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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Наименование дисциплины 

Настоящая рабочая программа дисциплины «Электронные музыкальные 

инструменты» предназначена для магистров, обучающихся по направлению 

подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль 

подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»,  

квалификация «Магистр», разработана на кафедре искусствоведения, 

музыкально-инструментального и вокального искусства Хабаровского 

государственного института культуры.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору  (Б1.В.ДВ.01.02) и по 

реализуемым компетенциям связана с такими дисциплинами, как 

«Оркестровый класс», «Ансамбль», «Электронные музыкальные инструменты», 

«Энергетика музыкального искусства», «Энергетика музыкального 

творчества». 

Дисциплина «Электронные музыкальные инструменты» поддерживает 

профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты» и 

способствует формированию необходимых для профиля профессиональных 

знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих 

компетенций). 

 

 

1.3. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об электронных 

музыкальных инструментах. 

Задачи дисциплины: изучение художественных возможностей 

электронных музыкальных инструментов, освоение исполнительской техники,  

практическое применение новых информационных технологий в современном 

образовании и творчестве, осознание роли электронной музыки в контексте 

цифровых искусств.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

практической деятельности, 

обеспечивающие формирование 

компетенций 

Универсальные компетенции 
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ПК-2. быть 

мобильным в 

освоении 

разнообразного 

классического и 

современного 

репертуара, 

участвовать в 

культурной жизни 

общества, 

создавая 

художественно-

творческую и 

образовательную 

среду 

ПК-2.1. Знать: 

- особенности и принципы 

построения основного 

репертуара для народных 

инструментов; 

- основные формы и стили 

мастеров народного 

искусства. 

Знать: 

 - основные композиторские стили, 

обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных 

эпох, жанров и стилей.  

ПК-2.2. Уметь: 

- анализировать музыкальное 

произведение с точки зрения 

культурно-исторических 

аспектов его создания. 

Уметь: 

- анализировать художественные и 

технические особенности 

музыкальных произведений, 

находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных образов, 

раскрывать художественное 

содержание музыкального 

произведения, создавать 

собственную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-2.3. Владеть: 

- навыками интонационно-

слухового восприятия 

музыкальных произведений 

зарубежной классики и 

современности; жанрово-

стилевого, структурного и 

семантического анализа 

зарубежной музыки различных 

эпох. 

Владеть: 

- навыками поиска исполнительских 

решений, приемами психической 

саморегуляции, художественно-

выразительными средствами 

(штрихами, разнообразной звуковой 

палитрой и другими средствами 

исполнительской выразительности), 

профессиональной терминологией. 

 

 

 

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины  

 

Вид учебной работы 

ОФО ЗФО 

Всего 

часов 

Семестры Всего 

часов 

Курсы 

Контактная работа (всего)   6 1 

В том числе:     

- лекции (ЛЗ)     

- семинары (СЗ)     

- практические (ПЗ) - - 6 1 

- мелкогрупповые (МГЗ) - -   

- индивидуальные (ИЗ)  -   

- групповое консультирование 

(Г) 
- -   

-индивидуальное - -   
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консультирование (И) 

Самостоятельная работа 

студента (всего) 
  102 1 

СР   98 1 

Контроль   4  

В том числе:     

Подготовка курсовой работы - -   

Текущий контроль     

Промежуточный контроль 

(подготовка к зачету) 

 

 

 

 
4 

1 

Промежуточный контроль 

(подготовка к экзамену) 
- -  

 

Общая трудоемкость:  

(всего зач. ед./кол-во часов 

по ФГОС) 

  3/108 1 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
семестры: курсы: 

зачет  1 

экзамен -  

 

 

2.2. Тематический план дисциплины  

(заочная форма обучения) 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

по 

ФГОС 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятельная работа 

студентов 

Всего ЛЗ СЗ ПЗ Консул

ьтации 

(Г, И) 

Всего 

СР 

СР Контроль СРС 

текущ

ий 

про 

меж 

уточ 

ный 

 Введение 6      6 6   

1. 

Роль 

электронных 

музыкальные 

инструменты  в 

образовании и 

инструменталь

ном 

исполнительств

е (ПК-2) 

 

49 2 
 

 

 

 
2 

 

 

 

47 47   

2 Компьютерная 49 4   4  45 45   



7 

музыка в 

композиторско

м творчестве 

(ПК-2) 

 

Подготовка к зачету: 4      4   4 

ИТОГО по курсу 108 6   6  102 98  4 

 
 

2.3. Краткое содержание тем 

 

Введение 

Цели и задачи дисциплины. Программное и учебно-методическое 

обеспечение. 

 

Тема 1. Роль электронных музыкальные инструменты  в образовании и 

инструментальном исполнительстве 

 

Электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) — музыкальные 

инструменты, использующие для генерации (в том числе 

и синтеза) звука различные электронные схемы. Возможности: создавать звук, 

варьируя громкость, частоту, или продолжительность каждого генерируемого 

отрезка. Новые интерфейсы музыкального выражения. Технологии для 

художественной деятельности в целях усиления и обогащения различных 

аспектов музыкальной выразительности.  

 

Тема 2. Компьютерная музыка в композиторском творчестве 

 

Композитор и компьютер. Традиции и новаторство. Программные 

продукты для композиторов. Их роль в расширении репертуара. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Планы практических занятий 

 

Практические занятия направлены на работу над расширением своего 

исполнительского и педагогического репертуара: работа над исполнением 

произведения из своего репертуара или педагогического репертуара на 

электронном музыкальном инструменте, поиск необходимых музыкально-

компьютерных технологий и работа с их помощью для освоения компетенций 

дисциплины. 

 

3.2. Темы докладов и рефератов по дисциплине 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Доклады и рефераты не предусмотрены учебным планом. 
 

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины 

 

1. Каким образом электронные музыкальные инструменты способствуют 

расширению репертуара?  

2. Роль электронного инструментария в композиторском творчестве. 

Традиции и новаторство. 

3. Роль электронного музицирования в музыкально-педагогической 

деятельности. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В электронном музыкальном инструменте при помощи электронных 

схем (генераторов, модуляторов, фильтров и т. п.) генерируется электрический 

звуковой сигнал. Звуковой сигнал подаётся на усилитель и воспроизводится 

при помощи динамика. Следует отличать электронные музыкальные 

инструменты от электромеханических. В электромеханических музыкальных 

инструментах звук создается механическим путём, после чего преобразуется в 

электрический сигнал с помощью звукоснимателя. Например, 

в электрогитаре звук возникает при ударе о струну, однако собственный звук 

гитары не используется. Колебания струны вызывают появление сигнала в 

звукоснимателе, после чего сигнал обрабатывается различными звуковыми 

эффектами (такими, как дисторшн, фузз), что значительно меняет 

исходный тембр звука. 

Все электронные и электромеханические музыкальные инструменты 

составляют подмножество устройств обрабатывающих звуковые сигналы. При 

этом некоторые электронные музыкальные инструменты иногда используются 

исключительно для получения звуковых эффектов при игре на 

электромеханических музыкальных инструментах. 

Первый электронный музыкальный инструмент создал Тадеуш 

Кахилл в 1901 году. Им стал телармониум (англ. Telharmonium), весом 7 тонн. 

На основе электрических генераторов и тональных колес Тадеуш 

воспроизводил разные ноты. 

Однако уже в 1919 году русский изобретатель Лев Сергеевич 

Термен создал компактный терменвокс, которым до сих пор пользуются 

некоторые музыканты. Уникальность данного инструмента в том, что 

управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук 

исполнителя в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. 

Исполнитель играет стоя. Изменение высоты звука достигается путём 

приближения руки к правой антенне, в то время как громкость звука 

управляется за счёт приближения другой руки к левой антенне. 

Уже позже француз Эдгар Варез (композитор и инженер) создал 

несколько композиций при помощи электронных валторн, флейт и магнитной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B7_(%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Theremin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
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ленты. Одна из них, «Poème électronique», была написана для 

павильона Филипс на Брюссельской Ярмарке Мира в 1958 году. 

В настоящее время электронные музыкальные инструменты широко 

используются в современных направлениях музыки. Развитие все более новых 

и совершенных музыкальных инструментов очень активно и является 

междисциплинарной областью исследований. 

Среди множества электронных инструментов можно выделить 

следующие: 

 Синтезатор — инструмент, синтезирующий звук при помощи 

одного или нескольких генераторов звуковых волн. 

o Синтезатор «АНС» — фотоэлектронный музыкальный инструмент, 

сконструированный русским изобретателем Евгением Мурзиным. 

o Синтезатор Муга 

o Музыкальная рабочая станция — аппаратно-программный 

комплекс, объединяющий в одном устройстве синтезатор, секвенсор, драм-

машину 

 Вокодер — устройство синтеза речи на основе произвольного 

сигнала с богатым спектром. 

 Волны Мартено (электрофон) — одноголосный инструмент, с 7-

октавной клавиатурой фортепьянного типа, а также нитью с кольцом, 

надеваемым на указательный палец правой руки. 

 Драм-машина — прибор, основанный на принципе пошагового 

программирования для создания и редактирования повторяющихся 

музыкальных перкуссионных фрагментов. 

 Континуум — контроллер, управляющий генератором звука с 

поддержкой MIDI, например, синтезатором. 

 Терменвокс — бесконтактный инструмент, в котором частота звука 

изменяется благодаря изменению ёмкости колебательного контура за счет 

изменения расстояния до рук музыканта. 

 Лазерная арфа — инструмент, состоящий из нескольких лазерных 

лучей, которые нужно перекрывать, по аналогии с щипками струн обычной 

арфы. 

 Реактейбл — электроакустический инструмент, 

использующий материальный интерфейс пользователя. 

 Тэнори-он — устройство, состоящие из экрана с сеткой 16х16 

светодиодных-переключателей, каждый из которых может быть активирован 

различными способами для создания музыкального развивающегося звукового 

рисунка. 

 Atari Punk Console — генератор ступенчатого тона. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%90%D0%9D%D0%A1%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%83%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Код  Формулировка компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-2 быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни 

общества, создавая художественно-творческую и образовательную 

среду 

 

Этапы формирования компетенций: 

На начальном этапе (пороговый уровень) обучающийся  знакомится с 

видами электронных музыкальных инструментов, современных 

информационных и коммуникационныхе технологий. 

На основном этапе (стандартный уровень) обучающийся исследует 

особенности современных технические средств поиска репертуара, расширения 

его посредством использования электронных музыкальных инструментов; 

специфику применения их в образовательной и исполнительской деятельности. 

На завершающем этапе (эталонный уровень) обучающийся  

практически готов использовать полученные знания, владеет совокупными 

знаниями, умениями и навыками в области электронного музыкального 

исполнительства, современных информационных и коммуникационных 

технологий в области профессиональной деятельности. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

При оценивании формирования компетенций на различных этапах 

учитываются качество освоения учебного материала (умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

качество изложения (исполнения) изученного материала), компетентность в 

раскрываемых вопросах. 

 

Дисциплина заканчивается зачетом на 1 курсе  

 

Шкала оценивания (зачет): 

 

Критерии оценивания ответов 

 

баллы 

Демонстрация уверенных знаний о возможностях 

электронных музыкальных инструментов. Грамотный 

сравнительных анализ технологий. Уверенное владение 

практическими навыками. 

зачтено 
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Неуверенное владение практическими навыками. 

Неточные, неубедительные ответы на вопросы. 

Несвязное, нелогичное изложение материала. 

не зачтено 

 

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения 

 

Промежуточный контроль включает: 

– ответы на  вопросы к зачету в устной форме, демонстрацию одной 

композиции (общей продолжительностью – 3-5 минут) из своего репертуара 

(исполнительского или педагогического), на выбранном электронном 

музыкальном инструменте. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Классификация современных электронных инструментов (ПК-2) 

2. Электронная музыка в композиторском творчестве (ПК-2) 

3. Понятие «Синтезатор» (ПК-2) 

4. Музыкальная рабочая станция (ПК-2) 

5. Волны Мартено (электрофон)  (ПК-2) 

6. Средства и методы звукорежиссерской работы (ПК-2) 

7. Музыкальные секвенсоры в композиторском творчестве (ПК-2) 

8. Редакторы звука. Применение для расширения репертуара (ПК-2) 

9. Драм-машина (ПК-2) 

10. Терменвокс (ПК-2) 

11. Реактейбл (ПК-2) 

12. Тэнори-он (ПК-2) 

13. Atari Punk Console — генератор ступенчатого тона (ПК-2) 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

При оценивании уровня усвоения компетенций необходимо опираться на 

качество сформированности у магистранта знаний современных значения 

электронных музыкальных инструментов в области профессиональной 

деятельности, современных технических средств поиска репертуара, 

расширения его посредством электронной музыки; специфику применения их в 

образовательной и исполнительской деятельности, умений применять 

полученные знания в исполнительской и педагогической деятельности; 

использовать возможности расширения репертуара посредством электронной 

музыки  с целью участия в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду, использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности, владений навыками работы в сфере 

электронной музыки, с современными информационными и 

коммуникационными технологиями в области профессиональной (музыкально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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педагогической) деятельности, полученными знаниями и умениями  в целях 

мобильности в освоении разнообразного классического и современного 

репертуара, участия в культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду посредством музыкально-компьютерных 

технологий. 
 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература: 

1. Горбунова, И. Б. Информационные технологии в музыке Т. 4. Музыка, 

математика, информатика : учеб. пособие/И.Б.Горбунова, М.С.Заливадный. - 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2013 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428257 

2. Петелин, Р.Ю. Steinberg cubase 5. Запись и редактирование музыки  / 

Р.Ю. Петелин, Ю.В. Петелин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 896 с. 

3. Челышева, И.В. Развитие критического мышления и 

медиакомпетентности студентов в процессе анализа аудиовизуальных 

медиатекстов : учебное пособие / И.В. Челышева. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 401 с. - ISBN 978-5-4458-3833-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495  

 

Дополнительная литература: 

1. Андерсен. А.В. Современные музыкально-компьютерные технологии 

[Электронный ресурс] /А.В. Андерсен Г.П., Овсянкина Р.Г. Шитикова – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/  – М.: Планета музыки, 2013. – 244 с. 

2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 304 с. : табл., ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

3. Косяченко, Б. В. Набор и редактирование нотных текстов в программе 

Finale: учеб. пособие/ Б.В.Косяченко. - ННГК им. М. И. Глинки, 

2015.[Электронный ресурс]  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312215  

  

 

Рекомендованная литература 

1. Модернизация образовательного процесса в вузе: сб. научных 

статей/ под общ. ред. А.Г. Казаковой, Е.В. Гаймановой.- М.: МГУКИ, 2013.- 262 

с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221495
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=312215
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2. Садкова, О.В. Словарь терминов музыкальной акустики и 

психоакустики : учебное пособие / О.В. Садкова ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки. - Нижний Новгород : Издательство 

Нижегородской консерватории, 2012. - 163 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312211 

3. Красильников, И.М. Электронное музыкальное творчество в 

системе художественного образования / И.М. Красильников ; Государственное 

учреждение Институт художественного образования Российской академии 

образования. – Дубна : Издательство Феникс+, 2007. – 496 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25648 

 

6.2.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных 

систем (ЭБС): 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО 

«НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество 

ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС. 

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная 

система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность 

сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-

line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется 

договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. 

Хореография». 

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная 

Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.  

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и 

разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий 

(ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru. 

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная 

электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ 

Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно. 

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО 

«ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и 

науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256482
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://irbis.hgiik.ru/
http://elibrary.ru/
http://carta.hgiik.ru/
http://window.edu.ru/
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8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://school-collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 

http://fcior.edu.ru 

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся 

могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим 

доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный 

сайт: webofknowledge.com 

 

6.3.Информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Для проведения занятий практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации используется следующее проприетарное 

программное обеспечение: 

–лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Access) 

3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: 

Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, 

Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium 

Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, 

After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, 

Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6); 

–свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. набор офисных программLibreOffice 

2. аудиопроигрыватель AIMP 

3. видеопроигрыватель Windows Media Classic 

4. интернет-браузер Chrome. 

5. Нотный редактор MuseScore 

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине 

требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, 

MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по 

темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных 

нередактируемых версий документа рекомендуется использовать AcrobatXPro, 

входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность 

использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» 

также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой 

литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными 

договорами. 

На всех компьютерах в институте 

установленолицензионноеантивирусное программное обеспечение 

KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной 

безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов 

внешних носителей перед их использованием с помощью 

KaspeskyEndpointSecurity. 

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода 

новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений. 

 

6.4. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых консультаций, промежуточной аттестации в учебном процессе 

активно используются следующие специальные помещения: 

306 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для 

преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса 

CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore 

i3-3220, проектор, акустическая система, midi-клавиатуры, шкаф. 

Для самостоятельной работы студентов предназначены: 

209 ауд (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза): 

Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и 

документальный фонд, телевизор, фонотека, видеотека, фильмотека. 

206 ауд (абонемент нотно-музыкальной литературы): Столы, стулья, 

книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, 

нотные сборники. 

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических 

пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы. 

При необходимости в учебном процессе используются комплекты 

переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран). 

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из 

них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует 

выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность 

выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая 

установлена в читальном зале Института.  

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется 

на основе рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, включаемых в ОПОП.  

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации 

в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 

нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация 

системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим 

нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного 

отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального 

общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности 

личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и 

социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения. 

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные 

направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-

нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, 

профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, 

физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное 

творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-

культурная деятельность и др. 

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности реализуется в процессе развития 

исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока 

их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской 

деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических 

конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных 

Институтом. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся 

реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий 

гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и 

физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности 

обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое 

творчество, театральное творчество, научное творчество,  медиапроекты и др. 

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений 

созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского 
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участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте 

осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы». 

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать 

взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами 

воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация 

практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных 

компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы 

обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и 

практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время 

приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые 

условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть 

допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-

поводыря и т.п.).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены 

электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их 

индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при 

необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-

камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с 

нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих 

«Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся 

с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса 

обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью 

специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный 

режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта 

при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут 

использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут 

быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для 

комфортного чтения.  

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и 

автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что 
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особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает 

процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.  

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут 

использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для 

озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение 

скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое 

условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно 

распространяемая программа экранного доступа Nvda. 

 Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел 

основной профессиональной образовательной программы. 

 


