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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «История и философия искусства» входит в обязательную часть 

основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. 

 Ее содержание: развить в ассистентах-стажерах способность к обобщению,  

абстрагированию и синтезу на уникальных примерах из истории и теории искусства 

развить в стажерах способность к обобщению, абстрагированию и синтезу на уникальных 

примерах из истории и теории искусства, подготовить специалиста, преподавателя 

творческих дисциплин в высшей школе, обладающего развитым аналитическим 

мышлением, понимающего общие закономерности философского, искусствоведческого и 

культурологического анализа, имеющего представление об основных закономерностях 

развития, духовных основаниях искусства и культуры. 

Дисциплина органично связано с историческими и теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей 

школе».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование общекультурных компетенций ассистента-

стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии 

искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического 

процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных 

концепций и подходов в историософии, основ общей теории культуры и методов науки о 

культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры,   

Задачи: развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; 

стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических 

событий и культурных феноменов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

  

Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 

 

готовностью 

овладевать 

информацией в 

области 

исторически и 

философских 

знаний для 

обогащения 

знать: фундаментальные принципы и понятия, 

составляющие основу философских концепций 

научного познания; многообразие форм знания, 

соотношений рационального и иррационального в 

человеческой деятельности, особенности 

функционирования знания в современном 

информационном обществе; формы и методы 

научного познания; основные философские, 
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содержания своей 

педагогической  и 

художественно-

творческой 

деятельности 

искусствоведческие, культурологические понятия и 

категории; основные принципы современного ВО; 

существующие методики обучения по каждой из 

творческих дисциплин (в соответствии с избранной 

им специализацией); 

уметь: выявлять систематизировать и критически 

осмысливать современные модели и концепции 

научного познания искусства; самостоятельно 

работать с философскими, искусствоведческими 

текстами с целью осознания и применения в своей 

специальности представлений о генезисе различных 

стилей, направлений, видов и жанров;  разрабатывать 

рабочую программу дисциплины, планировать 

занятия (индивидуальные или групповые), 

анализировать отдельные методические пособия, 

учебные программы, практически реализовать 

накопленные знания и умения при проведении 

занятий в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

владеть: самостоятельно работать с текстами по  

истории и философии искусства с целью осознания и 

применения в своей специальности представлений о 

генезисе различных стилей, направлений, видов  и 

жанров;  комплексом теоретических и основных 

практических навыков преподавания творческих 

дисциплин в высшей школе 

УК-2 способностью 

видеть и 

интерпретировать 

факты, события, 

явления сферы 

профессиональной 

деятельности в 

широком 

историческом и 

культурном 

контексте                

знать: основные достижения отечественной и 

мировой культуры и искусства; творчество 

выдающихся деятелей искусства, культуры и науки; 

основную научную литературу по истории и 

философии искусства;  основные артефакты и 

представителей искусства, культуры, науки, 

государства, церкви; основополагающие подходы и 

методы к изучению проблем истории и философии 

искусства (цивилизационный, эволюционный, 

просветительский  и. т. д.); искусствоведческую, 

культурологическую терминологию; формы и методы 

научного познания; 

уметь: самостоятельно преодолевать культурно-

методологические трудности; получать и 

обрабатывать информацию из различных источников 

о реальной жизни науки, искусства, культуры, 

самостоятельно оценивать полученную информацию, 

выделить в ней главное, структурировать и 

оформлять ее в доступном для других виде; 

использовать наиболее эффективные методы 

изучения научной литературы по истории и 

философии искусства; применять полученные знания 

при решении профессиональных задач; 

владеть: самостоятельно преодолевать культурно-
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методологические трудности; использовать знания по 

истории и философии искусства  в практической 

деятельности; самостоятельно оценивать 

собственный уровень овладения знанием по истории 

и философии искусства и определять потребность в 

дальнейшем изучении; использовать наиболее 

эффективные методы изучения научной литературы 

по истории и философии искусства; способностью к 

саморазвитию, необходимому для постоянного 

повышения квалификации и реализации себя в 

профессиональном труде 

УК-3   Способностью 

анализировать 

исходные данные в 

области культуры 

и искусства для 

формирования 

суждений по 

актуальным 

проблемам 

профессиональной 

деятельности 

музыканта 

(педагогической и 

концертно-

исполнительской) 

знать: основные принципы современного ВО; 

существующие методики обучения по каждой из 

творческих дисциплин (в соответствии с избранной 

им специализацией);  

уметь: разрабатывать рабочую программу 

дисциплины, планировать занятия (индивидуальные 

или групповые), анализировать отдельные 

методические пособия, учебные программы, 

практически реализовать накопленные знания и 

умения при проведении занятий в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования; 

владеть: комплексом теоретических и основных 

практических навыков преподавания творческих 

дисциплин в высшей школе 

УК-4    Способностью 

аргументированно 

отстаивать личную 

позицию в 

отношении 

современных 

процессов в 

области 

музыкального 

искусства и 

культуры 

знать: управление образованием, государственный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных учреждений и организаций; 

основные положения Конвенции о правах ребенка и 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; основные права ребенка и 

формы их правовой защиты; основные правовые акты 

международного образовательного законодательства; 

основные положения Программы модернизации 

педагогического образования; 

уметь: анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные 

противоречия; использовать полученные знания для 

оказания практической правовой помощи ребенку в 

области социальной защиты, осуществления 

сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

владеть: принципами  использования баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «История и философия искусства» осваивается в 1 и 2 семестрах 

первого года обучения. 

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 8 (288) 4 (144) 4 (144) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 56 28 28 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
224* 112 112* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, экзамен Зачет  Экзамен  

       

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 
под 

рук. 

СРС 

 
Раздел 1.  

История и философия искусства в 

теоретическом аспекте. 

       

1 

Тема 1. Виды искусства в истории 

культуры Закономерности развития 

видов искусства 

16 0,5 3    12,5 

 

Раздел 2 

История возникновения и 

становления 

Истории и философии искусства 

(VI в. до н.э. – середина XIX в.) 

       

2 
Тема 2. Представление об искусстве 

и философии в античности 
16  3    13 

3 

Тема 3.Средневековое искусство и 

философия. Искусство и философия  

Византии, арабо-мусульманское 

искусство и философия.                

Искусство и философия         

16 0,5 3    12,5 
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западноевропейского 

Средневековья 

4 

Тема 4. История и философия 

искусства эпохи Возрождения. 

Итальянский Ренессанс и Северное 

Возрождение. 

16 0,5 3    12,5 

5 
Тема 5. История и философия 

искусства XVII века,  
16 0,5 3    12,5 

6 
Тема 6. История и философия 

искусства эпохи Просвещения, 
16 0,5 3    12,5 

7 

Тема 7. История и философия 

искусства XVIII- первой четверти 

XIX века в Европе 

16 0,5 3    12,5 

8 
Тема 8. История и философия 

искусства в Америке XIX века. 
16 0,5 3    12,5 

9 

Тема 9. История и философия 

искусства в России (середина XVII 

– середина XIX вв.  

16 0,5 3    12,5 

 

Раздел III 

История и философия искусства  

(вторая пол. XIX –первая пол. ХХ 

в.) 

       

10 
Тема 10. История и философия 

искусства в Европе   
16 0,5 3    12,5 

11 
Тема 11. История и философия 

искусства в Америке 
16 0,5 3    12,5 

12 
Тема 12. История и философия 

искусства в России 
16 0,5 3    12,5 

13 
Тема13. Модернизм в культуре и 

искусстве 
16 0,5 3    12,5 

 

Раздел IV  

История и философия искусства 

(вторая пол. ХХ – начало XXI вв.)  

       

14 

Тема 14. История и философия 

искусства неклассического периода 

в Европе 

16  3    13 

15 
Тема 15. История и философия 

искусства в Америке 
16 0,5 3    12,5 

16 
Тема 16. История и философия 

искусства в России 
16 0,5 3    12,5 

17 
Тема 17. Диалог философии и 

искусства 
16 0,5 4    11,5 

18 

Тема 18. Межнациональная 

ориентация  философского 

осмысления культуры на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

16 0,5 4    11,5 

 
Итого (ак. ч.) 

288 8 56    
224

* 
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4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

 Раскрывается содержание курса с учетом результатов современного развития науки 

и культуры, а также перспектив их развития.  

 

Раздел I История и  философия искусства и культуры  в теоретическом аспекте 

Тема 1 Виды искусства в истории культуры. Закономерности развития видов 

искусства 

 Философия культуры как теоретическая дисциплина. Аспекты бытия науки 

(познавательный, социальный, культурный). Философия культуры в системе наук о 

культуре. Проблемное поле философии культуры. Задачи  философии искусства. Состав и 

генезис «Философии искусства» Фридриха Вильгельма Шеллинга. Культура как контекст 

развития искусства. Художественное и его особенности. Цели искусства. Универсальные 

понятия искусства.  Регулятивные положения искусства.  

 

 

 

Раздел II Из истории  философии искусства и культуры (VI в. до н.э. - середина XIX 

в.) 

 

Тема 2. История возникновения и становления истории и философии искусства и 

культуры. 

 История  философии   культуры. Представление о культуре и искусстве в 

античности, Средние века, Возрождении. Становление теории культуры  в европейской 

философии Нового времени.  XVII век: между Ренессансом и Просвещением. Эпоха 

Просвещения. Начало классической философии культуры.  

Тема 3 История и философия искусства и культуры  XIX века. Классическая 

философия культуры и искусства 

 История и философия искусства и культуры XIX века в Германии.  Проблема 

«искусство и культура» в немецкой классической философии.  Просветительская 

философия культуры. Философия трансцендентального идеализма (Иммануил Кант) как 

философия культуры. Романтическая философия культуры. Философская эволюция 

Шеллинга.  Роль Фридриха Шлегеля в становлении романтической философии культуры. 

Гете и романтики. Гносеологическая концепция искусства Георга  Вильгельма  Фридриха 

Гегеля. Историко – материалистическая  философия культуры. Карл   Маркс. Проблема 

культуры  с позиций  «философии жизни». 

- История и философия  искусства и культуры  во Франции XIX века 

Вклад А. де Сен-Симона  в философию культуры. Вклад в философию культуры Огюста  

Конта – одного из основателей позитивизма в социологии. «Философия искусства» И. 

Тэна – новое слово в изучении искусства. Школа Эмиля Дюркгейма. 

- Англо-Американская  история и философия искусства и культуры  XIX века 

Романтическая  философия культуры (Томас Карлейль, Англия,  Ральф Эмерсон, США). 

Эволюционная теория культуры в трудах Герберта Спенсера, Эдуарда Тайлора, Льюиса 

Моргана. 

Тема 4. Философия искусства и культуры в России (середина XVII –  первая 

половина XIX в.) 

 Теоретические труды В.Н. Татищева. Культурологический  аспект труда М.В. 

Ломоносова  «Древняя Российская история».  Славянофильство (А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский) и западничество (А.И. Герцен, П.Я.Чаадаев, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский).  
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Раздел III. История и философия искусства и культуры второй половины XIX  - 

начала XX века. Постклассический этап в развитии философии культуры. 

 

Тема 5. История и философия искусства и культуры в Европе и Америке 

 История и философия искусства и культуры в Германии 

 Аксиологическая философия культуры (неокантианство Баденской школы: В. 

Виндельбанд, Г. Риккерт. Марбургская школа неокантианства (Коген, Наторп и ранний Э. 

Кассирер). Освальд Шпенглер – одна из ключевых фигур в ряду европейских философов 

первой половины ХХ столетия. 

Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Метод  «идеальных 

типов» в философии культуры М. Вебера. Проблема культуры в философии 

экзистенциализма. Философия культуры Х. – Г. Гадамера. Философия культуры А. 

Швейцера. Идеи А. Шопенгауэра.  Судьба европейской культуры в «трагической 

философии» Ф. Ницше. Символическая философия культуры, Эрнст Кассирер.  

-История и философия искусства и культуры во Франции 

Философ Анри Бергсон. Научные интересы Тейяра де Шардена. Французский 

структурализм. Философия культуры Мишеля Фуко.  Методологические позиции в 

философии культуры и искусства Жана – Франсуа Лиотара.  

- История и философия искусства и культуры в Италии 

Философия культуры и искусства Бенедетто Кроче. Итальянские семиотики:  У. Эко, Э. 

Гаррони, Ч. Сегре, М. Корти. 

История и философия искусства и культуры в Испании  

Творчество Мигеля де Унамуно. Философия культуры Ортеги-и-Гассета.  

- История и философия искусства и культуры в Англии и США 

Функциональный анализ культуры. Теория локальных цивилизаций А.Тойнби. 

Интеграционная теория культуры П. Сорокина. Ф. Боас и А. Кребер: взгляды полевых 

этнографов на общие проблемы культуры. 

- История и философия искусства и культуры в Польше XIX – XX веков. 

Основные направления культурологической мысли XIX-ХХ века. Философия культуры 

польского романтизма и мессианизма. Творчество Ю. Хоене-Вроньски, А.Цешковского. 

Лидер «варшавского позитивизма» А. Свентоховский. Взгляды позитивистов Э. 

Маевского, С. Чарновского, М. Страшевского. «Народная философия» В. Лютославского. 

Культурологические идеи Ф. Конечны, Л. Хвистека. 

Тема 12. История и философия искусства  и культуры в России 

 Философия всеединства В.С. Соловьева. Русский символизм: бытие искусства и 

искусство бытия. Философский символизм в русской мысли: В.С. Соловьев, А. Белый, 

Вячеслав Иванов, отец Павел Флоренский, А.Ф. Лосев.   История и философия искусства    

П.А. Флоренского. Философия русского религиозного искусства. Иван Ильин о культуре 

и религии.  Поэтизация бытия  С.Л. Франка. «Цивилизация»  и «культура» как антиподы  

Н.А. Бердяев.  

Тема 13. Модернизм в культуре и искусстве. 

 Развитие искусства. Индустриальное и постиндустриальное общество. Об идее 

кризиса культуры. Модернизм как художественный стиль. Модернизм и авангардизм. 

Основные черты модернизма. Свобода творчества. Основные направления модернизма. 

Импрессионизм. Фовизм. Экспрессионизм. Кубизм.  Дадаизм. Сюрреализм. 

Абстракционизм. 

       

Раздел IV История и философия искусства и культуры второй половины ХХ – 

начала ХХI в.  Культура и искусство постмодернизма. 
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Тема 14. История и философия искусства и культуры неклассического периода. 

 Постклассическая (современная) философия как философия кризиса европейской 

культуры. Современная философия искусства. Формирование постмодернизма в 

искусстве и культуре. Основные черты постмодернизма.  

Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства. Диалог 

классики и неклассики. Теория неклассического искусства.  Декаданс и вопросы 

искусства. Семантическая философия искусства – одно из ведущих течений в 

современной эстетике. 

Логическая эстетика.  Логика художественного творчества.  Психология и логика 

художественного мышления. Современные понятия об искусстве. История становления 

искусства. Логика развития системы искусства. 

Культурное наследие как саморазвивающаяся система. Информационная сущность 

наследия. Традиции и инновации в искусстве. Искусство и язык. Искусство и символ. 

Искусство и знак.  Постмодернизм. 

Тема 15. История и философия искусства и культуры в Европе и Америке 

 От критики культуры к ее отрицанию. Труды  Э Кассирера и М. Хайдеггера.  

История и философия культуры и искусства Франции. Труды Жиля Делеза.  Жак Деррида 

– один из основателей постмодернизма. 

Тема 16. История и философия искусства и культуры в России 

 Исследование культуры в СССР. Культура как деятельность. Э.С.  Маркарян.  

Культура как творчество (Н.С. Злобин, Г.С. Батищев). Национальная культура как явление 

и понятие. «Русская идея» как цивилизационный выбор России. Культура в контексте 

модернизации и глобализации. От диалога цивилизаций к цивилизации диалога. 

Понимание искусства Ю. Лотмана. Семиотика об изобразительности и выразительности в 

искусстве  

 Своеобразие современного искусства. Современное эстетическое видение.  

Развитие культурологической мысли в России накануне XXI века.  

Тема 17. Диалог философии и искусства в ХХ и ХХI вв. 

 Философия искусства авангарда. Вещь и знак в языке и поэтической практике  

авангарда. Проблема происхождения имен и словотворчество. Идеология русского 

авангарда. Авангард как «Антиискусство» и «Искусство за пределами искусства». 

Восприятие авангарда современниками и потомками. Творческий метод и поэтическая 

идеология В. Хлебникова «Свояси».  Абсурд как категория текста. Экзистенциализм – 

философия и искусство поиска. Модерн – «незавершенный проект». 

-От мира художественного образа – к  образу мира 

Онтология художественного образа.  Образ мира в искусстве ХХ – ХХI вв.  Проблема 

языка в искусстве. Становление новой образности.  

Виды искусства, основания для классификации. 

- Искусство как саморазвивающаяся система.  

О проблеме времени в изобразительном искусстве. Пространственное «измерение»  

эстетического. Искусство и энергия. Нравственная энергия и художественное творчество.   

Цикличность и повторяемость в развитии системы искусства. Соответствие циклам 

развития общества. Корреляционная связь видов искусства и социальной реальности. 

Тема 18. Межнациональные ориентации философского осмысления культуры  

второй половины ХХ – начала XXI в. 

 Философская  культурология психоанализа. Философия культуры Франкфуртской 

школы. Проблемы языка и картины мира в философии культуры второй половины ХХ – 

начала XXI века. Философия культуры И. Хейзинги. Постмодернистская ситуация в 

культуре ХХ века. Игровые основания культуры.  Искусство как игра. Концептуальное 

искусство.  
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажерам 

предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную 

компетентность и знание конкретной дисциплины.  

 Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине. 

 Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по истории и 

философии искусства.  

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажеров: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

     

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине  

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  
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— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 
Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение осуществляется 

системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Глубокое знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной и дополнительной 

литературы, обнаружение творческих 

способностей в понимании, изложение и 

практическое использование усвоенных знаний 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь» 

Полное знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной рекомендованной 

литературы, стабильный характер знаний и умений 

и способности к их самостоятельному применению 

и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции 

«знать» 

Освоение основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомство с 

основной рекомендованной литературой, 

обладание необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны 

экзаменатора 

3 

(удовлетво

рительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие 

овладения 

элементами 

компетенций 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют 

обучающемуся продолжить освоение материала 

или приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной 

дисциплине 

2 

(неудовлет

ворительно

) 

 

на всех 

этапах 

 
соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные аттестационные требования 

Контрольные вопросы к зачету 

Раздел I. История и философия  искусства и культуры (VI в. до н.э.-вторая пол. XIX в.) 
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-Проблематика культуры как предмета философского значения 

-Представление о культуре и искусстве в античности. 

-Представление о культуре и искусстве в Средние века 

-Представление о культуре и искусстве в эпоху Возрождения 

-Эстетика гуманизма о месте и роли человека. 

-Теория живописи и архитектуры Л.Б. Альберти 

-Философия культуры и искусства с системе немецкого идеализма Канта, Гегеля, Шеллинга 

-Философия иронической диалектики Зольгера. 

 

Раздел II. История и философия искусства и культуры второй половины XIX - начала 

XXв  Постклассический этап в развитии философии культуры. 

- Марбургская и Баденская школы неокантианства.     

-Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Метод  «идеальных 

типов» в философии культуры М. Вебера.  

-Проблема культуры в философии экзистенциализма.  

-Судьба европейской культуры в «трагической философии» Ф. Ницше.  

-Символическая философия культуры.  

-Французский структурализм. Философия культуры Мишеля Фуко.   

-Методологические позиции в философии культуры и искусства Жана – Франсуа Лиотара.  

-Итальянские семиотики:  У. Эко, Э. Гаррони, Ч. Сегре, М. Корти. 

-Функциональный анализ культуры. Теория локальных цивилизаций А.Тойнби.  

-Интеграционная теория культуры П. Сорокина.  

-Ф. Боас и А. Кребер: взгляды полевых этнографов на общие проблемы культуры. 

-Философия культуры польского романтизма и мессианизма.  

-Взгляды позитивистов Э. Маевского, С. Чарновского, М. Страшевского. – 

-«Народная философия» В. Лютославского. Культурологические идеи Ф. Конечны, Л. 

Хвистека. 

-Философия всеединства В.С. Соловьева.  

-Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия.  

-Философский символизм в русской мысли: В.С. Соловьев, А. Белый, Вячеслав Иванов, 

отец Павел Флоренский, А.Ф. Лосев.   

- История и философия искусства    П.А. Флоренского.  

-Философия русского религиозного искусства. Иван Ильин о культуре и религии.   

-Поэтизация бытия  С.Л. Франка.  

-«Цивилизация»  и «культура» как антиподы. Н.А. Бердяев.  

-Об идее кризиса культуры.  

-Модернизм как художественный стиль. Основные черты модернизма. 

-Модернизм и авангардизм. Свобода творчества.  

-Основные направления модернизма. Импрессионизм. Фовизм. Экспрессионизм. 

Сюрреализм.  

       

6.3.2 Контрольные вопросы к экзамену 

 

Раздел III. История и философия  искусства и культуры (вторая половина  XX – 

начало ХХI вв.) 

 Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Основные черты  

постмодернизма.  

 Семантическая философия искусства – одно из ведущих течений в современной 

эстетике. 

 Психология и логика художественного мышления.  
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 Культурное наследие как саморазвивающаяся система. Информационная сущность  

наследия.  

 Традиции и инновации в искусстве. Искусство и язык. Искусство и символ. Искусство 

и  

знак.  Постмодернизм. 

 От критики культуры к ее отрицанию. Труды  Э. Кассирера и М. Хайдеггера.  

 Культура как деятельность. Э С Маркарян.   

 Культура как творчество ( Н.С. Злобин, Г.С. Батищев).  

 Национальная культура как явление и понятие.  

 «Русская идея» как цивилизационный выбор России. Культура в контексте 

модернизации  

и глобализации.  

 Понимание искусства Ю. Лотмана. Семиотика об изобразительности и 

выразительности в  

искусстве  

 Развитие культурологической мысли в России накануне XXI в.  

 Философия искусства авангарда. Вещь и знак в языке и поэтической практике  

авангарда.  

 Идеология русского авангарда. Авангард как «Антиискусство» и «Искусство за  

пределами искусства». Восприятие авангарда современниками и потомками.  

 Экзистенциализм – философия и искусство поиска.  

 Образ мира в искусстве ХХ – ХХI вв.  Проблема языка в искусстве. Становление новой  

образности.  

 О проблеме времени в изобразительном искусстве. Пространственное «измерение»   

эстетического.  

 Искусство и энергия. Нравственная энергия и художественное творчество.   – 

Цикличность и повторяемость в развитии системы искусства. Соответствие циклам 

развития общества. Корреляционная связь видов искусства и социальной реальности. 

 Философская  культурология психоанализа.  

 Философия культуры Франкфуртской школы.  

 Проблемы языка и картины мира в философии культуры второй половины ХХ– начала  

XXI в.  

 Философия культуры И. Хейзинги.  

 Постмодернистская ситуация в культуре ХХ в. Игровые основания культуры.  

Искусство как игра. Концептуальное искусство. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: 

учебник / Т.В. Ильина. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 435 с. 

2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия: учебник / Т.В. Ильина. – М.: Юрайт, 2013. – 473 с. 

3. История искусств: учеб. пособие / под ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – М.: Кнорус 

2014. – 680 с. 

4. Кадцын Л.М. Краткая история европейского профессионального искусства и 

художественного воспитания / Л.М. Кадцын. – Екатеринбург, 2014. – 446 с. 
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5. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / под ред. М.М. 

Житомерского. – М.: Ленанд, 2015. – 224 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

Разделы I,II 

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2003 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 2005 

Асмус В.Ф. Платон. – М., 1975 

Басин Е.Я. Семантическая философия искусства.- М.: Гуманитарий, 2012 

Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. – М., 1986 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989 

Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985 

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. – М., 1992 

Бычков В.В. Эстетика.- М., 2002 

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом 

искусстве/ Пер. А.А. Франковского. – СПб., 1994 

Виппер Б.Р. введение в историческое изучение искусства. – М., 2004 

Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987 

Габричевский  А.Г. Морфология искусства. – М., 2002 

Габитова  Р.М. Философия немецкого романтизма. – М., 1978 

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М., 2000 

Гете об искусстве. – М., 1975 

Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. Пер. М.В. Леонене, И.Л. Черня. – М., 

1984 

Геревич П.С. Философская антропология. – М., 1996 

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль  Х-XVII вв.  – М., 1990 

Делез Ж. Марсель Пруст и знаки/ Пер. Е.Г. Соколов. – СПб., 1999 

Делез Ж. Различие и повторение/ Пер. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. – СПб., 1998 

Каган М.С. Философия культуры. –  СПб., 1996 

Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997 

Кант И. Критика способности суждения. – М., 1994 

Кривцун  О.А. Эстетика. – М., 1998 

Кучинский Г.М. Диалог и мышление. – Минск, 1983 

Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»/ Пер. И.В. Хмелевских, Е.Ю. 

Козиной,  Л.Н. Житковой. – СПб., 2004 

Пивоев В.М. Миф в системе культуры. – Петрозаводск, 1991 

Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. – СПб., 

2000 

Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1970 

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978 

Лосев А.Ф. Вл. Соловьев и его время. – М., 1990 

Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970 

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992 

Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления (к критике гегелевского учения о 

формах познания). – М., 1968 

Межуев В.М.  Культура и история. – М., 1977 

Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М., 1980 

Ницше Ф. Сочинения: В 2 томах. – М., 1990 

Сенека. Философские трактаты. – СПб., 2000 

Соловьев В.С. Сочинения: В 2 томах. – М., 1989 
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Тэн И. Философия искусства. – М., 1996 

Философия искусства в прошлом и настоящем.- М., 1981 

Флоренский П.А. История и философия искусства. – М., 2000 

Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992 

Хоружий С.С. После перерыва. Пути  русской философии. – М., 1993 

Шеллинг Ф. Философия искусства.- М., 1996 

Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М., 1993 

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 2000. – Т. 1-2 

Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. – М., 2002 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994 

Раздел III 

Американская философия искусства: основные концепции второй половины ХХ века – 

антиэссенциализм, перцептуализм, институализм. Антология. – Екатеринбург, 1997 

Андрей Белый. Символизм как миропонимание. – М., 1994 

Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. – М., 1994 

Антология французского сюрреализма 1920-е годы. -  М., 1994 

Арто А. Театр и его двойник. - СПб., 2000 

Асафьев Б.В. О музыке ХХ века. – Л., 1982 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. – 

М.; СПб., 2000 

Асмус В.Ф. Эстетика русского символизма// Вопросы теории и истории эстетики. – М., 

1968 

Басин, Евгений Яковлевич. Семантическая философия искусства/ Е.Я. Басин; Российская 

акадеия наук, Институт философии, Аадемия гуманиарных исследований. – 4-е изд., доп. 

– М.: Гуманитарий, 2012. – 348 с. 

Барт Р. Семиотика. Поэтика. Изобразительные произведения. – М., 1989 

Батай Ж. Ненависть к поэзии. Порнолатрическая проза. – М., 1999 

Бланшо М. Пространство литературы.- М., 2002 

Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. – М., 2003 

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000 

Бычков В.В. Эстетика.- М., 2002 

Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica: В  2-х томах. СПб.; М., 

М., 1999 

Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и 

художественного творчества. – СПб., 1996 

Гадамер Г. – Г. Актуальность прекраснго. – М., 1991 

Даниэль С. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи. – СПб., 2000 

Заховаева,  Анна Георгиевна.  Искусство: социально-философский анализ: научное 

издание /А.Г. Заховаева. – М.: КомКнига, 2005. – 208 с. 

Зимин,  Антон Юрьевич. Феномен смыслообразования в киноискусстве: автореф. Дис. На 

соиск. уч. степ. Канд.философских наук по спец. 20.00.01 «Теория и история 

культуры»/А.Ю. Зимин; научн.рук. М.Н. Щербинин. –Тюмень, 2007. – 22 с. 

Ильин И.А. Избранное. – М., 2010 

Каган М.С. Мир общения. – М., 1988 

Кандинский В.В. О духовном в искусстве. - М., 1992 

Кормин Н.А. Онтология эстетического. – М., 1992 

Логинова М.В. Бытие выразительности   в неклассической культуре. – Саранск, 2010 

Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы// Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. - 

М., 1995. – С. 32-35 
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Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976. 

Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М., 2000 

Мотрошилова Н.В. История философии //   Новая философская энциклопедия. – М., 2001 

Мотрошилова Н.В. Философия Нового и Новейшего времени // Новая философская 

энциклопедия. – М., 2001 

Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. – М., 1999 

Сидорина Т.Ю. Кризис ХХ века. Прогнозы русских мыслителей. – М., 2001 

Соловьев В.С. Общий смысл искусства. Соч. в 2-х томах. – М., 1990 

Чернышевский,  Николай Гаврилович. Эстетические отношения искусства к 

действительности: научное издание /Н.Г. Чернышевский. – М., Художественная 

литература, 1955. – 230 с. 

Щербинин, Михаил Николаевич. Искусство и философия в генезисе смыслообразования 

(Опыт эстетической антропологии):монография /М.Н. Щербинин. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2006. – 312 с. 

Якимович  А.К. Магическая вселенная. Очерки по искусству, философии и литературе ХХ 

века. – М., 1995 

Эстетика и теория искусства ХХ века. (Текст): хрестоматия /отв.ред. Н.А. Хренов, А.С. 

Мигунов. – М.: Прогресс - Традиции, 2008. – 688 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

-Часть списка рекомендуемой литературы можно найти в интернете на любой из 

следующих ссылок, которые надо ввести в адресную строку браузера:  

https://docs.google.com/document/pub7id=1bGACYPc1TErd6fb7mcOyzSGDoNOJM qHoiy7f 

9 JtAHg  или здесь:http://blogaum.wordpress.com/. 

-http://art-klyan.com 

-http://ru.wikipedia.org 

-http://humanities.edu.ru/db /msg /4990 

-http://old-rus/narod/ru/articles /art 14/htm   

-http://old-rus/narod/ru/vrata/html 

-http://old-rus/narod/ru/prav/html 

Электронная библиотека «Гуммер»: 

http://www.gumer.info/bibliotek/Buks/Soc/philos. 

Сайт «Мир философии»: 

http://yafilosof.ru 

 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek/Buks/Soc/philos


19 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                      200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 

480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-4 

 

 

  

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа «История и философия искусства» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах.  
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть основной  

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. 

  Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин 

«Менеджмент в искусстве и культуре», «Психология художественного творчества».  

 Обучение дисциплины является овладение средним уровнем чтения со словарем 

текста (литературного, страноведческого, общенаучного и тематически связанного с 

будущей профессией), навыками элементарного устного общения, умением выражать 

свои мысли по пройденной тематике с использованием активных грамматических правил, 

а также по темам, относящимся к производственной деятельности ассистента в рамках 

определенной лексики.   

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью изучения иностранного языка ассистентами-стажёрами 

творческо-исполнительских специальностей является достижение практического владения 

иностранным языком, позволяющего использовать его при непосредственном 

профессиональном и деловом общении в языковой среде. 

В задачи курса входит: 

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в 

музыкальном ВУЗе знаний, навыков и умений по иностранному языку в 

различных видах речевой коммуникации,  

 расширение терминологического аппарата в профессиональной 

сфере,  

 совершенствование умений и навыков ведения  иноязычного 

профессионально-делового общения, 

 углубление знаний о мире изучаемого языка. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  

 

Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-5  

 

 

  

Способностью 

пользоваться 

иностранным 

языком как 

средством 

профессионально

го общения 

знать: правила чтения и произношения английских 

звуков, букв и буквосочетаний, правила ударений в 

словах и интонирования фраз; основные 

грамматические единицы (существительные, 

прилагательные, глаголы, местоимения, артикли, 

предлоги); времена и формы спряжения глаголов 

правильных и неправильных; модальные глаголы; 
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определенный и неопределенный артикли; 

основные предлоги; числительные от 0 до 1000 и 

далее; степени сравнения прилагательных; 

причастие; формы условного и сослагательного 

наклонений; лексику общебытовую и связанную с 

профессиональной деятельностью ассистента; 

разговорный иностранный язык; 

уметь: приветствовать собеседника, 

представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы o месте 

происхождения, прощаться; задавать/отвечать на 

вопросы о состоянии здоровья;  задавать/отвечать 

на вопросы o личной информации, поблагодарить и 

извиниться;  начать, сохранить и закрыть контакт 

лицом к лицу или по телефону (например, 

попросить номер телефона и адрес, попросить 

повторения информации и т.д.); говорить о 

повседневной деятельности, говорить о свободном 

времени; выразить чувства и предпочтения, 

выразить согласие и несогласие, проявить интерес; 

спросить и дать информацию в повседневных 

ситуациях (например, спросить о цене, спросить и 

узнать время и т.д.);  сделать, принять и отвергнуть 

предложения или приглашения; взаимодействовать 

в гостиницах, магазинах, барах и ресторанах 

(например, забронировать номер в гостинице, 

спросить цену номера и т.д.);  говорить о мебели в 

комнате, описать квартиру; описать место, описать 

путь, спросить о местоположении; говорить о 

прошлом, рассказывать о проведенном дне или 

каникулах;  купить продукты в магазине, говорить 

о типичных продуктах и выразить наши пожелания 

в этой области;  понимать тексты на слух в 

нормальном темпе с учетом пройденного 

материала; переводить со словарем тексты 

исполняемых произведений; пользоваться 

электронными и интернет версиями словарей; 

читать тексты на бытовые и профессиональные 

темы; 

владеть: навыками грамотного произношения 

звуков; навыками правильного интонирования 

сценических и поэтических текстов; навыками 

чтения несложных текстов на бытовую, 

страноведческую или профессиональную тематику; 

элементарными навыками общения на английском 

языке; соответствующим пройденным темам 

лексическим запасом; навыком перевода основной 

профессиональной терминологии 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Иностранный язык» осваивается с 1 по 4 семестры на протяжении 

всего года обучения. 

 Вид учебной работы 

Всего 

зачётных 

единиц 

(академически

х  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

 

2 

 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 
9 (324) 

2 

(72) 
2 (72) 2 (72) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

62 16 16 16 

14 

- лекции (Л)      

- семинарские занятия (СЗ)      

- практические занятия (ПЗ) 62 16 16 16 14 

- индивидуальные занятия (ИЗ)      

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под 

рук.) 

    

 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
262* 

56 

 

56 

 

56 

 

94* 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 

Зачет  Экзамен  

          *- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоё

мкость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Тема 1. 

 Правила чтения гласных и согласных 

букв, буквосочетаний. Особенности 

произношения английских звуков.  

Понятие о транскрипции. Словесное 

ударение. Интонирование фразы. 

Порядок слов в предложении. Части 

речи в сравнении с русским языком. 

Побудительные предложения. Род и 

число имен существительных. Понятие 

о дополнении. Понятие об определении. 

27   5   22 

2 
Тема 2. 

 Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 
27   5   22 
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3-м лице единственного числа. Общие 

сведения о построении предложения. 

Местоимение it. Понятие об артикле. 

Неопределенный артикль. 

Определенный артикль. Указательные 

местоимения this, that, these, those. 

Множественное число 

существительных. 

3 

Тема 3. 

Вопросительные предложения. Общий 

вопрос. Краткий утвердительный ответ. 

Отрицательные повествовательные 

предложения с глаголом to be. Краткий 

отрицательный ответ. Альтернативные 

вопросы. Предложное дополнение. 

27   5   22 

4 

Тема 4. 

 Личные местоимения в именительном 

падеже. Спряжение глагола to be в 

настоящем времени. Предлоги места и 

направления. 

Отрицательная форма повелительного 

наклонения. Специальные вопросы. 

Причастие I (Participle I). Настоящее 

время группы Continuous (the Present 

Continuous Tense). 

27   5   22 

5 

Тема 5. 

Притяжательные местоимения. 

Специальные вопросы, начинающиеся 

вопросительными словами who, whose, 

where. 

Настоящее время группы Simple (The 

Present Simple Tense). Наречия 

неопределенного времени. 

27   5   22 

6 

Тема 6. 

 Вопросы к подлежащему. Оборот to be 

going to для  

выражения намерения в будущем 

времени. 

Объектный падеж местоимений. Much, 

little, many, few. 

27   5   22 

7 

Тема 7. 

Основные формы глагола. Прошедшее 

время группы Simple (The Past Simple 

Tense) правильных глаголов. 

Прошедшее время группы 5Simple 

глагола to be. Падежи имен 

с5уществительных. Притяжательный 

падеж. 

Глагол to have и оборот have (has) got. 

Неопределенные местоимения  some, 

27   5   22 
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any. 

8 

Тема 8. 

Оборот there is ( there are ) в настоящем 

и прошедшем временах группы Simple. 

Модальный глагол can и оборот to be 

able to. 

Понятие о причастии II. Настоящее 

время группы Perfect (The Present Perfect 

Tense). 

27   5   22 

9 

Тема 9. 

Выражение долженствования в 

английском языке. Модальный глагол 

must и оборот to have to. Вопросительно-

отрицательные предложения. Сложно-

подчиненные предложения с союзами 

that, if, when, as, because. 

Будущее время группы Simple (The 

Future Simple Tense). Сложно-

подчиненные предложения с союзами 

till, until, as soon as, before, after, while. 

27   5   22 

10 

Тема 10. 

Согласование времен в сложных 

предложениях (The Future Simple in the 

Past, the Past Perfect Tense). Косвенная 

речь. Глaголы to speak, to talk, to say, to 

tell. 

27   5   22 

11 

Тема 11. 

Страдательный залог (The Passive 

Voice). 

Прошедшее и будущее время группы 

Continuous. 

27   6   21 

12 

Тема 12. 

Сравнительные конструкции as … as, 

not so … as. Сложное дополнение 

(Complex Object). 

27   6   21 

 Итого (ак. ч.) 324   62   262 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

 Раскрывается содержание курса с учетом результатов современного развития науки 

и культуры, а также перспектив их развития.  

Подбор заданий производится индивидуально в зависимости от 

профессиональной направленности, физических возможностей студентов, уровня их 

языковой подготовки и пройденного материала. 

1. Примерные задания для самостоятельной работы на общие темы 

Задание 1: Заполните пропуски вопросительными словами: where    when    how   

who   what   why    which 

L (1) What do you want to do tonight? 

T Well, there's a good film that I want to see. 

L (2)____'s it called? 
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T 'The Lord of the Rings' 

L An American film? (3)_____do you want to see this film? 

T Because people say it's very good. 

L (4)______much English do you understand? 

T Quite a lot, actually. What about you? (5)______many years did you study English at 

school? 

L I did it for four years, so I understand quite a bit. 

T Do you want to come? 

L OK. (6)_____cinema is it at? 

T The Odeon 

L The Odeon? (7)_____'s that? 

T It's opposite the supermarket. 

L Ah! (8)_______do you want to get there? 

T There's a bus that goes there. 

L Fine. (9)_______does it start? 

T At 7.30. 

L (10)______'s in it? Do you know? 

T Elijah Wood.   

L He's great! I can't wait! 

 

Задание 2: Вставить в текст недостающие слова и выражения, приведенные ниже: 

1930    Baker Street, London     1887     Edinburgh     Doctor Watson      1859 thirty-

two  medicine   romances, adventure stories and historical novels       fifty 

 Sir Arthur Conan Doyle is famous as the writer of the Sherlock Holmes stories. Sir 

Arthur was born in Scotland in (1)______. He went to (2)_____ University and studied. Не 

worked as a doctor for several years, but when he was (4) ______ he became a full-time writer. 

He wrote (5) ____________ but it was the detective stories which made him famous. He wrote 

the first story in (6) _________ while  he was still a doctor, and in the next twenty years he wrote 

(7) _________more. Sherlock Holmes lived in (8) with his friend and assistant, (9) _________ 

Their enemy in many stories is a man called Moriarty. Sir Arthur Conan Doyle died in (10) 

__________aged seventy- one. 

 

Задание 3: Соедините часть предложения из колонки А с частью предложения из 

колонки В: 

А В 

1 I`m working hard 

 

 

 

 

 

 

a because he doesn't earn much.               

 

 

 

 

 

2 Len's buying his wife a present                 

3 Jane's washing her hair 

4 Peter's looking for a better job 

5 Bob is going to the canteen 

6 She's watering the flowers 

 

b because they're dry and the sun's hot. 

с because it's her birthday soon. 

d because I've got exams next week. 

e because he's hungry. 

f because she's going to a party tonight. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя.   
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 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где ассистентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов: 

 осмысление и анализ пройденного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение адаптированной литературы на английском языке; 

 самостоятельный перевод коротких рассказов и сказок; 

 написание сочинений и других письменных работ; 

 самостоятельное изучение лексики; 

 просмотр фильмов с титрами. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту, экзамену. 

 При освоении материала учебного курса «Иностранный язык» (английский) 

рекомендуется использовать компьютерные технологии и сеть Интернет.  

 Для сохранения и повышения мотивации к предмету рекомендуется: 

 Учебно-методические пособия 

  Прослушивание адаптированных и оригинальных текстов, а также  песен на 

английском  

языке; 

  Просмотр фильмов сначала на русском (чтобы познакомиться с содержанием), а затем 

на  

английском  языке; 

 Просмотр Интернет сайтов на английском языке по интересующим темам; 

  Чтение несложных рассказов и сказок на английском языке; 

  Общение через скайп или другие программы с носителями  английского языка. На  

начальном этапе возможно общение с ассистентами, изучающими английский язык, 

проживающими в других странах или городах; 

  Переписка по электронной почте на английском языке; 

  Прослушивание радио и просмотр телеканалов на английском  языке. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения в виде знаний 

используются следующие процедуры и технологии: 

1 тестирование 

2 индивидуальная беседа 

3 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

1. написание письменных работ (сочинений), писем, составление диалогов 
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2. выполнение письменного и устного перевода текста по специальности 

3.  выполнение письменного и устного перевода текста на бытовые темы. 

Как показывает практика преподавания  английского языка в РГСАИ, данный 

принцип в сочетании с традиционными методами обучения (грамматико-переводным или 

аудио-лингвистическим) может дать хорошие результаты.  

Суть данного принципа предполагает:  

- Выбор ситуаций общения, близких возможному контексту деятельности учащихся;  

- Отбор языкового материала, необходимого для решения различных коммуникативных 

задач в пределах данных ситуаций;  

- Использование коммуникативно-ориентированных формулировок-инструкций в 

учебных заданиях;  

-   Обучение основным техникам запоминания иностранных слов;   

-  Обеспечение возможности участия в процессе общения для каждого обучающегося;  

-   Приоритет коммуникативно-ориентированных заданий;  

-  Создание благоприятного психологического климата общения учителя и учеников на 

уроке, помощи при выполнении заданий, а также условий для речевой и мыслительной 

активности учащихся; 

-  Обмен положительным опытом ассистентов, изучающих английский язык в РГСАИ. 

Учебным планом предусматриваются:  

- Практические занятия, на которых ассистенты осваивают основные виды речевой 

деятельности на английском языке; 

Рубежным контролем знаний ассистентов является экзамен. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 
компетенциями «знать», 

«уметь», «владеть» 

Выполнен полный объем работы. 

Дан развёрнутый, полный ответ на 

поставленные вопросы 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» и 

Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное владение 

 

4 

 

на всех 
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«уметь» материалом, с небольшими 

недочётами 

(хорошо) этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» 

Выполнено 50% работы. 

Владение основными сведениями по 

осваиваемой компетенции 

3 

(удовлетворите

льно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие овладения 

элементами 
компетенций «знать», 

«уметь», «владеть» 

Выполнено менее 50% работы. 

Студент не обладает знаниями по 

изучаемой проблематике 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

 

на всех 

этапах 

 
соответствует критериям оценок от 

«отлично» до «удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

6.3.1 Примерные аттестационные требования 

Билеты к экзамену 

Мероприятие Требования Комментарий 

Контрольное 

чтение  

1. При чтении должны быть соблюдены 

нормы произношения английского языка;  

2. соблюдены правила чтения букв и 

буквосочетаний 

в течение семестра / в конце 

семестра 

Правильное произношение 

гласных и согласных  звуков 

Перевод текста 

на бытовую 

тематику  

1. Текст перевода должен восприниматься 

как связный текст, не содержать 

грамматических и стилистических ошибок;  

2. содержание перевода должно 

соответствовать оригиналу;  

3. перевод должен быть выполнен 

самостоятельно;  

4. не допускается искажения точной 

информации (имен, названий, дат и др.) 

в течение семестра / в конце 

семестра 

Тематика текстов зависит от 

уровня подготовки учащихся 

Перевод текста 

на 

профессиональ

ную тематику 

1. Перевод текста  должен быть 

максимально приближен к оригиналу;  

2. ассистент должен осознавать, какие 

грамматические формы присутствуют в 

тексте оригинала;  

3. текст должен быть переведен 

самостоятельно; 4. текст согласуется 

заранее с преподавателем. 

В течение семестра / в конце 

семестра 

Выполняется 

художественный перевод. Не 

допускается редактирование 

имеющегося литературного 

перевода. 

Сочинения / 

иные виды 

письменных 

работ 

1. Сочинение должно быть написано 

самостоятельно;  

2. сочинение должно быть 

содержательным;  

3.тема сочинения должна быть раскрыта;  

4. должны быть соблюдены нормы 

грамматики и стиля. 

в середине семестра / в конце 

семестра 

Объем и темы сочинений и 

других работ зависят от 

уровня подготовки 

ассистентов и 

обговариваются заранее 

Тестирование включает пройденный материал в середине семестра / в конце 

семестра 
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Устная беседа включает пройденный материал в течение семестра 

 

6.3.2. Контрольные вопросы к экзамену 

 

Билет № 1 

Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с 

экзаменатором: 

“AT THE DOOR OF THE SCHOOL.” 

It is a picture by Bogdanov-Belski. It shows us a country school. 

In the foreground we see a peasant boy. He is standing at the door of the classroom. The 

boy is very poor. He is dressed in ragged clothes. He is leaning on a stick. Evidently he is tired. 

The boy has two bags: one on his back and the other on his side. 

The boy cannot learn at school because he is poor. He must work to help his family. But 

he wants to learn very much, that`s why he has come to school. He is looking at the pupils. He 

would like to sit at the desk, too!  

In the background we see part of the classroom. We see part of the blackboard on the left 

and some desks on the right. The pupils are writing something. One pupil is looking at the boy. 

Perhaps he is his friend. 

On the wall we can see a map and some pictures. There is a kerosene lamp hanging from 

the ceiling. The picture shows the hard life of peasants in old times. 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: My Favorite Picture 

 

Билет № 2 

Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с 

экзаменатором: 

Paul Gaugin (1848-1903) 

Eugene Henry Paul Gaugin was born in Paris on 7th June, 1848. When Napoleon came 

to power in 1849 the family emigrated to Peru. On the way to Peru his mother died. Paul and 

his elder sister Man stayed in Lima with their rich relatives and did not return to France until 

1855. On coming back they settled with their uncle Isidore Gaugin in Orleans. In 1865 Paul 

became a sailor and spent three years voyaging between France and South America. He 

travelled around the world, too. 

He started drawing in 1871 when he and his friend went to study painting at the 

Colarossi Academy in the Louvre and met Parisian artists. He got married to Mette Sophie 

Gad in 1883 and had five children. A year later he met Pissaro and other Impressionists. Nine 

years later he broke away from Impressionism and adopted a different style — radical 

simplifications of drawing, brilliant pure, bright colors, an ornamental character of 

composition, and deliberate flatness of planes, the style, which he called “synthetic 

symbolism”. He spent some years in Denmark with his wife's family and then returned to 

France. He also visited Teo Van Gogh and his brother Vincent in Aries. He disliked Vincent 

and even despised him as an artist and never concealed this, in 1891 he went to Tahiti at the 

expense of the French government. Three years later he visited Denmark and France again. He was 

seriously ill, but painted a lot. He died in 1903. 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: A traditional holiday in Britain or in 

America 

Билет №3 

Задание 1. Переведите текст устно: 

A CLEVER WORKER 

 James Thornhill was an English painter. He painted beautiful pictures. Once, the king of 

England asked him to paint some pictures on the walls of his palace. The king showed the place 
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to the painter and said: "I want you to paint your pictures on the walls of this palace near the 

ceiling." Then workers came and made a big platform. Thornhill began to paint. A man helped 

him with his work. They painted the pictures standing on the platform near the ceiling. They 

worked for a year. At last the pictures were ready. Thornhill looked at the pictures and was very 

happy, because they were beautiful. He looked at them for a long time. He made one step back 

and looked again. Then he made one more step back. Now he was at the very edge of the 

platform, but he did not know it, he thought only of his pictures. The worker who helped him 

saw everything. "What shall I do?" he thought. "Thornhill is at the very edge of the platform. If I 

cry to him he will fall down on the stone floor. It will kill him." The worker quickly took some 

paint, ran to the picture and threw the paint on it. "What are you doing?" cried the painter angrily 

and quickly ran to his picture.   Ответьте на вопросы кратко письменно: 

1. Where did Thornhill paint his pictures? 

2.Why did the worker throw paint in the picture? 

Задание 2.   Сделайте небольшое письменное сообщение по теме: My Favorite 

Painter 

 

Билет №4 

 Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с 

экзаменатором: 

Ivan Aivazovsky. 

Ivan Konstantinovich Aivazovsky was born in the family of a merchant of Armenian 

origin in the town of Feodosia, the Crimea. His parents were under strained circumstances and 

he spent his childhood in poverty. With the help of people who had noticed the talented youth, 

he entered the Simpheropol gymnasium, and then the St. Petersburg Academy of Arts, where 

he took the landscape painting course and was especially interested in marine landscapes. In 

the autumn of 1836 Aivazovsky presented five marine pictures to the Academic exhibition, 

which were highly appreciated. In 1837, Aivazovsky received the Major Gold Medal for Calm 

in the Gulf of Finland (1836) and The Great Roads at Kronstadt (1836), which allowed him to 

go on a long study trip abroad. However the artist first went to the Crimea to perfect himself in 

his chosen genre by painting the sea and views of Crimean coastal towns. 

Задание 2.   Сделайте небольшое письменное сообщение по теме: My Future 

Profession 

Билет № 5 

Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с 

экзаменатором. 

Christmas 

Most people in Britain see Christmas as the major festival of the year — when they give 

parties and receive gifts. Almost all people have fun on Christmas Eve, especially children. On 

Christmas Eve, children hang   stockings at the end of their beds or over the fireplace. They are told 

that Father Christmas, or Santa Claus, arrives at night from the North Pole and fills each stocking with 

presents.  Children open their presents — put there secretly by their parents — on Christmas morning. 

Lunch is the most important point on Christmas Day.   The traditional lunch consists of   roast turkey 

with   vegetables, followed by Christmas pudding, which is made with   dried fruit and brandy. 

Sometimes a coin is put in the pudding as a surprise. 

The day after Christmas is called Boxing Day (after the church box which was opened for the 

poor on that day) and this too is a public holiday 

 Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме:    My Visit to a Museum of Fine Arts   

 

Билет №5 
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Задание 1. Прочитайте текст, переведите его на русский язык, обсудите его с 

экзаменатором: 

Meals in Britain. 

According to a recent survey, the main meal of the day for most British people is the evening 

meal. Seven out of ten families with children sit down at table for their weekday evening meal, not 

in front of television, as many people can think. For the most British families, eating is the main 

social activity of the day. 

But breakfast is different. Only one out of ten have breakfast with other members of the 

family. The survey also reveals that the traditional British breakfast cooked of sausage, bacon and 

eggs and fried bread is disappearing. Only twelve per cent of the population have regular cooked 

breakfast. Most people now prefer cereal or muesli, toast and marmalade and a cup of tea or coffee. 

Задание 2. Сделайте краткое сообщение по теме: What Art Exhibition have you 

recently visited?  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Белякова Е.И. Английский для аспирантов / Е.И. Белякова. – М.: Инфра-М, 2016. -188  

2. Бонк Н.А. Учебник английского языка: в 2-х частях. Ч.1. – М.: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. – 

636 с. 

3. Бонк Н.А. Учебник английского языка: в 2-х частях. Ч.2. – М.: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. – 

511 с. 

4. Голицинский Ю.Б. Граммматика: сборник упражнений / Ю.Б. Голицинский. -  7-е 

издание, испр. и доп. – СПб.: КАРО, 2013. – 576 с. 

5. Nev Headway. Elementary Student`s Book: Учебное пособие/ L.Soars, J. Soars, S. 

Wheeldon. – Oxford:University Press, 2014. – 160 с. – (The Third edition). 

6. Nev Headway. Pre- Intermediate Student`s Book: Учебное пособие/ L.Soars, J. Soars. – 

Oxford:University Press, 2014. – 160 с. – (The Third edition). 

7. Grammarway 1: Практическое пособие по грамматике английского языка/ Под ред. 

проф.О.В. Афанасьевой. – Express Publishinq, 2014. – 160 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Г.Агапова, Н.Агапова One page stories –М.: Изд-во «Менеджер», 2012 

2. Е.А.Истомина, А.С.Саакян English Grammar (theory and practice for beginners) – 

ВЛАДОС, 2004 

3. К.Васильев Lively English (A Refresher Course) – Эксмо-Пресс, Москва, 2002 

4. В.В.Гуревич Practical English Grammar (Exercises and Comments) – Флинта-Наука, 2004 

5. Т.И.Арбекова, Н.Н.Власова, Г.А.Макарова A TEXTBOOK for Learners Who Takes 

English Seriously – InKA-TELER, Moscow, 1993. 

6. Голицинский Ю.Б. Граммматика: сборник упражнений/ 7-е издание, испр. И доп. – 

СПб:КАРО, 2013. – 576 с. – (Английский для школьников) 

7. Голицинский Ю.Б. Граммматика: сборник упражнений– СПб:КАРО, 2012. – 576 с. – 

(Английский для школьников). 

8. Голицинский Ю.Б. Граммматика: ключи к упражнениям – СПб.: КАРО, 2012. – 288 с. 

– (Английский для школьников). 

9.   А.Драгункин Универсальный учебник английского языка. Новый подход – Рипол 

Классик, 2014 

10. Б.А.Лапидус, М.М.Неусихина More English Through Practice (self-correcting exercises) – 

М., «Высшая Школа», 1975 

11. Т.Н.Химунина, Н.В.Конон, И.А.Уолш Customs, Traditions and Festivals of Great Britain 
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– « Просвещение», 1975 

12. С.Н.Степанова, С.И.Хафизова, Т.А. Гревцева English for Pedagogical Specialities – М., 

«Академия», 2008 

13. В.Войтенок, А.Войтенко Conversational English – АЙРИС ПРЕСС РОЛЬФ, М., 1999 

14. П.Литвинов 3000 English Words. Memorizing Technique – АЙРИС ПРЕСС РОЛЬФ, М., 

1999 

15. R.Murphy English Grammar in Use – Cambridge University Press, 1988 

16. R.Murphy Essential Grammar in Use, Third Edition – Cambridge University Press, 2007 

17. M.McCarthy, F.O`Dell English Vocabulary in Use – Cambridge University Press, 1994 

18. Nev Headway. Intermediate Student`s Book: Учебное пособие/ L.Soars, J. Soars. – 

Oxford:University Press, 2014. – 160 с. – (The Third edition). 

19. А.Руд, Е.Чапник Обучение структурным моделям в английской речи 

20. Т.Н.Игнатова Английский язык, интенсивный курс – М., «Раут», 1992 

21. А.П.Миньяр-Белоручева 300 тестовых заданий по английской грамматике 

22. Стандартизованные тесты по английскому языку для выпускников средних школ 

России 

23. English in Dialogues and Situations – М., 2001 

24. Любой учебник английского языка (Headway, Round-Up, Spotlight) 

25. Easy-to-Read Classics Frank Baum The Magic of Oz 

26. Agatha Christie Short Stories 

27. Oscar Wilde The Portrait of Dorian Grey 

28. Louisa M. Alcott Little Women 

29. Ray Bradbury There Will Come Soft Rains 

30. Аудиокурс разговорного английского языка          

31. Westminster English Barry Tomalin –М.: Мир книги, 2007 (аудиокурс)  

               

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

  

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

 The New Grove Dictionary of Arts; 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 Любые английские курсы on-line: Future Learns, Coursera 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                      200 

 

Профессиональные базы данных:  

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 

 

 

Особенности работы с ассистентами, имеющими ограничения по зрению. 

 Так как зачастую шрифт в предлагаемых учебных пособиях достаточно мелкий для 

адекватного восприятия обучающимися, в качестве альтернативы необходимо предлагать 

копии текстов, увеличивая, при этом, шрифт текста до уровня, удобного для учащихся. В 

случае если ассистент пользуется шрифтом Брайля, необходимо подготовить раздаточные 

материалы шрифтом Брайля, предварительно распечатав их на специальном брайлевском 

принтере.    

 В случае невозможности подготовки брайлевских материалов, преподаватель 

должен подготовить аудиоверсию всех текстов и статей.  

 Для самостоятельной работы можно использовать аудиокниги.  

 Для прослушивания аудиоматериалов используется магнитола, флеш плеер, 

видеоматериалы предоставляются на дисках. 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа «Иностранный язык» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной 

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на струнных щипковых 

инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

                                            

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

  

 

Рабочую программу разработала:  

 

старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин           ______ Дементьева Л. Б. 

 

 

 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор       ________ Диденко Н. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 
 

 



41 

 

 

 



42 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИСКУССТВ» 

 

Кафедра народных инструментов 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор –  

проректор по учебной работе 

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31» августа 2021 г. 
      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

 

«СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 
Специальность: 

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» 

Вид: сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

           Специальный класс баяна, аккордеона, домры, балалайки и гитары играет основную 

роль в профессиональной подготовке студентов в музыкальном ВУЗе. Он 

предусматривает совершенствование навыков игры на концертных народных 

инструментах, необходимых для дальнейшей практической деятельности, именно здесь 

формируется профессиональный, широко образованный музыкант, глубоко понимающий 

проблемы современного исполнительства. 

В специальном классе разрабатывается и совершенствуется весь профессионально-

исполнительский комплекс, включающий не только владение игрой на инструменте на 

высоком художественно-эстетическом уровне, но и зрелость, и самостоятельность 

мышления, творческую инициативу, высокий уровень культурного развития.   

Важнейшая задача преподавателя по специальности в условиях специализированного 

ВУЗа – всесторонне и гармоничное развитие личности ассистента-стажера с 

ограниченными физическими возможностями, его интеллектуального и творческого 

потенциала, психоэмоциональное раскрепощение при бережном отношении к 

обучающемуся.  

 Не менее важной задачей педагога по специальности – научить ассистента-стажера 

самостоятельно определять художественные цели и находить исполнительские средства 

их достижения. Ясное понимание содержания, формы, гармонического строения, 

фразировки, музыкального языка, артикуляции – все эти исполнительские задачи 

ассистент-стажер учится решать самостоятельно под руководством преподавателя по 

специальной дисциплине.  Процесс обучения подразумевает последовательное развитие 

способностей ассистента-стажера, формирование фундаментального комплекса знаний и 

навыков на основе изучения необходимого объёма музыкального материала, который 

определяется преподавателем самостоятельно с учётом специфики физических 

отклонений в развитии молодого исполнителя и должен характеризоваться 

стилистическим и жанровым разнообразием. Пройденный учебный материал фиксируется 

в индивидуальном плане ассистента-стажера, который рассчитан на двухгодичный курс 

обучения по программе ассистентуры-стажировки.  

 Воспитание музыканта подразумевает значительную роль концертно-

исполнительской практики. Наряду с концертными выступлениями, следует шире 

использовать все формы исполнительской деятельности (фестивали, конкурсы), что, 

несомненно, способствует совершенствованию мастерства и закреплению навыков, 

полученных в специальном классе. В условиях специализированного ВУЗа концертно-

исполнительская деятельность обучающихся связана с рядом объективных 

психологических и физических трудностей, в преодолении которых самую 

непосредственную роль  играет  преподаватель  по  специальной  дисциплине.  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения специальной дисциплины является подготовка высоко 

квалифицированных, конкурентоспособных исполнителей, владеющих 

профессиональными навыками игры на народных инструментах, методиками 

преподавания творческих дисциплин в высшей школе, методами работы над музыкальным 

произведением; обладающих знанием музыкально-стилистических эпох, индивидуальных 

особенностей различных исполнительских школ и направлений, опытом публичных 

сольных и ансамблевых выступлений.  

Задачами, реализуемыми в пределах курса, являются: 
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 воспитание высокообразованной творческой личности, способной к 

максимально полному самовыражению в исполнительской и преподавательской 

деятельности, что является основой успешной профессиональной и социальной 

адаптации; 

 развитие музыкального мышления обучающегося, его творческую 

самостоятельность, преодоление тем самым определённой инертности как следствие 

имеющихся психологических   барьеров; 

 всесторонне гармоничное развитие личности ассистента-стажера с 

ограниченными физическими возможностями, его творческого и интеллектуального 

потенциала; 

 формирование практических навыков  самостоятельного разучивания и анализа 

произведений    с  использованием  технических  средств  обучения. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

 

 Код 

Компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 Способностью 

формировать 

профессиональное 

мышление, 

внутреннюю 

мотивацию 

обучаемого, 

систему 

ценностей, 

направленных на 

гуманизацию 

общества 

знать: историю развития и, непосредственно, 

интеллектуальные представления о психологических 

процессах в сфере художественного творчества от 

истоков до современности; ключевой понятийный 

аппарат психологии творчества (творчество, 

искусство, творческая активность, творческая 

деятельность, продукты творчества, способность, 

одаренность, талант  и т.д.); основные функции 

психики, отвечающие за развитие и реализацию 

творческой деятельности; базовые методики 

обучения, воспитания и развития творческой 

личности; психологическую специфику развития 

творческой деятельности в условиях современного 

мира;  психо-физиологические особенности студента, 

его исполнительские возможности; 

основополагающие научные труды методики, 

практики и психологии исполнительства; 

уметь: определять особенности развития психики 

творческого человека в процессе личного творчества, 

трудовой деятельности и межличностном общении; 

вырабатывать рациональные поведенческие и 

коммуникационные стратегии с учетом 

психологических особенностей своей и другой 

личности; осуществлять процессы самовоспитания, 

самосовершенствования  

и самообразования; понимать проблемы творчества в 

контексте общепсихологического изучения 

психических явлений;  помочь студенту осознать 
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значение исполнительского искусства как части 

культурной жизни общества; развить у студента 

профессиональный интерес и потребность к  

педагогической  деятельности; воспитать 

современного, творчески мыслящего педагога-

музыканта; привить интерес к научно-методической 

работе в сфере музыкальной педагогики; научить (в 

зависимости от индивидуальности ученика) 

подбирать  полноценный педагогический репертуар, 

грамотно анализировать музыкальные произведения, 

выявлять их художественные особенности;  

владеть: навыками оперативного и верного принятия 

решений психологического толка в процессе 

творчества, трудовой деятельности и 

межличностного общения; восприятия проблем 

психологического плана с точки зрения 

плюралистичности ситуаций; оценки развития 

творческого потенциала личности 

ПК-6 Способностью 

создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

знать: основные принципы и этапы работы над 

музыкальным произведением; обширный 

педагогический и исполнительский репертуар;  

особенности стилей композиторов различных эпох, 

начиная с  первых образцов клавирной музыки и 

заканчивая композиторами XXI века; основной 

фортепианный репертуар высшей школы; специфику 

письма композиторов; 

уметь: самостоятельно работать над музыкальным 

произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном 

исполнении произведений различных стилей и 

жанров; самостоятельно преодолевать технические 

трудности в исполняемых произведениях; 

обнаруживать технические и интонационные 

трудности в собственной игре и находить 

целесообразные пути их преодоления; качественно 

играть с листа и транспонировать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей; 

владеть: искусством выразительного интонирования, 

разнообразными приёмами звукоизвлечения, 

фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, 

агогикой в целях создания художественного образа; 

разнообразными техническими приёмами игры 

ПК-7 Способностью 

осуществлять 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность и 

представлять ее 

результаты 

общественности 

знать: различные методы работы над 

полифоническими произведениями,  этюдами, 

пьесами и произведениями крупной формы;   

музыкальную терминологию; 

уметь: анализировать нотный текст  с точки зрения 

всего комплекса средств музыкальной 

выразительности в их взаимосвязи: мелодика, 

гармония, фактура, голосоведение и т.д.; выстраивать 
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рабочий период изучения произведения в 

соответствии с предполагаемыми сроками 

публичного выступления или студийной записи;  

использовать наиболее эффективные методы 

изучения произведений; 

владеть: представлением о комплексе средств 

музыкальной выразительности в их взаимосвязи: 

мелодика, гармония, фактура, голосоведение, 

развитое ладогармоническое мышлении; навыками 

осмысленного прочтения нотного текста; навыками 

подготовки к концертному выступлению 

ПК-8 Способностью 

обладать знаниями 

закономерностей и 

методов 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением, 

подготовки к 

публичному 

выступлению, 

студийной записи 

знать: основные этапы и принципы работы над 

музыкальным произведением; основную научно-

методическую литературу в области 

инструментального исполнительства; основные 

исполнительские школы (отечественные и 

зарубежные); 

уметь: самостоятельно анализировать 

художественные и профессионально-технические 

особенности музыкального произведения с целью 

создания высокохудожественной интерпретации; 

использовать наиболее эффективные методы 

изучения произведений;  

владеть: навыками формирования концертных 

программ; навыками публичных выступлений; 

навыками психологической и технической 

подготовки к студийным записям; навыками 

самостоятельного определения технических 

трудностей в изучаемом произведении; навыками 

поддержания  профессионально-исполнительского 

аппарата в стабильной технической форме 

ПК-9 Способностью 

быть мобильным в 

освоении 

репертуара, 

разнообразного по 

эпохам, стилям, 

жанрам, 

художественным 

направлениям 

знать: стилистические особенности письма 

композиторов различных эпох; особенности 

жанровых характеристик исполняемых 

произведений; 

уметь: ориентироваться в обширном концертном 

репертуаре и формировать концертные программы в 

соответствии с исполнительской 

индивидуальностью; применять в исполнительской 

практике знания о стилистических и жанровых 

особенностях исполняемых произведений; 

владеть: профессиональными навыками выбора 

репертуара – отвечающего высоким художественным 

требованиям, разнообразного по жанрам и 

художественному содержанию и соответствующего 

творческой индивидуальности 

ПК-10 Готовностью 

показывать свою 

исполнительскую 

работу на 

знать: о психофизическом самочувствии музыканта-

исполнителя, необходимом для профессионального 

занятия исполнительской деятельностью; о методах 

исследовательского подхода к исполнительскому 



48 

 

различных 

сценических 

площадках 

процессу; основной концертный репертуар; основные 

методические принципы подготовки произведения к 

концертному выступлению; методики преподавания 

предметов цикла пластических дисциплин; знать 

основы композиции, пластические приёмы, навыки 

сценического движения; 

уметь: воплощать и корректировать умения и 

навыки, приобретенные на занятиях в классе по 

специальному инструменту; 

владеть: навыками совершенствования 

исполнительского мастерства; навыками 

самостоятельной профессиональной деятельности в 

области исполнительского искусства 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Специальность» осваивается в 1 и 4 семестрах на протяжении всего 

курса обучения. 

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

 

2 

 

3 4 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 
39 (1404) 11 (396) 

10 

 (360) 

10 

 (360) 

8 

 (288) 

Аудиторные занятия 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем), из них: 

124 32 32 32 

 

28 

- лекции (Л)      

- семинарские занятия (СЗ)      

- практические занятия (ПЗ) 124 32 32 32 28 

- индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
    

 

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

(СР под рук.) 

    

 

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том числе 

подготовка: 

1280* 364 328* 328 

260 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Зачет с 

оценкой  

Экзамен  Зачет с 

оценкой  

Экзамен  

*- включая подготовку и сдачу экзамена 
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4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 
рук. 

СРС 

1 
1 семестр. Подготовка сольной 

программы зачет с оценкой 
396   32   

364 

 

2 
2 семестр. Подготовка сольной 

программы к экзамену 
360   32   328 

3 
3 семестр. Подготовка сольной 

программы зачет с оценкой 
360   32   328 

4 
4 семестр. Подготовка сольной 

программы к экзамену 
292   32   260 

 
Итого: (ак.ч.) 

1404   124   
128

0 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

 В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над воспитанием 

профессиональных навыков исполнительства на народных инструментах.  

 

 

  . 

 Тема 1. Произведения французских композиторов-клавесинистов и Д. 

Скарлатти. 

  Целесообразность включения в репертуар сочинений мастеров клавесинного 

искусства (Ж. Рамо, Ф. Куперен, Д. Скарлатти) состоит в реализации одной из задач 

музыкальной педагогики – воспитании стилистического слуха. И хотя далеко не все 

произведения можно исполнить на балалайке, знакомство с ними очень полезно. 

 Тема 2. Романтическая музыка композиторов XIX-XX вв. 

  Романтические произведения композиторов Паганини, Мендельсона, Крейслера, 

Венявского очень полезно исполнять на балалайке. При хорошем переложении и 

правильном исполнении эти пьесы звучат естественно и помогают развиваться аспиранту 

во время учёбы. Такая музыка изобилует разнообразными штриховыми и агогическими 

трудностями. 

 Тема 3. Народные обработки и оригинальные сочинения. 

 Обработки народных мелодий исполняются на балалайке гораздо чаще чем другие 

произведения, но не следует путать с ними оригинальные сочинения. Оригинальные 

сочинения пишутся композитором исходя из собственных его представлений о звучании 

инструмента обработки народных мелодий как правило определяют природу этноса того 

или иного народа. Произведения современных композиторов для балалайки изобилуют 

техническими трудностями, которые в прошлые времена невозможно было себе 

представить. Это очень помогает развивать возможности инструмента, различные виды 

техники исполнения. 

 Тема 4. Сонаты, вариации и концерты. 

 На произведениях крупной формы осваиваются способы работы над формой, 

фактурой, фразировкой, артикуляцией. При работе над сонатной формой ассистент-

стажер должен грамотно разбираться в архитектонике сонат, в особенностях тематизма и 
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принципах развития, внимательно относиться ко всем авторским или редакторским 

указаниям в нотном тексте. В нем необходимо воспитывать способность формирования 

единого целого из разнохарактерных частей сонаты или концерта. 

 Тема 5. Этюды. 

 Работа  над инструктивными этюдами предполагает формирование у обучающихся 

технических навыков игры на инструменте, работу над разными видами техники, над 

свободой движений, активностью и чёткостью пальцев. При прохождении виртуозных 

этюдов осваиваются конкретные технические трудности, развивается беглость и 

выносливость пальцев и рук, вырабатывается умение передавать музыку концертного, 

виртуозного плана. 

       Тема 6. Пьесы. 

          Изучение отдельных пьес малой и крупной формы позволяет ассистентам-стажерам 

освоить произведения разных эпох, стилей и жанров. Особенности пьес кантиленного 

характера предполагают тщательную работу над звуком и его филировкой, над 

исполнительским туше, сменой позиции и фразировкой.  

           Изучение пьес разных стилей и жанров помогает освоению различных 

композиторских стилей. Ассистенты-стажеры должны свободно ориентироваться в 

особенностях письма, характерных для того или иного композитора с тем, чтобы наиболее 

точно воссоздать музыкальный образ, заложенный в произведении. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

профессора.  Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет активный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажерам 

предстоит проявить творческую и социальную инициативу, профессиональную 

компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажеров: 

 осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных  

обозначений в нотном тексте; 

 осмысление и анализ технических трудностей; 

 подбор аппликатуры; 

 подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;           

 выучивание произведения наизусть. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе; 

 работа над звуком и артикуляцией; 

 работа над фразировкой и интонацией; 

 подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов; 

 техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;  

 тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление    аппарата.   
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Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе  

 Учебно-методические пособия 

 Посещение концертов, конкурсов, фестивалей 

 Учебно-методические пособия, 

 Книги выдающихся мастеров народно-инструментального  искусства, 

 Нотная литература для народных инструментов, 

 Записи выдающихся исполнителей на народных инструментах.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

     

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 академические концерты 

 участие  в конкурсах, фестивалях 

 индивидуальное собеседование 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 
Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение осуществляется 

системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Выполнен полный объем работы. 

Технически верное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее 

всем требованиям данного этапа обучения 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 
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Овладение элементами 

компетенции «знать» и 

«уметь» 

Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочётами 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» 

Выполнено 50% работы. 

Исполнение с большим количеством 

недочетов 

3 

(удовлетво

рительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие овладения 

элементами 

компетенций «знать», 

«уметь», «владеть» 

Выполнено менее 50% работы. 

Исполнение с грубыми нарушениями по 

основным оцениваемым параметрам. 

2 

(неудовлет

ворительно

) 

 

на всех 

этапах 

 
соответствует критериям оценок от 

«отлично» до «удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные аттестационные требования 

Контрольные вопросы к зачету 

I курс (1-й семестр) 

1. Романтическое сочинение. 

2. Крупная форма. 

3. Оригинальное произведение композиторов XX-XXI вв. 

4. Обработка народной мелодии. 

В конце семестра – экзамен 

 

I курс (2-й семестр) 

1. Оригинальное произведение композиторов XX-XXI в.в.  

2. Произведение крупной формы.. 

3. Произведение кантиленного характера. 

4. Концертнее виртуозное произведение. 

В конце семестра – экзамен 

II курс (3-й семестр) 

1. Оригинальный концерт для инструмента с оркестром. 

2.Оригинальная крупная форма. 

3.Концертная пьеса или циклическое произведение. 

4. Обработка народной мелодии. 

В конце семестра – экзамен 

 

II курс (4-й семестр) 

Свободная программа 

В конце семестра – государственный экзамен 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

1. Сенчуров М.И. Вопросы исполнительства на струнных народных инструментах СГК 

Санкт-Петербург 2004г. 89с. 

4. Пересада А.И.  Балалайка М.Музыка 1990 62с. 

5. Андрюшенков Г.И. Хрестоматия к школе-самоучителю игры на балалайке. 

«Композитор-Санкт-Петербург» 2002 80с. 

6. Андрюшенков Г.И. Начальное обучение игре на балалайке. Л.Музыка 1983г.112с 

7. Сборник статей. Вопросы исполнительства на струнных народных инструментах. 

Вып. 1. Санкт-Петербург 2004 90с. 

8. Розанов В.И. Русские народные инструментальные ансамбли М.,Музыка 1972 54с. 

9. Степанов Н.И. – Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и 

методика обучения. “Планета музыки” С-Петербург 2014г. 224с. 

10. Уткин Б.И. – Воспитание профессионального слуха музыканта. М.Музыка 2006. 112с. 

11. Лукина Е.В. МУЗЫКА. Коллективное музыкальное музицирование. М.Музыка 2015. 

54с. 

12. Сборник статей - Методические аспекты преподавания игры на русских народных 

инструментах. «Союз художников» Санкт-Петербург 2014. 62с. 

13. Андрюшенков Г.И. Русский народно-инструментальный ансамбль. «Композитор-

Санкт-Петербург» 2015. 163с. 

14. Гареева И.  «Евгений Блинов»(балалайка) Издательство благотворительного фонда 

им. М.А.Матренина. Москва 2015. 482с. 

15. Ионченков В.Н. Оркестр имени Н.П.Осипова – страницы истории. 

16. Москва 2002. 172с. 

17. Павел Нечепоренко – исполнитель, педагог, дирижер. Сборник статей, сост. В.Панин. 

М.Музыка 1986. 80с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. М.И.Имханицкий «Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании». 

Москва. 2014. 

2. Липс Ф. Искусство игры на баяне ,М. "Музыка" , 2011 

3.  Сыроежкин И.В. Рациональная работа двигательного аппарата – основа развития 

исполнительской техники баяниста: учеб. пособие. – М., 2013. – 20 с. 

4.  Шайхутдинов Р. Превыше всего музыка / Р. Шайхутдинов. – Уфа: Уфимская гос. 

академия искусств им. Загира Исмагилова, 2015. – 128 с.: ил., нот. 

5. Т.П. Варламов «Формирование исполнительской техники домриста в системе 

непрерывного специального музыкального образования». Автореферат. Москва. 

МГУКИ. 2010. 

6. Т.В. Бурнатова «Вопросы методики обучения игре на домре». Челябинск. 2010.  

 

7.2.2. Дополнительный учебно-исполнительский репертуар 

1. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 10. Изд. «Советский композитор». 1981. 

2. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 14. Изд. «Советский композитор». 1985. 

3. Концертные пьесы для балалайки. Вып. 19. Изд. «Советский композитор». 1991. 

4. Г.К.Камалдинов. Пьесы и этюды для 3-х струнной домры. Москва. 1983. 

5. Н.Будашкин Концерт для 3-х струнной домры с оркестром р.н.п.. Изд. «Советский 

композитор». 1990. 

6. Э Пухоль     Школа игры на шестиструнной гитаре М. " Советский Композитор" ,1977 
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7. М.Каркасси Школа игры на шестиструнной гитаре М."Музыка" 1965 

8. А. Иванов - Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре М." Музыка" ,!980 

9. Хрестоматия Этюды М."Кифара", 2006 

10. Хрестоматия Пьесы и ансамбли М."Кифара", 2006  

11. В.Максименко Избранные пьесы М. "Композитор", 2005 

12. Альбом для юношества вып.№1   М."Музыка" .1985 

13.  Л.Бирнов Избранные произведения для шестиструнной гитары "Советский 

композитор".1980 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                      200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


55 

 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 

480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 
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Рабочая программа «Специальность» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной 

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на струнных щипковых 

инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Специальность» предназначена для обучающихся 

в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа  рассмотрена и одобрена на  заседании  кафедры народных 

инструментов «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

                                            

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

Рабочую программу разработал:  
 

профессор кафедры народных инструментов                            _________ Сенин И.И. 

 

 

 

заведующий кафедрой народных инструментов, профессор        ________ Сыроежкин И.В. 
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проректор по учебной работе 
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Артист высшей квалификации. 
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1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

  

Дисциплина «Методика преподавания игры на струнных щипковых инструментах 

в высшей школе» входит в обязательную часть основной образовательной программы по 

программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по 

специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам) вид: сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах. Ее 

содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин 

«История и философия искусства», «Педагогика высшей школы», «Специальность». 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – раскрыть основные принципы методической науки в сфере 

педагогики и исполнительства в области народных инструментов, выявить у специалистов 

высшей квалификации тесную взаимосвязь теоретического обобщения с выработкой 

практических навыков в данной области в объеме, необходимом для дальнейшей 

самостоятельной работы в качестве преподавателей высшего звена профессионального 

образования, опираясь на систему преподавания игры на народных инструментах 

Основные в высшей школе. 

Основные задачи дисциплины:  

 приобретение целостного представления о методической системе в области методики 

обучения игре на народных инструментах;  

 обобщение представлений о закономерностях обучения игре на баяне, аккордеоне, 

струнных щипковых инструментах, которые базируются на исполнительской практике и 

научных исследованиях;  

 овладение основными методическими принципами работы над произведениями 

различных жанров, стилей, эпох; 

 совершенствование методов развития музыкальных способностей обучающегося 

(музыкального слуха, внимания, памяти);   

 овладение спецификой методической работы на разных этапах обучения в высшей 

школе и стадиях работы над музыкальным произведением; 

 совершенствование владения понятийным аппаратом, связанным с историей развития 

методической науки в области народных инструментов;   

 ознакомление с методическими принципами различных школ и направлений в области 

академического исполнительства на народных инструментах, исторической перспективой 

развития методической науки; 

 изучение педагогического репертуара высшей школы и развитие творческого подхода в 

работе над ним; 

 отшлифовывание методов освоения современных видов техники игры в академическом 

исполнительстве на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, тщательное изучение 

репертуара, создающегося для этих инструментов в наши дни, развитие творческого 

подхода в работе над ним;  

 неустанное развитие навыков систематизации знаний по теории исполнительства, в 

работе над все более полным осознанием закономерностей функционирования 

исполнительского аппарата.  

 отшлифовывание навыков аргументирования собственных научных позиций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные профессиональные компетенции: 
 

Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 

 

Способностью 

анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования, 

применять 

методы 

психолого-

педагогических 

наук и 

результаты 

исследований в 

области 

музыкальной 

педагогики в 

своей 

педагогической 

деятельности 

знать: основные методические принципы исполнительской, 

педагогической и музыкально-просветительской 

деятельности педагогики высшей школы;  

основополагающие научные и методические труды в 

области музыкальной педагогики; об основных изданиях 

методического характера; 

уметь: применять полученные знания в процессе 

педагогического анализа музыкального произведения, в 

собственной педагогической деятельности; пользоваться 

достаточно широким кругозором в области истории 

музыкальной педагогики;  осуществлять педагогический 

разбор исполнения музыкального произведения 

обучающимся и ставить перед ним творческие и 

оптимальные с точки зрения методики задачи; осуществлять 

комплексный анализ своей педагогической работы, 

аргументированно отстаивать свои методические приемы;  

владеть: целостным представлением о методической 

системе в сфере исполнительской педагогики; знаниями об 

исторической перспективе развития методической науки; 

способностью планировать педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

способностью применять на практике умение планировать и 

строить урок, концентрировать внимание обучающегося на 

поставленных задачах; способностью критически оценивать 

и осмысливать результаты собственной педагогической 

деятельности; полученными навыками на практике и 

творчески развивать их; принципами работы над 

педагогическим репертуаром различных стилистических 

направлений и исторических эпох; принципами организации 

и планирования учебного процесса, использовать основные 

формы проведения занятий с учащимися 

ПК-3 Способностью 

разрабатывать и 

применять 

современные 

образовательны

е технологии, 

выбирать 

оптимальную 

цель и 

стратегию 

обучения, 

создавать 

знать: основные направления в истории музыкальной 

педагогики, об их исторической преемственности и 

эволюции в целом; основные методические принципы 

исполнительской педагогики  высшей школы;  

основополагающие научные и методические труды в 

области музыкальной педагогики; об основных изданиях 

методического характера; 

уметь: осуществлять педагогический разбор исполнения 

музыкального произведения обучающимся и ставить перед 

ним творческие и оптимальные с точки зрения методики 

задачи; осуществлять комплексный анализ своей 

педагогической работы, аргументированно отстаивать свои 
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творческую 

атмосферу 

образовательног

о процесса 

методические приемы;  применять полученные знания в 

процессе педагогического анализа музыкального 

произведения, в собственной педагогической деятельности; 

пользоваться достаточно широким кругозором в области 

истории музыкальной педагогики;  

владеть: принципами работы над педагогическим 

репертуаром различных стилистических направлений и 

исторических эпох; принципами организации и 

планирования учебного процесса, использовать основные 

формы проведения занятий с учащимися;  целостным 

представлением о методической системе в сфере 

исполнительской педагогики; знаниями об исторической 

перспективе развития методической науки; способностью 

планировать педагогическую деятельность, ставить цели и 

задачи воспитания и обучения с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; способностью применять на 

практике умение планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося на поставленных 

задачах; способностью критически оценивать и 

осмысливать результаты собственной педагогической 

деятельности; полученными навыками на практике и 

творчески развивать их 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

  

Дисциплина «Методика преподавания игры на струнных щипковых инструментах 

в высшей школе» осваивается в 3, 4 семестрах второго года обучения.  

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 
единиц 

(академических  
часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 8 (288) 5 (180) 3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
60 32 28 

- лекции (Л)    

- семинарские занятия (СЗ)    

- практические занятия (ПЗ) 60 32 28 

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
228 148 80 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой  

Зачет с оценкой 
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4. 2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
пп 

Темы дисциплины 
Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 
под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Введение в методику. Предмет 

методики. Из истории предмета 
36   7   29 

2 
Тема 2. Музыкальные способности. 

Возможности и методы их развития 
36   7   29 

3 
Тема 3. Краткий обзор методической 

литературы 
36   7   29 

4 
Тема 4. Основные методы обучения, 

используемые в специальном классе.  
36   7   29 

5 

Тема 5. Выразительные средства исполнения. 

Элементы исполнительского мастерства, их 

формирование  

36   8   28 

6 
Тема 6.Артикуляция в музыкальном 

интонировании.   
36   8   28 

7 
Тема 7. Штрихи, их определение и 

систематизация  
36   8   28 

8 
Тема 8. Изучение педагогического 

репертуара 
36   8   28 

 Итого: (ак.ч.) 288   60   228 

4. 3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Введение в методику. Предмет методики. Из истории предмета  

 Предмет методики обучения игре на народных инструментах в высшей школе. 

Теоретическое обобщение и систематизация накопленного опыта в исполнительской и 

педагогической сфере деятельности. Цели и задачи курса методики обучения игре на 

баяне, аккордеоне, струнных щипковых народных инструментах.  Знакомство со 

структурой курса. Практическое применение теоретических знаний при изучении 

музыкального произведения и его исполнении. Взгляды и опыт выдающихся 

исполнителей и педагогов – баянистов, аккордеонистов, балалаечников, домристов, 

гитаристов, а также исследователей в данной области музыкального искусства. Методика, 

как система научных закономерностей обучения и воспитания. Краткий обзор основных 

этапов становления методики обучения игре на баяне и аккордеоне. Основные 

методические центры обучения на баяне, аккордеоне, домре и балалайке в России и 

зарубежных странах.  

 Тема 2. Музыкальные способности. Возможности и методы их развития 

Музыкальные способности – врожденные и поддающиеся развитию, общие и 

специфические. Исследования, посвященные их изучению и классификации. К. Сишор, 

Н. Римский-Корсаков, Б. Теплов о музыкальных способностях. 

Музыкальный слух. Звуковысотный слух и его разновидности, тембровый, 

гармонический и мелодический, полифонический и т.д. Работы Б. Теплова, С. Майкапара 

и др. Внутренний слух. Слух композитора-исполнителя (С. Рахманинов, Д. Шостакович, 

С. Фейнберг). 

Методы развития музыкального слуха: запись музыкальных диктантов, 

внимательное слушание музыки, подбор по слуху, запись по памяти доступных 
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сочинений, импровизация на баяне, аккордеоне, струнных щипковых инструментах, их 

настройка. Постоянный слуховой контроль за качеством и градациями звука – главное 

условие развития музыкального слуха учащихся.  

Чувство музыкального ритма. Метр и ритм в музыкальном произведении. 

Музыкальная память, виды памяти. Связь с исполнительским вниманием и восприятием. 

Значение двигательной моторики. Музыкальный ритм как организация звуков во времени 

в соответствии с характером интонации, связь метра и ритма. Чувство метрической 

пульсации, закономерности отклонения от неё (ritenuto, accelerando, rubato, ad libitum).  

Музыкальная память как комплекс, состоящий из слуховой, двигательной 

(осязательно-мышечной), логической (аналитической) и зрительной памяти. 

Непроизвольное и произвольное запоминание. Осмысленное (логическое) запоминание 

как важнейшее средство укрепления памяти. Интерес и увлеченность произведением как 

условие более быстрого запоминания. Анализ формы, частей и элементов музыкальной 

речи, расчленения фактуры на голоса в процессе запоминания произведения. Тренировка 

памяти методом регулярных повторений.  

Развитие навыков внимания, непроизвольное и произвольное, концентрированное 

и распределённое внимание. Зависимость концентрации и устойчивости внимания от 

интереса к изучаемому произведению. Причины отвлечения внимания и устранение их. 

Воспитание устойчивого внимания и умения распределять его на несколько объектов.  

Психологические категории личности, темперамента, характера. Современная 

психология о понятиях «способность» и «одаренность». Возможность развития всех 

музыкальных способностей на основе врождённых музыкальных задатков.   

Комплекс музыкальных и исполнительских способностей: музыкальность и 

возможность ее развития на высокохудожественном и доступном материале, важность 

знакомства с музыкой в совершенном артистическом исполнении. Музыкальный слух как 

сложное сочетание слуховых способностей, состоящее из 

звуковысотного,  динамическрго, тембрового и ладового (мелодического и 

гармонического) восприятия звуков. Абсолютный и относительный музыкальный слух. 

Внутренний музыкальный слух как способность «слышать» воображаемые звуки и иметь 

определенные музыкально-слуховые представления. «Зонность» восприятия звука.   

Тема 3. Краткий обзор методической литературы  

Исторические особенности формирования литературы по методике обучения игре 

на баяне, аккордеоне и струнных щипковых народных инструментах. Первые самоучители 

и школы игры. Развитие литературы во второй половине XX века. Современные школы 

игры и издания последних десятилетий. Методические пособия, хрестоматии, антологии 

концертного и педагогического репертуара. Литература по истории исполнительства, 

диссертации, научно-методические статьи и публикации по вопросам развития жанра. 

Особенности работы с методической литературой для других инструментов.  

Тема 4. Основные методы обучения, используемые в специальном классе.  

Основные дидактические принципы, применяемые в музыкальной педагогике и их 

применение в классе специального инструмента. Роль систематичности занятий, 

последовательности в обучении  и принципа постепенного усложнения задач. Основные 

методы обучения: объяснение, показ, комбинированные методы. Роль «подсознательной 

двигательной программы действий» в педагогическом процессе и условия, 

продуктивности ее работы.  

Тема 5. Выразительные средства исполнения. Элементы исполнительского 

мастерства, их формирование  

Владение звуковой палитрой  необходимое средство для выражения содержания 

музыкального произведения. Система приемов, лежащая в основе исполнительского 
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мастерства. Важность их конкретного определения, как в педагогической, так и в 

исполнительской работе. Выработка навыка точного анализа.  

Звук как основное выразительное средство исполнителя. Туше и ведение меха на 

баяне и аккордеоне. Основные приемы игры на домре, балалайке, гитаре. Разнообразие 

приемов звукоизвлечения. Связь звукоизвлечения со слуховыми представлениями. 

Слуховой контроль и проблема самоконтроля. Момент предслышания исполнителем 

желаемого звучания и его важность в профессиональной работе.  

Тембровая и динамическая палитра. Связь со стилем исполняемого произведения. 

Особенности работы над тембром в музыке различных эпох, в полифонической музыке. 

Функции громкостной динамики, динамика как средство архитектоники.  

Метроритм. Метр и ритмический рисунок произведения, ритмический пульс в 

исполнении. Агогика и принцип tempo rubato в различные эпохи. Использование 

метронома. Темп музыкального произведения. Метрономические обозначения и темповые 

термины. Понятие темповой драматургии, ее роль в сочинениях крупной формы и 

многочастных произведениях.  

Основные аппликатурные принципы. Аппликатурные позиции, смена позиций. 

Историческая эволюция принципов аппликатуры. Аппликатура типовая и 

индивидуальная, аппликатура фразировочная.  

Исполнительская концепция и исполнительский стиль. Множественность 

вариантов интерпретации, заложенная в художественном произведении. Проблема 

взаимоотношения исполнителя с нотным текстом. Индивидуальность исполнителя и стиль 

композитора (С. Фейнберг). Исполнительское мастерство как средство реализации 

концепции исполнителя.  

  Тема 6. Артикуляция в музыкальном интонировании.   

Краткая история воззрений на вопросы артикуляции. Теория артикуляции И.А. 

Браудо, ее достоинства и недостатки. Весомость в соотношении звуков как основа 

музыкальной дикции. Мягкая и твердая атака звука как основа артикуляции. Соотнесение 

сокращения и выдерживания звуков как важнейшие дополнительные средства 

артикуляции, нецелесообразность трактовки этих средств как единственных в 

музыкальной артикуляции на инструментах, обладающих возможностью регулирования 

остроты-округленности звукообразования. Компенсаторные возможности сопоставлений 

сокращенных и полностью выдерживаемых звуков на инструментах, не обладающих 

возможности регулировать твердость – мягкость атаки звуков. Средства артикуляции на 

баяне (аккордеоне) и струнных щипковых инструментах. Основные виды способов 

звукоизвлечения на баяне, аккордеоне и струнных щипковых народных инструментах. 

Основные виды туше на баяне и аккордеоне – нажим и удар. Влияние скорости открытия 

и закрытия клапана и способа ведения меха на характер атаки, окончания и тембро-

динамические характеристики стационарной части звука. Понятия «прием игры» и 

«способ игры». Основные приемы, способы звукоизвлечения на балалайке, домре, 

гитаре.   

Тема 7. Штрихи, их определение и систематизация  

 Штрих как черта – неотъемлемая детализация артикуляционных представлений. 

Различия между понятиями «артикуляция» и «штрих». Эволюция представлений о 

штрихах в музыкальном искусстве и педагогике. Мягкие и твердые штрихи как основа 

штриховой классификации. Необходимость однозначного понимания основных штрихов в 

любой сфере музыки, и особенно, в условиях коллективного исполнительства. 

Недопустимость разнобоя в понимании сути тех или иных штрихов в репетиционной 

работе оркестрового коллектива. Причины нецелесообразности многочисленных и 

громоздких классификаций для практической работы исполнителя. Оптимальность шести 

основных штрихов – трех мягких (1еgato,   tenuto, non legato) и трех острых (marcato, 
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stассаtо и martle). Штрихи с окончанием «-issimo» как высшая степень проявления качеств 

мягкого и акцентного, выдержанного и короткого штриха Зонная природа любого штриха 

как важнейшей детали в конкретизации артикуляционных представлений исполнителя. 

Проблемы унификации терминологии и графической записи важнейших штрихов на 

баяне, аккордеоне и струнных щипковых инструментах.  

Тема 8. Основные особенности работы над музыкальным произведением и 

подготовка исполнителя к концертному выступлению  

Различные этапы работы над музыкальным произведением, их характеристика и 

анализ целей. Задачи первого этапа – знакомства с произведением. Особая важность 

развития  чтения нот с листа и пути развития навыка на этом этапе. Особенности 

знакомства с произведением незрячих и слабовидящих музыкантов. Роль аудио и видео 

средств в знакомстве с музыкальных произведений. Информационная и корректирующая 

роль аудио и видеозаписи.  

Этап детального освоения текста музыкального произведения как центральный в 

работе музыканта-исполнителя. Три кардинальных момента на этом этапе: медленный 

темп, членение текста по горизонтали (работа над мелкими синтаксическими единицами) 

и по вертикали (работа по голосам, отдельная работа над партией правой и левой рук на 

балалайке). Особенности завершающего этапа – концертной готовности музыкального 

произведения.  Охват произведения в целом и соподчинение кульминаций в выстраивании 

музыкальной драматургии произведения. Развития чувства формы произведения у 

исполнителя.  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную  часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии    с  заданиями   преподавателя.    

       Самостоятельная работа ассистента-стажера является важнейшей составляющей 

учебного процесса, ее эффективность непосредственно влияет на совершенствование в 

освоении дисциплины. В процессе прохождения курса «Методика обучения игре на 

народных инструментах» ассистенту-стажеру рекомендуется неустанно и систематически 

знакомиться с литературой по изучаемой тематике, слушать и анализировать аудиозаписи 

и концертные выступления. Работа над рефератом также призвана расширить 

профессиональный кругозор обучающегося в данной области.  

       Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной работы. Основу самостоятельной деятельности 

составляет подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в 

будущей профессиональной практике, где будущим специалистам высшей квалификации 

предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и 

безукоризненное знание конкретной дисциплины.  

      Ассистенты-стажеры для самостоятельной работы обеспечены индивидуальным 

неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

литературы по изучаемой дисциплине.  

       Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.  

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

Изучение курса «Методика обучения игре на народных инструментах в высшей 

школе» предполагает, прежде всего, активность ассистента-стажера в освоении материала 
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– всемерной проработкой самых различных источников, обозначенных в программе в 

списках основной и дополнительной литературы. Именно они должны служить основным 

источником для подготовки ассистента-стажера к семинарам, созданию на них 

собственных сообщений. Будущему специалисту высшей квалификации целесообразно 

всесторонне осваивать навыки отбирать в получаемой из этих источников самое ценное, 

то, что представляется ему наиболее важным для практической деятельности в области 

совершенствования исполнительства на баяне, аккордеоне, струнных щипковых 

инструментах. 

Специфика данного курса заключается также в большом удельном весе знакомства не 

только с методическими положениями в области обучения игре на народных 

инструментах, но и с педагогическим репертуаром для баяна, аккордеона и струнных 

щипковых инструментов, создающемся в наши дни. С этой целью желательно изучать 

особенности современной композиции, без знания которых активное освоение многих 

современных произведений для данных инструментов оказывается невозможным.  

Работа над рефератом также призвана расширить профессиональный кругозор 

обучающегося в данной области. По каждой из тем курса рекомендуется познакомиться со 

следующими материалами: 

 

Тема 1. Введение в методику. Предмет методики. Из истории предмета 

Литература: 

Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. М.,1980. 

Аудиозаписи: 

И.С. Бах. Токката и фуга d-moll, исп. Ю. Казаков. 

В. Золотарев  Соната для баяна № 2, исп. Ф. Липс. 

Тема 2. Музыкальные способности. Возможности и методы их развития 

Литература: 

Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 2003. 

Петрушин В. Музыкальная психология. М., 1997  

Чудновский В., Юркевич В. Одаренность: дар или испытание. М., 1990. 

Аудиозаписи: 

Хачатурян А. Токката. Аранж. Для баяна В. Семенова. Исп. В. Семенов. 

Василенко  С. Концерт для балалайки с симфоническим оркестром.  

Исп. П. Нечепоренко 

 

Тема 3. Краткий обзор методической литературы 

Литература: 

Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 2007. 

Браудо И. Артикуляция. Изд. 2. Л., 1973.  

Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании.  

Изд. 2. М., 2018. 

Гольденвейзер А. О музыкальном искусстве. М., 1975. 

Коган Г. Вопросы пианизма. М., 1968. 

Аудиозаписи: 

Золотарев В. Детские сюиты. Исп. Ф. Липс. 

Динику Г. Румынский хоровод. Исп. В. Бесфамильнов. 

 

Тема 4. Основные методы обучения, используемые в специальном классе. 

Литература: 

Савшинский С. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. 

М., 2004. 
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Коган Г. Работа пианиста. М., 1979. 

Михайленко Н. Методика преподавания игры на шестиструнной гитаре. Киев, 2003. 

Корто А. О фортепианном искусстве. М., 2005. 

Метнер Н. Повседневная работа пианиста и композитора. М., 1979. 

Аудиозаписи: 

Будашкин Н. Концерт для домры с русским народным оркестром. Исп. В.Яковлев и  

Гос. акад. Оркестр русских нар. Инструментов им. Н. Осипова. Дир. В. Дубровский. 
Штраус И. – Яшкевич И. «Весенние голоса». Исп. О. Шаров 

 

Тема 5. Выразительные средства исполнения. Элементы исполнительского 

мастерства, их формирование 

Литература: 

Имханицкий М. Артикуляционно-штриховая специфика в интонировании баянистов и  

аккордеонистов с дефектами зрения. М., 2016. 

Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. М., 2007. 

Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой  

воли. М., 1966. 

Аудиозаписи: 

Бреме Г. Паганиниана. Исп. А. Скляров. 

Вебер К.М. Вечное движение. Аранж. для  баяна Ю. Сидорова. Исп. Ю. Сидоров. 

Нечепоренко П, Вариации на тему Н. Паганини. Исп. П. Нечепоренко  

 

Тема 6. Артикуляция в музыкальном интонировании. 

Литература: 

Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 

Мартинсен К. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. М., 1977. 

Перельман Н. В классе рояля. М., 2002. 

Аудиозаписи: 

Венявский Г. Полонез A-dur. Аранж. для домры Т. Волльской. Исп. Т. Вольская. 

Бёльман Л. Готическая сюита. Аранж. для баяна А. Дмитриева. Исп. А. Дмитриев. 

 

Тема 7. Штрихи, их определение и систематизация 

Литература: 

Алексеев И. Методика обучения игре на баяне. М., 1960. 

Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. М., 1984. 

Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище. М., 2001. 

Аудиозаписи: 

Лундквист Т. Партита-пикколо для баяна. Исп. В. Долгополов. 

Динику Г. Жаворонок. Аранж. для аккордеона Ю. Дранги. Исп. Ю. Дранга. 

 

Тема 8. Основные особенности работы над музыкальным произведением и подготовка 

исполнителя к концертному выступлению 
Литература: 

Липс Ф. Искусство игры на баяне. М., 2007. 

Уроки Зака. М., 2006. 

Аудиозаписи: 

Губайдулина С. Партита «7 слов» для баяна, виолончели и камерного оркестра. Исп. Ф. 

Липс, В. Тонха и камерный орк., дир. Т. Мынбаев  

 И.С. Бах Хорошо темперированный клавир, исп. С. Фейнберг 
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Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

 Учебно-методические пособия 

 Посещение концертов, конкурсов, фестивалей 

 Учебно-методические пособия, 

 Книги выдающихся мастеров народно-инструментального искусства, 

 Нотная литература для народных инструментов, 

 Записи исполнений мастеров народно-инструментального искусства.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

 Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине  

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры 

и технологии: 

 индивидуальное собеседование 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой 

степенью научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

методов (способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется 

унифицированная 5-балльная шкала. 

Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоени

я 

Овладение 

компетенциям
и «знать», 

«уметь», 

«владеть» 

 

Глубокое знание программного материала по 
дисциплине, освоение основной и дополнительной 

литературы, обнаружение творческих способностей в 

понимании и практическом использовании усвоенных 
знаний 

5 

(отлично) 

 
на всех 

этапах 
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Овладение 

элементами 

компетенции 
«знать» и 

«уметь» 

 

Полное знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной рекомендованной 

литературы, стабильный характер знаний и умений,  
способность к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности 

 

4 

(хорошо) 

 
на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции 

«знать» 

 

Освоение основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, 

знакомство с основной рекомендованной литературой, 
обладание необходимыми знаниями для устранения 

неточности в исполнении на экзамене.  

3 

(удовлетворит

ельно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие 

овладения 

элементами 

компетенций  

«знать», 

«уметь», 
«владеть» 

 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 
принципиальные ошибки при применении знаний, 

которые не позволяют студенту продолжить обучение 

или приступить к практической деятельности без 
дополнительной подготовки по данной дисциплине 

2 

(неудовлетвор

ительно) 

 

на всех 

этапах 

 
соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

6. 3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные аттестационные требования 

Список вопросов к зачету 

1. Каковы задачи курса методики обучения игре на народном инструменте? 

2. Каковы основные элементы структуры урока? 

3. Каковы кардинальные дидактические принципы в обучении игре на народном 

инструменте? 

4. Какие основные методические работы вы знаете и в чем их сущность? 

5. Назовите основные принципы обучения в классе по специальному инструменту.  

6. Каковы основные принципы в звукоизвлечении на баяне, аккордеоне и струнных 

щипковых народных инструментах? 

7. Что такое музыкальная артикуляция? 

8. В чем недостаточность традиционных представлений о музыкальной артикуляции, в 

частности, зафиксированных в классическом труде в этой области – книге И.А. Браудо 

«Артикуляция»? 

9. Являются ли штрихи приемами игры? 

10. Почему штрих не может быть ни приемом, ни способом, в чем различия между этими 

понятиями? 

11. Как классифицировать штрихи  на категории?  

12. Назовите основные музыкальные способности и средства их развития. 

13. Каковы кардинальные моменты при детальном освоении выразительных средств 

музыкального текста произведения? 

14.  Что необходимо для методически обоснованной подготовки к концертному 

выступлению? 

6.4. Примерные аттестационные требования  

1. Задачи педагога специального класса балалайка музыкального училища.  
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2. Исторические особенности формирования литературы по методике обучения игре на 

баяне, аккордеоне и струнных щипковых народных инструментах.  

3. Музыкальные способности учащихся и пути их развития.  

4. Основные дидактические принципы обучения и их применение в специальном классе 

балалайка музыкального училища.  

5. Организация и планирование учебно-воспитательного процесса в специальном классе 

балалайка музыкального училища.  

6. Урок и методика его проведения в специальном классе балалайка музыкального 

училища.  

7. Музыкальный слух (абсолютный, относительный) и методы его развития.  

8. Музыкальный ритм как организация звуков во времени в соответствии с характером 

интонации, связь метра и ритма. Методы развития чувства ритма.  

9. Музыкальная память и методы её развития.  

10. Артикуляция и штрихи в музыкальном интонировании.  

11. Акустические характеристики музыкального инструмента и его конструктивные 

особенности (баян, аккордеон, струнные щипковые народные инструменты).  

12. Развитие тембрового слуха баяниста и художественное применение  тембровых 

регистров на баяне (аккордеоне).  

13. Звук как основное выразительное средство исполнителя. Туше и ведение меха на 

баяне и аккордеоне. Основные приемы игры на домре, балалайке, гитаре. Разнообразие 

приемов звукоизвлечения.  

14. Основные аппликатурные принципы. Аппликатурные позиции, смена позиций. 

Историческая эволюция принципов аппликатуры.   

15. Исполнительская концепция и исполнительский стиль. Множественность вариантов 

интерпретации.  

16. Артикуляция в музыкальном интонировании. Краткая история воззрений на вопросы 

артикуляции. Теория артикуляции И.А. Браудо, ее достоинства и недостатки. Весомость в 

соотношении звуков как основа музыкальной дикции. Мягкая и твердая атака звука как 

основа артикуляции. Роль в артикуляции соотношений связности и раздельности, 

сокращения и выдерживания звуков.  

17.   Артикуляция и фразировка: общее и различия.  

18. Сущность музыкальных штрихов как универсальных феноменов музыки и их 

классификация.  

19.  Основные этапы работы над музыкальным произведением, их характеристика и 

анализ задач каждого из этапов.  

 

Экзаменационные билеты 

Билет №1 

1. Методика проведения урока. Организация учебного процесса.  

2. Тембровая и динамическая палитра на баяне, аккордеоне и струнных щипковых  

инструментах. Связь темброво-динамической палитры со стилем исполняемого  

произведения. 

3. Исполнение и методический разбор сонатной формы из репертуара высшей школы. 

Билет №2 

1. Организация самостоятельной работы ученика. 

2. Принципы работы над вариационным циклом. 

3. Исполнение и методический разбор этюда из репертуара высшей школы. 

Билет №3 

1. Структура и стили общения. Психологические аспекты педагогического общения. 

2. Общие принципы работы над формой рондо. 



73 

 

3. Исполнение и методический разбор романтической пьесы из репертуара высшей 

школы. 

Билет №4 

1. Сущность понятий «индивид», «индивидуальность» и «личность». 

2. Анализ работы над классической сонатной формой. 

3. Исполнение и подробный методический разбор вариаций из репертуара высшей школы. 

Билет №5 

1. Развитие навыка чтения нот с листа на материале повышенной трудности. 

2. Техника в узком и широком смысле слова. Работа над ней. 

3. Исполнение и методический разбор сочинения И.С.Баха. 

Билет №6 

1. Сущность процесса воспитания. Цели и принципы воспитания. 

2. Изучение произведений И.С. Баха в высшей школе. Обзор редакций.  

3. Исполнение и методический разбор сонатной формы из репертуара высшей школы. 

Билет №7 

1. Виды работы над музыкальным произведением, их характеристика и анализ целей. 

Основные этапы работы при подготовке концертного исполнения. 

2. Виды музыкального слуха и методы его развития. 

3. Исполнение и методический разбор виртуозного этюда из репертуара высшей школы. 

Билет №8 

1. Принципы дидактики  

2. Специфика работы над пьесами композиторов ХХ века. 

3. Исполнение и методический разбор романтической пьесы из репертуара высшей 

школы. 

Билет №9 

1. Психологические особенности обучающихся в высшей школе. 

2. Методы работы над упражнениями и этюдами. 

3. Исполнение и методический разбор вариаций из репертуара высшей школы. 

Билет №10 

1. Основные методы обучения (словесные, наглядные, практические). Выбор методов.  

2. Организация и развитие игрового аппарата баяниста, аккордеониста, домриста, 

балалаечника, гитариста. 

3. Исполнение и методический разбор произведения в форме рондо из репертуара высшей 

школы. 

Билет №11 

1. Виды педали и основные принципы её применения. 

2. Педагогическая конфликтология. Способы разрешения конфликтов. 

3. Исполнение и методический разбор одной из частей сюиты И.С.Баха. 

 

 

Билет №12 

1. Возникновение и развитие педагогики. Предмет и задачи педагогики. 

2. Принципы работы над различными видами полифонии. 

3. Исполнение и методический разбор пьесы композитора ХХ века. 

Билет №13 

1. Проверка знаний, умений, навыков, сформированных у учащихся. Критерии оценки 

знаний. Причины неуспеваемости. 

2. Виды и свойства музыкальной памяти. Методы её развития. 

3. Исполнение и методический разбор вариаций из репертуара высшей школы. 
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Билет №14 

1. Психологические особенности работы со студентами музыкального училища и вуза. 

Специфика современной культуры. 

2. Принципы работы над пьесами композиторов-романтиков. 

3. Исполнение и методический разбор одной пьесы из цикла «Годы странствий» Ф. Листа. 

Билет №15 

1. Психологические особенности обучающихся в высшей школе. 

2. Этапы работы над музыкальным произведением. 

3. Исполнение и методический разбор одной из частей концерта для баяна, домры, 

балалайки, гитары (по выбору ассистента-стажера). 

Билет №16 

1. Темперамент, его свойства. Характеристика видов темперамента. 

2. Работа над звуком. 

3. Исполнение и методический разбор этюда из репертуара высшей школы. 

Билет №17 

1. Характеристика памяти. Виды памяти. 

2. Работа над метроритмом в музыке. Темп, агогика, пульсация. 

3. Исполнение и методический разбор виртуозного сочинения из репертуара высшей 

школы. 

Билет №18 

1. Условия формирования характера обучающегося. 

2. Особенности каждого из периодов обучения. «Синтетичность» обучения и его 

результаты 

3. Исполнение и методический разбор фуг Ю.Н. Шишакова (по выбору обучающегося). 

Билет №19 

1. Виды внимания и их характеристика. 

2. Влияние общественно-музыкальной деятельности на формирование личности 

учащегося. Цели и задачи, которые ставятся при обучении музыке. 

3. Исполнение и методический разбор романтической пьесы из репертуара высшей 

школы. 

Билет №20 

1. Психология как наука. Отрасли современной психологии. 

2. Пути и методы повышения квалификации преподавателя фортепиано. 

Индивидуальность ученика и мастерство педагога. 

3. Исполнение и методический разбор этюда из репертуара высшей школы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Алещенко П.И. Штрихи музыкальные. Определение. Учебно-методическое пособие. 

Нижневарвск, Нижневартовский гос. гуманитарный университет, 2011. – 76 с.  

2. Браудо И. Артикуляция. Изд. 2. Л., 1973. 

3. Браудо И. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. Л.: Музыка, 

1979. 

4. Давыдов Н.А. Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне 

(аккордеоне) // Гусли, 2012, № 1. – С. 50-55.  

5. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. 

Изд. 2. М., РАМ им. Гнесиных, 2014. – 232 с.  

6. Имханицкий М.И. Артикуляционно-штриховая специфика в интонировании 

баянистов и аккордеонистов с дефектами зрения. М.: РГСАИ, 2016. – 336 с. 
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7. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. Учебное пособие. 

Сп.-б., М., Краснодар: Планета музыка, 2015. 

8. Плотников В.И. Приемы игры на балалайке в доандреевский период //  Вопросы 

исполнительства на балалайке: теория, история, практика. Казань,  Казанская гос. 

консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова, 2012. – С. 118-126.  

9. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. Изд. 3. М., 2003. 

10. Чунин  В.С. Школа игры на русской домре (альтернативный метод обучения) // В.С. 

Чунин. Русская домра – проводник в мир музыки. – М., РАМ им. Гнесиных, 2011. – С. 

11- 240/  

7.2. Дополнительная литература 
1. Алексеев А. Интерпретация музыкальных произведений. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 

1984. 

2. Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. 

3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.-М., 1973.  

4. Гат Й. Техника фортепианной игры. – М., Будапешт, 1973.  

5. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Изд.3.М. 1968.  

6. Гофман И.  Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной  игре. М., 1961.  

7. Докшицер Т.  Штрихи трубача. - В кн.: Методика обучения игре на  духовых 

инструментах. Вып. 4. М., 1976.  

8. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе   специального 

фортепиано. – М. 1966.  

9. Петрушин В. Музыкальная психология. – М., 1998.  

10. Прокопенко Н. Устройство, хранение и ремонт музыкальных инструментов. М. 1977.  

11. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. – Л., 1985.  

12. Щапов  А.  Фортепианная педагогика. – М., 1960.  

13. Ямпольский  И.  О методе работы с учениками // Вопросы скрипичного 

исполнительства и педагогики. М., 1968.  

14. Яшкевич  И.  Особенности освоения полиритмии в процессе 

обучения           баянистов // Вопросы   профессионального воспитания баяниста. 

Труды  ГМПИ им. Гнесиных. Вып.48. – М., 1980.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

— Электронно-библиотечная система РГСАИ 

— Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

— Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

— Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru) 

— International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

— Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

— База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

— Собрание автографов Баха Лейпцигского Архива: 

http://www.bachdigital.de/contint/index.xml 

— Сайт архива Дома Бетховена в Бонне:  http://www.beethoven-haus-

onn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.bachdigital.de/contint/index.xml
http://www.beethoven-haus-onn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en
http://www.beethoven-haus-onn.de/sixcms/detail.php?template=startseite_digitales_archiv_en
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— Нотный интернет-архив: http://tarakanov.net  

— Интернет-архив аудиозаписей: http://classic-online.ru  

— Видеоканал классической музыки «Меццо»: http://www.mezzo.tv/mezzo  

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

 

Наименование ПО                                             Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                    200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                        200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 

http://tarakanov.net/
http://classic-online.ru/
http://www.mezzo.tv/mezzo
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


77 

 

Рабочая программа «Методика преподавания игры на струнных щипковых 

инструментах в высшей школе» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной образовательной 

программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам) вид: сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания игры на струнных 

щипковых инструментах в высшей школе» предназначена для обучающихся в Российской 

государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных 

инструментов «31» августа 2021 года протокол № 2.    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

  

 

 

Рабочую программу разработал: 

                                                                                                                  

доктор искусствоведения, профессор,  

профессор кафедры народных инструментов                  ______________ Имханицкий М.И. 

 
 

заведующий кафедрой народных инструментов, профессор ____________Сыроежкин И.В. 
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1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

  

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы искусства 

исполнительства на народных инструментах» входит в основную часть образовательной 

программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на струнных щипковых 

инструментах. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими 

знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения 

дисциплин «Философия искусства», «Педагогика высшей школы», «Специальность», 

«Методика преподавания игры на струнных щипковых инструментах в высшей школе».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель – воспитать музыкантов самой высокой квалификации, владеющих 

методологией научного подхода к оценке современного исполнительского искусства и 

репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, создать целостное 

представление о формировании и развитии исполнительского искусства с момента его 

зарождения до наших дней, вопросах интерпретации музыкальных сочинений. 

 Задачи дисциплины – научить ассистента-стажера:    

 осмысливать историю исполнительского искусства на народных инструментах,  

исполнительства на специальном инструменте, историю возникновения и развития 

инструментов, исторических закономерностей их формирования и развития, места в 

музыкальной жизни страны, в системе музыкального образования; 

 разбираться в особенностях музыкальных произведений, изучаемых в рамках учебного  

курса; в характерных чертах репертуара инструментов (сольных и ансамблево-

оркестровых), включающих произведения различных эпох, стилей и жанров; 

 умению разбираться в особенностях музыкальных форм и жанров в музыкально- 

исторической панораме развития музыки того или иного инструмента (например, 

эволюцию жанра концерта, сонат и т.д.); 

 в полной мере осознавать место баяна, аккордеона и струнных щипковых инструментов 

в  

истории музыкальной культуры и в современной социокультурной ситуации страны; 

 овладению спецификой исполнительского анализа интерпретации музыкального 

произведения; 

 освоению понятийного аппарата, связанным с определениями и типологией 

пневматико- 

клапанных и струнно-щипковых инструментов; 

 поиску и скрупулезному изучению основополагающих научных и методических трудов 

в  

области истории исполнительского искусства; 

 изучению музыкального произведения в динамике исторического, художественного и  

социально-культурного процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа; 

 последовательному и научно убедительному изложению в рамках лекционных курсов и  

индивидуальных занятий по другим дисциплинам последовательную, научно 

аргументированную и емкую информацию об особенностях развития той или иной 

культуры инструментализма; 

 иллюстрации на своём инструменте или на фортепиано наиболее характерных явлений  
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изучаемого репертуара; 

 поиску и нахождению наиболее ярких явлений исполнительского искусства при  

иллюстрации информации музыкальными примерами в видео- и аудиозаписях; 

 активному формированию у обучающихся на баяне, аккордеоне и струнных щипковых  

инструментах широкого общекультурного кругозора; 

 работать в различных типах образовательных учреждений, в формах групповых и  

индивидуальных занятий с включением разнообразных сведений об истории этих 

инструментов, особенностях их репертуара на различных этапах становления и развития; 

 ориентироваться как в литературе по своей дисциплине, так и в смежных сферах  

музыкального искусства; 

 работать с нотными материалами, учебными пособиями, музыковедческими работами,  

связанными как с основной, так и с дополнительной литературой; 

 организовывать контроль самостоятельной работы ассистентов-стажеров в 

соответствии с  

требованиями образовательного процесса по изучаемой дисциплине; 

 самостоятельно изучать различные вопросы истории исполнительства, создавать  

собственные работы по осмыслению тех или иных вопросов развития репертуара своего 

инструмента, характерных черт исполнительского стиля; 

использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения при изучении 

вопросов истории исполнительства, в частности, современные средства видео- и 

аудиозаписей игры наиболее ярких представителей того или иного вида 

инструментализма, наиболее яркие образцы музыки для баяна, аккордеона, домры, 

балалайки, гитары, гуслей, в сольных и ансамблево-оркестровых формах; 

 оптимально пользоваться разнообразной учебной, справочной и методической  

литературой по вопросам истории исполнительства в области баяна, аккордеона и 

струнно-щипковых инструментов; 

 владению профессиональной лексикой; 

 навыкам общения с обучающимися разного возраста, умениям интенсивно и органично  

включать те или иные музыкальные примеры, подтверждающие излагаемые в рамках 

дисциплины теоретические положения, связанные с особенностями как 

инструментального репертуара, так и его интерпретации; 

 свободно ориентироваться в средствах современной видео- и аудиозаписи для  

органичного и естественного подтверждения лучшими образами музыкального искусства 

предоставляемых обучающимся данных по истории исполнительства; 

 умению разбираться в вопросах развития музыкального инструментализма, всего 

развития  

музыкальной культуры; 

 необходимым историческим, теоретическим, общепедагогическим, психолого- 

педагогическим знаниям и представлениям в области истории исполнительства на баяне, 

аккордеоне и струнно-щипковых инструментах; 

 проводить лекционных занятий по истории исполнительства, умению заинтересовать  

обучающихся данными вопросами, владеть принципами, методами и формами таких 

занятий; 

 навыкам соотнесения знания по истории исполнительства своей специальности с  

достижениями в области развития других сфер музыкального искусства; 

 анализу и отбору наиболее ценных в художественном отношении музыкальных  

произведений с целью последующего включения их как в классы специального 

инструмента, так и для курсов, связанных с изучением истории исполнительского 

искусства; 
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 применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования  

информации по истории исполнительства; ориентирования в выпускаемой специальной 

учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, умение 

критически анализировать различные учебные пособия по данному курсу и 

формулировать собственные принципы и методы обучения; 

 планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать  

собственные методические материалы, связанные с исполнительским анализом тех или 

иных произведений, ориентированием в общих тенденциях развития репертуара и 

искусства игры на том или ином инструменте, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

 
Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 Способностью 

преподавать 

творческие 

дисциплины на 

уровне, 

соответствующе

м требованиям 

ФГОС ВО в 

области 

музыкально-

инструментальн

ого 

исполнительств

а 

знать: основополагающие научные и методические труды 

в области истории исполнительского искусства; 

исполнительский репертуар различных исторических эпох 

и стилистических направлений; 

уметь: применять полученные знания в процессе создания 

собственной интерпретации музыкального произведения, а 

также в процессе исполнительского анализа; пользоваться 

достаточно широким кругозором в области истории 

исполнительства; 

владеть: четким и исторически обоснованным 

представления о смене стилей, направлений, тенденций в 

исполнительском искусстве; конкретным приемами 

интерпретации музыкального сочинения с точки зрения их 

исторической обусловленности; знаниями об исторической 

эволюции в исполнительском искусстве 

ПК-4 Способностью 

формировать 

профессиональн

ое мышление, 

внутреннюю 

мотивацию 

обучаемого, 

систему 

ценностей, 

направленных 

на гуманизацию 

общества 

знать: историю развития и, непосредственно, 

интеллектуальные представления о психологических 

процессах в сфере художественного творчества от истоков 

до современности; ключевой понятийный аппарат 

психологии творчества (творчество, искусство, творческая 

активность, творческая деятельность, продукты 

творчества, способность, одаренность, талант  и т.д.); 

основные функции психики, отвечающие за развитие и 

реализацию творческой деятельности; базовые методики 

обучения, воспитания и развития творческой личности; 

психологическую специфику развития творческой 

деятельности в условиях современного мира;  психо-

физиологические особенности студента, его 

исполнительские возможности; основополагающие 

научные труды методики, практики и психологии 

исполнительства; 
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уметь: определять особенности развития психики 

творческого человека в процессе личного творчества, 

трудовой деятельности и межличностном общении; 

вырабатывать рациональные поведенческие и 

коммуникационные стратегии с учетом психологических 

особенностей своей и другой личности; осуществлять 

процессы самовоспитания, самосовершенствования и 

самообразования; понимать проблемы творчества в 

контексте общепсихологического изучения психических 

явлений;  помочь студенту осознать значение 

исполнительского искусства как части культурной жизни 

общества; развить у студента профессиональный интерес и 

потребность к  педагогической  деятельности; воспитать 

современного, творчески мыслящего педагога-музыканта; 

привить интерес к научно-методической работе в сфере 

музыкальной педагогики; научить (в зависимости от 

индивидуальности ученика) подбирать  полноценный 

педагогический репертуар, грамотно анализировать 

музыкальные произведения, выявлять их художественные 

особенности;  

владеть: навыками оперативного и верного принятия 

решений психологического толка в процессе творчества, 

трудовой деятельности и межличностного общения; 

восприятия проблем психологического плана с точки 

зрения плюралистичности ситуаций; оценки развития 

творческого потенциала личности 

ПК-6 Способностью 

создавать 

индивидуальну

ю 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

знать: основные принципы и этапы работы над 

музыкальным произведением; обширный педагогический и 

исполнительский репертуар; особенности стилей 

композиторов различных эпох, начиная с первых образцов 

клавирной музыки и заканчивая композиторами XXI века; 

основной фортепианный репертуар высшей школы; 

специфику письма композиторов; 

уметь: самостоятельно работать над музыкальным 

произведением с целью создания высокохудожественной 

интерпретации в концертном исполнении произведений 

различных стилей и жанров; самостоятельно преодолевать 

технические трудности в исполняемых произведениях; 

обнаруживать технические и интонационные трудности в 

собственной игре и находить целесообразные пути их 

преодоления; качественно играть с листа и 

транспонировать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

владеть: искусством выразительного интонирования, 

разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; 

артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях 

создания художественного образа; разнообразными 

техническими приёмами игры 
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ПК-9 Способностью 

быть 

мобильным в 

освоении 

репертуара, 

разнообразного 

по эпохам, 

стилям, жанрам, 

художественны

м направлениям 

знать: стилистические особенности письма композиторов 

различных эпох; особенности жанровых характеристик 

исполняемых произведений; 

уметь: ориентироваться в обширном концертном 

репертуаре и формировать концертные программы в 

соответствии с исполнительской индивидуальностью; 

применять в исполнительской практике знания о 

стилистических и жанровых особенностях исполняемых 

произведений; 

владеть: профессиональными навыками выбора 

репертуара – отвечающего высоким художественным 

требованиям, разнообразного по жанрам и 

художественному содержанию и соответствующего 

творческой индивидуальности 

ПК-11 Готовностью 

участвовать в 

культурной 

жизни 

общества, 

создавая 

художественно-

творческую и 

образовательну

ю среду 

знать: основные тенденции концертного исполнительства, 

обширный концертный репертуар, включающий 

произведения разных эпох, жанров и стилей, основные 

нотные издания репертуара; 

уметь: формировать концертные программы в 

соответствии с уровнем профессиональной подготовки 

аудитории; осознавать значение исполнительского 

искусства как части культурной жизни общества; 

владеть: навыками анализа художественного содержания 

произведения с целью наиболее полного его концертного 

воплощения; пониманием и использованием механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных 

процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях 

профессиональной деятельности 

ПК-12 Готовностью 

разрабатывать и 

реализовыватъ 

собственные и 

совместные с 

музыкантами-

исполнителями 

других 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

и учреждений 

культуры 

просветительск

ие проекты в 

целях 

популяризации 

искусства в 

широких слоях 

знать: основные методические принципы подготовки 

произведения к концертному выступлению; принципы 

организации совместной с партнерами работы в 

репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской сольной, 

ансамблевой, оркестровой и концертмейстерской работы; 

принципы организации совместной с партнерами работы в 

репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской сольной, 

ансамблевой, оркестровой и концертмейстерской работы; 

уметь: использовать полученные знания в 

образовательной практике; оценивать качество 

реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; решать задачи 

управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений;  

решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций;  демонстрировать свободное 

владение игровым аппаратом и разнообразными 

техническими приемами звукоизвлечения на инструменте); 

применять полученные знания в процессе педагогического 



87 

 

общества, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей 

радио, 

телевидения и 

информационно

-

коммуникацион

ной сети 

"Интернет" 

(далее - 

"Интернет") 

анализа музыкального произведения, в собственной 

педагогической деятельности; пользоваться достаточно 

широким кругозором в области истории музыкальной 

педагогики; 

владеть: методологией подготовки аналитической 

информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного 

контекста) для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; 

навыками выступлений на концертной эстраде перед 

аудиторией разного уровня подготовки; способностью 

критически оценивать и осмысливать результаты 

собственной педагогической деятельности; полученными 

навыками на практике и творчески развивать их 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы искусства исполнительства на народных 

инструментах» осваивается в 1 и 2 семестрах первого года обучения. 

  

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 8 (288) 4 (144) 4 (144) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
64 32 32 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 56 28 28 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
224* 112 112* 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 

Зачет  Экзамен  

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 

 

4. 2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
пп 

Темы дисциплины 
Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 
рук. 

СРС 

1 Тема 1. Цель и задачи курса, определение 14 0,4 2    11,8 
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основных понятий 

2 

Тема 2 Сущность словосочетаний 

«Музыкальный инструмент» и «Русский 

народный инструмент». Этническая и 

социальная части этого понятия. 

14 0,4 2    11,8 

3 

Тема 3. Проблемы русского народного 

инструментализма в отечественной 

музыкальной культуре VI-XIX веков. 

14 0,4 2    11,8 

4 

Тема 4. Вопросы сущности и 

закономерностей развития досуговых и 

сигнальных народных инструментов 

14 0,4 2    11,8 

5 

Тема 5. Русское скоморошество и отношение 

к нему православной церкви. Скоморохи как 

основные носители досугового 

инструментализма 

14 0,4 3    10,6 

6 
Тема 6. Домрово-балалаечное 

исполнительство в XVI–XIX веках 
14 0,4 3    10,6 

7 

Тема 7. Зарождение и развитие гитарного 

исполнительства в XVIII-XIX веках. 

Искусство шестиструнной и семиструнной 

гитар 

14 0,4 3    10,6 

8 
Тема 8. Искусство игры на русских гуслях в 

XI–XIX столетиях 
14 0,4 3    10,6 

9 

Тема 9. Создание академического 

направления в сольном балалаечно-

домровом искусстве (вторая половина 1880-

х – 1917-й годы) 

14 0,4 3    10,6 

10 
Тема 10. Формирование исполнительства на 

гармонике в XIX – начале XX столетий 
14 0,4 3    10,6 

11 
Тема11. Зарождение и развитие баянного и 

аккордеонного искусства 
14 0,4 3    10,6 

12 
Тема 12. Развитие гитарного 

исполнительства в начале ХХ века 
14 0,4 3    10,6 

13 

Тема 13. Становление оркестрового народно-

инструментального исполнительства и его 

просветительская роль. Формирование 

репертуара русского народного оркестра 

14 0,4 3    10,6 

14 

Тема 14. Особенности формирования 

профессионального музыкального 

образования в 1920 – 30-е годы. Развитие 

сольного и оркестрово-ансамблевого 

концертного исполнительства и методики 

обучения на струнных щипковых 

инструментах, баяне и аккордеоне. 

14 0,4 3    10,6 

15 

Тема 15. Музыка для баяна, аккордеона, 

балалайки, домры, гитары, оркестров и 

ансамблей народных инструментов в 20 – 30-

е годы 

14 0,4 3    10,6 

16 
Тема 16. Исполнительство на русских 

народных инструментах в годы Великой 
14 0,4 3    10,6 
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Отечественной войны и первое послевоенное 

десятилетие. 

17 

Тема 17. Особенности репертуара для баяна и 

струнных щипковых народных инструментов 

1940-х –1950-х годов. 

14 0,4 3    10,6 

18 

Тема 18. Искусство игры на сольных 

щипковых инструментах в 1960-х – 1990-х 

годах. Музыка 1960-х – 1990-х годов для 

домры, балалайки, гитары, гуслей 

14 0,4 3    10,6 

19 

Тема 19. Проблемы баянно-аккордеонного 

исполнительства 1990-2000-х годов. Музыка 

для баяна и аккордеона 2000-х годов 

14 0,4 3    10,6 

20 

Тема 20. Исполнительское искусство на 

струнных щипковых инструментах в 2000-е 

годы и музыка для этих инструментов 

14 0,4 3    10,6 

 Итого (ак.ч.) 288 8 56    224* 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1.Цель и задачи курса, определение основных понятий. 

 Народные инструменты как носители мироощущения народа. Балалайка, баян, 

аккордеон, домра, гусли, гитара, их сольные и коллективные формы исполнительства как 

художественно полноценные выразители художественных идей не только народного, но и 

профессионально-академического музыкального искусства. Социальная значимость этих 

инструментов в отечественном обществе. 

Роль профессионального академического исполнительства в сохранении и развитии 

национальных художественных традиций. 

 

 

 

Тема 2. Сущность словосочетаний «Музыкальный инструмент» и «Русский 

Определение понятия «музыкальный инструмент». Три составляющих определения 

инструмента в качестве народного: этнический, демографический и социальный. 

Искусство игры на народных инструментах в системе нотной, письменной традиции 

как важнейшее звено, связывающее массово-бытовое национальное музицирование с 

высокими достижениями композиторского творчества. 

Возможные перспективы развития народного инструмента. Различия между 

бытованием народного инструмента в фольклоре и в академическом музыкальном 

искусстве, особая социальная значимость его одновременного функционирования в этих 

двух сферах. 

 

Тема 3. Проблемы русского народного инструментализма в отечественной 

музыкальной культуре VI-XIX веков. 

Первые сведения о применении народных инструментов в музыкальном быту. 

Использование народных инструментов на гуляниях, празднествах, в обрядах, ратном 

деле. Инструменты в русском фольклоре, народном быту VI-XVIII столетий. Роговые 

оркестры конца XVIII – начала XIX веков. Ансамбли духовых инструментов в 

фольклорной практике XIX столетия. Хоры рожечников как самобытное явление русской 

фольклорно-инструментальной культуры. 
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Распространение на протяжении XVIII – первой половины XIX столетий городской 

песенности с четкой гомофонно-гармонической основой.  Использование и создание 

портативных инструментов, максимально приспособленных для передачи четкой 

метрической пульсации мелодии и стиха с помощью простейшей аккордовой фактуры. 

Особая роль акцентной метрической пульсации в плясовых мелодиях. Инструменты с 

бурдонным сопровождением (волынка, колесная лира, смычковый гудок и т.п.) как 

недостаточно приспособленные для воспроизведения простейших гармонических 

функций. Причины вытеснения со второй половины XIX столетия старинных русских 

народных инструментов гармонью. 

Русские инструменты как выразители определенных художественных образов в 

соответствии с их исходной сигнальной или досуговой природой (рожок или жалейка для 

создания атмосферы сельской пасторали, ритмизованная смена движений меха на гармони 

для передачи пляски и т.д.). Использование данных тембров в творчестве отечественных 

композиторов-классиков. 
 

 

 

Тема 4. Вопросы сущности и закономерностей развития досуговых и сигнальных 

народных инструментов. 

Интонационная природа сигнальных и досуговых инструментов. Использование 

сигнальных народных инструментов для передачи необходимой информации. Искусство 

исполнительства на инструментах изначальной сигнальной природы как требующее 

развитого профессионализма. Досуговые инструменты как ориентированные на создание 

метрически опорной системы акцентности, необходимой для выявления мускульных 

ощущений человека. Роль акцентности в плясовой музыке. Причины широкого введения в 

России досуговых инструментов в систему письменной, нотной традиции. Сложности с 

использованием в этой традиции инструментов сигнальной природы: трудности их 

освоения в любительской среде и утрата национальной специфики при приведении к 

хроматической темперации (повтор пути, пройденного в Западной Европе). 

Русские инструменты как выразители определенных художественных образов в 

соответствии с их исходной сигнальной или досуговой природой (рожок или жалейка для 

создания атмосферы сельской пасторали, ритмизованная смена движений меха на гармони 

для передачи пляски и т.д.). Использование данных тембров в творчестве отечественных 

композиторов-классиков. 
 

 

Тема 5. Русское скоморошество и отношение к нему православной церкви. 

Скоморохи как основные носители досугового инструментализма. 

Скоморохи – организаторы досуга народа – бродячие и оседлые. Негативная оценка 

инструментализма скоморохов православной церковью и ее положительное отношение к 

инструментам праведников. Примеры многочисленных древнерусских миниатюр с 

изображением народных инструментов, представленных в отечественных лицевых 

рукописях.  

Усиление борьбы церковной и светской власти со скоморошеским 

инструментализмом в середине XVII века и причины этого явления; негативные моменты 

в деятельности скоморохов, их фиксация в русском фольклоре. Указы об искоренении 

скоморохов и их инструментов и влияние этих указов на бытование русского народного 

инструментализма. Скоморохи в услужении у великокняжеской верхушки, существование 

народного инструментария в организации досуга Ивана Грозного и вытеснение народных 

инструментов из дворцового быта начала XVIII столетия. 
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Тема 6. Домрово-балалаечное исполнительство в XVI–XIX веках. 

Первые сведения X века о русских грифных (танбуровидных) щипковых 

инструментах. Исторические свидетельства о широком распространении домр в XVI – 

XVII столетиях («домерный ряд» в Москве, данные о многотысячной продаже «домерных 

струн» в таможенных книгах и др.). Споры о сущности старинной домры на протяжении 

XIX века вплоть до 1980-х годов. Лютневидная и танбуровидные разновидности древних 

домр. Изображение лютневидной домры в «Апокалипсисе» с надписью – «лик домер». 

Рисунки танбуровидных домр в лицевых псалтирях собраний Чудовского кафедрального 

монастыря и костромского Ипатьевского монастыря. Изображение домры на народных 

лубочных картинках. Сходство древнерусской домры с инструментами соседних народов, 

в частности с древнеукраинской кобзой. Массовое производство русских домр в 

специализированных условиях в XVII веке. 

Эволюция домры в балалайку как инструмента первоначально любительского 

изготовления. Общеславянские корни термина «балалайка». Полукруглая и сферическая 

формы балалаек XVIII века. Вытеснение данного вида балалаек к середине следующего 

столетия балалайками с треугольным корпусом. Изображения инструмента живописцами 

XVIII века, а также на лубочных картинках XIX века. Балалайка – распространенный 

инструмент малоимущих слоев населения России. Плясовая музыка на балалайке; 

модификация инструмента из бурдонного двухструнного в трехструнный. Выдающийся 

композитор, скрипач и дирижер И. Хандошкин как виртуоз-балалаечник; отзывы 

современников об его исполнении на балалайке собственных сочинений и обработок 

народных мелодий. Деятельность балалаечников середины XIX столетия – Н.Лаврова, 

А. Паскина, В. Радивилова и др. 

 

Тема 7. Зарождение и развитие гитарного исполнительства в XVIII-XIX веках. 

Искусство шестиструнной и семиструнной гитар. 

Формирование западноевропейского исполнительства на гитаре. Лютня и виуэлла как 

предшественники гитары. Совершенствование видов гитар от четырех-пятиструнных к 

шестиструнным. Выдающиеся гитаристы Испании и Италии первой половины XIX 

столетия (М. Джулиани, Н. Коста, Л. Леньяни, М. Каркасси, Ф. Сор, Д. Агуадо и др.). 

Испанская гитарная школа конца XIX века (Ф. Таррега, Э. Пухоль, М. Льобет и др.). 

Претворение гитарных мелодических и ритмических формул в творчестве И. Альбениса, 

Э. Гранадоса и М. де Фальи. 

Семиструнная гитара в России – инструмент, оптимально соответствующий басо-

аккордовому сопровождению русской городской песне и романсу. Широкое 

распространение гитары среди городского населения, использование ее в качестве 

аккомпанирующего инструмента. Первые учебно-методические издания для 

семиструнной гитары – И. Гельда (1798), Д. Кушенова-Дмитриевского (1808) и др. 

Формирование в России академического гитарного репертуара (издания конца XVIII – 

начала XIХ веков). Выдающиеся русские гитаристы-семиструнники – А. Сихра, 

С. Аксенов, М. Высотский и др. 

Шестиструнная гитара в России. Роль выдающихся испанских и итальянских 

гитаристов в распространении в России этой разновидности инструмента (гастроли в 

1822-1823 годах в Петербурге М. Джулиани, Ф. Сора и т.д.). Н. Макаров и 

М. Соколовский – первые российские исполнители на шестиструнной гитаре. 

Организация в 1856 году Н.Макаровым в Брюсселе первого Международного конкурса 

«На лучшие сочинения для гитары и наилучшие сделанные гитары». Выступления 

М. Соколовского с Н. Рубинштейном (40-е годы). Спад интереса к гитаре во второй 

половине XIX века. 
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Тема 8. Искусство игры на русских гуслях в XI–XIX столетиях. 

Особенности эволюции русских гуслей в отечественном быту XI – XIX столетий. 

Необходимость изменения классификации гуслей – не на шлемовидные, крыловидные и 

прямоугольные, а на гусли звончатые, щипковые портативные и стационарные. 

Изображения гуслей в древнерусской миниатюре и исторических источниках. Сведения о 

музицировании на гуслях в фольклорном поэтическом творчестве. Гусли клавишные как 

инструменты, совмещающие особенности гуслей звончатых и щипковых. 

Первые нотные сборники для стационарных щипковых гуслей: обработки И. Прача, 

песенные сборники В. Tpyтовского. Появление первых учебных пособий по обучению 

игре на гуслях этого типа. Придворные гусляры при царских дворах XVIII века. Создание 

на стационарных щипковых гуслях хроматического звукоряда. Исполнение на гуслях 

этого типа классических произведений – первые прецеденты академического 

исполнительства на русских народных инструментах. Причины исчезновения гуслей из 

музыкального быта к середине XIX столетия. 

 

Тема 9. Создание академического направления в сольном балалаечно-домровом 

искусстве (вторая половина 1880-х – 1917-й годы). 

Предпосылки деятельности В. Андреева и его единомышленников в русской 

музыкальной культуре последней трети XIX века: работа известных русских музыкантов 

по возрождению и активной пропаганде традиционного крестьянского фольклора в связи 

с его вытеснением городской песенностью. Организация песенных обществ, народных 

хоров, концертные выступления хоров рожечников, театрализованные фольклорные 

представления и т.д. Усиление во второй половине XIX века музыкально-

просветительских идей. Публикация в 90-е годы фундаментальных трудов А. Фаминцына 

и их влияние на возрождение и широкое культивирование русских народных 

инструментов на концертной сцене. 

В. Андреев как создатель балалаечно-домрового исполнительства письменной 

традиции. Конструирование В. Ивановым в 1886 году по инициативе В. Андреева 

диатонической балалайки, ориентированной на концертно-сценическую сферу 

музицирования. Необходимость хроматизации инструмента и создание Ф. Пасербским 

совместно с В. Андреевым в 1887 году первой хроматической балалайки. Оптимальное 

соответствие этого инструмента как критериям фольклорности, так и академической 

концертности. 

Искусство игры на балалайке в начале ХХ века. Концертная деятельность 

Б. Трояновского; его выступления в Ясной Поляне у Л. Толстого. Отзывы великого 

писателя об игре этого балалаечника, особенности исполнительских программ музыканта. 

Знаменитые балалаечники первых десятилетий века – А. Доброхотов, К. Плансон, 

С. Большой. 

 

Тема 10. Формирование исполнительства на гармонике в XIX – начале XX 

столетий. 

Необходимость уточнения терминов «гармоника» (обобщающего для всех 

инструментов, основанных на принципе проскакивающего под действием воздушной 

струи металлического язычка) и «гармонь» как диатонического инструмента фольклорной 

практики. Гармоники губные, ножные и ручные. Предпосылки русских гармоник в 

органах-портативах XVII столетия. Миниатюрные органы-позитивы (XVIII век) с 

проскакивающими язычками в качестве источников звука, сконструированные 

Ф. Киршником как первые ручные гармоники. Изобретение венским мастером 

К. Демианом гармоники с горизонтальным движением меха и системой готовых аккордов 

для аккомпанемента. Появление первых хроматических гармоник в 30-е годы XIX века в 
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Германии и Франции. Создание Ч. Уитстоном хроматической концертины (Англия). 

Возникновение немецкой концертины и бандонеона. 

Диатоническая гармоника с простейшим басо-аккордовым сопровождением из 

нескольких гармонических функций – за рубежом и в России. Первое упоминание об 

исполнении на гармонике русских народных песен в марте 1802 года. Причины быстрого 

распространения гармони с 30-х годов XIX века в сельском и городском музыкальном 

быту. 

Зарождение отечественного кустарного производства гармоник. Основные 

региональные виды русских гармоней. Ливенка – первая русская гармонь с 

одновысотностью звучания голосов на сжим-разжим меха при нажатой клавише. Венка и 

хромка – наиболее массовые модели русских гармоней. Исполнительство на хромке как 

переходный этап к игре на баяне. Развитие фабричного производства инструментов и 

улучшение их качества. Цифровые системы самоучителей игры на народных 

инструментах – переходная форма от бесписьменной к нотной традиции исполнительства. 

Слухо-цифровые и нотно-цифровые системы в пособиях для гармоник как различные 

этапы такого перехода.  

Возникновение концертного исполнительства на гармонике в России конца XIX – 

начала XX веков. Широкое распространение хроматической концертины, русские 

концертинисты и их репертуар. Причины одновременного бытования простых и более 

сложных моделей гармоник. Деятельность П. Невского, П. Жукова, В. Иванова, 

Ф. Туишева. Ансамблевые формы исполнительства на гармониках. 

 

Тема 11. Зарождение и развитие баянного и аккордеонного искусства. 

Конструкция баяна как инструмента с системой полного набора хроматического басо-

аккордового аккомпанемента (наборы мажорных, минорных аккордов и септаккордов) в 

левой клавиатуре и трех-пятирядной системой в правой клавиатуре. Получение в Италии 

П. Сопрани патента на изобретение в 1897 году инструмента с конструкцией валиковой 

механики в левой клавиатуре, позволившей с помощью одних и тех же голосов получать 

набор различных аккордовых сочетаний. Широкое распространение в странах Западной 

Европы инструментов с клавиатурой не менее трех рядов на правом грифе и полным 

набором басо-аккордового аккомпанемента. 

Экспонирование П. Чулковым на Кустарно-промышленной выставке 1897 года в Туле 

гармоники с трехрядной хроматической правой клавиатурой и полным набором 

хроматического басо-аккордового аккомпанемента. Хроматические гармоники 

«петербургской» системы П. Стерлигова. Изготовление первых инструментов этой 

системы для Н. Баврина (1904) и В.Васильева (1906). Особая роль Я. Орланского-

Титаренко в популяризации названия «Баян» применительно к подобному инструменту, 

изготовленному для него П. Стерлиговым (1907). 

Появление в начале ХХ столетия хроматических гармоник «левая по правой» – с 

выборной левой клавиатурой; первые исполнители на них; формирование репертуара. 

Создание Я. Орланским-Титаренко дуэта, а также квартета «Баян». Ф. Рамш как один из 

первых отечественных профессиональных баянистов. Развитие зарубежного 

аккордеонного искусства в начале XX века. Деятельность П. Фросини, П. и Г. Дейро, 

зарождение аккордеонного жанра мюзет во Франции. 

 

 

 

Тема 12. Развитие гитарного исполнительства в начале ХХ века. 

Деятельность популярных гитаристов начала XX столетия – В. Русанова, В. Лебедева, 

А. Соловьева, В. Успенского, В. Юрьева. Альбомы с обработками русских песен и 
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композиции А. Соловьева. Деятельность учеников А. Соловьева – В. Юрьева, В. 

Успенского, В. Березкина, М. Иванова, С. Курлаева. В. Русанов как яркий пропагандист 

гитарного искусства в вдумчивый историограф русской гитары. Роль его публикаций в 

изучении гитары в России, публикация им журналов по исполнительству на гитаре. 

Деятельность этого музыканта как руководителя Московского общества любителей игры 

на народных инструментах. В. Лебедев как автор разнообразных сочинений для 

семиструнной и шестиструнной гитар.  

 

Тема 13. Становление оркестрового народно-инструментального 

исполнительства и его просветительская роль. Формирование репертуара русского 

народного оркестра. 

Создание Н. Белобородовым в конце 1880-х годов Оркестра кружка любителей игры 

на хроматических гармониках, его репертуар. Оркестр В. Хегстрема. Создание этим 

музыкантом Общества любителей игры на хроматических гармониках. 

Деятельность В. Андреева по организации оркестрового исполнительства на 

балалайках. Создание Ф. Пасербским тесситурных разновидностей балалайки и 

организация В. Андреевым «Кружка любителей игры на балалайках». Первые 

выступления коллектива (1888) как процесс зарождения оркестрового балалаечного 

музицирования. Унисонное дублирование партий и их членение на группы (мелодия, бас, 

аккордовое сопровождение и т.п.) – основополагающий принцип, отличающий оркестр от 

ансамбля. Соединение академических принципов исполнительства в Андреевском кружке 

с характерными элементами фольклорной практики – типичным орнаментально-

мелодическим варьированием, акцентуацией, динамикой и т.п. Первые концертные 

выступления коллектива. 

Находка в 1896 году вятской балалайки с овальным корпусом, ставшей прототипом 

для реконструкции В. Андреевым в содружестве с С. Налимовым домры. Создание в 1896 

– 1897 годах тесситурных разновидностей домры – примы, альта и баса. Причины 

переименования Андреевского «Кружка любителей игры на балалайках» в Великорусский 

оркестр. Введение в этот оркестр гуслей щипковых портативных и замена их в 1898 году 

щипковыми стационарными. Появление в 1897 году усовершенствованных брелки и 

свирели. Создание в 1905 году Н. Фоминым клавишных гуслей, дальнейшие улучшения 

их конструкции и введение в оркестр. Издание Н. Приваловым «Школы игры на 

звончатых гуслях» (1903). Отношение В. Андреева к возможности введения гармоники и 

гитары в оркестровый состав. Выступления В. Андреева на гармонике и вместе с тем – 

негативная оценка им этого инструмента в печати, причины такого противоречия. 

Этническое происхождение инструментов и тембровая неповторимость звучания как 

основные критерии их введения в Великорусский оркестр. 

Г. Любимов – инициатор развития искусства игры на четырехструнной домре 

квинтового строя. Разработка им совместно с мастером С. Буровым конструкции 

тесситурных разновидностей четырехструнных домр; создание домрового квартета. 

Отношение В. Андреева к четырехструнным домрам. П. Каркин – родоначальник 

сольного исполнительства на трехструнной домре. 

Просветительская деятельность В. Андреева и его сподвижников (Н. Фомин, 

Н. Привалов, Ф. Ниман, С. Налимов и др.), работа по организации коллективов народных 

оркестров в войсках, создание курсов по обучению игре на народных инструментах 

учителей школ, по развитию массового исполнительства на народных инструментах. 

Возрастание социальной значимости оркестров. Основные направления формирования 

репертуара; целесообразность его оценки в контексте городской бытовой музыки и 

претворение В. Андреевым ее особенностей. Передача характерных черт фольклорного 

музицирования в обработках музыкантом плясовых песен. 
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Н. Фомин – создатель высокопрофессиональных обработок для русского народного 

оркестра. Сочетание в них особенностей народно-вокального и инструментального 

музицирования. Обработки Ф. Нимана. Переложение Н. Фоминым, Ф. Ниманом, 

В. Насоновым значительного количества произведений классической музыки для 

народных оркестров – как важнейшая просветительская задача. Введение русского 

оркестра Н. Римским-Корсаковым в первоначальный вариант II действия оперы «Сказание 

о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

«Русская фантазия» А. Глазунова – важный этап в развитии репертуара оркестра 

народных инструментов 

 

Тема 14. Особенности формирования профессионального музыкального 

образования в 1920 – 30-е годы. Развитие сольного и оркестрово-ансамблевого 

концертного исполнительства и методики обучения на струнных щипковых 

инструментах, баяне и аккордеоне. 

Выдвижение на первый план социального элемента народности инструментов вместо 

этнического как особенность реализации просветительских задач. Особая роль 

коллективного исполнительства в выполнении задач музыкального ликбеза; широкое 

распространение русских народных оркестров; особо важное социальное начало 

народности гармоники. Проведение конкурсов во второй половине 1920-х годов и их 

значение для активизации исполнительства на народных инструментах. Отношение 

выдающихся деятелей государства и крупных представителей искусства к использованию 

народных инструментов в просветительской работе. Особая роль конкурсов – для 

перехода от слуховой к нотной традиции исполнительства; для унификации моделей с 

целью налаживания массового серийного производства инструментария и для 

стимулирования такого производства; для формирования высокохудожественного 

репертуара. Приведение струнных щипковых и гармоник к унифицированным нормам 

хроматической темперации.  

Становление профессионального обучения на народных инструментах. Организация 

первых классов народных инструментов в музыкальных техникумах Москвы и 

Ленинграда в 1926 – 1927 годах. Первые факультеты народных инструментов в 

музыкально-драматических институтах Украины (в Харькове и Киеве во второй половине 

20-х годов); создание М. Гелисом первой кафедры народных инструментов в 

музыкальном вузе – Киевской консерватории (1938). Открытие класса народных 

инструментов в Белорусской консерватории (1938).  Начало профессионального обучения 

на баяне и аккордеоне в Германии, создание в 1935 году в Париже Международной 

организации аккордеонистов. 

Методические пособия 20-х – начала 40-х годов. Ориентирование методики обучения 

на опыт «классических» специальностей: рекомендации авторов работ по 

совершенствованию культуры слуха, четкие академические критерии в звукоизвлечении; 

повышение художественного уровня инструктивно-педагогического материала. 

 

Тема 15. Музыка для баяна, аккордеона, балалайки, домры, гитары, оркестров и 

ансамблей народных инструментов в 20 – 30-е годы. 

Значение деятельности Н. Осипова для активного развития балалаечного репертуара. 

Концерт для балалайки с симфоническим оркестром С. Василенко как важный этап в 

развитии народно-инструментального исполнительства. Органичность сочетания балалаек 

с оркестровым звучанием; выявление композитором своеобразия балалаечного тембра. 

Сюита С. Василенко для балалайки и фортепиано (1930). Фантазия М. Ипполитова-

Иванова «На посиделках» для балалайки с симфоническим оркестром. 
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Создание Ф. Рубцовым Первого концерта для баяна с русским народным оркестром 

(1937) и Концерта для выборного баяна с симфоническим оркестром Т. Сотникова (1937). 

Основные особенности этих произведений. 

Роль Э. Хонера в стимулировании интереса композиторов к академической музыке 

для баяна и аккордеона в Германии. Семь новых пьес X. Германа (1927) – первый образец 

серьезного циклического баянно-аккордеонного сочинения.  

Сочинения для гитары 1920 – 1930-х годов Б. Асафьева, М. Иванова, В. Юрьева, 

М. Павлова-Азанчеева, А. Иванова-Крамского. Раскрытие новых возможностей 

шестиструнной и семиструнной гитар в их произведениях. Произведения для гитары 

зарубежных композиторов Х. Родриго, М. Торроба, Ф. Момпу (Испания), М. Понсе 

(Мексика), А. Тансмана (Польша), М. Кастельнуово-Тедеско (Италия), Э. Вила-Лобоса 

(Бразилия) и т.д. Особенности произведений этих композиторов. Значение жанра концерта 

для гитары с оркестром, характерные черты концертов X. Родриго, Э. Вила-Лобоса, 

М. Понсе. 

Крупные композиции 1920 – 1930-х годов для русского народного оркестра. 

Музыкальные сцены А. Пащенко «Улица веселая», сюита Ю. Шапорина «Блоха»: 

преломление в них традиций раннего творчества И. Стравинского. Обработки русских 

народных песен С. Крюковского для народного оркестра; полифоничность их фактуры. 

«Итальянская симфония» С. Василенко – наиболее значительное произведение для 

народного оркестра, возникшее благодаря сходству звучания русских щипковых 

инструментов с итальянскими мандолинами. Появление первых образцов репертуара в 

национальных республиках СССР. 

 

Тема 16. Исполнительство на русских народных инструментах в годы Великой 

Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие. 

Роль народных инструментов, и особенно гармоники, на фронте. Русские народные 

оркестры в прифронтовых ансамблях песни и пляски, миниатюризация их составов во 

фронтовой обстановке. Сотрудничество в армейских инструментальных коллективах 

известных исполнителей и композиторов. Произведения С. Василенко, Г. Фрида, 

обработки народных песен В. Дителя в репертуаре Государственного оркестра народных 

инструментов Союза ССР. Создание для этого коллектива Р.М. Глиэром Симфонии-

фантазии. Масштабность развития сочинения, роль в нем полифонии. 

Усиление значимости социального компонента народности инструментария в 

преодолении разрыва между бытовой музыкой и значительными завоеваниями 

профессиональной музыкальной культуры в первое послевоенное пятнадцатилетие. 

Строгое соблюдение критерия выявления этнического признака народности 

инструментария. Увеличение численности русских оркестров и оркестров баянистов, 

любителей игры на баяне, балалайке, домре, гитаре, значительное увеличение выпуска 

инструктивно-методической литературы. Недооценка воспитательной роли зарубежной 

музыки в изданиях второй половины 40-х – начала 50-х годов для русских народных 

инструментов. 

Достижения в области оркестрового и ансамблевого исполнительства в 1940 – 1950-е 

годы. Деятельность Квартета под управлением Н. Ризоля. Дуэт баянистов А. Шалаев - 

Н. Крылов. Развитие фольклорных традиций (Оркестр при Хоре им. М. Пятницкого, трио 

баянистов А. Кузнецов – Я. Попков – А. Данилов). Характерные тенденции 

академической ветви исполнительства в Государственном оркестре имени Н. Осипова, 

Оркестре при Всесоюзном радиовещании, Оркестре Новосибирского радиовещания и т.д. 

Участие советских исполнителей в международных конкурсах и фестивалях. Роль Ю. 

Казакова, А.Беляева, А. Полетаева, Э. Митченко, В. Галкина в становлении 

академического баянного исполнительства. Преломление особенностей академического и 
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фольклорного искусства в исполнительстве балалаечников П. Нечепоренко, Е. Блинова, 

А. Шалова, Е. Авксентьева, Б. Феоктистова, Н. Хаврошина, Е. Авксентьева, М. Рожкова. 

Выдвижение трехструнной домры в качестве полноправного сольного инструмента 

академической концертной эстрады. Исполнительское искусство ведущих домристов 

второй половины 1940-х –50-х годов – А. Симоненкова, А. Александрова, В. Мироманова 

и др. Концерты Ю. Казакова в Малом зале Московской консерватории, ансамблевые 

выступления с М. Ростроповичем как важное явление в развитии баянного камерно-

академического исполнительства. Органная и клавирная музыка XVII – XIX столетий в 

репертуаре В. Галкина, В. Бесфамильнова, А. Беляева, А. Полетаева, Э. Митченко и др. 

Создание А. Репниковым Каприччио, Речитатива, Токкаты и других миниатюр, а также 

Концерта-поэмы как крупной вехи в репертуаре того времени. Появление солирующих 

звончатых гуслей как концертного инструмента и пропаганда этого вида исполнительства 

гуслярами В. Беляевским, Д. Локшиным. В. Городовская – известная исполнительница на 

щипковых гуслях. Концертный дуэт щипковых и клавишных гуслей В. Городовской с 

О. Никитиной, позднее с Н. Чекановой, их репертуар. 

 

Тема 17. Особенности репертуара для баяна и струнных щипковых народных 

инструментов 1940-х –1950-х годов. 
Активизация творчества отечественных композиторов для народных инструментов в 

связи с «социальным заказом» военных и первых послевоенных лет. Выдвижение 

народных инструментов на первый план музыкальной культуры того времени. 

Акцентирование праздничного эмоционального строя, особое внимание к народно-

национальному началу – важнейшее свойство музыки того периода, соответствующее 

самой этнической природе балалаек, гармоник, домр, гуслей. Появление в данной области 

музыкального искусства профессиональных композиторов – Н. Будашкина, 

А. Холминова, Н. Чайкина, Ю. Шишакова, П. Куликова, П. Триодина, Г. Фрида; их 

систематическая работа над пополнением баянного, домрового, балалаечного, 

ансамблевого и оркестрового репертуара. Новые колористические средства, найденные 

композиторами, особенности симфонизма их сочинений. Правомочность симфонизации 

музыки для русского народного оркестра. Бóльшая перспектива преломления здесь линии 

русского повествовательного, жанрово-картинного симфонизма по отношению к 

симфонизму конфликтно-драматическому. 

Сочинения Н. Будашкина – существенный вклад в музыку для оркестров и сольных 

щипковых русских народных инструментов: Русская фантазия, рапсодии, Русская 

увертюра, Сказ о Байкале, Концерт для малой домры и Концертные вариации. 

Концертные вариации П. Куликова и их значение для балалаечного репертуара. Соната 

для балалайки и фортепиано А. Гречанинова – важнейший вклад в репертуар данного 

инструмента. «Вариации на тему Н. Паганини» П. Нечепоренко и их роль в выявлении 

новых художественных возможностей концертной балалайки 

Первая соната Н. Чайкина (1944) – новый жанр в музыке для баяна и основа 

профессионально-академического развития баянного репертуара. Интонационная 

«общительность» произведения, основанная на претворении песенно-романсовой сферы. 

Раскрытие полифонических возможностей баяна, преодоление традиционного 

чередования баса-аккорда в левой клавиатуре за счет обновления фактуры, новых 

аппликатурных решений, найденных Н.Чайкиным совместно с баянистом Н. Ризолем. 

Первый концерт для баяна с симфоническим оркестром Н. Чайкина (1951) – один из 

наиболее значительных образцов нового жанра. Раскрытие в Концерте выразительных и 

красочных возможностей баяна. Многоэлементность музыкальной ткани в Концерте. 

Сюита А. Холминова для баяна соло (1951) как крупнейший вклад в профессиональный 

репертуар баянистов. Концерт Ю. Шишакова для баяна с русским народным оркестром и 
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его значение для развития баянной литературы. Концерт для баяна с русским оркестром 

Н. Речменского, миниатюры С. Коняева, обработки А. Шалаева, В. Мотова, А. Суркова, 

А. Онегина. 

Активизация деятельности Школы музыки в немецком городе Троссингене в 1950-е 

годы. Произведения Г. Бреме для баяна и аккордеона как наиболее яркие образцы баянно-

аккордеонной зарубежной музыки начала – середины 50-х годов. Новаторство фактуры в 

«Паганиниане» (1952) и «Дивертисменте» (1956) Г. Бреме. 
 

 

 

Тема 18. Искусство игры на сольных щипковых инструментах в 1960-х – 1990-х 

годах. Музыка 1960-х – 1990-х годов для домры, балалайки, гитары, гуслей. 

Активизация гастрольной деятельности отечественных артистов, выступления в 

России лучших зарубежных исполнителей на баяне, аккордеоне и гитаре. 

Изменения в любительском народно-инструментальном музицировании в конце 

1960 – 1990-х годах. Вытеснение телевидением и звуковоспроизводящей аппаратурой 

любительского досугового музицирования. Особая роль шестиструнной гитары в 

массовом молодежном быту. Активизация деятельности рок-ансамблей, изменение 

эстетики молодежного восприятия и особая социальная значимость в этой связи народных 

инструментов в развитии массовой музыкальной культуры. Открытие факультетов 

народных инструментов в музыкальных вузах. Появление классов гитары в музыкальных 

училищах и вузах СССР.  Отборочные прослушивания, всероссийские, всесоюзные и 

международные конкурсы как творческие смотры исполнительских и педагогических 

школ. Победы отечественных баянистов на конкурсах «Кубок мира» и «Дни гармоники» в 

Клингентале. 

Основные направления творческого поиска композиторов: обращение к глубинным 

пластам музыкального фольклора, поиск новых образов и средств музыкальной 

выразительности. Обновление музыкального языка в творчестве представителей старшего 

поколения – Ю. Шишакова, Ю. Зарицкого, В. Городовской, Г. Фрида, М. Матвеева, 

появление молодых авторов – В. Бояшова, Б. Кравченко, В. Кикты, А. Рыбникова, 

К. Волкова, Г. Чернова, А. Ларина. Обогащение фольклорного начала. Картинно-

пейзажный симфонизм в сюитах «Конек-горбунок», «Северные пейзажи» В. Бояшова, 

«Лес шумит», «Четыре оркестровые картины» Г. Фрида, «Русская сюита» М. Матвеева, в 

циклах Б. Кравченко, В. Пикуля, Л. Балая, Б. Глыбовского и ряда других. 

Народно-национальное начало в обогащении мелодического, ладового, 

гармонического, метроритмического строя сочинений 70-х – 90-х годов для народного 

оркестра (Седьмая симфония Н. Пейко, Третья симфония Ю. Шишакова, Вторая 

симфония Г. Чернова, Увертюра А. Рыбникова, произведения В. Беляева и т.д.), усиление 

«зрелищности» фольклорного элемента ансамблевой музыки в «Русских потешках» В. 

Бибергана, в произведениях Е. Дербенко, В. Комарова. Передача в народно-оркестровых 

произведениях русской колокольности. Обогащение оркестрового состава инструментами, 

типичными для бесписьменной традиции (жалейка, рожок, кугиклы, разнообразные 

фольклорные ударные). 

 

Тема 19. Проблемы баянно-аккордеонного исполнительства 1900 – 2000 годов 

Музыка для баяна и аккордеона 2000-х годов. 

Создание Ф. Фигановым, Ю. Волковичем, В. Колчиным первых высококачественных 

концертных баянов. Освоение массовой модели готово-выборного баяна «Рубин» 

конструкции Н. Самоделкина. Электронный баян А. Беляева как самостоятельная ветвь 

развития инструментария. 
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Баянное ансамблевое искусство. Концертная сюита Н. Чайкина – поворотный этап в 

широком переходе исполнителей к исполнительству на инструменте с выборной 

клавиатурой. Деятельность М. Эллегарда по активизации зарубежного академического 

исполнительства на баяне. Аранжировки и транскрипции музыкальной классики в 

программах исполнителя. Роль А. Аббота в формировании академического искусства 

игры на выборном баяне («гармонеоне») во Франции, значение М. Благи для развития 

аккордеонного искусства в Чехии, В. Чухрана – в Словакии и т.д. 

Появление аккордеона на отечественной концертной сцене в качестве 

полноправного академического инструмента. Ю. Дранга, Н. Кравцов, Ю. Брусенцев как 

яркие представители академического аккордеонного исполнительства 1970-х – 1990-х 

годов. Особенности их интерпретаций, аранжировок. Создание Н. Кравцовым новой 

системы клавиатуры аккордеона. 

Характерные черты классически объективного мышления в исполнительском 

искусстве Ф. Липса, В. Семенова, О. Шарова, В. Голубничего, И. Пурица, Г. Чернички, 

В. Петрова, П. Гертера, В. Шишина, С. Найко и др. Тенденция к подчинению отдельных 

выразительных деталей целостному охвату произведения, соблюдение логики всей 

музыкальной композиции, опора на репертуарную «арку» между произведениями, 

например, эпохи барокко и сочинениями XX столетия – как основные особенности 

исполнителей этого типа мышления. 

Романтические особенности исполнительского искусства А. Склярова, 

Ю. Вострелова, В. Зубицкого, В. Бонакова, Р. Шайхутдинова, Ю. Шишкина, Ю. Сидорова, 

В. Романько и др. Особое внимание к выразительности мельчайших деталей 

интерпретируемой музыки, опора на транскрипции произведений композиторов-

романтиков XIX столетия, тенденция к самобытной трактовке блестящих виртуозных 

миниатюр. Молодое поколение баянистов – Ю. Шишкин, П. Фенюк, С.Войтенко и др. 

Эстрадное направление в развитие баянно-аккордеонного исполнительства.  

Зарубежное баянно-аккордеонное исполнительское искусство второй половины 1960-

х – 1990-х годов. Ученики и последователи М. Эллегарда – немец Х. Нот, финн 

М. Рантанен; молодое поколение зарубежных баянистов – финны М. Вяюрюнен, 

М. Тюнкюнен, американец П. Соаве, канадец Й. Петрич, поляк Б. Преч, французы М. и 

К. Боннэ, Ф. Геруэ, выдающиеся аккордеонисты – японка М. Мики, немец С. Хуссонг, 

датчанка М. Деккерс и др. Особенности их творческого стиля. 

Расширение образной и интонационной палитры баянных сочинений Н. Чайкина, Ю. 

Шишакова, К. Мяскова, В. Подгорного и др. Молодые авторы – А. Репников, 

В. Золотарев, К. Волков, Г. Банщиков, А. Кусяков, проявление композиторского таланта у 

многих талантливых исполнителей-баянистов – В. Зубицкого, В. Семенова, А. 

Тимошенко, Е. Дербенко, В. Бонакова и др.Активные поиски неординарных 

композиционно-фактурных средств баянного письма. Использование додекафонной 

техники. Сонорные средства музыкальной выразительности у С. Губайдулиной, С. 

Беринского, А. Кусякова, М. Броннера и многих других композиторов. 

Значение сотрудничества известных отечественных исполнителей с композиторами 

(Ф. Липса – с В. Золотаревым, С. Губайдулиной, А. Холминовым, Р. Леденевым, С. 

Беринским, Е. Подгайцем; О. Шарова – с Г. Банщиковым, Л. Пригожиным, В. Семенова – 

с А. Кусяковым и т.д.) для создания новых средств музыкального письма и 

исполнительских приемов (различные виды рикошета, приемы ритмизации мехом, 

кластерная техника, нетемперированное глиссандо и т.п.). Воплощение русской 

колокольности в современной баянной музыке (Концертная симфония для баяна соло А. 

Холминова, Партита и концертные миниатюры В. Золотарева). Опосредованное 

претворение национального начала в сонатах и Концерте К. Волкова, сонатах А. 

Кусякова, произведениях Р. Леденева. Трактовка баяна как камерно-академического 
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инструмента в произведениях С. Губайдулиной и С. Беринского. Претворение русских 

народно-песенных и инструментальных истоков в произведениях крупной формы и 

миниатюрах Г. Шендерева, А. Тимошенко, В. Гридина, Е. Дербенко и др. 

Произведения зарубежных композиторов. Сотрудничество М. Эллегарда с 

композиторами западноевропейских стран: творчество О. Шмидта (Дания), Т. Лундквиста 

(Швеция), И. Фельда (Чехия), В. Якоби (Германия) – наиболее яркое явление в 

зарубежном исполнительстве на баяне и аккордеоне.  Музыка для баяна композиторов 

Финляндии: работы Э. Йокинена, М. Линдберга, X. Валполы, М. Мурто, сонаты К. Ахо, 

сочинения П. Макконена. Произведения для баяна композиторов Дании – В. Хольмбое, 

Л. Кайзера, П. Нёргода, Б. Лорентсена, норвежского композитора А. Нордхейма. Музыка 

для баяна и аккордеона композиторов немецких композиторов К. Швена, Г. Катцера, 

Ю. Ганцера. Произведения для аккордеона и баяна композиторов Чехии и Словакии – 

В. Трояна, И. Фельда, Ю. Хатрика, Польши – Б. Пшибыльского, А. Кшановского, 

Б. Довлаша, К. Ольчака, Б. Преча. Новые средства музыкальной выразительности в 

произведениях зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. А. Пьяццолла как 

создатель нового направления – симфонизированного танго. 

 

Тема 20. Исполнительское искусство на струнных щипковых инструмента, 

деятельность русских народных оркестров и ансамблей в 2000-е годы и музыка для 

этих инструментов. 

Особенности исполнительского творчества современных исполнителей на балалайке, 

домре, гитаре, гуслях, в оркестрах и ансамблях народных инструментов. Заметный рост 

ансамблево-оркестрового исполнительства на русских народных инструментах. 

Деятельность А. Горбачева, Н. Шкребко, Е. Мочаловой, Е. Волячкова, П. Лукоянова, Д. 

Илларионова, А. Дервоеда по развитию исполнительства на балалайке, домре, гуслях, 

гитаре. Произведения для русского народного оркестра Г. Чернова, А. Ларина, творчество 

для сольных щипковых русских инструментов С. Слонимского, К. Волкова, А. Цыганкова, 

Е. Подгайца, М. Броннера, Р. Леденева, Т. Сергеевой и ряда других видных композиторов. 

Развитие современной научно-методической мысли.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа – обязательный аспект базовой образовательной 

программы. Она выражается в зачетных единицах (кредитах) и выполняется 

обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателей. 

Для успешного осуществления данного вида работы в первую очередь требуется 

скрупулезный и деятельный подход, усидчивость, интенсивность мышления. Основу 

самостоятельной работы составляет такой подход, при котором первоочередными целями 

обучения становится ориентация на формирование умений решать типовые и нетиповые 

задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности. Здесь 

ассистентам-стажерам предстоит проявить творческую и социальную активность, 

профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат 

самостоятельной работы должен неустанно контролироваться преподавателем по данной 

дисциплине. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

1. Поскольку самостоятельная работа ассистента-стажера является существенной  

частью учебного процесса, от ее эффективности во многом зависит качественный 

уровень овладения дисциплиной. В процессе прохождения курса «Актуальные 

проблемы исполнительского искусства на концертных народных инструментах»  
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ассистенту-стажеру целесообразно постоянно изучать литературу по тематике курса, 

слушать и анализировать аудиозаписи и концертные выступления. Работа над 

рефератом также призвана расширить профессиональный кругозор обучающегося в 

данной области. По каждой из тем курса следует познакомиться с максимально 

возможным числом музыкальных произведений в различных интерпретациях, углубить 

свое представление о соответствующей исторической эпохе и особенностях ее 

музыкальной культуры.  

2. Бах И.С. Токката и фуга ре минор. Исп. Ю. Казаков (баян). 
3. Чайкин Н. Концертное рондо. Исп. Ю. Сидоров (баян). 
4. Бах И.С. –Лист Ф. Органная прелюдии фуга ля минор. Исп. А. Скляров (баян). 
5. Трояновский Б. Обработка русской народной песни «Ах ты береза». Исп. П. 

Нечепоренко (балалайка). 
6. Шишаков. Концерт № 2 для домры с русским народным оркестром. Исп. А. Цыганков 

(домра). 
7. Тростянский Е. Ноктюрн. Исп. И. Сенин (балалайка). 
8. Рожков М. Обработка русской народной песни «Коробейники». Исп. М. Рожков 

(балалайка). 
9. Беринский С. Партита «Так говорил Заратустра». Исп. Ф. Липс (баян). 
10. Репников А. Концерт № 3 для баяна, ударных и камерного оркестра. Исп.О. Шаров 

(баян) и ансамбль старинной и современной музыки, дир. Э. Серов. 
11.  Слонимский С. Веселое рондо. Исп. В. Круглов (домра). 
12.  Глиэр Р. Фантазия-симфония для русского народного оркестра. Исп. Академический 

оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР, дир. Н. Некрасов. 

13. Рехин И. Прелюдия и фуга B-dur из цикла 24 прелюдий и фуг для гитары соло. Исп. Д. 

Илларионов (гитара). 

 Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе  

 Учебно-методические пособия 

 Посещение концертов, конкурсов, фестивалей 

 Учебно-методические пособия, 

 Книги выдающихся мастеров искусства игры на баяне, аккордеоне, домре, гитаре,  

балалайке, в ансамблях и оркестрах русских народных инструментах 

 Нотная литература для этих инструментов. 

 Записи исполнений мастеров академического искусства игры на русских народных  

инструментах.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6. 1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 индивидуальное собеседование 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач  

в виде краткой формулировки действий, которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 
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6. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой 

степенью научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

методов (способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется 

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения Шкала оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Письменная работа  и устный 

ответ ассистента-стажера  

правильны от 100% до 85% 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» и 

«уметь» 

Письменная работа  и устный 

ответ ассистента-стажера  

правильны от 84% до 68% 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» 

 Письменная работа  и устный 

ответ ассистента-стажера  

правильны от 67% до 50% 

3 

(удовлетворитель

но) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие овладения 

элементами 

компетенций  «знать», 

«уметь», «владеть» 

Письменная работа  и устный 

ответ ассистента-стажера  

правильны от 50% и ниже 

 

2 

(неудовлетворите

льно) 

 

на всех 

этапах 

 

соответствует критериям оценок 

от «отлично» до 

«удовлетворительно» 

зачтено 
на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

6.4. Примерные аттестационные требования 

Вопросы к зачету 
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1. Классификация народных инструментов. Изначальная сигнальная и досуговая 

предназначенность русских народных инструментов и причины различной 

перспективы их применения в академическом искусстве. 

2. Развитие исполнительского искусства на баяне и аккордеоне за рубежом в 1960-1980-

х годах. 

3. О сущности русских народных инструментов в фольклоре и академическом 

искусстве. 

4. Становление гитарного искусства в XIX веке. Развитие исполнительства на 

семиструнной и шестиструнной гитарах в России. 

5. Современная отечественная и зарубежная музыка для гитары. 

6. Становление профессионального музыкального образования на народных 

инструментах в СССР. Зарождение профессионального образования на баяне и 

аккордеоне за рубежом. 

7. Развитие искусства игры на сольных щипковых инструментах в 1960 – 1980-е 

годы. 

8. Общая характеристика современного этапа развития народно-инструментального 

исполнительства. Искусство игры в русских народных оркестрах. 

9. Появление репертуара для баяна, балалайки, деятельность первых профессиональных 

исполнителей на этих инструментах в 1920 – 30-е годы. 

10. Музыка для русских народных щипковых инструментов в 1990 – 2010-х годах. 

11. Создание В. Андреевым русского народного оркестра. Сподвижники Андреева. 

12. Сочинения для балалайки второй половины 1940-х – 1950-х годов. 

13. Значение Концерта для домры с оркестром Н. Будашкина для развития 

профессионального сольного домрового исполнительства в первые послевоенные 

годы. 

14. Исполнительское народно-инструментальное искусство первого послевоенного 

десятилетия. 

15. Музыка для оркестров русских народных инструментов первого послевоенного 

десятилетия. 

16. Произведения для баяна и аккордеона 1990-2010 годов. 

17. Значение А. Иванова-Крамского в развитии отечественного академического 

исполнительства на гитаре. 

18. Творчество В. Золотарева для баяна. 

19. Музыка А. Кусякова для балалайки. 

20. Особенности современного развития репертуара для русских народных инструментов. 

 

6.5.Примерная тематика докладов. 

 

1. О сущности понятия «народный инструмент». 

2. Три составляющих определения инструмента в качестве народного – этническая, 

демографическая и социальная. 

3. Русский народный инструментарий в искусстве IV – XVIII веков. 

4. Русское скоморошество и его роль в развитии национального инструментализма. 

5. Бытование домры в искусстве XVI – XVIII столетий. 

6. Выдающиеся исполнители на шестиструнной гитаре в России XIX века. 

7. Роль А.О. Сихры и его последователей в развитии семиструнной гитары в России. 

8. Термины «гармоника», «гармонь» и их различия. 

9. Возникновение баяна в России. 

10. Развитие профессионального музыкального образования на народных инструментах в 

СССР 1920-х годов. 
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11. Деятельность первых академических ансамблей русских народных инструментов. 

12. Роль Первого Всесоюзного смотра-конкурса исполнителей на русских народных 

инструментах в 1939 году. 

13. Зарождение профессиональной музыки для русских народных инструментов. 

14. Активизация профессионального образования на народных инструментах в 1950-50-х 

годах. 

15. О развитии народно-инструментального искусства письменной традиции в 1960 – 80-х 

годах. 

16. Искусство исполнительства на струнных щипковых русских народных инструментах в 

последние четверть века. 

17. Баянно-аккордеонное исполнительство в начале XXI столетия. 

18. Значение В. Золотарева для развития баянного искусства. 

19. Творчество Е. Подгайца для домры. 

20. Музыка А. Цыганкова для струнных щипковых инструментов. 

 

Экзаменационные билеты 

Билет 1 

1. Классификация народных инструментов. Изначальная сигнальная и досуговая 

предназначенность русских народных инструментов и причины различной 

перспективы их применения в академическом искусстве. 

2. Развитие исполнительского искусства на баяне и аккордеоне за рубежом в 1960-1990-

х годах. 

Билет № 2 

1. Камерно-академическое направление в развитии современной музыки для баяна. 

2. О сущности русских народных инструментов в фольклоре и академическом 

искусстве. 

Билет № 3 

1. Становление гитарного искусства в XIX веке. Развитие исполнительства на 

семиструнной и шестиструнной гитарах в России. 

2. Современная отечественная и зарубежная музыка для гитары. 

Билет № 4 

1. Становление профессионального музыкального образования на народных 

инструментах в СССР. Зарождение профессионального образования на баяне и 

аккордеоне за рубежом. 

2. Развитие искусства игры на сольных щипковых инструментах в 1960 – 1990-е 

годы. 

 

Билет № 5 

1. Общая характеристика современного этапа развития народно-инструментального 

исполнительства. Искусство игры в русских народных оркестрах. 

2. Появление репертуара для баяна, балалайки, деятельность первых профессиональных 

исполнителей на этих инструментах 1920 – 1930-х годов. 

Билет № 6 

1. Музыка для русских народных щипковых инструментов в 1960 – 1990-х годах. 

2. Создание В. Андреевым русского народного оркестра. Сподвижники Андреева. 

Билет № 7 

1. Сочинения для балалайки второй половины 1940-х – 1950-х годов. 

2. Значение Концерта для домры с оркестром Н. Будашкина для развития 

профессионального сольного домрового исполнительства в первые послевоенные годы. 

Билет № 8 
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1. Исполнительское народно-инструментальное искусство первого послевоенного 

десятилетия. 

2. Музыка для оркестров русских народных инструментов первого послевоенного 

десятилетия. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

1. Анатолий Кусяков; времена жизни. Сост. Е. Показанник. Ростов-на-Дону, 2008. 

2. Гатауллин А. Фридрих Липс. М., 2016 

3. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских инструментах. Изд.2. М., 

2018. 

4. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства. М., 2006. 

5. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. 

М., 2008. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Т.П. Варламова «Домровое исполнительство». уч. пособие. Москва. МГУКИ. 2014. 

2. «Вопросы исполнительства на балалайке. Теория, история, практика». Материалы   

  научно-практической конференции. Ред.сост. А.А. Усов. Казань. 2012. 

3. А. Беляев «Я вспоминаю, сердцем посветлев». Москва. 2012 

4. Р.Ю. Шайхутдинов «Академическое баянное искусство Башкортостана». Уфа. 2013. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru); 

- Педагогическая литература. Режим доступа: http://www.pedlib.ru/ 

- Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

- Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

 

Наименование ПО                                             Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                    200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                        200 

 

Профессиональные базы данных:  

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы искусства 

исполнительства на народных инструментах» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной 

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы искусства 

исполнительства на народных инструментах» предназначена для обучающихся в 

Российской государственной специализированной академии искусств. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных 

инструментов «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

 

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

  

 

Рабочую программу разработал: 

 

доктор искусствоведения,  профессор, 

профессор кафедры народных инструментов               __________Имханицкий М.И. 

 

 

заведующий кафедрой народных инструментов, 

профессор                                                                        __________ Сыроежкин И.В. 
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1. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

  

Дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» входит в основную часть 

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах.  

Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин 

«Актуальные проблемы искусства исполнительства на народных инструментах», 

«Специальность», «Методика преподавания игры на струнных щипковых инструментах в 

высшей школе».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных профессиональных 

музыкантов для работы в качестве концертных исполнителей.  

 Основные   задачи   дисциплины:  

 воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности; 

 воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку как вид искусства;  

 развитие широкого музыкального кругозора и художественно-аналитического 

мышления  

обучающихся в рамках лучших традиций отечественной музыкальной исполнительской 

культуры; 

  стимулирование творческой инициативы обучающихся в анализе музыкальных  

произведений различных эпох, жанров, стилей;  

 развитие у обучающихся умения самостоятельно работать над произведением и его  

художественным воплощением;  

 овладение инструментальными средствами выразительности и техническими 

приемами,  

необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых сочинений;   

 накопление опыта публичного исполнения концертного репертуара (соло и в 

ансамбле);  

 формирование концертно-просветительской и психологической готовности к  

осуществлению музыкально-культурной деятельности в обществе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

 
Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 Готовностью 

осваивать 

разнообразный 

по эпохам, 

стилям, жанрам, 

знать: обширный педагогический и исполнительский 

исполнительский репертуар; особенности стилей 

композиторов различных эпох, начиная с первых образцов 

клавирной музыки и заканчивая композиторами XXI века; 

основной концертный репертуар высшей школы; 
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художественны

м направлениям 

педагогический 

репертуар 

специфику письма композиторов; основные направления в 

отечественном и зарубежном фортепианном 

исполнительстве; 

уметь: осуществлять всесторонний профессиональный 

анализ концертных произведений различных стилей и 

жанров с целью создания высокохудожественной 

интерпретации;  

владеть: техническими приемами игры на фортепиано, 

соответствующими уровню произведений 

трансцендентной сложности; навыками анализа 

художественного содержания произведения; навыками 

формирования концертных программ 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Изучение репертуара высшей школы» осваивается с 1 по 4 семестры 

на протяжении всего курса обучения. 

  

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 

 

2 

 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 
5(180) 

1 

(36) 
1 (36) 1 (36) 

2  (72) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

62 16 16 16 

14 

- лекции (Л)      

- семинарские занятия (СЗ)      

- практические занятия (ПЗ) 62 16 16 16 14 

- индивидуальные занятия (ИЗ)      

- самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СР под 

рук.) 

    

 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе подготовка: 
118* 20 20 20 

58* 

- курсовая работа (проект)      

- контрольная работа      

- доклад (реферат)      

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Зачет с оценкой Экзамен  

 

*- включая подготовку и сдачу экзамена 
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4. 2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 
1 семестр. Демонстрация знания 

концертного репертуара на зачете 
36   16   20 

2 
2 семестр. Демонстрация знания 

концертного репертуара на зачете 
36   16   20 

3 
3 семестр. Демонстрация знания 

концертного репертуара  
36   16   20 

4 

4 семестр 

Демонстрация знания концертного 

репертуара  

72   14   58 

 Итого (ак.ч.) 180   62   118* 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Работа над полифонией (баян, аккордеон)  

- формирование полифонического мышления: ознакомление с разными видами 

полифонии (подголосочной, имитационной, контрастной) и основными ее принципами;  

- развитие полифонического слуха и приобретение навыков дифференцированного 

воспроизведения музыкальной ткани; 

- работа над устранением сложностей исполнения в полифоническом произведении 

(несовпадение динамики, ритмики, артикуляции в развитии разных голосов; несовпадение 

мелодических изгибов, кульминационных точек и пауз); 

- развитие темброво-динамического слуха; 

- работа над артикуляцией как одним из главных способов придания выразительности 

разным голосам; 

-  работа над интонационной характеристикой темы как основным художественным 

образом сочинения; 

- работа по переложению полифонической фактуры. 

 

Работа над произведениями крупной формы (концерт, соната, сюита, вариации, 

рондо). 

- выявление и освоение стилистических признаков сонатной формы и ее специфических 

особенностей игры на инструменте; 

- детальное изучение и сопоставление различных фрагментов сочинения и их 

проигрывание; 

- работа над авторскими артикуляционными указаниями в нотном тексте; 

- работа над клавирными вариациями (мелодический мотив, ритмический эффект, 

гармонический оборот, фактурная ячейка); 

- работа над сонатным аллегро: черты стиля, драматургия, темброво-динамическая 

контрастность; 

- проигрывание и выявление проблем в исполнении технически сложных мест в 

крупной форме; 

- работа над современными оригинальными сочинениями крупной формы (освоение 

специфических приемов, драматургия, художественный образ, техника исполнения); 

- выбор аппликатуры, максимально целесообразной для данного произведения (соната, 

рондо, вариаций); работа над штрихами и орнаментикой; 
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Работа над пьесами разных жанров и стилей. 

- знакомство с произведением - создание предварительного эскиза, первоначального 

варианта исполнительской концепции; 

- работа над деталями нотного текста, конкретизация первоначального замысла; 

- составление динамического плана произведения, расстановка кульминаций, освоение 

ритмически сложных фрагментов сочинения и работа над аппликатурой; 

- тренировка виртуозных качеств, игра в разных темпах; 

- работа над мобилизацией мышления, активизацией двигательного аппарата, 

повышением координации слуховой и двигательной сфер; 

- выявление на занятии технически сложных фрагментов в нотном тексте сочинения и 

их устранение; 

- собирание фрагментов произведения в единое целое, концентрация внимания на 

художественно – продуманном и свободном исполнении; 

- работа над образной стороной и выразительностью игры в пьесах различных стилевых 

направлений (туше, артикуляция, динамика, интонация, культура исполнения и т.д.) 

- подготовка к выступлению на сцене – проигрывание, уточнение исполнительского 

замысла композитора, анализ и самоанализ собственного исполнения музыкального 

произведения, аутогенная тренировка. 

Работа над произведениями малой формы (домра, балалайка) 

-   основные жанровые разновидности миниатюр – песня, скерцо, ноктюрн, этюд, вальс, 

марш – их содержание, фактура, цельность строения, приемы исполнения; 

-   последовательность и порядок изучения произведений малой формы; 

-   общее знакомство с музыкальным произведением, его стилем, содержанием, формой; 

-   выбор исполнительских приемов и работа над ними; 

-   членение формы на части (период, предложение, фраза, мотив); 

-   установление темпа и динамического плана произведения; 

- кульминации центральные и побочные, периферийные, их значение для формы 

произведения; 

-  работа над целостностью формы и законченностью исполнения; 

- подготовка студентов к выполнению более сложных творческих заданий на материале 

произведений малой формы; 

- использование жанра миниатюры как художественного материала, на котором 

совершенствуются выразительность исполнения, умение петь на инструменте и 

применять технические навыки на конкретном художественном материале; 

-  исполнение музыкального произведения как творческий процесс; 

-  ясность конечной цели – необходимое условие достижения художественного 

исполнения. 

 

Работа над произведениями крупной формы  

-   осмысленное, грамотное переложение для инструмента; 

-  осознание крупной формы (соната, концерт, фантазия, рапсодия, сюита, вариации, 

рондо) как единого целого;  

-  осмысливание отдельных эпизодов сочинения и их взаимосвязи; 

-   целесообразность деления процесса работы на этапы; 

- умение сочетать различные виды техники изучаемого произведения, включающего 

контрастирующие по характеру и средствам выразительности музыкальные образы; 

- работа над концертом в классе: работа над экспозицией, разработкой, репризой, 

каденциями, медленной частью, финалом; 

- необходимость сочетания работы над отдельными построениями с их объединением; 
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- достижение единства темпа; 

- необходимость сохранения стиля, присущего данному жанру; 

- роль партии солиста и концертмейстера (ведущая и подчиненная). 

 

Работа над полифонией (гитара) 

- полифоническая фактура и её выразительные возможности в концертном репертуаре 

гитариста;                                                                                               

 - формирование полифонического мышления: ознакомление с разными видами 

полифонии (подголосочной, имитационной, контрастной) и основными её принципами;  

- развитие полифонического слуха и приобретение навыков дифференцированного 

воспроизведения музыкальной ткани;                             

- учёт специфики лютневого строя в переложении полифонических произведений для 

гитары;                                                                                           

- основные черты фуги и других имитационных форм, ряд выдающихся образцов этих 

произведений в гитарном репертуаре;                                                    

- работа над артикуляцией как одним из главных способов придания выразительности 

разным голосам;                                                                                                            

- тема и противосложение как основной начальный элемент работы, специфика этого 

изложения на гитаре;                                                                            

- экспозиция, разработка, реприза и обозначения границ частей формы;               

- стретта, как динамизация формы;                                                                              

- работа над артикуляцией как одним из главных способов придания выразительности 

разным голосам;                                                                                      

- работа над интонационной характеристикой темы как основным художественным 

образом сочинения;                                                                             

- вывод и его подтверждение как концепция работы над полифонией; 

 

Работа над произведениям крупной формы (концерт, соната, сюита, вариации, 

рондо) 

- жанр крупной формы на гитаре, его формирование, особенности;                              

- выявление и освоение стилистических признаков сонатной формы и её специфических 

особенностей игры на инструменте;                                                         

- детальное изучение и сопоставление различных фрагментов сочинения и их 

проигрывание;  

- единство метроритма, как формообразующая особенность сонаты;                                  

- работа над сонатным аллегро: черты стиля, драматургия, темброво-динамическая 

контрастность; 

- особенности музыкального языка классицизма, ритмическая устойчивость в исполнении 

произведений этого жанра;                                                                          

- инструментовка, штрих, детали текста на гитаре и их особенности;                             

- работа над современными оригинальными сочинениями крупной формы (освоение 

специфических приёмов, драматургия, художественный образ, техника исполнения);  

- контрастность образов при соблюдении единства целого, как концепция развития 

произведения крупной формы; 

 

Работа над пьесами разных жанров и стилей 

- малая форма как основа гитарного репертуара;                                                             

- знакомство с произведением – создание предварительного эскиза, первоначального 

варианта исполнительской концепции;                                               

-  знание эпохи, стиля, композиторской школы как путь к чёткому осознанию замысла; 
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- циклы произведений малых форм (В. Вила-Лобос, Ф. Торроба);                     

- работа над деталями нотного текста, конкретизация первоначального замысла;                                                                                                                                  

- составление динамического плана произведения, расстановка кульминаций, освоение 

ритмически сложных фрагментов сочинения и работа над аппликатурой;                                                                                                                      

- психологическая зарисовка, жанровая сцена, пейзаж и т.д. как характеристика пьес 

малой формы;                                                                                   

- работа над образной стороной и выразительностью игры в пьесах различных стилевых 

направлений (туше, артикуляция, динамика, интонация, культура исполнения и т.д.);     

- развитие мелодической линии как основа работы над пьесой;                                      

- концепция работы над пьесой – лаконизм выражения, умение в немногом сказать 

важное; 
 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где ассистентам-стажерам предстоит проявить 

творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание 

конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем по дисциплине. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы  

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажеров: 

 осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных  

обозначений в нотном тексте; 

 осмысление и анализ технических трудностей; 

 подбор аппликатуры; 

 подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;           

 выучивание произведения наизусть. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе; 

 работа над звуком и артикуляцией; 

 работа над фразировкой и интонацией; 

 подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов; 

 техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;  

 тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление    аппарата.   

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе  

 Учебно-методические пособия 

 Посещение концертов, конкурсов, фестивалей 

 Учебно-методические пособия, 

 Книги выдающихся мастеров народно-исполнительского искусства, 

 Нотная литература для народных инструментов, записи исполнений мастеров народно- 

исполнительского искусства. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6. 1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 индивидуальное собеседование 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач  

в виде краткой формулировки действий, которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

   

6. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется 

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Выполнен полный объем работы. 

Технически верное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям данного этапа 

обучения 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции «знать» 

и «уметь» 

Выполнено 75% работы. 

Оценка отражает грамотное 

исполнение, с небольшими 

недочётами 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 

Овладение Выполнено 50% работы. 3  
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элементами 

компетенции «знать» 

Исполнение с большим 

количеством недочетов  

(удовлетворит

ельно) 

на всех 

этапах 

Отсутствие овладения 

элементами 

компетенций «знать», 

«уметь», «владеть» 

Выполнено менее 50% работы. 

Исполнение с грубыми 

нарушениями по основным 

оцениваемым параметрам. 

2 

(неудовлетвор

ительно) 

 

на всех 

этапах 

 

соответствует критериям оценок 

от «отлично» до 

«удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

I курс (1-й семестр) 

Собеседование с целью выявления знания концертного репертуара 

 В конце семестра – зачет 

 

I курс (2-й семестр) 

Проверка умения ориентироваться в концертном репертуаре 

В конце семестра – зачет 

 

II курс (3-й семестр) 

Проверка владения концертным репертуаром  

В конце семестра – зачет 

 

II курс (4-й семестр) 

1.Собеседование на тему «Современные направления в исполнительстве на народных 

инструментах» 

В конце семестра – экзамен 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Лебедев А.Е. Жанр концерта для баяна с оркестром в отечественной музыке. Саратов, 

Саратовская гос. Консерватория (академия) им. Л.В. Собинова, 2013. – 530 с.  

2. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об инструментальной 

музыке и о скоморохах. Спб., Композитор, 2013. – 288 с. 

3. Фахрутдинова М. Из истории становления исполнительства на балалайке в 

доандреевский период // Вопросы исполнительства на балалайке: теория, история, 

практика. Казань, Казанская гос. консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова, 2012. – 

С. 183-192. 

4. Ястребов Ю.Г. Минувшее проходит предо мною … Письма Владислава Золотарева // 

Ю.Г. Ястребов. Продолжение следует … СПб., Санкт-Петербургский гос. 

политехнический университет, 2015. – С. 121-139. 
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7.2.  Дополнительная литература 

1. Алексеев А. О воспитании музыканта-исполнителя. Сов. музыка, 1980. № 

2. Алексеев А. Педагог творческого поиска. Сов.музыка. 1981. №3. 

3. Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. 

4. Бобровский В. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. М.: Музыка, 

1989. 

5. Бочкарёв Л. Психология музыкальной деятельности. М.: изд.-во «Институт 

психологии РАН», 1997. 

6. Выготский Л. Психология искусства / Изд. 3-е. М.: Педагогика, 1986. 

7. Гаккель Л. Миражи исполнительства // Муз. академия. 1998. №№ 3-4. 

8. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX 

века (50-80 годы). М.: МГК, 1985. 

9. Демченко А. Портреты выдающихся мастеров музыкального исполнительства. М., 

2003.  

10. Казанцева Л. Анализ музыкального содержания: Методическое пособие. Астрахань: 

АГК, 2002. 

11. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII-начала XIX веков: Самосознание 

эпохи и музыкальная практика. М.: МГК, 1996. 

12. Ларченко О. Педагогические принципы П.А.Серебрякова // Музыкальное 

исполнительство и педагогика: История и современность. М.: Музыка, 1991. 

13. Малинковская А. Подготовка специалиста в музыкальном вузе и «модель выпускника» 

// Психолого-педагогические проблемы высшего музыкального образования: Сб.тр.: 

М.: ГМПИ им.Гнесиных, 1979. Вып.43. 

14. Мальцев С. Нотация и исполнение // Мастерство музыканта-исполнителя: Статьи. 

Очерки. Исследования. М.: Сов. композитор, 1976. Вып.2. 

15. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. М.: Музыка, 1991.ъ 

16. Медушевский В. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей // 

Музыкальный современник. М., 1984. Вып.5. 

17. Мельникова Н. Исполнительская организация музыкального времени: Автореф. 

дис….канд.иск. Новосибирск, 1996. 

18. Меркулов А. Создавать собственные каденции // Как исполнять Моцарта: Сб.мат. М.:  

19. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства. М.: Сов. композитор, 

1983. 

20. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. М.: Музыка, 1967. 

21. Михайлов А. Бетховен: преемственность и переосмысления // Музыка в истории 

культуры: Избр.ст. М.:МГК, им. П.И.Чайковского, 1998. 

22. Михайлов М. Этюды о стиле в музыке. Статьи и фрагменты. М.: Музыка, 1990. 

23. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 

24. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.: ВЛАДОС, 2003. 

25. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1980. 

26. Назайкинский Е. Музыкальные лики истории // Ливанова Т.: Статьи. Воспоминания. 

М. Музыка, 1989. 

27. Осокин С. Историческая жизнь «Хорошо темперированного клавира» И.С.Баха в 

исполнительском искусстве второй половины XX века: (Интерпретация цикла 

И.С.Баха Г.Гульдом и С.Рихтером) // Исполнитель и музыкальное произведение: 

Сб.науч.тр. М.: МГК, 1989. 
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28. Осокин С. Историческая жизнь музыкального произведения в исполнительском 

искусстве (на материале интерпретаций «Хорошо темперированного клавира» 

И.С.Баха): Автореф. дис. …канд. иск. М., 1992. 

29. Соколов А. Векторы культуры в музыкальной панораме XX века // Двенадцать этюдов 

о музыке. М.: МГК, 2001. 

30. Тараканов М. Замысел композитора и пути его воплощения // Психология процессов 

художественного творчества. Л.: Наука, 1980. 

31. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М.: изд.АПН, 1947. 

32. Тимакин Е. Работа над техникой. М., 1998. 

33. Тимакин Е. Каждый ученик – это новая книга, которую мы должны изучать // Муз. 

академия. 1998. №№3 – 4. 

34. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. М., 1973 

35. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. М., 1975. 

36. Хазанов П. О способностях музыканта // Музыкальная педагогика: Исполнительство: 

Сб.ст. М.: МГУКИ, 2000. Вып.5. 

37. Хазанов П. О воспитании самостоятельности учащегося-музыканта // Музыкальная 

педагогика: Исполнительство: Сб.ст. М.: МГОУКИ, 2000. Вып.5. 

38. Харлап М. Тактовая система музыкальной ритмики // Проблемы музыкального ритма. 

М.: Музыка, 1978. 

39. Холопова В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. В 2-х ч. М.: Печатник, 1990, 

1991. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                             Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                    200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                        200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

http://www.edu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
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Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 

https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 

Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное 

исполнительство на струнных щипковых инструментах. 

Рабочая программа дисциплины «Изучение репертуара высшей школы» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры народных 

инструментов «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

 

 

 

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

  

 

Рабочую программу разработал: 

 

профессор кафедры народных инструментов                            __________Сенин И.И. 

 

 

заведующий кафедрой народных инструментов                       __________ Сыроежкин И.В. 
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Первый проректор –  
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Педагогика высшей школа» входит в обязательную часть основной 

образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. Ее содержание органично связано с историческими и 

теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в 

результате изучения дисциплин «История и философия искусства», «Методика 

преподавания творческих дисциплин в высшей школе».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка ассистентов-стажеров к 

практической деятельности в качестве преподавателей творческих дисциплин в высшей 

школе по образовательным программам «Музыкально-инструментальное искусство» 

(уровней бакалавра и магистра),  «Искусство концертного исполнительства» (уровня 

специалиста) путем углубленного изучения различных методик преподавания, различных 

исполнительских школ, опыта выдающихся педагогов, изучения существующих вариантов 

методического обеспечения творческих дисциплин и разработки проектов собственных 

методических материалов.  

Задачами дисциплины является изучение методики преподавания творческих 

дисциплин, сопоставление соответствующих методик преподавания дисциплин сольного, 

ансамблевого и концертмейстерского исполнительства, по программам ВПО и СПО с 

целью установления постепенности и преемственности в обучении; использование 

полученной теоретической информации и практических навыков разработки 

методических материалов в процессе преподавания, знакомство с современными методами 

преподавания, классификация их с целью выявления наиболее актуальных приемов 

обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными способностями учащихся, 

расширение кругозора ассистентов-стажёров путем привлечения материалов смежных 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  

 
Код 

Компете

нции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 

 

Способностью 

анализировать 

исходные данные в 

области культуры и 

искусства для 

знать: основные принципы современного ВО; 

существующие методики обучения по каждой из 

творческих дисциплин (в соответствии с избранной им 

специализацией); 

уметь: разрабатывать рабочую программу 
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формирования 

суждений по 

актуальным 

проблемам 

профессиональной 

деятельности 

музыканта 

(педагогической и 

концертно-

исполнительской) 

дисциплины, планировать занятия (индивидуальные 

или групповые), анализировать отдельные 

методические пособия, учебные программы, 

практически реализовать накопленные знания и умения 

при проведении занятий в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования; 

владеть: комплексом теоретических и основных 

практических навыков преподавания творческих 

дисциплин в высшей школе 

ПК-1   Способностью 

преподавать 

творческие 

дисциплины на 

уровне, 

соответствующем 

требованиям ФГОС 

ВО в области 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

знать: основополагающие научные и методические 

труды в области истории исполнительского искусства; 

исполнительский репертуар различных исторических 

эпох и стилистических направлений; 

уметь: применять полученные знания в процессе 

создания собственной интерпретации музыкального 

произведения, а также в процессе исполнительского 

анализа; пользоваться достаточно широким кругозором 

в области истории исполнительства; 

владеть: четким и исторически обоснованным 

представления о смене стилей, направлений, тенденций 

в исполнительском искусстве; конкретным приемами 

интерпретации музыкального сочинения с точки 

зрения их исторической обусловленности; знаниями об 

исторической эволюции в исполнительском искусстве 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» осваивается с 1 по 2 семестры первого 

года обучения. 

 Вид учебной работы 

Всего 

зачётных 

единиц 

(академически

х  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 1 (36) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
32 16 16 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 24 12 12 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
76 20 56 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    
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- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ 

И

З 

СР 
под 

рук

. 

СРС 

1 

Тема 1. Основы законодательства об 

образовании. Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

13 1 3    9 

2 
Тема 2. Психолого-педагогические 

основы процесса развития личности 
13 1 3    9 

3 
Тема 3. Вузовские образовательные 

технологии 
13 1 3    9 

4 

Тема 4. Организация творческой и 

научно-исследовательской  

деятельности студентов 
13 1 3    9 

5 

 Тема 5. Дидактика высшего 

профессионально-художественного 

образования 

14 1 3    10 

6 

Тема 6. Болонский процесс и 

модернизация высшего 

профессионального образования 

14 1 3    10 

7 

 Тема 7. Проектирование и разработка 

учебных программ на основе кредитно-

модульной технологии 

14 1 3    10 

8 

Тема 8. Педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода 

в условиях профессионально-

художественного образования 

14 1 3    10 

 Итого (ак. ч.) 108 8 24    76 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Основы законодательства об образовании. Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Предмет регулирования Федерального закона. Основные понятия, используемые в 

Федеральном законе. Инклюзивное образование. Адаптированная образовательная 

программа. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные программы. Порядок разработки 

основных образовательных программ. Общие требования к реализации образовательных 

программ. Сетевая форма реализации образовательных программ. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Типы образовательных организаций. Образовательная организация высшего 

образования.  



130 

 

Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации. Обязанности и ответственность 

педагогических работников. Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении. Высшее образование.  

Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета. Формы интеграции образовательной и научно-

исследовательской (творческой) деятельности в высшем образовании. Особенности 

реализации образовательных программ в области искусств. Управление системой 

образования. 

 

Тема 2. Психолого-педагогические основы процесса развития личности. 

Проблема человека и процесс его развития. Личность и общество. Личность и 

время. Развитие личности как процесс становления гражданина, профессионала, 

семьянина, мужчины и женщины, становление нравственных и эстетических качеств. 

Философские и психологические концепции изучения личности и их значение для 

педагогики. «Свободная» личность и проблемы её формирования в образовательном 

процессе вуза.  

Формирование конкурентоспособной личности современного человека как 

проблема современного общества. Нравственность и интеллигентность в современном 

обществе. Духовные ценности и социальные проблемы общества, их отражение в 

развитии, самовоспитании и воспитании личности. 

Психолого-педагогические аспекты проблемы «Я» и возможности 

образовательного процесса вуза. Уровни развития личности: социальная зрелость и 

инфантильность. Жизненная позиция, индивидуальность, разносторонность как 

показатели развития личности. Сущность процесса развития личности в юношеском 

возрасте. Жизненный путь личности. Творческая одарённость и талант. Личностный и 

профессиональный рост. Значимость юношеского возраста в социальном и 

профессиональном развитии личности. Потребность в жизненном и профессиональном 

самоопределении как психическое новообразование возраста, условия его возникновения 

и формирования.  

Готовность к самоопределению: показатели сформированности культуры личности. 

Кризис выпускника школы: причины его возникновения и условия разрешения. Проблемы 

юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, инфантилизм, идеализация и др., 

возможности их разрешения в образовательном процессе вуза. 

Социальная ситуация развития личности студента как ситуация перехода в новую 

возрастную группу. Жизненное и профессиональное самоопределение как ведущие 

характеристики возраста.  

Особенности профессионального самоопределения студентов в современных 

условиях. Этапы и показатели профессионального самоопределения студентов в условиях 

вуза. Показатели социальной зрелости студента. Вуз как фактор развития личности 

профессионала.  

Учебно-профессиональная и творческая деятельность студента вуза искусств. 

Особенности организации  образовательного процесса вуза в целях жизненного и 

профессионального самоопределения. Самопознание человеком возрастных этапов своего 

развития и самовоспитание как возможность целесообразной организации образа жизни и 

жизнедеятельности студента как будущего профессионала. 

 

Тема 3. Вузовские образовательные технологии. 
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Социокультурный портрет современного специалиста. Проблемы и ведущие 

тенденции развития общества, их отражение в содержании образовательных технологий 

вуза.  

Профессионально-художественная деятельность как исторически фиксированная 

реальность и её отражение в целях образовательного процесса вуза. Мировоззренческие, 

социальные, культурные, интеллектуальные ценности общества и их отражение в 

образовательных технологиях и программах вузовской подготовки. 

Разносторонность и гармоничность как характеристики современного специалиста, 

возможности их развития в условиях современного вуза.   

Жизненное и профессиональное с самоопределение личности. 

Профессионально-квалификационные характеристики  в системе вузовской 

подготовки будущего специалиста. Профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность будущего специалиста. 

Проблема социокультурной адекватности будущего специалиста. 

Характеристики личности студента и их отражение в образовательном процессе 

вуза. Психология молодости: авторство собственного образа жизни. Мотивы учебно-

познавательной деятельности студента. Особенности сознания и самосознания. 

Особенности мыслительной и творческой деятельности. Творческая активность студента. 

Противоречия в развитии личности студента. Информационная культура. Социальные 

стереотипы и юношеская субкультура, их влияние на формирование образа жизни 

будущего профессионала. Целеполагание в деятельности преподавателя вуза. 

Целеполагание как начальный этап педагогической деятельности. Отражение в цели 

развития и воспитания у студентов профессионально и личностно значимых 

характеристик.  

Цель как установка в деятельности педагога. Логика педагогического процесса: 

«цель-средство-результат». Отражение целей развития личности студента в содержании, 

формах и методах образовательного процесса. Проблемы реализации целей и задач 

воспитания и обучения в практической деятельности педагога. 

 

Тема 4. Организация творческой и научно-исследовательской деятельности 

студентов. 

Понятие об организации творческой и научно-исследовательской деятельности 

студентов вуза искусств.  Формирование системы работы по основным направлениям 

творческо-исполнительской и концертно-исполнительской деятельности: театральная 

деятельность; концертная, конкурсно-фестивальная и гастрольная деятельность; 

выставочная деятельность;  творческое сотрудничество и реализация совместных 

проектов с учреждениями культуры и искусства, театрами, образовательными 

организациями; научно-методическая работа; осуществление международных творческих 

проектов; работа со СМИ. 

Осуществление научно-методической работы в разделе творческо-

исполнительской деятельности через организацию и проведение фестивалей искусств. 

Научно-исследовательская деятельность в области создания безбарьерной среды в сфере 

искусства. 

 

Тема 5. Дидактика высшего профессионально-художественного образования 

Общее понятие о процессе обучения и его специфика в условиях вуза искусств. 

Процесс обучения и процесс научного познания, творческая деятельность. Психолого-

педагогические и философские основы познавательной деятельности. Этапы 

познавательной деятельности в процессе обучения. Этапы процесса обучения и их 
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реализация в учебных ситуациях. Развивающий и воспитывающий характер обучения в 

условиях вуза.  

Понятие о закономерностях, принципах и правилах процесса обучения. 

Дидактические принципы процесса обучения в высшей школе: научности, 

систематичности. Последовательности, связи теории с практикой, активности и 

самостоятельности студентов в процессе познания и др.  

Учёт индивидуальных особенностей студентов. Исследовательский подход в 

познавательной деятельности студентов. Основы проблемного обучения в вузе. 

Алгоритмизация и программированное обучение в практике современной вузовской 

подготовки. Педагогическая деятельность как средство организации и осуществления 

педагогического процесса. Характеристика основных этапов педагогической 

деятельности: подготовки, 

осуществления педагогических действий и взаимодействий, анализа результатов. 

Ведущие тенденции в организации педагогического процесса и педагогической 

деятельности: авторитарный и свободный характер развития личности – цель, 

направленность, сущность и принципы.  

Проблема совершенствования педагогического процесса. Содержание вузовского 

образования. Понятие о содержании вузовского образования. Виды образования: общее и 

профессиональное образование в подготовке современного специалиста.  

Системный подход к содержанию образования. Социальные, профессиональные и 

культурологические требования к содержанию образования. Научные требования к 

содержанию образования. Цели профессионального образования и их отражение в 

вузовской системе подготовки специалистов. Педагогические теории отбора содержания 

образования в деятельности преподавателя.  

Знаниевый и культурологический подходы в содержании вузовской подготовки. 

 

 

 

Тема 6. Болонский процесс и модернизация высшего профессионального 

образования. 

 Болонский процесс и направления изменений в европейском и российском 

профессиональном образовании. Компетентностный подход к содержанию образования. 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 

третьего поколения. Система менеджмента качества вуза  в условиях модернизации 

профессионально-художественного образования. 

 

Тема 7. Проектирование и разработка учебных программ на основе кредитно-

модульной технологии. 

 Разработка модели компетентностного подхода. Технология составления учебного 

плана и рабочих программ учебных дисциплин. Требования к качеству учебных программ 

с учётом специализированного профессионально-художественного образования. 

Планирование учебного процесса. 

 

Тема 8. Педагогические технологии реализации компетентностного подхода в 

условиях профессионально-художественного образования. 

 Анализ современных подходов к технологии обучения в профессионально-

художественном образовании. Технологии специализированного обучения в 

компетентностном подходе (круглый стол). 
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 Процессуальные технологии оценки качества образования. Рейтинговая система 

оценивания. Разработка норм и критериев оценки достижений, обучающихся на основе 

ECST. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся  внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам предстоит 

проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и 

знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем по дисциплине. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту. 

 Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 специализированная профессиональная  литература.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине  

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  

задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 
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В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  
— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение осуществляется 

системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 
компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Глубокое знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной и 
дополнительной литературы, обнаружение 

творческих способностей в понимании, 

изложение и практическое использование 

усвоенных знаний 

5 

(отлично) 

 

на всех 
этапах 

Овладение элементами 
компетенции «знать» и 

«уметь» 

Полное знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной 

рекомендованной литературы, стабильный 
характер знаний и умений и способности к их 

самостоятельному применению и обновлению 

в ходе последующего обучения и 

практической деятельности 

 

4 

(хорошо) 

 
на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» 

Освоение основного программного материала 

по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомство с 

основной рекомендованной литературой, 

обладание необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора 

3 

(удовлетвор
ительно) 

 

на всех 
этапах 

Отсутствие овладения 

элементами 

компетенций «знать», 

«уметь», «владеть» 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 
принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют 

обучающемуся продолжить освоение 

материала или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки 

по данной дисциплине 

2 

(неудовлетв
орительно) 

 

на всех 
этапах 

 
соответствует критериям оценок от «отлично» 
до «удовлетворительно» 

зачтено 
на всех 
этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

6.3.1 Примерные аттестационные требования 

 

1.    Педагогика высшей школы как наука.  

2.  История высшего образования в России.  

3.  Методология и методы педагогических исследований.  

4.  Инновации в системе высшего профессионального образования.  

5.  Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание модернизации высшего 

образования.  

6.  Инновации в системе высшей школы в соответствии с Основами законодательства об 

образовании. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
7.  Образование как социокультурный феномен. Содержание образования.  
8.  Парадигмальный подход к пониманию образования: формирующая и гуманистическая 

парадигмы.  

9.  Педагогический процесс в высшей школе.  
10. Гуманитарные основы высшего профессионального образования: понятие гуманитаризации, 

цель, онтологические основы.  

11. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.  

12. Реализация принципов обучения в условия педагогического процесса в высшей школе.  
13. Методы и типы обучения в высшей школе.  

14. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы.  

15. Гуманитарная культура преподавателя высшей школы. 
16.  Особенности специализированного профессионально-художественного образования.  

17. Создание безбарьерной среды средствами искусства в вузе.   

18. Психологические основы обучения в высшей школе.  
19. Психологические характеристики юности как возрастного периода. Главные новообразования 

юношеского возраста. Ведущий вид деятельности.  

20. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в формировании 

мировоззрения.  
21. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа  

22. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие  

23. Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.  
24. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

7.1. Основная литература 
1. Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования: – М.: 

Академический проект, 2014. 

2. Попов В. А. Дидактика высшей школы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2015.  
3. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, 

творчество /Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2015. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития /В.И. Андреев. – Казань, 

2000. 
2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономрные основы и методы /С.И. 

Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. 
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3. Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры (методологические проблемы). 

Монография /С.Н. Батракова. – Ярославль, 2003. 

4. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества /Д.Б. Боговленская. – 
Ростов/Д., 1983. 

5. Вазина К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение /К.Я. Вазина. –М.: Педагогика, 1991. 

6. Дьяченко В.К. Новая дидактика /В.К.Дьяченко. – М.: Академия, 2001. 
7. Основы педагогики и психологии высшей школы /под ред. А.В. Петровского. – М.: Высшая 

школа, 1986. 

8. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность в обучении /П.И. 

Пидкасистый. – М.: МГПИ, 1980. 
9. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и обучаемых /В.П.Симонов. 

– М.: Высшая школа, 2004. 

10. Современное педагогическое образование: личностно-ориентированный подход. – Красноярск, 
2000. 

11. Фейгенберг И.М. Роль учебной лекции в подготовке к деятельности и приобретению знаний 

/И.М.Фейгенберг. – М.: Высшая школа, 1990. 

12. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, 
творчество /Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2005. 

13. Чистяков Н.Н. Проблемное обучение в системе формирования познавательной 

деятельности студентов /Н.Н. Чистяков //Проблемное обучение и методы организации 

познавательной деятельности студентов в общей системе обучения в вузе. Кемерово: КГУ, 

1989. 

14. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. /В.Д. Шадриков. 

– М.: Новая школа, 1993. 

15. Шаповалов В.А. Высшее образование в социокультурном контексте. /В.А. Шаповалов. 

– М.: Педагогика, 1996. 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

            http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании». 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ. 

http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования. 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика». 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос». 

www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование». 

www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия). 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=& - сайт «Образование: 

исследовано в мире». 
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www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского. 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы»  

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

www.gumer.info – библиотека Гумер. 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование. 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                      200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 
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 Рабочая программа «Педагогика высшей школы» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное 

исполнительство на струнных щипковых инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Педагогика высшей школы» предназначена для 

обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2. 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Психология художественного творчества» входит в обязательную 

часть  

основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное 

исполнительство на струнных щипковых инструментах. 

   

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование, на основе комплексного изучения теорий, 

методов и закономерностей психологии творчества, умений и навыков гибкого мышления, 

ориентированного на адекватное восприятие и разрешение разнообразных (порой 

альтернативных) ситуаций психологического характера в творческом процессе, 

профессиональной деятельности и межличностном общении.     

Реализация данной цели определяет следующие задачи дисциплины:  

–ознакомление с ключевыми теориями, направлениями развития и понятийно-

категориальным аппаратом психологии творчества; 

–изучение основных научно-практических методик психологии творчества с учетом 

влияния социокультурного фактора на эффективность их применения в профессиональной 

деятельности; 

–изучение психологических требований, предъявляемых получаемой профессией к 

личности и освоение навыков развития профессионально важных личностных качеств; 

–освоение психологических закономерностей творческой деятельности;  

–приобретение навыков анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия;  

–формирование понимания необходимости учета индивидуально-психологических качеств 

личности в общении и трудовой деятельности;   

–осмысление психологических феноменов, способствующих эффективной реализации 

личности и принятию рациональных и оптимальных решений в нестандартных ситуациях; 

–усвоение методов работы и формирование знаний, обеспечивающих психологическое 

сопровождение при проведении основных видов учебных занятий.  

Отдельно отметим, что дисциплина «Психология художественного творчества» 

призвана способствовать подготовке аспирантов и ассистентов-стажеров не только к их 

будущей профессиональной деятельности в сфере музыкального творчества, но и к 

психологической специфике учебного процесса, а также к творческому воспитанию своих 

детей.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  
Код 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 

Способностью 

формировать 

профессиональное 

знать: историю развития и, непосредственно, 

интеллектуальные представления о психологических 

процессах в сфере художественного творчества от 
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мышление, 

внутреннюю 

мотивацию 

обучаемого, систему 

ценностей, 

направленных на 

гуманизацию 

общества 

истоков до современности; ключевой понятийный 

аппарат психологии творчества (творчество, искусство, 

творческая активность, творческая деятельность, 

продукты творчества, способность, одаренность, талант  

и т.д.); основные функции психики, отвечающие за 

развитие и реализацию творческой деятельности; 

базовые методики обучения, воспитания и развития 

творческой личности; психологическую специфику 

развития творческой деятельности в условиях 

современного мира;  психо-физиологические 

особенности студента, его исполнительские 

возможности; основополагающие научные труды 

методики, практики и психологии исполнительства; 

уметь: определять особенности развития психики 

творческого человека в процессе личного творчества, 

трудовой деятельности и межличностном общении; 

вырабатывать рациональные поведенческие и 

коммуникационные стратегии с учетом психологических 

особенностей своей и другой личности; осуществлять 

процессы самовоспитания, самосовершенствования и 

самообразования; понимать проблемы творчества в 

контексте общепсихологического изучения психических 

явлений;  помочь студенту осознать значение 

исполнительского искусства как части культурной жизни 

общества; развить у студента профессиональный интерес 

и потребность к  педагогической  деятельности; 

воспитать современного, творчески мыслящего педагога-

музыканта; привить интерес к научно-методической 

работе в сфере музыкальной педагогики; научить (в 

зависимости от индивидуальности ученика) подбирать  

полноценный педагогический репертуар, грамотно 

анализировать музыкальные произведения, выявлять их 

художественные особенности;  

владеть: навыками оперативного и верного принятия 

решений психологического толка в процессе творчества, 

трудовой деятельности и межличностного общения; 

восприятия проблем психологического плана с точки 

зрения плюралистичности ситуаций; оценки развития 

творческого потенциала личности 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Психология художественного творчества» осваивается с 3 по 4 

семестры второго года обучения. 

 Вид учебной работы 

Всего 

зачётных 

единиц 

(академически

х  

Семестр 

3 4 
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часов – ак. ч.) 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 (108) 2 (72) 1 (36) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
30 16 14 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 22 12 10 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
78 56 22 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 
рук. 

СРС 

1 

Тема 1. Психология 

художественного творчества как 

наука 

12 0,5 2    9,5 

2 
Тема 2.  История развития теории и 

практики психологии творчества 
12 0,5 2    9,5 

3 Тема 3. Психология музыки 12 1 2    9 

4 
Тема 4. Психология 

изобразительного искусства 
12 1 2    9 

5 
Тема 5. Методы исследования 

творческих способностей 
12 1 2    9 

6 Тема 6. Творческая личность 12 1 3    8 

7 Тема 7. Творческий процесс 12 1 3    8 

8 
Тема 8. Проявление творчества в 

разных видах деятельности 
12 1 3    8 

9 
Тема 9. Методы развития 

творческих способностей 
12 1 3    8 

 Итого: (ак.ч.) 108 8 22    78 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 
 Тема 1. Психология художественного творчества как наука.  

 Объект, предмет, цель и задачи психологии художественного творчества. 

Феноменология психологии творчества. Философские и психологические подходы к 

определению творчества. Творчество как необходимость. Спонтанное проявление 

творчества. Проявление спонтанной адаптации к среде и творчество в детском возрасте. 

Формирование потребностей как психологических стимуляторов творчества. Методы 

изучения и функции психологии творчества. Основные понятия дисциплины: творчество, 
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искусство, творческая активность, творческая деятельность, продукты творчества, 

способность, одаренность, талант.  

 

 Тема 2. История развития теории и практики психологии творчества.  
 Тема творчества в истории философско-психологических учений: античные 

открытия, философия субъекта, философия бытия, философия жизни, русская онтология и 

онтопсихология, психоанализ. Понятие творческого бытия-в-мире. Бытийные феномены 

создания – преобразования – обновления. Творчество как основа полноты, гармонии, 

развития бытия. Творчество в динамике индивидуальной жизни. Генеративность и 

продуктивность психической жизни. Сознательный и бессознательный уровень 

творчества. Деятельно-продуктивный уровень творчества. Формы жизненного творчества. 

Понятие индивидуального культуротворчества. Ценностный аспект творческой 

активности. Проблема свободы творчества. Ее внешние и внутренние условия. 

Индивидуальный и коллективный субъекты творчества. Понятие творческого потенциала 

личности и бытийные условия его развития. Творческое отношение личности к миру и к 

себе. Сущность личностных преобразований мира и «я». Жизненный смысл творчества в 

искусстве, познании, работе, любви. Творческое деяние. Поступок как творчество. 

Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в жизни выдающихся 

личностей. 

 

Тема 3. Психология музыки.  

Личность и деятельность музыканта. Признаки музыкальности. Движущие силы 

творчества. Художественное творчество. Музыкальное творчество. Режим и гигиена 

работы музыканта. Познавательные процессы в деятельности музыканта. Внимание и 

контроль. Ощущения. Восприятие. Бессознательные аспекты музыкального восприятия. 

Память. Мышление. Воображение. Индивидуально-психологические свойства личности 

музыканта. Способности. Темперамент и характер. Эмоции. Моделирование эмоций. 

Воля. Процессы общения в музыкальной деятельности.  Принципы и методы музыкальной 

пропаганды. Экспериментальные методы развития музыкальных интересов.  

 

Тема 4. Психология изобразительного искусства.  

Личность и деятельность художника. Признаки художника. Движущие силы 

творчества. Художественное творчество. Режим и гигиена работы художника. 

Познавательные процессы в деятельности художника. Внимание и контроль. Ощущения. 

Восприятие. Бессознательные аспекты восприятия живописца. Память. Мышление. 

Воображение. Индивидуально-психологические свойства личности художника. 

Способности. Темперамент и характер. Эмоции. Моделирование эмоций. Воля. Процессы 

общения в деятельности. Экспериментальные методы развития интересов в сфере 

изобразительного искусства.  

 

Тема 5. Методы исследования творческих способностей. 

Основные теории интеллекта.  Понятие дивергентного и конвергентного мышления. 

Креативность как способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных 

схем мышления, быстро решать проблемные cитуации. Факторы творческих достижений 

личности. Роль жизненного опыта и индивидуальных особенностей творческой личности 

(личностные факторы). Факторы креативности – беглость, четкость, гибкость мышления, 

чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность, конструктивность 

при их решении и др. Анализ творческого мышления и его продуктов. Основные методы 

выявления творческих способностей.  
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Тема 6. Творческая личность. 

Проблема творческой личности в контексте направлений современной 

персонологии: гуманистической психологии, психоанализа, когнитивной психологии, 

экзистенциальной психологии. Творческий потенциал личности. Творческие способности 

и одаренность. Талант и гениальность. Бессознательное творческой личности: 

архетипические структуры, самость, способность к индивидуации. Символические 

истории из жизни творцов. Объяснительные модели творчества в индивидуальной 

психологии и психоанализе. Качества сознания творческой личности. Понятие 

«генерирующего «я». Творческая самоактуализация личности и ее психологические 

условия. Личностные качества творца. Структура его жизненных отношений. 

Продуктивный аспект творческой жизни. Творческие достижения выдающейся личности: 

тексты, произведения, открытия, инновации, влияния на других. Личностные типологии 

творцов. Внутренние конфликты творческой личности. «Критические события» в жизни 

творцов. Жизненный путь творца и его рефлексия: знаменитые жизнеописания, исповеди, 

психологические автобиографии. Жизненные риски субъекта творчества. Творческая 

личность в социальных структурах: лидерство, маргинальность, конфликты, развивающие 

влияния.  

 

         Тема 7. Творческий процесс. 

 Общепсихологические определения творчества. Творческие стимулы, побуждения, 

замыслы, модели, процессы, продукты. Динамика творческой активности в процессах 

внутренней деятельности. Творчество в образной сфере личности. Воображение, 

фантазия, символическая деятельность. Психологическое стимулирование создания 

творческих образов. Творческое мышление. Его проблемная сущность. Этапы 

продуктивной мыслительной деятельности. Творческие операции и результаты 

мышления. Диалогичность продуктивного мышления. Методы развития творческого 

мышления. Творческие функции, направленность и качества интеллекта. Творчество в 

эмоциональной сфере личности. Творческая направленность чувств. Эмоциональная 

регуляция творческого процесса. Интуитивная основа творчества. Бессознательные 

потенции творческих достижений, их сознательная реализация и усиление личностью. 

Соотношение сознательных и бессознательных процессов в творческом поиске. Понятие 

творческого сознания и создание «я».   Рефлексия как творчество.  

 

 Тема 8. Проявление творчества в разных видах деятельности. 

 Творчество как создание музыки, вещей, изображений, текстов, технологий. 

Построение и обновление межчеловеческих отношений. Творение образов «человека» и 

«человеческого» Понятие «самотворчества». Творческая самодеятельность. Типология 

деятельности и место творчества в ее различных видах. Творчество в науке и искусстве: 

сравнительный анализ. Психологическое моделирование совместного творчества. 

Коллективное и индивидуальное в творческой деятельности. Возможности творческой 

активности в политике и бизнесе. Творчество в сферах образования и воспитания. 

Этические критерии творческой деятельности. Социокультурная динамика ведущих сфер 

творческой деятельности. 

 

Тема 9. Методы развития творческих способностей. 

Типология форм психологической работы с творческой личностью: 

психодиагностика, психотерапия, психологическая коррекция, консультирование, 

развивающая практика. Цели психологических воздействий на субъекта творчества: 

выход из жизненные кризисов и разрешение жизненных проблем, осознание жизненных 

перспектив, конструктивные изменения отношений и качеств, продвижение личности в 
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самопознании, рефлексия творческого пути, рефлексия смыслов и способов творчества, 

развитие творческих способностей, стимулирование продуктивности. Методики 

выявления творческого потенциала. Методики диагностики и развития 

интеллектуального, художественного и коммуникативного творчества. Методики 

развития проблемных отношений личности. Методики диагностики творческой 

одаренности. Психотерапевтические приемы разрешения конфликтов творчества. Техники 

поддержки личностного роста творца. Методы активизации рефлексии. Методические 

модели развития творческого отношения к себе. 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 
 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  Выполнение этой работы требует инициативного подхода, 

внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу 

самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения 

ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые 

могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажерам 

предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную 

компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем по дисциплине. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажеров: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 специализированная профессиональная литература.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  
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задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

Глубокое знание программного материала 

по дисциплине, освоение основной и 

дополнительной литературы, обнаружение 

творческих способностей в понимании, 

изложение и практическое использование 

усвоенных знаний 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции «знать» 

и «уметь» 

Полное знание программного материала 

по дисциплине, освоение основной 

рекомендованной литературы, стабильный 

характер знаний и умений и способности к 

их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции «знать» 

Освоение основного программного 

материала по дисциплине в объеме, 

необходимом для последующего обучения 

и предстоящей практической 

деятельности, знакомство с основной 

рекомендованной литературой, обладание 

необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны 

экзаменатора 

3 

(удовлетво

рительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие 

овладения 

Существенные пробелы в знании 

основного программного материала по 

2 

(неудовлет

 

на всех 



151 

 

элементами 

компетенций 

«знать», «уметь», 

«владеть» 

дисциплине, принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, 

которые не позволяют обучающемуся 

продолжить освоение материала или 

приступить к практической деятельности 

без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине 

ворительно

) 

этапах 

 
соответствует критериям оценок от 

«отлично» до «удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 
этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 
этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные аттестационные требования 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет психологии художественного творчества и его определения с точки зрения 

основных психологических школ и направлений.  

2. История развития античного понимания творчества. 

3. История развития ренессансного понимания творчества.    

4. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна.  

5. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой личности.  

6. Гештальт-психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении.  

7. Психологические условия творчества.  

8. Этапы творческого процесса.  

9. Единство сознания и бессознательного в творчестве.  

10. Психологическое определение субъекта творчества.  

11. Изменения субъекта и объекта в динамике творчества.  

12. Отличительные признаки творческой деятельности.  

13. Понятие творческого продукта.  

14.Типология творческой деятельности. Понятие творческой самодеятельности.  

15. Свойства и качества творческой личности.  

16. Архетипы творческого начала личности.  

17. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество.  

18. Типы творческих достижений выдающихся личностей.  

19. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.  

20. Творчество в сферах побуждений, переживаний, воображения и мышления личности.  

21. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.  

22. Творческое деяние, поступок, влияние.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. – М.: Логос, 2013. – 448 с. 

2. Яковлев Е.Г. Художник. Личность и творчество // Эстетика: учеб. пособие / Е.Г. 

Яковлев. – М.: Кнорус, 2011. – С. 130-243. 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Когнитивная психология: учебник для студентов высших учебных заведений / под 

ред.  В. Н. Дружинина, Д. В. Ушакова. М., 2002. 

2. Максимова С. В. Творчество: созидание или деструкция? М., 2006.   

3. Маклаков А. Г. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов. СПб., 2000. 

4. Прокофьев Г.И. Формирование музыканта-исполнителя. М., 1956.    

5. Стоянов А. Искусство пианиста. М.,1958.  

6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1947.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

  Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/links/liter.html 

Портал психологических изданий- PsyJournals.ru. Московский городской 

психолого-педагогический университет. Режим доступа: http:// www.psyjournals.ru/ 

Методические рекомендации для самостоятельной работы аспирантов. Режим 

доступа: http:// www. alsi.itech.ru/aspirant/metod-sam.htm 

Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-

университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/ 

Экзистенциальная и гуманистическая психология Режим доступа: www. 

http://hpsy.ru. Аннотация: Сайт посвящен экзистенциальной и гуманистической 

психологии, содержит обширную психологическую библиотеку, в том числе работы, 

раскрывающие проблемы психологии творчества. 

www.gumer.info – библиотека Гумер. 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб. 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций. 

 

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010                                                                      200 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

http://psyjournals.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 
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 Рабочая программа «Психология художественного творчества» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности: 53.09.01 

Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное 

исполнительство на струнных щипковых инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Психология художественного творчества» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

                                            

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

 

Рабочую программу разработала:  
 

к.ф.н., доцент, профессор  

кафедры гуманитарных дисциплин                                                 __________ Диденко Н. С. 

 

 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор      _______ Диденко Н. С. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Наполнение программы курса и методика преподавания основаны на положениях  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Дисциплина «Менеджмент в искусстве и культуре» входит в обязательную часть  

основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах.   

 
2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в искусстве и культуре» является 

формирование у обучающихся целостного системного представления о теории и практике 

менеджмента для последующего успешного применения знаний в профессиональной 

деятельности. 

Введение в учебный план дисциплины «Менеджмент в искусстве и культуре» 

обусловлено необходимостью экономической подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства. 

   Главной задачей является представление основной информации о современной 

концепции менеджмента применительно к опыту хозяйственной деятельности в России. 

Задача дисциплины состоит в выработке навыков управления, управления изменениями.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  

 
Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

аргументированно 

отстаивать личную 

позицию в отношении 

современных 

процессов в области 

музыкального 

искусства и культуры 

знать: управление образованием, государственный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных учреждений и организаций; основные 

положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; основные права ребенка и формы их 

правовой защиты; основные правовые акты 

международного образовательного законодательства; 

основные положения Программы модернизации 

педагогического образования; 

уметь: анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные 
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противоречия; использовать полученные знания для 

оказания практической правовой помощи ребенку в 

области социальной защиты, осуществления 

сотрудничества с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

владеть: принципами использования баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовностью 

разрабатывать и 

реализовыватъ 

собственные и 

совместные с 

музыкантами-

исполнителями 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и 

учреждений культуры 

просветительские 

проекты в целях 

популяризации 

искусства в широких 

слоях общества, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения и 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

(далее - "Интернет") 

знать: основные методические принципы подготовки 

произведения к концертному выступлению; принципы 

организации совместной с партнерами работы в 

репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской сольной, 

ансамблевой, оркестровой и концертмейстерской работы; 

принципы организации совместной с партнерами работы 

в репетиционном периоде и при подготовки к 

концертному исполнению, специфику исполнительской 

сольной, ансамблевой, оркестровой и 

концертмейстерской работы; 

уметь: использовать полученные знания в 

образовательной практике; оценивать качество 

реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; решать задачи 

управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений;  

решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций;  демонстрировать свободное 

владение игровым аппаратом и разнообразными 

техническими приемами звукоизвлечения на 

инструменте); применять полученные знания в процессе 

педагогического анализа музыкального произведения, в 

собственной педагогической деятельности; пользоваться 

достаточно широким кругозором в области истории 

музыкальной педагогики; 

владеть: методологией подготовки аналитической 

информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, 

цивилизационного контекста) для принятия решений 

органами государственного управления и местного 

самоуправления; навыками выступлений на концертной 

эстраде перед аудиторией разного уровня подготовки; 

способностью критически оценивать и осмысливать 

результаты собственной педагогической деятельности; 

полученными навыками на практике и творчески 

развивать их 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Менеджмент в искусстве и культуре» осваивается в 3 и 4 семестрах 

второго учебного года. 

 Вид учебной работы 

Всего зачётных 

единиц 

(академических  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
30 16 14 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 22 12 10 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе подготовка: 
114 56 58 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоёмк

ость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 
под 

рук. 

СРС 

1 
Тема 1. Понятие «менеджмент в 

искусстве» и его инфраструктура 
14,5 0,5 2    12 

2 

Тема 2. Основные этапы развития 

мирового и отечественного 

художественного рынка 

14,5 0,5 2    12 

3 

Тема 3. Российский менеджмент в 

искусстве в системе мировой арт-

индустрии. 

15 1 2    12 

4 

Тема 4. Жанры, виды, формы 

организации искусства и культуры. 

Управление производственными 

процессами в искусстве и культуре 

15 1 2    13 

5 
Тема 5. Основные институты 

менеджмента искусства и культуры. 
15 1 2    13 

6 
Тема 6. Технология продвижения 

проектов в сфере культуры 
17 1 3    13 

7 
Тема 7. Профессионализм и 

мастерство менеджера искусства и 
17 1 3    13 
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культуры. 

8 

Тема 8. Особенности продвижения 

проектов в сфере музыкального 

искусства. Особенности 

продвижения проектов в сфере шоу-

бизнеса 

17 1 3    13 

9 

Тема 9. Особенности продвижения 

проектов в сфере изобразительного 

искусства и театра 

17 1 3    13 

 Итого (ак. ч.) 144 8 22    114 

 

 

 

 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «менеджмент в искусстве» и его инфраструктура. Понятие 

менеджмент искусства. Социальные функции менеджмента искусства. Виды деятельности 

менеджера в искусстве. Аспекты деятельности менеджера в искусстве. 

Тема 2. Основные этапы развития мирового и отечественного художественного 

рынка 

Эпоха античности: отсутствие свободного движения художественных ценностей. 

Эпоха средневековья: заказ как форма связи художника и потребителя. Ограниченное 

движение художественных ценностей. Эпоха Возрождения: зарождение художественного 

рынка. Формирование профессионального художественного сообщества, понятия 

искусство и зритель. Дифференциация художественного сообщества. Критерии качества 

произведения. Возникновение художественных школ, галерей, салонов. Свободное 

движение художественных ценностей. Зарождение конкуренции на художественном 

рынке. Увеличение роли посредников. Государственное и рыночное регулирование 

художественного бизнеса. 

Становление и развитие художественного рынка в дореволюционной России. 

Структура художественного рынка (магазины, выставки-продажи, аукционы, частные 

коллекции). Специфика ценообразования. Категории покупателей. 

Художественный рынок в постреволюционный период. Советский художественный 

«рынок»: основные характеристики и особенности. Государство как главный институт 

советского художественного рынка. Нелегальный рынок искусств. Коммерциализация 

искусства. Механизмы взаимоотношений субъектов художественного рынка. 

Тема 3. Российский менеджмент в искусстве в системе мировой арт-индустрии. 

Структура мирового художественного рынка: элементы, взаимосвязи, функции, 

закономерности. 

Основные тенденции и формы организации мирового искусства. Национальные и 

общечеловеческие составляющие. 

Российский менеджмент в искусстве: особенности и характерные черты 

отечественной арт-индустрии, национальные особенности. 

Роль государства в функционировании современного художественного рынка. 

Понятие «рынок современного искусства». Роль и функции музеев в организации 

художественной жизни и бизнеса. Музеи в условиях современного художественного 

рынка. Новейшие тенденции в организации современного художественного процесса. 
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Защита авторских прав. Профессиональные объединения ведущих кампания 

производителей арт-продукции. 

Тема 4. Жанры, виды, формы организации искусства и культуры. Управление 

производственными процессами в искусстве и культуре. 

Жанры и виды искусства и культуры. Классификация. Деятельность менеджера в 

сфере искусства и культуры. Современные формы организации творческой деятельности 

и их особенности в условиях социально-культурной деятельности. Основные элементы 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. Менеджмент в сфере 

искусства и культуры как особая область знаний, помогающая осуществить функции 

руководства процессом создания художественных ценностей (материальных и духовных). 

Продвижение на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, 

режиссеров, исполнителей и т. д. Уровни управления. Характеристика управленческих 

ролей менеджера искусства. 

Тема 5. Основные институты менеджмента искусства и культуры. 

а. Музей в системе менеджмента искусства 

Музейное дело и художественный рынок. Организационно-правовые основы 

музейного дела. Источники финансирования. Музейная экспозиция как предмет 

менеджмента в искусстве. Международная музейная деятельность. 

б. Галерея в системе менеджмента в искусстве   

Понятие происхождение и значение термина «галерея». Функции галерей. Роль 

галерей в формировании цен на рынке искусства. Значение галереи в организации 

художественной жизни общества. 

Типология галерей. Средства собственные и привлеченные. Коммерческие и 

некоммерческие галереи. 

в. Аукцион в системе менеджмента в искусстве 

Происхождение и значение термина «аукцион». Системы аукционных торгов: 

принципы, правила и особенности. Типология покупателей. История крупнейших 

аукционных домов: “Christies”, “Sothebys”, “Philips” и др. Опыт работы аукционных домов 

“Альфа-арт”, “Гелос”. 

Тема 6. Технология продвижения проектов в сфере культуры 

Понятие «проект». Типы и виды проектов. Требования к проектам: формальные и 

содержательные характеристики. Составление проектов. Наличие меценатов, спонсоров, 

гарантия приобретения телекомпанией прав на показ акции — условия окупаемости 

проекта. Бизнес-план. Основные разделы бизнес плана в сфере художественной 

деятельности. Грант. Понятие, типология. Фонды. Особенности предоставления грантов в 

сфере художественной культуры. Рекламная деятельность в сфере художественной 

культуры. Нормативно-правовые основы менеджмента в искусстве. 

Тема 7. Профессионализм и мастерство менеджера искусства и культуры. 

Модель профессиональных качеств менеджера в искусстве. Профессиональная 

компетентность. Творческое начало личности менеджера в искусстве. Особенности 

коммуникационной культуры менеджера в искусстве. Основные принципы принятия 

менеджером искусства творческих, финансовых, правовых этических решений. 

Тема 8. Особенности продвижения проектов в сфере музыкального искусства. 

Особенности продвижения проектов в сфере шоу-бизнеса  

Поиск талантливых исполнителей, организация их творческой деятельности: подбор 

репертуара, поиск инвестора, создание сценического имиджа, планирование карьеры. 

Критерии отбора исполнителя Постановка зрелищных программ, фестивалей, народных 

гуляний, праздников, карнавалов. Учредители проектов: государственные, общественные 

организации, учебные заведения, международные и национальные ассоциации различных 

жанров музыкальной эстрады (Министерство культуры, Союз композиторов, 
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консерватория, Московская джазовая ассоциация и др.), коммерческие организации. 

Этапы функционирования творческого проекта.  

Музыкальное произведение как товар. Взаимосвязь эстетического и коммерческого 

факторов в музыкальном художественном творчестве. Фольклор, музыка академического 

направления, музыка «сферы третьего пласта» в предпринимательской деятельности 

музыкального искусства. Структура рынка музыкального искусства. Источники и 

особенности финансирования музыкальных проектов. Рынок музыкальной классики. 

Рынок популярной музыки. Рынок народной музыки. Критерии эффективности 

предпринимательской деятельности в сфере музыкального искусства. 

Тема 9. Особенности продвижения проектов в сфере изобразительного искусства и 

театра. 

Инфраструктура художественного рынка. Отраслевая структура менеджмента в 

искусстве: сферы производящие, обслуживающие, сопутствующие. Основные формы 

художественного рынка.  

Классификация аудитории искусства (потребителей, покупателей) на основе 

социально-профессиональных и социально-культурных характеристик. Классификация 

художественных произведений в соответствии с тематико-стилистическими, видовыми, 

жанровыми предпочтениями аудитории искусства. Принципы реализации выставочно-

экспозиционных проектов. Источники финансирования. Рекламно-информационное и PR-

обеспечение художественных и выставочных проектов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной 

программы высшего образования, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине.       

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту 

 подготовка к экзамену. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 научная, учебная литература; 

 труды выдающихся учебных (первоисточники).  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 

 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько 

задач  

(вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 

 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 
«знать», 

«уметь», 

«владеть» 

Глубокое знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной и дополнительной 

литературы, обнаружение творческих способностей 

в понимании, изложение и практическое 

использование усвоенных знаний 

5 

(отлично) 

 
на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции 

«знать» и 
«уметь» 

Полное знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной рекомендованной 

литературы, стабильный характер знаний и умений 

и способности к их самостоятельному применению 

и обновлению в ходе последующего обучения и 

 

4 

(хорошо) 

 

на всех 

этапах 
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практической деятельности 

Овладение 

элементами 
компетенции 

«знать» 

Освоение основного программного материала по 

дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомство с основной 

рекомендованной литературой, обладание 

необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора 

3 

(удовлетвор

ительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие 
овладения 

элементами 

компетенций 
«знать», 

«уметь», 

«владеть» 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 

принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют 

обучающемуся продолжить освоение материала или 

приступить к практической деятельности без 

дополнительной подготовки по данной дисциплине 

2 

(неудовлетв
орительно) 

 

на всех 
этапах 

 
соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 
этапах 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные аттестационные требования 

Практические занятия 

Целью практических и семинарских занятий является углубление и расширение 

знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельного изучения научной литературы, 

уяснение ключевых понятий курса, совершенствование навыков публичных выступлений, 

а также научиться логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике. 

Практические занятия ориентированы на работу студентов в аудитории. 

  

6.3.1.  Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

1. Научные основы управления и личность менеджера. Менеджмент как система и вид 

деятельности, как наука и как искусство. 

2. Организация как самоуправляемая общественная система и объект управления. 

Структура системы управления и управленческий цикл.  

3. Организация как общественная система и объект менеджмента. Структура, 

функционирование и жизненный цикл организации. 

4. Разделение и специализация управленческого труда в системе современного 

менеджмента. 

5. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению в современном 

менеджменте. 

6. Основные закономерности и принципы менеджмента организации.  

7. Методологические Менеджмент в культуре и искусстве организации. 

8. Менеджмент как управленческий труд и форма социального управления. 

9. Внутренняя и внешняя среда организации и их основные элементы. 
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10. Модель организации как объекта управления: закрытая система. 

11. Модель организации как объекта управления: открытая система. 

12. Основные виды разделения и особенности управленческого труда в менеджменте. 

13. Основные роли, выполняемые менеджерами и требования к их компетенции. 

14. Миссия, цели и задачи менеджмента организации. 

15. Типология целей организации и предъявляемые к ним требования. 

16. Дерево целей как инструмент развертывания и соподчинения целей менеджмента. 

Концепция управления по целям в менеджменте. 

17. Системно-комплексный и программно-целевой методологические подходы в 

менеджменте. 

18. Решения в процессе менеджмента: сущность, содержание и классификация 

19. Планирование как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, 

характеристики. 

20. Система планов функционирования и развития организации: виды, сущность, 

содержание, характеристика. 

21. Соотношение стратегического (долгосрочного) и оперативного (текущего) управления 

в системе менеджмента организации. 

22. Организация как функция менеджмента: сущность, содержание, характеристики, 

проектирование. 

23. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика 

(с позиции содержательных теорий). 

24. Мотивация как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика 

(с позиции процессуальных теорий).  

25. Контроль как функция менеджмента: виды, сущность, содержание, характеристика. 

Контроль и анализ результатов управления.  

26. Регулирование и координация в реализации принятого управленческого решения. 

27. Организационные структуры управления: общее понятие, содержание, формы и виды. 

28. Линейная и функциональная организационные структуры управления: преимущества, 

недостатки, сферы применения. 

29. Линейно-штабная и линейно-функциональная организационные структуры 

управления: преимущества, недостатки, сферы применения. 

30. Дивизионная организационная структура управления: преимущества, недостатки, 

сферы применения. 

31. Матричная организационная структура управления: преимущества, недостатки, сферы 

применения. 

32. Проектная организационные структуры управления: преимущества, недостатки, сферы 

применения. 

33. Принципы (факторы выбора) и основные этапы проектирования организационных 

структур управления. 

34. Соотношение централизации и децентрализации в организационных структурах 

управления. Факторы, определяющие степень централизации. 

35. Коммуникации в менеджменте: сущность, содержание, виды. Основные элементы 

коммуникативного процесса.  

36. Управленческая информация, барьеры коммуникаций и эффективность решений в 

системе менеджмента организации. 

37. Формальная и неформальная структуры организации как управляемой системы. 

38. Экономические методы оперативного управления персоналом организации: виды, 

сущность, содержание, характеристика. 

39. Административные методы оперативного управления персоналом организации: виды, 

сущность, содержание, характеристика. 



168 

 

40. Социально-психологические методы оперативного управления персоналом 

организации: виды, сущность, содержание, характеристика. 

41. Стратегическое управление развитием человеческих ресурсов, формальных и 

неформальных структур организации: причины, сущность, механизмы. 

42. Преодоление сопротивления персонала организационным изменениям и управление 

неформальными процессами в организации. 

43. Управленческие конфликты в организации и их влияние на результаты работы 

персонала. Способы разрешения конфликтных ситуаций.  

44. Стили руководителей в системе менеджмента организации: функции, виды и типы. 

45. Власть руководителя в системе менеджмента организации: виды, основы и 

особенности. 

46. Администраторство и лидерство в системе менеджмента организации.  

47. Концепции одномерных стилей руководства в системе менеджмента организации. 

48. Концепции многомерных стилей руководства в системе менеджмента организации. 

49. Эффективность управления организацией: сущность, содержание, показатели. 

Экономическая и социальная эффективность менеджмента 

50. Историческое развитие базовых моделей анализа эффективности менеджмента. 

 

6.3.2. Вопросы к зачёту 

1. Понятие менеджмент в искусстве, основные направления и сущность. 

2. Менеджмент искусства в социально-культурной сфере. 

3. История становления и развития менеджмента в искусстве (эпоха Античности, 

Средневековье). 

4. История развития менеджмента в искусстве в эпоху Просвещения. 

5. История развития менеджмента в искусстве в Европе XIX — нач. XX вв. 

6. История становления и развития менеджмента в искусстве России (дореволюционный 

период). 

7. История развития менеджмента в искусстве России (постреволюционный период). 

8. История развития менеджмента в искусстве современной России. 

9. Современные проблемы менеджмента в искусстве России и пути их решения. 

10. Характеристика деятельности менеджера в искусстве, основные функции. 

11. Организационно-правовые аспекты деятельности менеджера в искусстве. 

12. Социально-психологические функции менеджера в искусстве. 

13. Нравственно-этические основы деятельности менеджера искусства. 

14. Характеристика управленческих ролей менеджера искусства. 

15. Модель профессиональных качеств менеджера искусства. 

16. Корпоративная культура менеджмента искусства. 

17. Понятие «арт-индустрия». 

18. Технология производства в арт-индустрии. 

19. Место Российского менеджмента искусства в мировой арт-индустрии. 

20. Механизм финансирования в сфере арт-индустрии. 

21. Понятие диверсификации продуктов деятельности арт-индустрии. 

22. Основные категории и понятия художественного рынка. 

23. Понятие «рынок современного искусства». 

24. Структура мирового художественного рынка. 

25. Структура художественного рынка России. 

26. Основные формы организации искусства. 

27. Основные элементы управления производственными процессами в искусстве 

(планирование, организация, контроль). 

28. Менеджмент в сфере искусства. 
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29. Основные институты менеджмента в искусстве. Общая характеристика. 

30. Музей в системе менеджмента искусства. 

31. Галерея в системе менеджмента искусства. 

32. Аукцион в системе менеджмента искусства. 

33. Гастрольная политика и гастрольный менеджмент. 

34. Направление деятельности арт-фирмы (создание, функции, документация). 

35. Организация арт-фирмы (цели, задачи, условия деятельности). 

36. Маркетинговые технологии в сфере искусства. 

37. Проектный менеджмент. Основные типы и виды проектов. 

38. Технология и этапы создания арт-проекта. 

39. Виды и типы документации арт-проекта. 

40. Бизнес-план (этапы составления и реализация). 

41. Особенность продвижения проекта в арт-индустрии. Общая характеристика. 

42. Особенность продвижения проекта в музыкальном искусстве. 

43. Особенность продвижения проекта в изобразительном искусстве. 

44. Особенность продвижения проекта в сфере шоу-бизнеса. 

45. Понятие «художественно-творческая продукция» (виды и типы). 

46. Гражданско-правовые меры защиты авторских прав. 

47. Технология организации выставочной деятельности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во 

«Лань»; «Планета музыки», 2013. – 544 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Войтковский С. Б. Основы менеджмента и практический менеджмент в искусстве. М., 

2000. 

2. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: Акад. проект; Фонд 

«Мир», 2007. – 560 с 

3. Блинов А. О., Благирева Е. Н., Рудакова О. С. Управление организационными 

изменениями социально-экономических систем: монография. – М.: Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2016-408 с. 

4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – М.: Новое 

знание, 2009. – 336 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах 

данных: 

1. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. 

Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 с.  

2.  http://znanium.com/bookread.php?book=347695Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: 

Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 57 с. 

http://window.edu.ru/resource/074/41074 

http://window.edu.ru/resource/074/41074
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3. Менеджмент: Учеб. пособие / Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 220 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=63629 

 
 Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих 

информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                             Количество лицензий 

 

WINDOWS  PC 

Microsoft Windows 7 Professional                                   200 MAC 

-Microsoft Office 2010                                                     200 

 
Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=63629
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Рабочая программа «Менеджмент в искусстве и культуре» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент в искусстве и культуре» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

                                            

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 
 

 

Рабочую программу разработал:  
 

к.э.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин    __________ Благирева Е. Н. 

 

 

 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор       __________ Диденко Н. С. 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 



174 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор –  

проректор по учебной работе 

 

                                                                           ___________ Володин А.А. 

 

«31» августа 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

специальность: 

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» 

Вид: сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах 

 

Квалификация выпускника:  

Артист высшей квалификации. 

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе 

 

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Рабочую программу разработала:  

Благирева Е. Н., к.э.н., профессор  

кафедры гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования» входит в  

обязательную часть основной образовательной программы по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. Ее содержание органично связано с историческими и 

теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в 

результате изучения дисциплин «Педагогика высшей школы», «Психология 

художественного творчества».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель данной дисциплины - изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а 

также формирование у будущих педагогов знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  

проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные 

элементы и механизмы их взаимодействия; 

 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы  

формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, 

структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в 

образовательной практике; 

 рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской  

Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в 

законодательстве Российской Федерации в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса Российской Федерации об образовании;  

 проанализировать возможность участия государственных, государственно-

общественных  

и общественных структур управления, функционирующих в системе образования 

Российской Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в 

соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в 

этой области; 

 проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы  

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

детей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы 

следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:  
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Код 

Компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 

Способностью 

аргументированно 

отстаивать личную 

позицию в 

отношении 

современных 

процессов в области 

музыкального 

искусства и 

культуры 

знать: управление образованием, государственный 

контроль образовательной и научной деятельности 

образовательных учреждений и организаций; основные 

положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; основные права ребенка и формы их 

правовой защиты; основные правовые акты 

международного образовательного законодательства; 

основные положения Программы модернизации 

педагогического образования; 

уметь: анализировать нормативные правовые акты в 

области образования и выявлять возможные 

противоречия; использовать полученные знания для 

оказания практической правовой помощи ребенку в 

области социальной защиты, осуществления 

сотрудничества с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

владеть: принципами использования баз данных и 

информационных систем при реализации 

организационно-управленческих функций 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовностью 

разрабатывать и 

реализовыватъ 

собственные и 

совместные с 

музыкантами-

исполнителями 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и 

учреждений 

культуры 

просветительские 

проекты в целях 

популяризации 

искусства в 

широких слоях 

общества, в том 

числе и с 

использованием 

возможностей 

радио, телевидения 

и информационно-

знать: основные методические принципы подготовки 

произведения к концертному выступлению; принципы 

организации совместной с партнерами работы в 

репетиционном периоде и при подготовки к концертному 

исполнению, специфику исполнительской сольной, 

ансамблевой, оркестровой и концертмейстерской работы; 

принципы организации совместной с партнерами работы 

в репетиционном периоде и при подготовки к 

концертному исполнению, специфику исполнительской 

сольной, ансамблевой, оркестровой и 

концертмейстерской работы; 

уметь: использовать полученные знания в 

образовательной практике; оценивать качество 

реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; решать задачи 

управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений;  

решать задачи, связанные с реализацией организационно-

управленческих функций;  демонстрировать свободное 

владение игровым аппаратом и разнообразными 

техническими приемами звукоизвлечения на 

инструменте); применять полученные знания в процессе 

педагогического анализа музыкального произведения, в 

собственной педагогической деятельности; пользоваться 

достаточно широким кругозором в области истории 

музыкальной педагогики; 

владеть: методологией подготовки аналитической 

информации (с учетом историко-культурного, 
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коммуникационной 

сети "Интернет" 

(далее - "Интернет") 

искусствоведческого, художественного, 

цивилизационного контекста) для принятия решений 

органами государственного управления и местного 

самоуправления; навыками выступлений на концертной 

эстраде перед аудиторией разного уровня подготовки; 

способностью критически оценивать и осмысливать 

результаты собственной педагогической деятельности; 

полученными навыками на практике и творчески 

развивать их 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования» осваивается с 3 

по 4 семестры второго года обучения. 

 

 Вид учебной работы 

Всего 
зачётных 

единиц 

(академически

х  

часов – ак. ч.) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 (144) 2 (72) 2 (72) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
30 16 14 

- лекции (Л) 8 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) 22 12 10 

- практические занятия (ПЗ)    

- индивидуальные занятия (ИЗ)    

- самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СР под рук.) 
   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе 

подготовка: 
114 56 58 

- курсовая работа (проект)    

- контрольная работа    

- доклад (реферат)    
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Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет  

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоём

кость 
Л СЗ ПЗ ИЗ 

СР 

под 

рук. 

СРС 

1 

Нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательных 

учреждений  

27 1 4    22 

2 
Стандарты профессионального 

образования. 
27 1 4    22 

3 
Правовое регулирование в 

области науки. 
28 2 4    22 

4 

Образовательные 

правоотношения в системе 

непрерывного образования 

28 2 5    21 

5 

Нормативно-правовое 

обеспечение послевузовского и 

дополнительного образования 

28 2 5    21 

 Итого (ак. ч.) 144 8 22    114 

 

 

 

 

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 

 

Раздел 1. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений 

Тема 1. Правовой статус образовательных учреждений. (Типы и виды 

образовательных учреждений и организаций. Филиалы, отделения, структурные 

подразделения образовательных учреждений, объединения, союзы, ассоциации. 

Регламентация их деятельности. Учредительные документы, регистрация 

образовательных учреждений. Автономия образовательных учреждений. Права и 

обязанности, ответственность образовательных учреждений. Типовые положения о 

соответствующих типах и видах образовательных учреждений, порядок их создания, 

реорганизации и ликвидации.) 

Тема 2. Определение правоотношений между учредителем и образовательным 

учреждением или образовательной организацией. (Требования к уставу образовательного 

учреждения, его правовой статус. Учредители образовательных учреждений и 

организаций. Защита прав и законных интересов образовательных учреждений. 

Ответственность образовательного учреждения перед личностью, обществом, 

государством. Контроль за соответствием деятельности образовательного учреждения 

целям, предусмотренным его уставом. Органы управления образовательных учреждений.) 

 

Раздел 2. Стандарты профессионального образования. 

 Тема 1. Государственные стандарты профессионального образования. 
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(Федеральные, национально-региональные и местные компоненты государственных 

стандартов. Специфика построения и реализации государственных стандартов 

образовательных программ начального, среднего и высшего профессионального 

образования). 

Тема 2. Типовые положения об учреждениях высшего профессионального 

образования.  

(Учредительный договор и устав профессионального образовательного учреждения.  

Лицензирование, аттестация и аккредитация высших профессиональных 

образовательных учреждений.) 

 

Раздел 3. Правовое регулирование в области науки. 

Тема 1. Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации. 

Федеральный закон о науке и научно-технической политике. Положение о 

магистерской подготовке. Положение об аспирантуре. 

Положение о порядке присвоения ученых степеней. Положение о порядке 

присвоения ученых званий. 

 

Раздел 4. Образовательные правоотношения в системе непрерывного 

образования 

Тема 1. Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем общего и 

высшего профессионального образования. (Правовое регулирование отношений в сфере 

общего и высшего образования. Правовое регулирование отношений, связанных с 

образованием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовое регулирование отношений, связанных с получением высшего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Понятие непрерывного образования. 

Формы получения непрерывного образования. Правовой статус студентов высших 

образовательных учреждений. Правовой статус работников высших общеобразовательных 

учреждений.  

Тема 2. Проблемы профессионального роста работников ВШ. (Специфика правового 

регулирования трудовых, имущественных, управленческих отношений в образовательных 

учреждениях различных типов и видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности 

правового регулирования трудовых отношений в области образования. Формы защиты 

прав работников образовательных учреждений.) 

Раздел 5. Нормативно-правовое обеспечение послевузовского и 

дополнительного образования. 

Тема 1. Структура и нормативно-правовая поддержка послевузовского 

профессионального образования: аспирантура, ординатура, адъюнктура. (Аспирантура как 

образовательная программа послевузовского профессионального образования. 

Государственные образовательные стандарты послевузовского профессионального 

образования. Особенности организации учебного процесса в аспирантуре. Роль 

государственных образовательных стандартов в обеспечении качества образования и 

единства образовательного пространства Российской Федерации. Сочетание 

фундаментальной и профессиональной составляющих образовательных программ. 

Институт соискателей. Номенклатура специальностей научных работников. Паспорта 

специальностей. Примерные программы дисциплин кандидатского минимума. 

Докторантура.) 

Тема 2. Структура дополнительного профессионального образования. (Особенности 

реализации профессиональных образовательных программ дополнительного образования. 

Методические основы дополнительного профессионального образования. Сопряжение 
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основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. Правовое и 

нормативное обеспечение дополнительного профессионального образования. 

Послевузовское профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование педагогической направленности. Нормативно-правовое 

обеспечение совершенствования профессиональных качеств педагога ВШ.  

Предоставление академических свобод педагогическим работникам высших 

образовательных учреждений. Повышение научной и педагогической квалификации 

работников образовательных учреждений, участие в научных и научно-методических 

исследованиях. Система дополнительных квалификаций педагогической направленности.) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

  

 Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной 

программы высшего образования, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и 

выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателями.  

 Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов: 

 осмысление и анализ лекционного материала; 

 изучение учебных материалов по теме; 

 чтение и конспектирование первоисточников. 

 Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачёту 

 подготовка к экзамену. 

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе: 

 учебно-методические пособия; 

 научная, учебная литература; 

 труды выдающихся учебных (первоисточники).  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине 

используются практические задания. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие 

процедуры и технологии: 

 тестирование 

 индивидуальное собеседование 

 устные и письменные ответы на вопросы 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

следующие процедуры и технологии: 
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 практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько  
задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить, или описание результата, который нужно получить. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

Критерии оценивания компетенций 

Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

применяется  

унифицированная 5-балльная шкала. 
Элементы 

компетенций 
Показатели освоения 

Шкала 

оценивания 

Этапы 

освоения 

Овладение 

компетенциями 
«знать», «уметь», 

«владеть» 

Глубокое знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной и 

дополнительной литературы, обнаружение 
творческих способностей в понимании, 

изложение и практическое использование 

усвоенных знаний 

5 
(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение элементами 

компетенции «знать» и 
«уметь» 

Полное знание программного материала по 
дисциплине, освоение основной 

рекомендованной литературы, стабильный 

характер знаний и умений и способности к их 
самостоятельному применению и обновлению 

в ходе последующего обучения и 

практической деятельности 

 

4 
(хорошо) 

 

на всех 
этапах 

Овладение элементами 
компетенции «знать» 

Освоение основного программного материала 
по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомство с 
основной рекомендованной литературой, 

обладание необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны 

экзаменатора 

3 

(удовлетвор

ительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие овладения 
элементами 

компетенций «знать», 

«уметь», «владеть» 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 

принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, которые не позволяют 

обучающемуся продолжить освоение 

2 

(неудовлетв
орительно) 

 

на всех 
этапах 
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материала или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки 

по данной дисциплине 

 
соответствует критериям оценок от 

«отлично» до «удовлетворительно» 
зачтено 

на всех 

этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 

этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Примерные аттестационные требования 

 

Целью практических и семинарских занятий является углубление и расширение 

знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельного изучения научной литературы, 

уяснение ключевых понятий курса, совершенствование навыков публичных выступлений, 

а также научиться логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике. 

Практические занятия ориентированы на работу студентов в аудитории.  

 

6.3.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

1. Основные теории происхождения государства.  

2. Признаки и функции государства.  

3. Понятие формы государства.  

4. Социальные нормы, их виды и общая характеристика.  

5. Признаки и функции права.   

6. Основные виды правовых семей современности и их особенности.  

7. Понятие источников (форм) права и их виды.  

8. Структура и виды правовой нормы.  

9. Способы толкования норм права. 

10. Критерии деления права на отрасли и виды отраслей права.  

11. Аналогия права и аналогия закона.   

12. Понятие, признаки и виды правонарушений.  

13. Юридический состав правонарушения.  

14. Понятие и основания юридической ответственности. 

15. Виды юридической ответственности и условия, её исключающие.  

16. Понятие правопорядка и законности. 

17. Средства обеспечения законности.  

18. Принципы и основы правового государства.  

19. Признаки правового государства.  

20. Юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

21. Специфика, виды и субъекты конституционно-правовых отношений.  

22. Принципы и функции гражданского права России.  

23. Понятие и элементы гражданского правоотношения.  

24. Виды гражданских правоотношений.  

25. Содержание гражданского правоотношения.  

26. Физические лица как субъекты гражданского правоотношения.  

27. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  
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28. Общая характеристика субъектов (участников) гражданских правоотношений.  

29. Классификация вещей.  

30. Классификация нематериальных благ и их особенности как объекта гражданских 

правоотношений.  

31. Виды юридических фактов в гражданском праве. 

32. Содержание права собственности и правомочия собственника.  

33. Способы приобретения права собственности.  

34. Виды прекращения права собственности.  

35. Понятие и признаки обязательств.  

36. Множественность лиц в обязательствах.  

37. Основания возникновения и виды обязательств.  

38. Понятие и принципы исполнения обязательства.  

39. Понятие и виды санкций в обязательственном праве.  

40. Наследование как универсальное правопреемство.  

41. Открытие наследства (основания, место, время) и наследственная масса.  

42. Субъекты наследственного правопреемства.  

43. Понятие и виды завещания.   

44. Завещательный отказ (легат) и завещательное распоряжение (возложение).  

45. Условия наследования и круг наследников по закону.  

46. Виды семейных правоотношений.  

47. Понятие, юридические признаки и форма брака.  

48. Права и обязанности супругов.  

49. Права и обязанности родителей и детей.  

50. Виды алиментных обязательств по семейному праву.  

51. Понятие и виды трудового договора и его отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров.  

52. Стороны и содержание трудового договора.  

53. Понятие и виды ответственности по трудовому праву.  

54. Понятие, особенности и виды субъектов административных правоотношений.  

55. Понятие и признаки административного правонарушения. 

56. Понятие административной ответственности и ее отличие от других видов 

ответственности.  

57. Понятие, признаки и виды преступления. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

58. Элементы состава преступления и их характеристика.  

59. Соучастие в преступлении.  

60. Понятие и цели ответственности. 

 

6.3.3. Вопросы к зачёту 

1 Принципы государственной политики в области образования. Роль государства в 

становлении и развитии системы образования. 

2. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

3. Общая характеристика законодательства об образовании. 

4. Понятия предмет и метод образовательного права. 

5. Образовательные правоотношения. 

6. Конвенция о правах ребенка и ее основные положения. 

7. Законодательство Российской федерации как инструмент защиты прав ребенка. 

8. Сотрудничество образовательных учреждений с органами правопорядка и социальной 

защиты населения. 

9. Источники законодательства об образовании. 
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10. Субъекты образовательного права. 

11. Право на образование: проблемы его реализации. 

12. Правовая регламентация приема в образовательное учреждение. 

13. Правовой статус образовательного учреждения и образовательной организации. 

14. Права и обязанности учащихся образовательных учреждений. 

15. Основные структурные элементы системы образования. 

16.Роль государственных, государственно-общественных и общественных структур 

управления в сфере образования. 

17. Основные законодательные акты в сфере образования. 

18. Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. 

19.Структура нормативно-правового и научно-методического обеспечения сферы 

образования. 

20. Типы и виды образовательных учреждений. Автономия образовательных учреждений. 

21. Типовые положения и устав образовательных учреждений и организаций. 

22. Права и обязанности, ответственность образовательных учреждений перед личностью, 

обществом и государством. 

23. Основные характеристики образовательного процесса. 

24. Правовые основы создания информационно-аналитического обеспечения образования. 

25. Специфика образовательных отношений. Понятие образовательного права. 

26. Общая характеристика зарубежных образовательных систем. 

27. Общая характеристика международных правовых актов. 

28. Структура системы государственного контроля в сфере образования. Лицензирование, 

аттестация, аккредитация. 

29. Назначение и структура государственных образовательных стандартов. 

30. Типы и виды образовательных программ. 

31. Управление системой образования. 

32. Управление учебным процессом на уровне образовательного учреждения. 

33. Подход к оценке качества подготовки по различным образовательным программам. 

34. Формирование структуры и содержание образования. 

35. Многоуровневые образовательные модели. 

36. Структура высшего профессионального образования. 

37. Послевузовское и дополнительное профессиональное образование. 

38. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. 

39. Нормативно-правовое обеспечение школьного образования. 

40.Нормативно-правовое обеспечение начального и среднего профессионального 

образования. 

41. Нормативно-правовое обеспечение высшего и послевузовского образования. 

42. Программа модернизации педагогического образования. 

43. Субъекты образовательного права. 

44. Материальные и правовые гарантии на образование. 

45. Классификация образовательных учреждений по их организационно-правовой форме. 

46. Отношение собственности в системе образования. 

47. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования. 

48. Источники финансирования образовательных учреждений. 

49. Понятие образовательной услуги. Платность дополнительных образовательных услуг в 

государственных и муниципальных учреждениях. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Балаян Э.Ю. Основы государства и права: учеб. пособие / Э.Ю. Балаян. – Кемерово, 

2012. – 184 с. 

2. Гражданский кодекс РФ. – М.: Проспект; КноРус, 2013. – 544 с. 

3. Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192 с. –  

(Правовая библиотека образования). 

4. Конституция РФ. Гимн РФ. Герб РФ Флаг РФ. – М.: Омега-Л, 2014. – 64 с. 

5. Трудовой кодекс РФ: текст с изм. и доп. На 20 марта 2014г. – М.: Эксмо, 2014. – 304 с. 

–  

     (Актуальное законодательство). 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Авдеенкова М.П. Система юридической ответственности в современной России //  

     Государство и право. – 2007. – № 7. 

2. Лебедев В.М. Внутренний трудовой распорядок организации. – М.: Статут, 2008. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд. – М.: ТК «Велби»:  

    Проспект, 2008. 

4. Овчарова Е.В. Проблемы применения административной ответственности за нарушения   

     налогового законодательства по Налоговому кодексу РФ (НК РФ) и по Кодексу РФ об  

     административных правонарушениях // Человек и труд. – 2007. – № 8. 

5. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 

2008. 

6. Теория государства и права: Конспект лекций. – М.: АСТ : Сова, 2010. 

7. Теория государства и права: учебное пособие для средних специальных учебных   

     заведений / под ред. А.Б. Венгерова. – М.: Омега-Л, 2010. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

 Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных 

базах данных: 

 Электронно-библиотечная система РГСАИ; 

 International Music Scоre Library Project (www.imslp.org); 

 Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru); 

 Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки 

(www.rsl.ru); 

 Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 

1. Компьютерная обучающая программа по дисциплине «Правоведение» / А.Н. Романов, 

В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, Л.А. Галкина, В.Л. Иванов, А.М. Фатхутдинова. – URL: 

http://repository.vzfei.ru (для доступа к информ. ресурсу требуется авторизация). – № гос. 

регистрации 4540. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.cons-plus.ru. 

3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: http://www.garant.ru. 

http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://repository.vzfei.ru/
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4. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: [Сайт]. – URL: 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

5. Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

  6. Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL: 

http://www.vsrf.ru. 

 7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – URL:   

     http://www.arbitr.ru. 

  

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

Наименование ПО                                                           Количество лицензий 

WINDOWSPC 

MicrosoftWindows7Professional                                                   200 MAC 

MicrosoftOffice2010       

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором 

2. Учебные пособия 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски) 

5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС. 

6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300» 

7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ» 

8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V5» 

9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

ElBraille 

10. Портативное сканирующее и читающее устройство Еуе-Pal® Асе 

11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» 

12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech 

13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131» 

14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby Т09 

15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП 

http://www.vsrf.ru/
http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART 

Board 480iW с ноутбуком 

17. Стол с микролифтом на электроприводе 

18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46 
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             Рабочая программа «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное 

исполнительство на струнных щипковых инструментах.  

Рабочая программа дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего 

образования» предназначена для обучающихся в Российской государственной 

специализированной академии искусств. 

 Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года протокол № 2. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

    Кондрацкая М. В.                                                             

 

       ______________                                                    

«31» августа 2021 года        

 

                                            

 Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2021 

года, протокол № 10. 

 

 

Рабочую программу разработала:  

к.э.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин     _________ Благирева Е. Н. 

 

 

 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор       __________ Диденко Н. С. 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Формирование доступной среды в организации» входит в 

факультативную часть основной образовательной программы по направлению подготовки 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) вид: 

сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах. Ее содержание органично 

связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и 

умениями, полученными в результате изучения дисциплины «Методика преподавания 

игры на струнных щипковых инструментах в высшей школе».  

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины – формирование представлений об общих принципах 

и порядке формирования доступной среды в организации. 

 Задачи дисциплины:  

— ознакомление с основными нормативными правовыми актами и техническими 

требованиями и регламентами к обеспечению условий доступности организации для 

инвалидов; 

— освоение практических аспектов контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения мер предупреждения причинения вреда и эффективному использованию 

бюджетных средств; 

— изучение и анализ практических ситуаций (кейсов) хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, касающихся интересов инвалидов различных 

нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате обучения по дисциплине у обучающегося должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способностью 

формировать 

профессиональное 

мышление, 

внутреннюю 

мотивацию 

обучаемого, систему 

ценностей, 

направленных на 

гуманизацию 

общества 

знать: историю развития и, непосредственно, 

интеллектуальные представления о 

психологических процессах в сфере 

художественного творчества от истоков до 

современности; ключевой понятийный аппарат 

психологии творчества (творчество, искусство, 

творческая активность, творческая деятельность, 

продукты творчества, способность, одаренность, 

талант  и т.д.); основные функции психики, 

отвечающие за развитие и реализацию 

творческой деятельности; базовые методики 

обучения, воспитания и развития творческой 

личности; психологическую специфику развития 

творческой деятельности в условиях 

современного мира;  психо-физиологические 

особенности студента, его исполнительские 

возможности; основополагающие научные труды 
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методики, практики и психологии 

исполнительства; 

уметь: определять особенности развития 

психики творческого человека в процессе 

личного творчества, трудовой деятельности и 

межличностном общении; вырабатывать 

рациональные поведенческие и 

коммуникационные стратегии с учетом 

психологических особенностей своей и другой 

личности; осуществлять процессы 

самовоспитания, самосовершенствования и 

самообразования; понимать проблемы творчества 

в контексте общепсихологического изучения 

психических явлений;  помочь студенту осознать 

значение исполнительского искусства как части 

культурной жизни общества; развить у студента 

профессиональный интерес и потребность к  

педагогической  деятельности; воспитать 

современного, творчески мыслящего педагога-

музыканта; привить интерес к научно-

методической работе в сфере музыкальной 

педагогики; научить (в зависимости от 

индивидуальности ученика) подбирать  

полноценный педагогический репертуар, 

грамотно анализировать музыкальные 

произведения, выявлять их художественные 

особенности;  

владеть: навыками оперативного и верного 

принятия решений психологического толка в 

процессе творчества, трудовой деятельности и 

межличностного общения; восприятия проблем 

психологического плана с точки зрения 

плюралистичности ситуаций; оценки развития 

творческого потенциала личности 
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ПК-11 Готовностью 

участвовать в 

культурной жизни 

общества, создавая 

художественно-

творческую и 

образовательную 

среду 

знать: основные тенденции концертного 

исполнительства, обширный концертный 

репертуар, включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей, основные нотные издания  

репертуара; 

уметь: формировать концертные программы в 

соответствии с уровнем профессиональной 

подготовки аудитории; осознавать значение 

исполнительского искусства как части 

культурной жизни общества; 

владеть: навыками анализа художественного 

содержания произведения с целью наиболее 

полного его концертного воплощения; 

пониманием и использованием механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях  

профессиональной деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины 

4. 1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

 Общая трудоемкость дисциплины  «Формирование доступной среды в 

организации» составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. Дисциплина 

«Формирование доступной среды в организации» осваивается в 3, 4 семестрах. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа (аудиторные занятия) (всего) 24 12 12 

В том числе:    

а) лекционные занятия (ЛЗ) 8 4 4 

б) групповые занятия (ГЗ), в том числе    

1. групповые практические занятия (ГПЗ)    

2. семинары (С) 16 8 8 

в) индивидуальные занятия (ИЗ)    

г) курсовая работа    

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под 

рук.) 

   

Консультации к экзамену    
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Самостоятельная работа (СРС) 48 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет зачет 

Общая трудоемкость  

в часах 

в зачетных единицах 

 

72 

2 

 

36 

1 

 

36 

1 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость (час.) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
В

с
ег

о
 в

 а
к

а
д
. 

ч
а

с
а

х
 

Аудиторные занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
с
ег

о
 

Л
ек

ц
и

и
 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Г
П

З
 

С
ем

и
н

а
р

 

1. Общие принципы формирования 
и обеспечения доступной среды 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения 

18 6 2  4  12 

Собеседование. 
Опрос 

2. Нормативно-правовые основы 
создания доступной среды для 

инвалидов в учреждениях 

культуры 
18 6 2  4  12 

Прием 
практических 

заданий. 

Творческие работы 

(эссе) 

3. Некоторые аспекты контрольно-

надзорной деятельности в 

области обеспечения мер 
предупреждения причинения 

вреда и эффективному 

использованию бюджетных 

средств  

18 6 2  4  12 

Собеседование. 

Опрос 

4. Системные ошибки 

хозяйствующих субъектов при 

подготовке и принятии решений, 
касающихся интересов инвалидов 

различных нозологических групп 

и лиц с ОВЗ 

18 6 2  4  12 

Прием 

практических 

заданий. 
Творческие работы 

(эссе) 

Всего 72 24 8  16  48  

Промежуточная аттестация         

Подготовка и сдача экзамена         

Подготовка и сдача зачета         

Курсовая работа         

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 24 8  16  48  
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4.3. Содержание разделов, тем дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие принципы 
формирования и 

обеспечения доступной 

среды для инвалидов и 

иных маломобильных 
групп населения 

Доступная среда жизнедеятельности как ключевой фактор 

устойчивого развития  среды обитания лиц с инвалидностью. 

Задачи учреждений культуры по вовлечению лиц 

инвалидностью в культурную жизнь и по обеспечению 

доступности культурных благ для данной категории граждан. 

2. Нормативно-правовые 

основы создания 
доступной среды для 

инвалидов в учреждениях 

культуры 

Основные документы международного и федерального 

значения: «Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов» (приняты Генеральной 

ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.), «Декларация 

независимости инвалида», Конвенция о правах инвалидов 

(принята Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., 

подписана Правительством Российской Федерации в 2008 г.). 

Постановления Правительства Российской Федерации: «О 

мерах по обеспечению беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры» (1996 г.), «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» (2006 г.) №96. 

Основополагающие документы, регламентирующие порядок 

обеспечения доступной среды в учреждениях культуры. 

Нормативное регулирование в сфере социальной защиты и 

реабилитации инвалидов с учётом международных 

стандартов, современного отечественного и зарубежного 

опыта. Государственная программа «Доступная среда». 

3. Некоторые аспекты 

контрольно-надзорной 
деятельности в области 

обеспечения мер 

предупреждения 

причинения вреда и 
эффективному 

использованию 

бюджетных средств  

Ответственность в области формирования доступной среды  

для инвалидов с позиции соблюдения требований пожарной, 

санитарной и иной безопасности. 

Некоторые аспекты прокурорского надзора за обеспечением 

верховенства законов, соблюдения и исполнения 

Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов личности, общества и государства. 

4. Системные ошибки 

хозяйствующих субъектов 

при подготовке и 

принятии решений, 
касающихся интересов 

инвалидов различных 

нозологических групп и 
лиц с ОВЗ 

Действующие национальные стандарты и нормативные 

документы в части создания условий доступности для лиц с 

инвалидностью. Практика принятия хозяйствующими 

субъектами управленческих решений, касающихся интересов 

инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ» 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачётных единицах и выполняемую 

внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 
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Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут 

возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где обучающимся предстоит 

проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание 

конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. 

 Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы: 

— осмысление и анализ лекционного материала; 

— изучение учебных материалов по теме; 

— чтение и конспектирование первоисточников  (из списка дополнительной литературы); 

— подготовка эссе по заданию преподавателя. 

Рекомендуемые виды самостоятельной работы: 

— подготовка к зачёту. 

Примерная тематика творческих работ (эссе) 

1. Доступная среда жизнедеятельности как ключевой фактор устойчивого развития  

среды обитания лиц с инвалидностью. 

2. Задачи учреждений культуры по вовлечению лиц инвалидностью в культурную жизнь 

и по обеспечению доступности культурных благ для данной категории граждан. 

3. Нормативное регулирование в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов с 

учётом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного 

опыта. 

4. Государственная программа «Доступная среда». 

5. Основополагающие документы, регламентирующие порядок обеспечения доступной 

среды в учреждениях культуры. 

6. Нормативно-правовые основы создания доступной среды для инвалидов в 

учреждениях культуры. 

7. Системные ошибки хозяйствующих субъектов при подготовке и принятии решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

8. Действующие национальные стандарты и нормативные документы в части создания 

условий доступности для лиц с инвалидностью.  

9. Практика принятия хозяйствующими субъектами управленческих решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

10. Ответственность в области формирования доступной среды  для инвалидов с позиции 

соблюдения требований пожарной, санитарной и иной безопасности. 

11. Ключевые аспекты прокурорского надзора за обеспечением верховенства законов, 

соблюдения и исполнения Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов личности, общества и государства. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

 Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводятся в устной форме.  

 Зачет проводится в форме устного опроса или тестирования, состоящего из 10 

заданий. а также включает в себя обсуждение эссе. 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций 

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами 

компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:  

— знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью 

научной точности и полноты;  

— умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов 

(способов) решения;  

— владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования. 

 Критерии оценивания компетенций 

 Формирование компетенций происходит на всех этапах. Их освоение 

осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по 

соответствующей дисциплине. 

 Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее 

освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется 

унифицированная 5-балльная шкала. 

 

Элементы 

компетенций 
Показатели освоения Шкала оценивания 

Этапы 

освоени

я 

Овладение 

компетенциям
и «знать», 

«уметь», 

«владеть» 

 

Глубокое знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной и 
дополнительной литературы, обнаружение 

творческих способностей в понимании, 

изложение и практическое использование 

усвоенных знаний 

5 

(отлично) 

 

на всех 

этапах 

Овладение 
элементами 

компетенции 

«знать» и 

«уметь» 
 

Полное знание программного материала по 

дисциплине, освоение основной 

рекомендованной литературы, стабильный 
характер знаний и умений и способности к их 

самостоятельному применению и обновлению 

в ходе последующего обучения и практической 

деятельности 

 

4 

(хорошо) 

 
на всех 

этапах 

Овладение 

элементами 

компетенции 

«знать» 
 

Освоение основного программного материала 

по дисциплине в объеме, необходимом для 

последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомство с 

основной рекомендованной литературой, 

обладание необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора 

3 

(удовлетворительно) 

 

на всех 

этапах 

Отсутствие 

овладения 
элементами 

компетенций 

«знать», 

«уметь», 
«владеть» 

 

Существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, 
принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют 

обучающемуся продолжить освоение 

материала или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки 

по данной дисциплине 

2 

(неудовлетворительно
) 

 

на всех 
этапах 

 соответствует критериям оценок от зачтено на всех 
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«отлично» до «удовлетворительно» этапах 

 
соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно» 
не зачтено 

на всех 
этапах 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Примерные темы эссе 

 

1. Виды инвалидности. 

2. Взаимодействие участников процесса формирования доступной среды в 

образовательных организациях и организациях сферы культуры и искусства для лиц из 

числа инвалидов 

3. Обслуживание маломобильных лиц в образовательных организациях и организациях 

сферы культуры и искусства. 

4. Безопасность пребывания на объектах образования (культуры, искусства) инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

5. Стандарты качества в области доступной среды 

6. Показатели эффективности и качества доступности. 

7. Нестандартные ситуации пребывания на объектах образования (культуры, искусства) 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6.3.2. Контрольные вопросы к зачёту 

 

1. Доступная среда жизнедеятельности как ключевой фактор устойчивого развития  среды 

обитания лиц с инвалидностью. 

2. Задачи учреждений культуры по вовлечению лиц инвалидностью в культурную жизнь и 

по обеспечению доступности культурных благ для данной категории граждан. 

3. Нормативное регулирование в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов с 

учётом международных стандартов, современного отечественного и зарубежного опыта. 

4. Государственная программа «Доступная среда». 

5. Основополагающие документы, регламентирующие порядок обеспечения доступной 

среды в учреждениях культуры. 

6. Нормативно-правовые основы создания доступной среды для инвалидов в учреждениях 

культуры. 

7. Системные ошибки хозяйствующих субъектов при подготовке и принятии решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

8. Действующие национальные стандарты и нормативные документы в части создания 

условий доступности для лиц с инвалидностью.  

9. Практика принятия хозяйствующими субъектами управленческих решений, 

касающихся интересов инвалидов различных нозологических групп и лиц с ОВЗ. 

10. Ответственность в области формирования доступной среды  для инвалидов с 

позиции соблюдения требований пожарной, санитарной и иной безопасности. 

11. Ключевые аспекты прокурорского надзора за обеспечением верховенства законов, 

соблюдения и исполнения Конституции, охраны прав свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов личности, общества и государства. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература 

 

1. Слюсарева Е. С., Акименко В. М., Ершова В. В. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов инклюзивного образования: Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. – Ставрополь: Ставропольский государственный педагогический 

институт, 2019. -  173 с..(ЭБС Лань) 

7.2. Дополнительная литература 

2. Староверова М. С., Ковалев Е. В., Захарова А. В., Рыжикова Е. И. Инклюзивное 

образование: методическое пособие [Электронный ресурс].. – М.: Владос, 2014. – 167 с. 

(ЭБС Лань) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

  Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения 

предмета,  преподаватель предоставляет магистрантам информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с 

первоисточниками. 

  Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением 

следующих информационно-коммуникационных технологий: 

  Наименование ПО    

Microsoft Windows7 Pro   (лицензия);                                                                               

Microsoft  Windows 10 Pro (лицензия); 

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия); 

Microsoft  Office Home and Business 2019 (лицензия);  

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия). 

 

Профессиональные базы данных:  

Система ГАРАНТ (http://garant.pravovest.ru), 

Система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru) 

 

Информационные справочные системы: 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru),  

Скопус (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic),  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  (http://window.edu.ru), 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных возможностей 

 

— Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др. 

— Учебно-методическая литература (в т. ч. аудиопособия для лиц с ограничениями по 

зрению). 

— Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски, аудиокниги для лиц с 

ограничениями по зрению). 

http://garant.pravovest.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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— Библиотека РГСАИ (располагающая изданиями с укрупнённым шрифтом для лиц с 

ограничениями по зрению), включая ЭБС. 

— Автоматизированное рабочее место для обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 

205с». 

—Сурдо-онлайн платформа SOL базовый + жидкокристаллическая панель для 

обучающегося с нарушением слуха. 

— FM-система Сонет-РСМ РМ-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля) для 

обучающегося с нарушением слуха. 

— Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-300». 

— Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения 

«ЭлНот-ЗООМ». 

— Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля для обучающихся с 

нарушением зрения «Index Everest-D V5». 

— Портативный компьютер с вводом/выводом рельефно-точечного шрифта Брайля и 

синтезатором речи  для обучающихся с нарушением зрения ElBraille. 

— Портативное сканирующее и читающее устройство для обучающихся с нарушением 

зрения Еуе-Pal® Асе. 

— Специализированное мобильное рабочее место для обучающихся с нарушением зрения 

«ЭлНот 301». 

— Электронный стационарный видеоувеличитель для обучающихся с нарушением зрения 

(ЭСВУ) ClcarView С 24 HD Speech. 

— Специализированное стационарное рабочее место для обучающихся с нарушением 

зрения «ЭлПро 131». 

— Лестничный гусеничный мобильный подъемник для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и ДЦП Roby Т09. 

— Специализированное рабочее место для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и ДЦП. 

— Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 

480iW с ноутбуком. 

— Стол с микролифтом на электроприводе для всех категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

— Инвалидное кресло-коляска для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и ДЦП FS901 В-46. 
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Рабочая программа дисциплины «Формирование доступной среды в организации» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 года №815 с учетом примерной основной 

образовательной программы по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) вид: сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах. Уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке. 

Рабочая программа дисциплины «Формирование доступной среды в организации» 

предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной 

академии искусств. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин «31» августа 2021 года, протокол №2. 
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