная музыка в I 

половине XIX в. Жизнь и 

творчество М.И.Глинки.  

4  Отечественная музыка в I половине 

XIX в. Жизнь и творчество 

М.И.Глинки. Музыка в 

драматическом театре; опера и балет. 

Концертная жизнь. Широкое 

распространение гитары в быту и в 

концертной жизни. Любительское 

музицирование в различных слоях 

населения. Народная песня в 

городском быту. Популярность 

цыганского пения и влияние 

исполнительской манеры цыган на 

городскую песню-романс. Русский 

водевиль и роль музыки в нем. 

Водевили А.Верстовского. Русская 

опера начала века. Камерно-

вокальное творчество А.А.Алябьева, 

А.Е.Варламова (1801-1848) и 

А.Л.Гурилева (1803-1858). 

Национальные основы их искусства. 

1 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 
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Связь с бытовой исполнительской 

традицией. М.И.Глинка (1804-1857) – 

основоположник русской классики. 

«Иван Сусанин» — первая русская 

классическая опера исторического 

трагедийного жанра. Проявление 

эпического характера оперы в 

народных хоровых сценах и в 

характеристиках действующих лиц. 

Использование народных песенных 

жанров. «Руслан и Людмила» — 

высокий образец народно-сказочной 

эпической оперы в мировой и 

оперной литературе. Обогащение 

сказочного сюжета образами 

былинного эпоса. Балетные сцены в 

операх Глинки. Инструментальное 

творчество Глинки (Арагонская хота, 

Вальс-фантазия, Камаринская).  

2 Темы-3, 4. 

Новая трактовка 

оперного жанра в 

творчестве 

А.С.Даргомыжского. 

Развитие русской 

композиторской школы в 

80-90-х гг. XIX в.  

Новая трактовка 

оперного жанра в 

творчестве 

А.С.Даргомыжского. 

Развитие русской 

композиторской школы в 

80-90-х гг. XIX в. 

4  Новая трактовка оперного жанра в 

творчестве А.С.Даргомыжского. 

А.С.Даргомыжский (1813-1869) 

Своеобразие творческого облика 

Даргомыжского в сравнении с 

Глинкой, обусловленное связью 

Даргомыжского с новыми течениями 

в русском искусстве и литературе 40 

— 50-х годов, а также особенностями 

дарования композитора. Критический 

реализм как основа творческого 

метода Даргомыжского. 

Представители социальных низов в 

произведениях Даргомыжского. 

Острая психологическая 

наблюдательность и склонность к 

детальному анализу душевных 

состояний, к конкретному 

воссозданию бытового, 

характеристического окружения, в 

котором появляются герои. Народная 

песня в творчестве Даргомыжского, 

стилевые связи его музыки с жанрами 

городской музыкальной культуры.  

Новаторская направленность 

оперного творчества Даргомыжского, 

создание им новых оперных жанров. 

«Русалка» как народная бытовая 

драма. Сочетание в ней 

реалистического метода и традиций 

1 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 
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раннего русского романтического 

театра и форм большой 

романтической европейской оперы. 

Социальная основа, усиление 

антикрепостнической направленности 

сюжета Пушкина. Бытовой характер 

народных сцен, подчиненная роль 

фантастики. «Каменный гость» — 

новаторское произведение в жанре 

камерной лирико-психологической 

оперы. Новое решение 

Даргомыжским проблемы 

соотношения литературного текста и 

оперной формы. 

3 Темы-5, 6. 

Творческий облик 

П.И.Чайковского. Роль 

симфонического 

творчества. 

4  Творческий облик П.И.Чайковского. 

Роль симфонического творчества. 

Творчество П.И.Чайковского (1840-

1893) Глубина и многогранность 

отражения в творчестве Чайковского 

русской жизни того времени. 

Обобщающий философский смысл 

музыки Чайковского, воплощение в 

ней вечных, общечеловеческих тем. 

Народность творчества Чайковского, 

демократизм его музыкального языка, 

основанного на интонациях русской 

народной песни и романса. Жанр 

симфонии — основа симфонического 

наследия Чайковского. Многообразие 

типов русской симфонии в его 

творчестве. Эволюция симфонии от 

жанрового лиризма к трагедийному 

симфонизму. Симфонии Чайковского 

московского периода. «Зимние 

грезы»— тип лирической симфонии у 

Чайковского. Роль образов природы и 

картин народного быта. Шестая 

(«Патетическая») симфония. 

Философско-трагедийная концепция 

симфонии и особенности ее 

драматургии. Программная 

симфоническая музыка Чайковского. 

Тяготение композитора к сюжетам, 

основанным на глубоких и сильных 

жизненных конфликтах. Чайковский 

и мировая литература (Шекспир, 

Данте, Байрон). Чайковский и русская 

литература (Островский, Пушкин). 

Одночастные программные 

1 Конспе

кт 

[4], [6], 

[7] 
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симфонические произведения 

Чайковского. 

Оперное наследие П.И.Чайковского. 

Воплощение в опере основной темы 

творчества Чайковского: 

столкновение человека с трагически 

сложившимися жизненными 

обстоятельствами, борьба за счастье. 

Особенности оперной драматургии 

Чайковского. Многообразие 

жанрового облика опер Чайковского. 

Новаторская сущность оперы 

«Евгений Онегин» как русской 

лирической оперы. Трактовка сюжета 

Пушкина. Русский бытовой романс 

— интонационная основа оперы. Роль 

лирико-психологического начала в 

опере в связи с развитием 

психологического метода 

характеристики в русском 

драматическом театре 50—60-х годов 

(Тургенев). «Пиковая дама» — 

вершина оперного творчества 

Чайковского. Глубина и социально-

философская обобщенность идейной 

концепции оперы. Выражение 

социальной темы в форме 

нравственно-психологической 

музыкальной драмы. Трактовка 

повести Пушкина в опере. 

Оптимистическая идея торжества сил 

жизни в опере «Иоланта». 

Особенности жанра и оперной формы 

в «Иоланте». Сочетание признаков 

лирического и трагедийного стиля в 

этой опере 

4  Темы-7, 8. 

«Могучая кучка» и ее 

роль в развитии русской 

профессиональной 

музыки. М.А.Балакирев. 

4  «Могучая кучка» и ее роль в развитии 

русской профессиональной музыки. 

М.А. Балакирев. М.А.Балакирев 

(1837-1910). Значение Балакирева как 

организатора и руководителя 

«Могучей кучки» в годы ее 

формировании и роста. 

Многосторонняя деятельность 

Балакирева — композитора, 

пианиста, дирижера, педагога, 

музыкально-общественного деятеля, 

собирателя народных песен. 

Продолжение и развитие 

1 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 
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Балакиревым в основных своих 

сочинениях эстетических принципов 

Глинки. Романтические черты в 

музыке Балакирева, его увлечение 

творчеством Листа. Значение 

Балакирева в выработке основ стиля 

«кучкизма» в 60-с годы. 18 Роль 

народной песни в музыке Балакирева. 

Записи и обработки русских 

народных песен, использование 

фольклора Закавказья. 

Программность и народно-жанровая 

основа как определяющие черты 

балакиревского симфонизма. Образы 

Востока в музыке Балакирева. Роль 

Балакирева в развитии русской 

фортепианной музыки, особенно ее 

крупных виртуозных форм. Основные 

типы его фортепианных 

произведений. Новаторские черты 

фантазии «Исламей». 

5 Темы-9, 10. 

Отечественная 

музыкальная культура 

XIX-XX вв. Творчество 

С.В.Рахманинова. 

4  Отечественная музыкальная культура 

на рубеже XIX-XX вв. Творчество 

С.В.Рахманинова. Выдвижение в 90-е 

и 900-е годы следующего поколения 

русских композиторов во главе с 

С.Рахманиновым, Л. Скрябиным, 

И.Стравинским. Их творческие связи 

с музыкальной классикой XIX века и 

новаторский характер деятельности. 

Отражение в их музыке напряженной 

и сложной общественно-идейной 

атмосферы начала века, надежд и 

разочарований, характерных для 

значительной части русской 

художественной интеллигенции того 

времени. Сергей Вавильевич 

Рахманинов (1873—1943).  

1 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 

6 Темы-11, 12. 

Творчество 

А.Н.Скрябина. 

Творческий путь 

И.Ф.Стравинского.  

С.С.Прокофьев. Жизнь и 

творчество. 

4  Основные музыкальные жанры в 

русской музыке конца XIX — начала 

XX в. Блестящий расцвет 

инструментального концерта и 

фортепианных произведений 

различных типов. Высокий расцвет 

русской исполнительской культуры. 

Выдающиеся пианисты и певцы 

начала XX века: С.Рахманинов, 

А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, 

А.Гольденвейзер, Ф.Шаляпин, 

1 Конспе

кт 

[3], [1], 

[5] 
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Л.Собинов, А. Нежданова. Значение 

деятельности выдающихся 

дирижеров Э.Направника, 

Ф.Блуменфельда, С.Рахманинова. 

Прогрессивные реформаторские 

искания на сцене Московской 

частной оперы, их связь с 

реалистическими принципами 

русского драматического театра. 

Новаторские явления на русской 

балетной сцене, деятельность М. 

Фокина и Е. Горского. Воздействие 

модернизма на русский музыкальный 

театр. Симфонические поэмы 

Скрябина. Третья симфония 

(«Божественная поэма»). 

Особенности программно-

философского замысла симфонии. 

«Поэма экстаза», «Прометей». 

Отечественная музыкальная культура 

на рубеже XIX-XX вв. Творчество 

И.Ф.Стравинского. Выдвижение в 90-

е и 900-е годы следующего поколения 

русских композиторов во главе с 

С.Рахманиновым, Л. Скрябиным, 

И.Стравинским. Их творческие связи 

с музыкальной классикой XIX века и 

новаторский характер деятельности 

(особенно Скрябина и Стравинского). 

Отражение в их музыке напряженной 

и сложной общественно-идейной 

атмосферы начала века, надежд и 

разочарований, характерных для 

значительной части русской 

художественной интеллигенции того 

времени. С.С.Прокофьев. Жизнь и 

творчество. 

7 Темы-13, 14. 

Д.Д.Шостакович. Жизнь 

и творчество.  

Вокальная и хоровая 

музыка Г.В.Свиридова. 

Творчество Р.Щедрина. 

Оперы, Балеты. 

4  Д.Д. Шостакович. Жизнь и 

творчество. Творческий облик 

Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 

(1905-1975). Традиции и новаторство 

в музыке Шостаковича, 

гуманистическая направленность его 

искусства, активная жизненная 

позиция. Учеба в Санкт-

Петербургской консерватории в 

классе Николаева (ф-но) и 

Штейнберга (композиция). Ранние 

работы — фортепианные прелюдии, 

2 Конспе

кт, эссе 

[3], [1], 

[5] 
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«Фантастические танцы». 1923 год - 

окончание консерватории по классу 

фортепиано. 1925 год - завершение 

обучения на композиторском 

факультете. Дипломная работа - 

Первая симфония. После 

консерватории - поступление в 

аспирантуру, а также деятельность в 

рамках Ассоциации современной 

музыки (АСМ). Конец 20-х—начало 

30-х в поиск художественных идей и 

музыкальных средств их воплощения. 

Композитор пробует работать в 

разных жанрах, упорно ищет свои 

пути. Работа в сфере театральной 

музыки. Художественный 

эксперимент в театральном искусстве 

под знаком режиссерских опытов В. 

Э. Мейерхольда. Опера Шостаковича 

«Нос» по Гоголю, ее связь со 

стилистикой «условного театра». В 

1928 - знакомство Шостаковича с 

Мейерхольдом. Два балета Д. 

Шостаковича, «Золотой век» (1930) и 

«Болт» (1931). Опыты в сфере 

киномузыки - музыка к первым 

звуковым фильмам начала 1930-х 

годов: «Одна», «Златые горы», 

«Встречный», «Трилогия о Максиме». 

Опера «Леди Макбет Мценского 

уезда» и балет «Светлый ручей»- 

печальная судьба произведений. С 

середины 30-х годов основным 

направлением его творчества 

становится инструментальная 

музыка. Жанр симфонии и ее 

личностный, исповедальный 

характер. Симфония как 

художественная форма философского 

осмысления смысла жизни человека, 

воплощения «вечных» тем добра и 

зла, смерти и бессмертия. Симфония 

№ 7 – «символ» Великой 

отечественной, симфония № 13 – 

протест против насилия над 

человеческой личностью, № 14 – 

«песни и пляски смерти». Вокальная 

и хоровая музыка Г.В.Свиридова. 

Творчество Р.Щедрина. Оперы, 
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Примечание: 

Отдельные виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании 

локальных нормативных актов.  

При использовании индивидуальных образовательных траекторий в рамках индивидуального 

учебного плана подготовки специалиста изучение данной дисциплины может осуществляться 

через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной 

почте, а также с использованием платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет 

студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

Балеты. 

 ИТОГО: 28   8   

 ИТОГО за 2 семестра: 64   44   



 

 

6.Образовательные технологии 

 

6.Образовательные технологии 

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются 

различные образовательные технологии:  

 традиционные лекции с использованием современных интерактивных технологий;  

 лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции; 

 видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена 

информацией в реальном режиме времени; 

 онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 

(Zoom); 

 технология электронного обучения – реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения 

автоматизированного тестирования и т. д. 

Используются балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением 

дистанционного обучения на платформе «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

Примечания: 

- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных 

нормативных актов. 

- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих 

учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, 

изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием 

Cisco Webex Meetings, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на 

портале СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Учебно-методический материал размещен на дистанционной площадке системы 

«MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

Методические указания для обучающихся к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по изучаемой 

дисциплине, предусмотрена учебным планом, необходима для полного усвоения программы 

курса, формирования навыков исследовательской работы и ориентации студентов на умение 

применять теоретические знания на практике, способствует формированию у студентов навыков 

работы с психологической и педагогической литературой, развитию культуры умственного труда 

и поискам в приобретении новых знаний. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

http://dist-edu.nosu.ru/
http://dist-edu.nosu.ru/


 

 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе по дисциплине могут быть следующих видов: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 

подготовка к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет). 

Методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине состоит из: 

 определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить самостоятельно; 

 подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения; 

 поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться по 

желанию, если у них возникает интерес к данной теме; 

 определения контрольных вопросы, позволяющих студентам самостоятельно проверить 

качество полученных знаний; 

 организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, 

вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном освоении учебного материала. 

Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические 

замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

табл. раздела 5. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в виде письменных 

домашних заданий (конспектов). Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

учебная литература и методический материал по организации самостоятельной работы студентов 

отражены в Учебно-методической карте дисциплины (см. таблицу в разделе 5) и на сайте 

дистанционного обучения СОГУ «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

При подготовке заданий по самостоятельной работе студентам необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу. 

 

Формы самостоятельной работы студентов: 

а) составление сообщений, докладов на предложенные темы; 

б) конспектирование учебно-научной литературы; 

в) слушание шедевров мировой классики. 

 

Методические указания для обучающихся 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких 

видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке 

Методические рекомендации по работе на дистанционной площадке расположены на самой 

площадке системы «MOODLE» http://dist-edu.nosu.ru. 

 

Подготовка к лекциям 

http://dist-edu.nosu.ru/
http://dist-edu.nosu.ru/


 

 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю 

лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале 

понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись 

осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами будет проделана 

основательная работа до лекции, в процессе ее непосредственного восприятия и последующего 

изучения материала. В идеале уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебно-

методический комплекс, учебник, хотя бы один из источников по учебной, учебно-методической и 

научной литературе по теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут 

разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, 

изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в подготовительной работе к 

лекции – формирование субъективного настроения на характер информации, которую он получит 

в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с рабочей 

учебной программой. 

Учебная лекция раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе. Она 

обладает большой информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает 

изложить так много проблем, мыслей, идей, иногда раскиданных россыпью в обильной 

литературе, что надо не потеряться в этой информации. Студент должен помнить, что никакой 

учебник, никакая монография или статья не могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа студента на лекции – это сложный вид познавательней, интеллектуальной работы, 

требующей напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь учебный 

материал, сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть 

активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Методика работы студента на лекции не может быть сведена к какому-то единому рецепту, 



 

 

хотя, тем не менее, содержит основательную исходную информативную основу. Приступая к 

слушанию нового учебного материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, 

уяснить, на что опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на 

существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), студент должен вслед за 

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы, их 

возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, студент значительно 

облегчит себе понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Конспект лекции позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить 

полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные, 

содержательные моменты лекции. 

Типичная ошибка студентов – дословное конспектирование. Как правило, при записи 

«слово в слово» не остается времени на обдумывание, анализ и синтез криминально-

культурологической информации. Запись лекции на магнитофон с последующим прослушиванием 

и с параллельным конспектированием на бумаге является одним из эффективных методов ее 

усвоения. Кроме того, студентам рекомендуется усвоение основ стенографии. 

Искусство конспектирования же сводится к навыкам свертывания полученной информации, 

т.е. записи ее своими словами, частично словосочетаниями лектора, определенными и просто 

необходимыми сокращениями и т.д., но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без 

существенной потери. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и 

выводы, студент сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, как, 

например, формулировки, определения основных категорий и понятий. При этом студент должен 

для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его 

сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это позволяет изначально усвоить понятие, 

опираясь на главную идею, уяснить его сущность. В любом понятии есть одно-три опорных слова, 

которые нужно стремиться запомнить. Все остальное в определении логически выводится из этих 

слов. 

В конспекте лекции обязательно записываются название темы лекции, основные вопросы 

плана, рекомендованная литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще 

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., 

с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к семинарам, практическим 

занятиям, зачету для дальнейшего изучения тем на практике. 

Конспект лекции – это незаменимый учебный документ, необходимый для 

самостоятельной работы. 

Работа с рекомендованной литературой 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться 

такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения 

понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала 

несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит 

новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. План – это 



 

 

схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов:  

 план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения,  

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника,  

 свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в результате 

глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 

может быть представлена планом,  

 тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает ответ 

по изучаемому вопросу.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это 

делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

Контроль овладения студентами профессией по дисциплине  подразделяется на 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.  

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) 

реализуется в ходе каждого занятия. 

Промежуточный контроль проводится в конце 7 и 8 семестров в форме зачетов без 

выставления оценки. 

Системы оценки качества знаний: 

«зачтено» – «не зачтено» 

Зачет – в практических формах работы студент умеет оценивать исторические события 

изучаемого периода в контексте развития мирового музыкального искусства; представлять 

современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний; ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры; эмоционально воспринимать и грамотно анализировать 

музыкальные произведения; охарактеризовать основные категории и положения теории 

музыкального воспитания младших школьников; использовать в работе по музыкальному 

воспитанию школьников учебники, рабочие тетради по музыке, аудио и видеозаписи, 

элементарные музыкальные инструменты; устанавливать взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; организовать общение 

учащихся с искусством (слушание шедевров мировой классики); осуществлять педагогический 

контроль за музыкальным развитием обучающихся (дневник наблюдений); анализировать 

произведения с учетом знаний элементарной теории музыки; использовать этнокультурный 

компонент в процессе учебной деятельности; разрабатывать структуру музыкальных занятий, 

направленных на художественно-эстетическое развитие студентов; вносить изменения в 

содержание изучаемого материала; осуществлять общее культурное и художественное 
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эстетическое развитие детей младшего школьного возраста; планировать культурно-

просветительскую деятельность; режиссировать занятия с помощью продуктов творчества 

студентов; анализировать собственную творческую деятельность. 

Незачет – студент не усвоил методологических основ, не владеет способностью к 

пониманию эстетической основы искусства; способностью к осмыслению развития музыкального 

искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; способностью 

ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; знаниями 

истории музыки; элементарными навыками всех видов музыкальной деятельности; навыками 

слухового анализа; методами организационного, дифференцированного и интегративного подхода 

к обучению и воспитанию студентов средствами искусства; теоретическими навыками; 

специальными музыкально-педагогическими навыками, умениями и знаниями. 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета без выставления оценки. 

 

Виды текущего контроля: 

а) творческая работа – эссе; 

б) устный и письменный опрос; 

в) решение ситуативных задач; 

г) тестирование в системе ДО 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля: 

 

Темы эссе 

-Композиторы Западной Европы 

-Шедевры Мировой классики 

-Великие русские композиторы 

 

Требования и оценка эссе 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме. 

 

Критерии оценки эссе: 

Знание и понимание теоретического материала – 1 балл: 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – 2 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 



 

 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме. 

Построение суждений – 1 балл: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – 1 балл: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – 5 баллов. 

 

Устный опрос. 

Тематика практических занятий 

7-8 семестры 

Тема-1. Композиторы Западной Европы. Музыкальная культура XVII-XVIII вв. 

Инструментальная музыка  

Тема-2. Композиторы Западной Европы. Гендель. Творческий облик. Оперное и 

ораториальное творчество.  

Тема-3. Композиторы Западной Европы. И.С.Бах. Творческий облик. 

Тема-4. Композиторы Западной Европы. И.С.Бах. Творческий облик. 

Тема 5 Композиторы Западной Европы. Венская классическая школа. Х. Глюк. 

Тема-6. Композиторы Западной Европы. Гайдн. Творческий облик. Симфоническое 

творчество. 

Тема-7. Композиторы Западной Европы. В.А.Моцарт. 

Тема-8. Композиторы Западной Европы. В.А.Моцарт. Творческий облик. Симфоническое 

творчество  

Тема-9. Композиторы Западной Европы. Бетховен. Творческий облик. Симфоническое 

творчество. 

Тема-10. Композиторы Западной Европы. Бетховен. Творческий облик. 

Тема-11. Композиторы Западной. Романтизм. Шуберт. Творческий облик. 

Тема-12. Композиторы Западной Европы. Шопен. Жизненный и творческий путь. 

Фортепианное творчество 

Тема-13. Композиторы Западной Европы. Шопен. Жизненный и творческий путь. 

Фортепианное творчество 

Тема-14 Композиторы Западной Европы. Р.Шуман. Жизненный и творческий путь. 

Фортепианное творчество 

Тема-15. Композиторы Западной Европы. Э.Григ. Творческий облик 

Тема-16. Композиторы Западной Европы. Ф.Лист. Инструментальное творчество. 

Тема-17. Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза. 



 

 

Тема-18. Принципы оперной реформы Р.Вагнера. 

 

8 семестр 

Темы-1-2. Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки. 

Темы-3-4. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского. Развитие 

русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. 

Темы-5-6. Творческий облик П.И.Чайковского. Симфоническое творчество. 

Темы-7-8. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки 

М.А. Балакирев. 

Темы-9-10. Отечественная музыкальная культура XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова. 

Творчество А.Н.Скрябина. 

Темы-11-12. Творческий путь И.Ф.Стравинского. С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. 

Темы-13-14. Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество. Вокальная и хоровая музыка 

Г.В.Свиридова. Творчество Р. Щедрина. Оперы, балеты. 

 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

лекционного занятия проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по 

выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы 

достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Критерии оценки устных ответов студентов: 

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 



 

 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. Определить на слух фрагмент музыкального произведения…. 

2. Какому композитору может принадлежать данное произведение…. 

3.Какому композитору принадлежат крылатые слова и выражения….. 

4.Музыкальная викторина. 

5.Озвучить картину музыкальным произведением. 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) 

студента по решению практической ситуационной задачи. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления результатов 

разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. 

Задачи, требующие изучения значительного объема материала, необходимо относить на 

самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических 

занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной ситуации, 

правильность применения норм семейного права, способность обоснования выбранной точки 

зрения, глубина проработки правоприменительного материала. 

 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль осуществляется по балльно-рейтинговой системе. Дисциплина 

разбита на темы, которые представляют собой логически завершенные части рабочей программы 

курса и являются тем комплексом знаний и умений, которые подлежат контролю. Контроль 

освоения тем включает в себя тестирование, предусматривающего набор необходимого 

количества баллов. 

Примеры тестовых заданий для контроля знаний, подготовки к рубежным 

аттестациям. 

Инструкция студенту: Прочитайте внимательно вопрос и выберите правильный вариант 

ответа. Правильный ответ может быть только один. 

 

Примерные тесты по дисциплине «История музыки» 

1. В каком театре работал как композитор молодой Д.Шостакович? 

РАМ 

Синяя блуза 

В театре Станиславского 



 

 

 

2. Балет Прокофьева, включающий элементы конструктивизма: 

«Шут» 

«Стальной скок» 

«Блудный сын» 

 

3. Балет, наиболее успешно воплотивший тему революции: 

Р.Глиэр «Красный мак» 

В.Детевов «Красный вихрь» 

Н.Фореггер «Танцы машин» 

 

Вопросы к зачету 

1. Творчество зарубежных композиторов. Композиторы Западной Европы. Гендель. 

2. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. 

3. Композиторы Западной Европы. И.С.Бах. 

4. Композиторы Западной Европы. Венская классическая школа. Х. Глюк. 

5. Композиторы Западной Европы. И.Гайдн. 

6. Композиторы Западной Европы. В.А.Моцарт. 

7. Композиторы Западной Европы. Бетховен. 

8. Композиторы Западной Европы. Романтизм. Шуберт. 

9. Композиторы Западной Европы. Ф.Шопен. 

10. Композиторы Западной Европы. Р.Шуман. 

11. Композиторы Западной Европы. Э.Григ. 

12. Композиторы Западной Европы. Ф.Лист. 

13. Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза. 

14. Принципы оперной реформы Р.Вагнера. 

15. Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки. 

16. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского. 

17. Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. 

18. Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества. 

19. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев. 

20. Отечественная музыкальная культура XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова. 

21. Творчество А.Н.Скрябина. 

22. Творческий путь И.Ф.Стравинского. 

23. С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. 

24. Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество. 

25. Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова. 

26. Творчество Р.Щедрина. Оперы, балеты. 

 

Критерии оценки за устный ответ на зачете: 

Зачтено: выставляется, если ответ логически и лексически грамотно изложенный, 

содержательный и аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 

по теме задания, умение отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное 

нарушение логики изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более одной ошибки в содержании задания, а также не более одной неточности при 



 

 

аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на дополнительно заданные 

вопросы; незначительное нарушение логики изложения материала, периодическое использование 

разговорной лексики при допущении не более двух ошибок в содержании задания, а также не 

более двух неточностей при аргументации своей позиции, неполные или неточные ответы на 

дополнительно заданные вопросы. 

Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе допущено существенное нарушение 

логики изложения материала, систематическое использование разговорной лексики, допущение не 

более двух ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргументации 

своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; существенное 

нарушение логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

допущение не более трех ошибок в содержании задания, а также не более трех неточностей при 

аргументации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; полное 

отсутствие логики изложения материала, постоянное использование разговорной лексики, 

допущение более трех ошибок в содержании задания, а также более трех неточностей при 

аргументации своей позиции, полное незнание литературы и источников по теме вопроса, 

отсутствие ответов на дополнительно заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

Оценивание ответа  студента на зачете 

Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 

31-35 



 

 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 

 

Зачет проводятся в устной форме. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 56 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(56-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный характер, 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных творческих 

заданий. 

Демонстрируется высокий 

уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы 

в знаниях учебного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 



 

 

- допускаются 

принципиальные ошибки 

при показе, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

программного материала; 

- твердые знания 

теоретического материала. 

-способность 

устанавливать и объяснять 

связь практики и теории, 

выявлять противоречия, 

проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам. 

Возможны 

незначительные оговорки 

и неточности в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов, присутствует 

неуверенность в ответах. 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и объяснять 

связь практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- свободное использование 

в ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

/не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительно» / 

«зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / «зачтено» 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Основные признаки уровня 

ОК-4 – 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: этапы правильного творческого самочувствия 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: привести организм в правильное сценическое 

самочувствие. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: умением самостоятельного тренинга 

ОПК-2 – 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: работу с Интернет-ресурсами.  

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: пользоваться информационными технологиями по 

вопросам театральной практики. 



 

 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных с 

профессиональной 

сферой 

деятельности 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: умением связать образ из дипломного спектакля с 

новыми знаниями из Интернета. 

ПК-16 – умением 

работать с 

искусствоведческой 

литературой, 

анализировать 

произведения 

литературы и 

искусства, 

пользоваться 

профессиональным

и понятиями и 

терминологией 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: перечислить способы работы с искусствоведческой 

литературой.  

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: проанализировать произведения литературы.  

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: навыками пользования профессиональными понятиями и 

терминологией. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Алпатова, А. С.  Народная музыкальная культура. Архаика : учебник для среднего 

профессионального образования / А. С. Алпатова ; ответственный редактор В. Н. Юнусова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10381-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454454. 

2. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05282-

4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454543. 

3. Браудо, Е. М.  История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453861. 

4. Герцман, Е. В.  История музыки. Пифагорейское музыкознание : учебник для вузов / 

Е. В. Герцман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09435-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454327. 

5. Герцман, Е. В.  История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09022-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454323. 

6. Герцман, Е. В.  История музыки. Пифагорейское музыкознание : учебник для вузов / 

Е. В. Герцман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09435-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/454327. 

https://urait.ru/bcode/454454
https://urait.ru/bcode/454543
https://urait.ru/bcode/453861
https://urait.ru/bcode/454327
https://urait.ru/bcode/454323
https://urait.ru/bcode/454327


 

 

7. Герцман, Е. В.  Музыкально-педагогические системы: античная музыкальная педагогика : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Герцман. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

77 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13021-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448761. 

8. Демченко, А. И.  История исполнительского искусства. Портреты выдающихся мастеров : 

учебное пособие для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455424. 

9. История современной музыки: музыкальная культура США ХХ века : учебник для вузов / 

М. В. Переверзева [и др.] ; ответственный редактор М. В. Переверзева ; под редакцией 

С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 540 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11202-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456723. 

10. Кречмар, Г.  История оперы / Г. Кречмар ; переводчик П. В. Грачев ; под редакцией 

Б. В. Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07431-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455054. 

11. Кунин, И. Ф.  История русской музыки. М. А. Балакирев. Н. Я. Мясковский / 

И. Ф. Кунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10896-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456832. 

12. Лесовиченко, А. М.  Европейские музыкально-культовые каноны : монография / 

А. М. Лесовиченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-12408-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447441. 

13. Лисовой, В. И.  История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и 

Центральная Америка : учебное пособие для вузов / В. И. Лисовой ; под научной редакцией 

А. С. Алпатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455465. 

14. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 – 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431353. 

15. Пляскина, Е. В.  Западноевропейская духовная музыка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Пляскина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13179-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449369. 

16. Скребков, С. С.  История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : 

учебное пособие для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455421. 

17. Соллертинский, И. И.  О музыке и музыкантах. Избранные работы / 

И. И. Соллертинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 183 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08454-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455932. 

18. Цыпин, Г. М.  Портреты пианистов. Из прошлого советской фортепианно-

исполнительской культуры / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12627-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447915. 
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б) дополнительная литература 

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2017. 

2. Грубер Р. История музыкальной культуры.- М.- Л., 2019; Т. I. 

3. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М., 2016. 

4. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. IV. Вторая половина 19 века. – М., 2016. 

5. Мартынов И. Очерки зарубежной музыки первой половины XX века. - М., 2014.  

6. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2017. 

7. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. III.– М., 2016. 

8. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. II. Вторая половина 18 века. – М., 2015. 

9. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. В 2-х тт.- М., I т.-2014, II т. – 2012. 

10. Белоненко А. Г.Гендель. Краткий очерк жизни и творчества. - Л., 2014. 

11. Берков В. Симфонии Бетховена: Путеводитель. - М., 2016. 

12. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров 

XIIXIII веков. – М., 2016. 

13. Васина–Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. – М., 2017. 

14. Вульфиус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шубертa. – М., 

2014. 

15. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. - М.- Л., 2018. 

16. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2017. 

17. Гриндэ Н. История норвежской музыки. - М., 2012. 

18. Данько Л Комическая опера в XX веке: Очерки. - Л.; М., 2013. 

19. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - 

М., 2016. 

20. Друскин М. И.С.Бах. - М., 2012. 

21. Друскин М.С. О западноевропейской музыке ХХ в. - М., 2014 

22. Друскин М. Р.Вагнер. - М., 2017 

23. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 2019 

24. Друскин М., И.Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды. - Л; М., 2015. 

25. Дюмениль Г. Современные французские композиторы "шести". - Л., 2018. 

 

 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий 

договор, современные профессиональные базы, информационные справочные системы: 

 

 ЭБС "Университетская библиотека Online" http://www.biblioclub.ru  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru   

 Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru   

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

 База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru   

 Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru     

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: ауд. 10, УК № 9 

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ПК с доступом к ресурсам сети  Интернет, колонки, 

программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;Office Standard 2010; Антивирусное 

программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант 

плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex. 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/


 

 

помещение для самостоятельной работы: 

- компьютерный класс (ауд. 12, УК № 9)  с доступом к ресурсам сети  Интернет 

преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, ПК, 

колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional;Office Standard 2010; Антивирусное 

программное обеспечение Kasperksy Security Cloud; Система поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний»; Консультант 

плюс; Гарант; Moodle, Cisco Webex 

- библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья, ПК для обучающихся,   

программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к  электронным 

библиотечным ресурсам:  

ЭБС "Университетская библиотека Online" http://www.biblioclub.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru  

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru  

База данных «ЭБС elibrary» http://elibrary.ru  

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru  

 
 

http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/

