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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Наименование дисциплины 
Настоящая рабочая программа дисциплины «Музыкально-

теоретический анализ в музыкальном образовании (практикум)» 
предназначена для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), профилю подготовки 
«Музыка», разработана на кафедре искусствоведения, музыкально-
инструментального и вокального искусстваХабаровского государственного 
института культуры.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной про выбору вариативной части 
(Б.1.В.ДВ.07.01) и по реализуемым компетенциям связана с такими курсами, 
как «Основы анализа музыкальных произведений», «Технологии и методики 
музыкального образования», «Основы музыкально-теоретических знаний» и  
др. 

Дисциплина «Музыкально-т еорет ический анализ в музыкальном 
образовании (практ икум)»поддерживает профиль «Музыка» и 
способствует формированию необходимых для профиля профессиональных 
знаний, умений и навыков (через формирование соответствующих 
компетенций). 

 
1.3. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является практикумв области музыкально-
теоретического анализа в музыкальном образовании. 
 

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
         Планируемые результаты обучения по дисциплине соотносятся с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. В 
результате изучения курса формируются следующие компетенции: 

 
Формируемые 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Планируемые результаты 
практической деятельности, 

обеспечивающие формирование 
компетенций 

Профессиональные  компетенции 
ПК-1 владеет 
системой знаний по 
истории и теории 
музыки 

ПК-1.1 Знать 
основы истории музыки; 
иметь начальные 
представления о 
зарубежных композиторах 
классико-романтической 
эпохи 
 

ПК-1.1 Знать 
основы истории музыки; иметь 
начальные представления о 
зарубежных композиторах классико-
романтической и современной эпох 
 

ПК-1.2 Уметь ПК-1.2 Уметь дифференцировать 
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дифференцировать 
полученные научные 
сведения из области 
истории зарубежной 
музыки с точки зрения 
профессиональной 
деятельности: анализа 
эпохи, стиля, формы, 
особенностей воплощения 
композиторского замысла  
 

полученные научные сведения из 
области истории зарубежной музыки 
с точки зрения профессиональной 
деятельности: анализа эпохи, стиля, 
формы, особенностей воплощения 
композиторского замысла и проблем 
интерпретации 
 

ПК-1.3 Владеть 
навыками использования 
полученных знаний и 
навыков в области 
профессиональной 
педагогической 
деятельности   
 

ПК-1.3 Владеть 
навыками использования 
полученных знаний и навыков в 
области профессиональной 
педагогической деятельности  с 
учетом исторического развития 
музыкального искусства зарубежных 
стран 
 

 
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы ЗФО 
Всего часов Курсы  

Контактная работа (всего) 56 2-4 
в том числе:   
- лекции (ЛЗ)   
- семинары (СЗ)   
- практические (ПЗ) 56 2-4 
- групповые (ГЗ)   
- индивидуальные (ИЗ)   
- групповое консультирование (Г)   
-индивидуальное консультирование (И)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 2-4 
СР обучающихся 143 2-4 
КОНТРОЛЬ 17 2-4 
в том числе:   
-подготовка курсовой работы   
- текущий контроль   
-промежуточный контроль (подготовка к зачету) 8 3,3 
-промежуточный контроль (подготовка к 
экзамену) 

9 4 

Общая трудоемкость: 
(всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС) 6/216 9,10 

Вид промежуточной аттестации (зачет) курсы: 
Зачет 3,3 
Экзамен 4 
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2.2. Тематический план дисциплины ЗФО 
Тематический план ЗФО 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
(формируемые 
компетенции) 

 Количество часов  
 
Всего 
часов 
по 
ФГО
С  

 Контактная работа   Самостоятельная 
работа обучающегося  

 
Всег
о 
ауд. 
часо
в  

 ЛЗ   
ПЗ  

 
Консульта
ции (Г,И)  

 
Всег
о 
часо
в СР  

 
С
Р  

 Контроль 
СР  

 
Теку
щий  

 
Про
межу
точн
ый  

2 курс 
1. Суть 

музыкально-
теоретическо
го анализа 
(ПК-1) 

72 14 
 

14   58 58     

Итого по 3 курсу: 72   14  58 58   

3 курс 

2. Суть 
музыкально-
теоретическо
го анализа 
(ПК-1) 

32 14  14  18 18   

Подготовка к 
зачету 

          
4    

        
-      

                     
4    

              
4    

Итого по 3 курсу: 36 14 
 

14          -      22 18         -      4 
3 курс 

3. Музыкаль
но-
теоретиче
ский 
анализ в 
образован
ии 
 (ПК-1) 

32 14 
 

14   18 18     

Подготовка к 
зачету 

4 4                  4     4 

Итого по 3 курсу: 36 14  14               22 18               4 
4 курс 

4. Музыкаль 63 14  14  49 49   



 7 

но-
теоретиче
ский 
анализ в 
образован
ии 
 (ПК-1) 

Подготовка к 
зачету 

9 
 

                9 
 

  9 

Итого по  семестру: 72 14 
 

14               58 49               9 
Всего по курсу 216 56 

 
56          -      160 143         -      17 

 

2.3. Краткое содержание разделов и тем 
 

Тема 1. Суть музыкально-теоретического анализа  

Музыкально-теоретический анализ произведения как освещение 
широкого круга вопросов, связанных с определением формы 
произведения, ее соотношения с формой текста, жанровой основы, ладо-
тонального плана, особенностей гармонического языка, мелодических, 
фразировочных, темпо-ритмических особенностей, фактуры, динамики, 
соотношения поэтического текста  с музыкой. 

Тема 2. Музыкально-теоретический анализ в образовании 

Музыкально-теоретический анализ как неотъемлемая часть 
музыкального образования: личная компетентность преподавателя 
музыкальных дисциплин и ее зависимость от владения методами 
музыкально-теоретического анализа. 

 
3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Планы практических занятий 
1. Проверка домашнего задания, выполнения СР 
2. Закрепление пройденного материала 
3. Изучение новой темы. 
4. Практическая работа по новой теме. 
При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен иметь 

точный план работы над предложенной темой. В этот план входят: 
- постановка цели занятия; 
- определение задач занятия; 
- определение обеспечивающих средств по теме: изучение 

специальной литературы,  прослушивание записей выдающихся 
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исполнителей, просмотр видео записи концертных и музыкально-
просветительских мероприятий; 

- умение дать общие теоретические сведения по теме занятия; 
- умение выполнить предложенные педагогом задания по теме 

занятия; 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
 
3.2.Темы докладов и рефератов по дисциплине 

Данный вид работы не предусмотрен. 
 

3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины 
1. Форма произведения и его структурные особенности 
2. Жанровая основа 
3. Особенности гармонического языка 
4. Ладовая и тональная основа 
5. Мелодическая и интонационная основа 
6. Метроритмические особенности 
7. Темп и агогические отклонения 
8. Динамические оттенки 
9. Фактурные особенности произведения и его музыкальный склад 
10. Связь музыки и поэтического текста 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Осуществляя музыкально-теоретический анализ, целесообразнее 
идти от общего к частному. Большое значение имеет расшифровка всех 
обозначений и указаний композитора, понимание их и понимание средств 
их выражения. Необходимо помнить и о том, что структура хорового 
произведения во многом определяется особенностями построения стиха, в 
ней органически сочетаются музыка и слово. Поэтому целесообразно 
сначала обратить внимание на построение литературного текста, найти 
смысловую кульминацию, сравнить произведения на один и тот же текст, 
написанные разными композиторами. 

Анализ средств музыкальной выразительности должен быть 
особенно тщательным и подробным в части гармонического анализа. 
Решение ряда вопросов соподчинения частей целого, определение 
частных и общей кульминаций во многом зависит от правильных оценок 
данных гармонического анализа: нарастания и убывания напряженности, 
модуляций и отклонений, диатонической и 
альтерированнойдиссонантности, роли неаккордовых звуков. 
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Музыкально-теоретический анализ должен помочь выявить главное 
и второстепенное в музыкальном материале, логично, с учетом всего 
выстроить драматургию произведения. Возникшее представление о 
произведении как законченной художественной целостности уже на этом 
этапе изучения вплотную приблизит к постижению авторского замысла. 

1. Форма произведения и его структурные особенности 

Как правило, музыкально-теоретический анализ начинается с 
определения формы произведения. При этом важно выяснить все 
структурные составляющие формы, начиная с интонаций, мотивов, фраз и 
заканчивая предложениями, периодами и частями. Характеристика 
взаимоотношений частей включает в себя сопоставление их музыкально-
тематического материала и определение глубины контраста или, 
наоборот, тематического единства, заложенного между ними. 

Иногда художественный замысел позволяет композитору сохранить 
структуру текста, и в таком случае форма музыкального произведения 
будет следовать за стихом. Но очень часто стихотворный источник 
подвергается значительной переработке, некоторые слова и фразы 
повторяются, некоторые строки текста выпускаются вовсе. В таком 
случае текст безраздельно подчиняется логике музыкального развития. 

Наряду с обычными формами в хоровой музыке применяются и 
полифонические – фуги, мотеты и т.д. Фуга из всех полифонических форм 
является наиболее сложной. По количеству тем она может быть простой, 
двойной или тройной. 

2. Жанровая основа 

Ключом к пониманию произведения является правильное 
определение его жанровых истоков. Как правило, с определенным жанром 
связан целый комплекс выразительных средств: характер мелодики, склад 
изложения, метроритмика и т.д. Некоторые хоры целиком выдержаны в 
рамках одного жанра. Если же композитор хочет подчеркнуть или 
оттенить разные стороны одного образа, он может использовать 
соединение нескольких жанров. Признаки нового жанра можно 
обнаружить не только на стыках крупных частей и эпизодов, как это часто 
бывает, но и в одновременном изложении музыкального материала. 

Музыкальные жанры могут быть народными и профессиональными, 
инструментальными, камерными, симфоническими и т.д., но нас в первую 
очередь интересуют народно-песенные и танцевальные истоки, лежащие в 
основе хоровых партитур. Как правило, это вокальные жанры: песня, 
романс, баллада, застольная, серенада, баркарола, пастораль, песня-марш. 
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Танцевальная жанровая основа может быть представлена вальсом, 
полонезом или другим классическим танцем. В хоровых произведениях 
современных композиторов нередко присутствует опора на более новые 
танцевальные ритмы - фокстрот, танго, рок-н-ролл и другие. 

3. Ладовая и тональная основа 

Выбор лада и тональности обусловлен определенным настроением, 
характером и образом, который задумал воплотить композитор. Поэтому 
при определении основной тональности произведения необходимо 
подробно разобрать весь тональный план произведения и тональности его 
отдельных частей, определить последовательность тональностей, способы 
модулирования и отклонений. 

Лад – очень важное выразительное средство. Колорит мажорного 
лада применяется в музыке, выражающей веселье, жизнерадостность. В то 
же время средствами гармонического мажора произведению придаются 
оттенки скорби, повышенной эмоциональной напряженности. Минорный 
лад, как правило, используется в драматической музыке. 

За различными тональностями, как и за ладами, закрепились 
определенные колористические ассоциации, играющие немаловажную 
роль при выборе тональности произведения. Так, например, композиторы 
широко используют светлый колорит до-мажора для просветленных, 
"солнечных" фрагментов хоровых сочинений. 

4. Особенности гармонического языка 

Методика гармонического анализа хоровой партитуры 
представляется нам в следующей последовательности. 

Приступать к теоретическому изучению произведения следует лишь 
после того, как оно проработано в историко-эстетическом плане. 
Следовательно, партитура сидит, что называется, в ушах и сердце, а это 
надежнейший способ уберечься от опасности оторваться от содержания в 
процессе гармонического анализа. Целесообразно просмотреть и 
прослушать аккорд за аккордом все сочинение. Нельзя гарантировать в 
каждом отдельном случае интересные результаты анализа гармонии - не 
каждое произведение достаточно оригинально в отношении 
гармонического языка, но "крупицы" наверняка будут обнаружены. 
Иногда это какой-нибудь сложный гармонический оборот или модуляция. 
Неточно зафиксированные слухом, при ближайшем рассмотрении они 
могут оказаться очень важными элементами формы, а, следовательно, 
уточняют и художественное содержание произведения. Иногда это 
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особенно выразительный, формообразующий каданс, гармонический 
акцент или полифункциональное созвучие. 

Такой целенаправленный анализ поможет обнаружить наиболее 
"гармонические" эпизоды партитуры, где первое слово принадлежит 
гармонии и, наоборот, – более нейтральные в гармоническом отношении 
разделы, где она лишь сопровождает мелодию или поддерживает 
контрапунктическое развитие. 

Как уже говорилось, велико значение гармонии в 
формообразовании, поэтому структурный анализ произведения всегда 
тесно увязан с изучением гармонического плана. Анализ гармонии 
помогает выявить функциональное значение тех или иных ее элементов. 
Например, длительное нагнетание доминантовой гармонии очень 
динамизирует изложение, усиливает интенсивность развития в 
заключительных разделах, а тонический органный пункт, наоборот, дает 
ощущение успокоенности и устойчивости. 

Необходимо также уделить внимание колористическим 
возможностям гармонии. Особенно это касается гармонии в хоровых 
произведениях современных композиторов. Во многих случаях здесь не 
подходят те методы анализа, которые применимы к сочинениям более 
ранних эпох. В современной гармонии большую роль играют созвучия 
нетерцового строения, бифункциональные и полифункциональные 
аккорды, кластеры. Очень часто гармоническая вертикаль в таких 
произведениях возникает вследствие соединения нескольких 
самостоятельных мелодических линий.  

5. Мелодическая и интонационная основа 

При анализе мелодии учитываются не только внешние признаки - 
соотношение скачков и плавного движения, поступательное движение и 
длительное пребывание на одной высоте, распевность или прерывистость 
мелодической линии, но и внутренние признаки выражения музыкального 
образа. Главное - это осознание ее образно-эмоционального смысла, 
принимая во внимание обилие задержаний, наличие полутоновых 
интонаций, увеличенных или уменьшенных интервалов, опевание звуков 
и ритмическое оформление мелодии. 

Очень часто под мелодией ошибочно понимают только верхний 
голос хоровой партитуры. Это не всегда верно, так как главенство не 
закреплено раз и навсегда за каким-либо голосом, оно может передаваться 
от одного к другому. Если же произведение написано в полифоническом 
стиле, то понятие мелодически главного голоса и вовсе становится 
лишним. 
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Мелодия неразрывно связана с интонацией. Под музыкальной 
интонацией понимаются небольшие частицы мелодии, мелодические 
обороты, имеющие определенную выразительность. Как правило, 
говорить о том или ином характере интонации можно лишь в 
определенных контекстах: темповом, метроритмическом, динамическом и 
т.д. Например, говоря об активном характере квартовой интонации, как 
правило, имеют в виду, что интервал восходящей кварты ясно выделен, 
направлен от доминанты к тонике и от затакта к сильной доле. 

Как и отдельная интонация, мелодия представляет собой единство 
различных сторон. В зависимости от их сочетания можно говорить о 
лирической, драматической, мужественной, элегической и других типах 
мелодии. 

При анализе мелодии рассмотрение ее ладовой стороны 
существенно во многих отношениях. С ладовой стороной очень часто 
связаны черты национального своеобразия мелодии. Не менее важен 
анализ ладовой стороны мелодии для выяснения непосредственного 
выразительного характера мелодии, ее эмоционального строя. 

Помимо ладовой основы мелодии необходимо проанализировать 
мелодическую линию или мелодический рисунок, то есть совокупность 
движений мелодии вверх, вниз, на одной высоте. Важнейшие виды 
мелодического рисунка следующие: повторность звука, опевание звука, 
восходящее или нисходящее движение, поступенное или скачкообразное 
движение, широкий или узкий диапазон, варьированное повторение 
отрезка мелодии. 

6. Метроритмические особенности 

Значение метроритма как выразительного музыкального средства 
исключительно велико. В нем проявляются временны " е свойства 
музыки. 

Подобно тому, как музыкально-высотные соотношения имеют 
ладовую основу, музыкально-ритмические соотношения развиваются на 
основе метра. Метр - последовательное чередование сильных и слабых 
долей в ритмическом движении. Сильная доля образует метрический 
акцент, при помощи которого музыкальное произведение делится на 
такты. Метры бывают простые; двух- и трехдольные, с одной сильной 
долей в такте, и сложные, состоящие из нескольких неоднородных 
простых. 

Нельзя путать метр с размером, так как размер - это выражение 
метра числом конкретных ритмических единиц - счетных долей. Очень 
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часто возникает ситуация когда, например, двухдольный метр выражен 
размером 5/8, 6/8 в умеренном темпе или 5/4, 6/4 в быстром темпе. 
Аналогично и трехдольный метр может проявляться в размерах 7/8, 8/8, 
9/8 и т.д. 

Для того чтобы определить, какой в данном произведении метр, и, 
следовательно, правильно выбрать соответствующую дирижерскую 
схему, необходимо путем метрического анализа поэтического текста и 
ритмической организации произведения определить наличие сильных и 
слабых долей в такте. Если же в партитуре отсутствуют деления на такты, 
как, например, в обиходных песнопениях православной церкви, 
необходимо самостоятельно определить их метрическую структуру на 
основе текстовой организации музыкального материла. 

Ритм, как выразительное средство, связанное с метрической 
организацией музыки, есть организация звуков по их длительности. 
Простейшая и самая распространенная закономерность совместного 
действия метра и ритма заключается в их параллелизме. Это значит, что 
ударные звуки бывают по преимуществу долгими, а неударные – 
краткими. 

7. Темп и агогические отклонения 

Выразительные свойства метроритма тесно связаны с темпом. 
Значение темпа очень велико, так как характеру каждого музыкального 
образа соответствует более или менее определенная скорость движения. 
Очень часто для определения темпа произведения композитор выставляет 
обозначение метронома, например: 1/4 = 120. А как поступать в том 
случае, когда вместо метронома указан лишь характер темпа: Allegro, 
Adagio и т.д.? 

Во-первых, необходимо перевести темповые указания. Во-вторых, 
помнить, что в каждую музыкальную эпоху ощущение темпа было 
различным. Третье: существуют определенные традиции исполнения того 
или иного произведения, они касаются в том числе и его темпа. 
Следовательно, приступая к разучиванию партитуры, дирижеру (а в 
нашем случае, студенту) необходимо тщательно исследовать все 
возможные источники необходимой информации. 

Помимо основного темпа и его изменений в каждом произведении 
существуют так называемые агогические изменения темпа. Это 
кратковременные, как правило, в масштабах такта или фразы. Иногда 
агогические изменения темпа регулируются специальными указаниями: a 
piacere - свободно, stretto - сжимая, ritenuto - замедляя и т.д. Большое 
значение для выразительного исполнения имеет также фермата. В 
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большинстве случаев фермата находится в конце произведения или 
завершает часть его, но возможно ее употребление и в середине 
музыкального произведения, тем самым подчеркивается особое значение 
этих мест. 

Существующее мнение, что фермата увеличивает длительность 
ноты или паузы вдвое, верно лишь по отношению к доклассической 
музыке. В более поздних произведениях фермата – это знак продления 
звука или паузы на неопределенное время, подсказанное музыкальным 
чутьем исполнителя. 

8. Динамические оттенки 

Динамические оттенки – понятие, касающееся силы звучания. 
Обозначения динамических оттенков, проставляемые автором в 
партитуре, являются тем основным материалом, на основе которого 
необходимо анализировать динамическую структуру произведения. 

В основе динамических обозначений лежат два главных термина-
понятия: piano и forte. На основе этих двух понятий возникают 
разновидности, обозначающие ту или иную силу звучания, например, 
pianissimo. В достижении самого тихого и, наоборот, самого громкого 
звучания часто проставляются обозначения тремя, четырьмя и даже более, 
буквами. 

Для обозначения постепенного усиления или уменьшения силы 
звучания существуют два основных термина: crescendo и diminuendo. На 
более коротких отрезках музыки, отдельных фразах или тактах, обычно 
применяются графические обозначения усиления или сокращения 
звучности – расширяющиеся и сужающиеся "вилки". Подобные 
обозначения показывают не только характер изменения динамики, но и 
его границы. 

Кроме указанных видов динамических оттенков, 
распространяющихся на более или менее длительный отрезок музыки, в 
хоровых партитурах употребляются и другие, действие которых 
относится лишь к той ноте, над которой они проставлены. Это различного 
рода акценты и обозначения внезапного изменения силы звука, например, 
sf, fp. 

Обычно композитор указывает только общий нюанс. Выяснение 
всего, что написано "между строк", разработка динамической линии во 
всех ее подробностях - все это является материалом для творчества 
дирижера. Основываясь на вдумчивом анализе хоровой партитуры, 
учитывающем стилевые особенности произведения, он должен найти 
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верную нюансировку, вытекающую из содержания музыки. Подробный 
разговор об этом - в разделе "Исполнительский анализ". 

9. Фактурные особенности произведения и его музыкальный склад 

Анализ музыкально-теоретических особенностей хоровой 
партитуры включает в себя и анализ фактуры произведения. Как и ритм, 
фактура часто несет в себе признаки жанра в музыке. А это во многом 
способствует образному пониманию произведения. 

Не следует смешивать понятия фактуры и музыкального склада. 
Фактура представляет собой организацию произведения по вертикали и 
включает в себя и гармонию, и полифонию, рассматриваемые со стороны 
реально звучащих слоев музыкальной ткани. Характеристика фактуры 
может даваться в самых разных планах: говорят о фактуре сложной и 
простой, плотной, густой, прозрачной и т.д. Бывает фактура, типичная для 
того или иного жанра: вальсовая, хоральная, маршевая. Таковы, например, 
формы аккомпанемента в некоторых танцах или вокальных жанрах. 

Смена фактуры в музыкальных произведениях, в том числе и 
хоровых, происходит, как правило, на границах частей, что во многом 
определяет формообразующее значение фактуры. 

Музыкальный склад является, в свою очередь, одной из 
составляющих понятия фактура. Музыкальный склад определяет 
специфику развертывания голосов в горизонтальной и вертикальной 
организации произведения. Вот некоторые из видов музыкального склада. 

Одноголосию свойственен монодический склад. Для него 
характерно унисонное или октавное изложение музыкального материала. 
Изложение во всех партиях одной и той же мелодии приводит к известной 
фактурной одноплановости, поэтому такой склад используется в 
основном эпизодически. Исключение составляют архаичные мелодии 
григорианского хорала или исполнение знаменных православных 
песнопений, где этот тип изложения является ведущим. 

Многоголосная фактура бывает полифонической и гомофонно-
гармонической. Полифонический склад образуется при одновременном 
звучании двух или более мелодических линий. Существуют три вида 
полифонического склада - имитационная полифония, контрастная и 
подголосочная. 

Подголосочный склад - это тип полифонии, в котором основная 
мелодия сопровождается дополнительными голосами - подголосками, 
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нередко как бы варьирующими основной голос. Типичные образцы такого 
склада - обработки русских лирических песен. 

Контрастная полифония образуется при одновременном звучании 
различных мелодий. Образцом такого склада может служить жанр мотета. 

Принцип имитационной полифонии состоит в неодновременном, 
последовательном вступлении голосов, проводящих одну и ту же 
мелодию или ее близкие варианты. Это каноны, фуги, фугато. 

В гомофонно-гармоническом складе движение голосов подчинено 
смене гармонии и мелодические линии каждой хоровой партии 
взаимосвязаны логикой функциональных отношений. Если при 
полифоническом складе все голоса в принципе равноправны, то в 
гомофонно-гармоническом они различаются по своему значению. Так 
главный (или мелодический) голос противопоставляется басовому и 
гармоническим голосам. При этом главным голосом может выступать 
любой из четырех хоровых голосов. Точно так же и аккомпанирующие 
функции могут выполняться любыми соединениями остальных партий. 

В XX веке возникли новые разновидности музыкальных складов. 
Сонорный  - формально многоголосный, но, по сути, состоящий из единой 
линии нерасчленимых, имеющих только красочно-тембровое значение 
звучностей. В пуантилистическом складе отдельные звуки или мотивы, 
находящиеся в разных регистрах и голосах, образуют мелодию, 
передаваемую из одного голоса к другому. 

Разные виды музыкальных складов на практике, как правило, 
смешиваются. Качества полифонического и гомофонно-гармонического 
склада могут существовать в последовательности и одновременно. 
Выявление этих качеств необходимо дирижеру для понимания логики 
развития музыкального материала. 

10. Связь музыки и поэтического текста 

Литературная речь объединяет отдельные слова в более крупные 
единицы в предложения, внутри которых возможны деления на более 
мелкие составляющие, обладающие самостоятельным речевым 
оформлением. По аналогии с этим и в музыке существуют подобные 
структурные деления. 

Литературные и музыкальные структуры в хоровых и вокальных 
произведениях взаимодействуют по-разному. Взаимодействие может быть 
полным и неполным. В первом случае стихотворные и музыкальные 
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фразы полностью совпадают, а во втором возможны различные 
структурные несовпадения. 

Рассмотрим оба варианта. Известно, что на один слог текста может 
приходиться разное количество звуков мелодии. Простейшее 
соотношение, когда на каждый слог приходится один звук. Соотношение 
это применяется в различных случаях. Прежде всего, оно ближе всего 
стоит к обычной речи и поэтому находит себе место в хоровых 
речитативах, в массовых песнях и вообще хорах с ярко выраженным 
моторным и танцевальным элементом. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 
 В процессе изучения курса формируются следующие компетенции. 
         ПК-1 владеет системой знаний по истории и теории музыки 
        Начальный этап (пороговый уровень)освоения компетенции 
предполагает знания основных (базовых) музыкально-теоретических понятий 
и терминов в области музыкально-теоретического анализа, знание основ 
музыкального синтаксиса, простых музыкальных форм, первичных 
музыкальных жанров 
Основной этап (стандартный уровень)направлен на формирование умений 
самостоятельного решения задач профессионального обучения в области 
музыкально-теоретического анализа,способности использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, межпредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса посредством применения музыкально-
теоретического анализа, формированиеумений анализировать музыкальные 
произведения с точки зрения жанрово-стилевых особенностей определённой 
исторической эпохи  
Завершающий этап (эталонный уровень)предполагает владение навыками 
музыкально-теоретического анализа в целях осознания эстетической 
ценности музыки как вида искусства и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса в будущей профессиональной деятельности, 
навыкамииспользовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, межпредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса посредством 
применения музыкально-теоретического анализа,владение навыками 
гармонического, полифонического, стилевого анализа в целях осознания 
художественной ценности музыкальных произведений различных форм, 
жанров и стилей, способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Шкала оценивания 
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Зачтено Обучающийся показывает высокую степень 
осведомлённости в области музыкально-теоретического 
анализа в образовании. Обучающийся максимально точно 
воспринимает особенности музыкального текста, 
анализирует все компоненты музыкального целого.  Студент 
профессионально ориентирован и осознаёт значение 
полученных знаний, умений и навыков для будущей 
педагогической деятельности.    

Не 
зачтено 

Обучающийся не имеет представлений и знаний в 
области специальной терминологии музыкально-
теоретического анализа. Уровень практических умений в 
областях основ анализа не соответствует требований 
дисциплины. 

 
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения 
Зачетные требования  состоят из практического музыкально-

теоретического анализа музыкального произведения, предложенного 
преподавателем, выявления его роли в музыкальном образовании с 
приведением примеров. При этом  необходимо отразить следующие 
моменты: 

1. Форма произведения и его структурные особенности 
2. Жанровая основа 
3. Особенности гармонического языка 
4. Ладовая и тональная основа 
5. Мелодическая и интонационная основа 
6. Метроритмические особенности 
7. Темп и агогические отклонения 
8. Динамические оттенки 
9. Фактурные особенности произведения и его музыкальный склад 
10. Связь музыки и поэтического текста 
1 1 .  Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора. 

Стилевая направленность. 
12. Границы частей, количество тактов (в периоде). 
13. Тип формы: репризность, безрепризность. 
14. Структура каждого периода. 
15. Местоположение кульминации. 
16. Средства выразительности, применяемые автором, их особенности. 
17. Краткая образная характеристика произведения. 

 
Произведения для анализа 

2-3 курсы 
1. П.И. Чайковский. «Время года» 
2. Ф. Шопен. Вальсы 
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3. Ф. Шопен. Прелюдии 
4. Ф. Шуберт. «Зимний путь»: «Спокойно спи». 
1. Бетховен. Соната для ф-но:№1,ч.II, №2, ч. IV, №4, ч. IV 
2.Ф.Шуберт. «Любимый цвет». Вальсы ор. 9а. 
3. Р. Шуман. «Карнавал»: «Кокетка», «Реплика». 
5. Э. Григ. Романсы: «Горе матери», «Избушка». 
6.С. И. Танеев. «Когда кружась...». 
7. С. В. Рахманинов. Романсы. «Сирень» ор. 21, №5; «Здесь хорошо», 

ор.21, №7, «Весенние воды», ор. 14, №11. 
8. Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»; № 3 

«Стой», № 4 «Благодарность ручью» 
9. Р. Шуман: «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Эвзебий», 

«Киарина», «Эстрелла»; Вок. цикл «Любовь поэта»: № 7 «Я не сержусь» 
10. Ф. Шопен. Ноктюрны: ор.9, № 2, ор. 48, № 2, ор. 28, №11,12 
11. М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Вторая песнь 

Баяна. 
12. Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы 

«Снегурочка». 
13. А П. Бородин. Опера «Князь Игорь»: Ария Кончака из II д.;  
14. А. Н. Скрябин. Прелюдии ор. II, №16, 19. 
1 5 . В. А, Моцарт. Легкая соната №16 (К. 545) C-dur, Andante; 

Фантазия d-moll; Дуэт Церлины и Дон-Жуана из оперы «Дон-Жуан». 
16. М. И. Глинка. Романс «Давно ли роскошно ты розой цвела» 
17. П. И. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой»; дуэт и квартет № 1 

из I картины оперы«Евгений Онегин»; Ариозо Лизы из 2 картины оперы 
«Пиковая дама». 

18. Ф. Шуберт. Муз. моменты ор. 94, № I, III, IV, VI.Песни: «Мельник и 
ручей», «Куда».  

19. Ф. Шопен. Ноктюрны: ор 9, № 3; ор 48, № 1; ор.37, №1; ор. 62, №1; 
Прелюдия ор. 28, № 15; Полонезы: ор. 26, №1, 2; ор. 40, № 1, 2 ; Мазурки:   
ор. 6, №1, 2; ор. 7, № 2, 4; ор. 33, №2 

20. А.С. Даргомыжский. Романс «Шестнадцать лет». 
21. Н. А. Римский-Корсаков. Шествие Берендея (опера «Снегурочка»)  
22. А. П. Бородин. Песня Галицкого из I (опера «Князь Игорь») 

 
4 курс 

 
1. Ф. Куперен. «Любимая», «Сборщицы винограда»,  
пьесы для клавесина «Жнецы», «Сестра Моника». 
2. Ж. Рамо. «Венецианка», «Жига»; пьесы для клавесина «Нежные 

жалобы»,  «Крестьянка». 
3. К. Дакен. «Кукушка» 
4. В.А. Моцарт. Соната для ф-но (с фант,), ч. II; опера «Свадьба 

Фигаро»: Ария Фигаро; соната для ф-но № III. 
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5. Бетховен. Сонаты для ф-но: № 20, ч. II; №21,ч. III; № 7, финал; 
№ 10, финал. 

6. Р. Шуман. «Крейслериана», ор. 16, № 2, 8; Новелетты,ор. 21, № 
1, 5; Венский карнавал», ор 26, ч. I. 

7. Ф. Шопен.  Прелюдия          ор. 28, № 17; Ноктюрн op. 37, № 2; 
Мазуркаop. 56, № 1. 

8. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: Проводы Масленицы 
из I д.  

9. П. И. Чайковский. Симфония № 4, финал.  
10.С.С.Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
1 1 .  И.С. Бах. Пассакалия d-moll для клавира. Чакона d-moll для 

скрипки из Мессы. 
12. Г.Ф. Гендель. Пассакалия g-moll из сюиты для клавира. 
13. В.А. Моцарт. Соната № 11 A-dur, ч. I. 
14. Ф. Мендельсон. «Серьезные вариации». 
15. Р. Шуман. «Карнавал»,  
16. 9. М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Баллада финна, 

Персидский хор, Камаринская. 
17. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: Песня Садко из II картины, 

Колыбельная Волховы 
18. П. И. Чайковский. Вариации J-durop. 19 № 6.Вариации Рокко для 

виолончели с оркестром. 
19. М. Равель. Болеро. 
2 0 .  В. А. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба 

Фигаро» 
21. Ф. Шуберт. Вок. циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний 

путь». Баллады «Маргарита за прялкой», «Лесной царь». 
22. Ф. Лист. «Король жил в фуле когда-то» 
23. Э. Григ. Романсы: «Лебедь», «Песня матери», «Первая встреча». 
24. М. И. Глинка. Опера«Руслан и Людмила»: Вторая песнь Баяна; 

Ария Руслана, рондо Фарлафа; Опера «Иван Сусанин»:Хор крестьян, «Мы на 
работу в лес пойдем»Каватина и рондо Антониды; Романсы: «Ночной 
зефир», «Не искушай», «Ночной смотр». 

25. А. С. Даргомыжский. Романсы: «Шестнадцать лет», «Титулярный 
советник, «Ночной зефир», «Свадьба». 

26. А. П. Бородин. Опера«Князь Игорь»: Песня Галицкого, Ария 
Игоря, Плач Ярославны,Хор поселян, Ария Кончака. 

27. Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: Проводы 
масленицы, Ария Снегурочки; Опера «Садко»: из пролога, Песня 
индийскогогостя, Колыбельная Волховы. 

 
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов 

обучения. 
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     Промежуточный контроль реализуется в ходе сдачи обучающимися 
очной формы обучения зачетов.Зачетные требования  состоят из двух частей: 
устный ответ по одной из тем курса и практический анализ музыкального 
произведения, предложенного преподавателем. При Оценивании результатов 
обучения учитывается качество проведенной работы обучающимся, 
определение им: 

1 . Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора. 
Стилевая направленность. 

2. Границы частей, количество тактов (в периоде). 
3. Тип формы: репризность, безрепризность. 
4. Структура каждого периода. 
5. Местоположение кульминации. 
6. Средства выразительности, применяемые автором, их особенности. 
7. Краткая образная характеристика произведения. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1.Основная и дополнительная литература 

 
Список основной литературы 

1. Соколов, О.В. О типологии музыкальных форм : учебное пособие 
для студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : 
Издательство Нижегородской консерватории, 2013. - 40 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284 

2. Холопов, Ю. Н.  Введение в музыкальную форму [Электронный 
ресурс] / Ю.Н. Холопов.– М.: Директ-Медиа, 2014. – 432 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226054 

3. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений : учебное 
пособие / В.Н. Холопова. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета 
музыки, 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-0392-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/30435 

 
Список дополнительной литературы 
 
1. Калашникова, Л.    Начальный курс гармонии: учеб.пособие/ 

Л.Калашникова. – СПб.: Лань, 2010  [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/2884/ 

2. Морих, И. Творческие задания по музыкально-теоретическим 
дисциплинам/ И.Морих.-СПб.: Лань, 2011[Электронный ресурс].-Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/2890/ 

3.  4. Мутли, А.Ф. Сборник задач по гармонии : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312284
https://e.lanbook.com/book/30435
http://e.lanbook.com/books/2884/
http://e.lanbook.com/books/2890/
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А.Ф. Мутли. — 7-е изд. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2006. — 192 
с. — ISBN 5-8114-0654-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/1976  

 
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://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 лекционного типа, занятий семинарского типа, 
текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее 
проприетарное программное обеспечение: 

–лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows 
2. Microsoft Office (всоставпакетавходят: Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Access) 
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (всоставпакетавходят: 

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 программ LibreOffice 
2. аудиопроигрывательAIMP 
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic 
4. интернет-браузер Chrome. 
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. 

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность 
использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант» 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой 
литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными 
договорами. 

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное 
антивирусное 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.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

- ауд.306, оборудованная специализированной мебелью на 12 
посадочных мест (столы, стулья, рабочее место преподавателя, доска 
настенная аудиторная, шкаф, тумбочка); пианино YAMAHA; 
демонстрационным оборудованием (персональные компьютеры (5 шт.), 
переносным проектором, акустической системой, midi-клавиатурами и 
учебно-наглядными пособиями (в т.ч. в электронном виде). 

- ауд.109, оборудованная специализированной мебелью (стол, стулья, 
шкаф, зеркало); концертным роялем YAMAHA. 

- ауд 110, оборудованная специализированной мебелью (стол, стулья, 
шкаф); пианино YAMAHA (2 шт.). 

- ауд 102, оборудованная специализированной мебелью на 5 
посадочных мест (стол для преподавателя, стулья, шкаф, зеркало); пианино 
Yamaha M2SM; пианино Yamaha U1. 

- ауд 104, оборудованная специализированной мебелью на 5 
посадочных мест (стол для преподавателя, стулья, шкаф, зеркало); пианино 
YamahaC 110A, пианино Yamaha U-1Q. 

- ауд.138, оборудованная специализированной мебелью на 5 
посадочных мест (стол для преподавателя, стулья, шкаф, зеркало); 
звукоизолирующим покрытием стен; пианино YAMAHA, пюпитром. 

Доля самостоятельной работы студентов предназначены: 
- ауд 132, оборудованная специализированной мебелью (стол, стулья, 

шкаф-купе); пианино YAMAHA. 
- ауд.206 (нотно-музыкальный абонемент библиотеки), оборудованная 

специализированной мебелью на 6 посадочных мест (столы, стулья, книжные 
шкафы); фондом научной, учебно-методической, справочной литературы, 
нотными сборниками; персональным компьютером (1 шт.) с подключением к 
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сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

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 

 
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 
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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 
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.).  
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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 
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. 
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