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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у будущего музыканта целостного 

представления о развитии мирового музыкального театра.  

Задачами дисциплины являются:  изучение истории становления и раз-

вития оперного жанра в различных национальных композиторских школах 

XVII-XXI вв.;  формирование знаний о наиболее значительных жанровых раз-

новидностях оперы, о произведениях, вошедших в культурное наследие чело-

вечества; представление о других видах театрального искусства (балет, оперет-

та, мюзикл, рок-опера); формирование знаний о связях оперы с другими ви-

дами искусства  театрального, изобразительного, киноискусства в художе-

ственно-эстетическом контексте эпохи;  изучение творчества ведущих оперных 

композиторов XVII-XXI вв. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.Д29 «История музыкально-театрального искусства» яв-

ляется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» обра-

зовательной программы высшего образования специальности 53.05.04 «Музы-

кально-театральное искусство», специализации «Искусство оперного пения» 

(уровень специалитета). 

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой 

истории, теории музыки и композиции. 

Дисциплина «История музыкально-театрального искусства» является од-

ной из разветвленных музыкально-теоретических дисциплин. Курс в содержа-

тельном отношении взаимосвязан с другими музыкально-теоретическими 

предметами, такими как «История русской музыки», «История зарубежной му-

зыки», «История исполнительского искусства».  

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения  

дисциплины «История музыкально-театрального искусства» 

 

Компетенции Индикаторы достижения компе-

тенций 
ОПК-1. Способен применять музы-

кально- теоретические и музыкально - 

исторические знания в профессио-

нальной деятельности, постигать му-

зыкальное произведение в широком 

культурно - историческом контексте в 

тесной связи с религиозными, фило-

софскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития 

зарубежной и русской музыки от древно-

сти до начала XXI века; 

- теорию и историю гармонии от средне-

вековья до современности; 

- основные этапы развития, направления 

и стили западноевропейской и отече-

ственной полифонии; 

- основные типы форм классической и 

современной музыки; 
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 - тембровые и технологические возмож-

ности исторических и современных музы-

кальных инструментов; 

- основные направления и стили музыки 

ХХ – начала XXI вв.; 

- композиторское творчество в историче-

ском контексте; 

Уметь: 

- анализировать музыкальное произведе-

ние в контексте композиционно-

технических и музыкально-эстетических 

норм определенной исторической эпохи 

(определенной национальной школы), в 

том числе современности; 

- анализировать произведения, относя-

щиеся к различным гармоническим и по-

лифоническим системам; 

- выносить обоснованное эстетическое 

суждение о выполнении конкретной му-

зыкальной формы; 

- применять музыкально- теоретические 

и музыкально- исторические знания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками работы с учебно-

методической, справочной и научной ли-

тературой, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами по проблематике 

дисциплины; 

- методологией гармонического и поли-

фонического анализа; 

- профессиональной терминологией; 

- практическими навыками историко-

стилевого анализа музыкальных произве-

дений; 

- навыками слухового восприятия и ана-

лиза образцов музыки различных стилей и 

эпох. 

ПКО-3. Способен овладевать разно-

образным по стилистике классиче-

ским и современным вокальным ре-

пертуаром, создавая индивидуальную 

художественную интерпретацию му-

зыкальных произведений 

Знать: 

- отечественные и (или) зарубежные тра-

диции интерпретации представленного 

произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

- обширный оперный репертуар; 

- особенности различных национальных 

вокальных школ, исполнительских тради-

ций; 

Уметь: 

- выстраивать собственную интерпрета-

торскую концепцию вокального произве-

дения (миниатюры, вокального цикла, 
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сольной партии в музыкальном спектакле, 

оратории, кантате); 

- работать и взаимодействовать с партне-

рами в различных ситуациях; 

- применять приемы вокального искус-

ства в сценических условиях, быстро 

осваивать новый репертуар; 

- прослеживать связи собственной худо-

жественной интерпретации музыкальных 

произведений и отечественных и (или) за-

рубежных традиций интерпретации пред-

ставленного произведением стиля, худо-

жественного направления, жанра; 

Владеть: 

- навыками конструктивного критическо-

го анализа своей творческо-

исполнительской деятельности; 

- навыками самостоятельной работы над 

нотным и словесным текстом оперной 

партии; 

- навыками исполнительского стилевого 

анализа интерпретации вокального произ-

ведения. 
 

 

4. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 ЗЕ 

Общий объем часов 72 

Контактная работа 34 

Лекции 18 

Практические (групповые) занятия 16 

Самостоятельная работа 38 

Время изучения дисциплины 8  семестр 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Семестр промежуточной аттестации 8 
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5. Структура и содержание учебной дисциплины 

Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем 

занятий и формы контроля 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Объем в часах по видам 

учебной работы 

Формы 

контроля 

успеваемо-

сти 

Всего  

контакт. раб. 
Л ПЗ СРС 

1.  

Понятие музыкального театра, его 

специфика. Становление музыкаль-

ного театра. Жанровое многообра-

зие музыкального театра: опера, 

оперетта, мюзикл, мелодрама, воде-

виль, балет. Синкретизм первобыт-

ного искусства. Обряд и музыка. 

Роль музыки в театре античности и 

средневековья. 

VIII 4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

2.  

Оперный театр. Рождение оперы. 

Деятельность членов «Флорентий-

ской камераты». Утверждение мо-

нодического пения в сопровожде-

нии инструментальной музыки. 

«Дафна» (1598) и «Эвридика» 

(1600) Я. Пери, Я. Корси как первые 

оперы. Открытие первого обще-

ственного оперного театра в Вене-

ции «Сан-Кассиано» (1637). 

VIII 

4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

3.  

Оперное творчество К.В. Глюка и 

венских классиков В.А. Моцарта и 

Л. Ван Бетховена Оперная реформа 

К.В. Глюка и идеи Просвещения. 

«Ифигения в Тавриде» (1779) как 

кульминация его оперного новатор-

ства. Оперное творчество Моцарта 

как синтез достижений разных 

национальных школ: напряженные 

драматические конфликты, убеди-

тельные человеческие характеры, 

диалектика музыкально-

драматической мысли. 

VIII 

4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

4.  

Романтическая опера и процесс 

дифференциации национальных 

оперных школ. Интерес к фольк-

лорным сказочно-фантастическим 

сюжетам, сфере чувств и природы. 

Итальянская. школа и творчество 

Дж. Россини. 

VIII 

4 2 2 4 Семинар 
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5.  

Русская опера второй половины XIX 

века. А.С. Даргомыжский и его «Ру-

салка» и «Каменный гость как реа-

лизация принципа отказа от либрет-

то и обращения к оригинальному 

поэтическому тексту. Оперная дея-

тельность «Могучей кучки». 

VIII 

4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

6.  

Оперные течения рубежа XIX-XX 

вв. Веризм как соединение реализма 

и натурализма в опере. П. Масканьи 

«Сельская честь» (1889) и Р. Леон-

кавалло «Паяцы» (1892). Преодоле-

ние веризма в творчестве Дж. Пуч-

чини. 

VIII 

4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

7.  

Опера ХХ века. Полемика о судьбе 

оперы как жанра. Ломка традицион-

ных жанровых форм: тяготение к 

взаимодействию и синтезу с разны-

ми жанровыми образованиями. 

VIII 

4 2 2 4 
Устный 

 опрос 

8.  
Традиции и новаторство в оперном 

искусстве 1930-50-х гг 

VIII 
4 2 2 4 Семинар 

9.  
Опера постмодернизма VIII 

2 2 - 6 
Устный 

 опрос 

 Всего 

2 ЗЕТ 

72 часа 

 
34 18 16 38  
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Содержание занятий 

 

Тема 1. Понятие музыкального театра, его специфика. Становление му-

зыкального театра.  Жанровое многообразие музыкального театра:  опера,  опе-

ретта,  мюзикл, мелодрама, водевиль, балет. Синкретизм первобытного искус-

ства. Обряд и музыка. Роль музыки в театре античности и средневековья. 

 

Тема 2. Оперный театр. Рождение оперы. Деятельность членов «Флорен-

тийской камераты». Утверждение монодического пения в сопровождении ин-

струментальной музыки. «Дафна» (1598) и «Эвридика» (1600) Я. Пери, Я. Кор-

си как первые оперы. Открытие первого общественного оперного театра в Ве-

неции «Сан-Кассиано» (1637). Распространение оперы по Европе, возникнове-

ние национальных оперных школ и оперных жанров: а) Венецианская школа 

(XVII в.): К. Монтеверди, Ф. Кавалли, А. Страделла, П. Чести. б) Неаполитан-

ская школа (XVIIIв.): А. Скарлатти, Н. Порпора (усиление мелодизма, оконча-

тельное становление формы арии, установление границ между арией и речита-

тивом, создание на основе либретто типа оперы-сериа). Влияние неаполитан-

ской оперной школы на Ф. Генделя, М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского, Н. 

Пиччини, Дж. Паизиелло, Д. Чимарозу. в) Возникновение в традиции неаполи-

танской школы английской национальной оперы (Г. Пёрселл «Дидона и Эней» 

1680), французской лирической трагедии, героико-трагической оперы 

(Ж.Б. Люлли «Армида» 1686). Творчество Ж.Ф. Рамо: «Ипполит и Арисия» 

1733, «Галантная Индия» 1735, «Платея» 1735. г) Возникновение жанра оперы-

буффа в Италии в 1730-е гг. Новые тенденции оперного искусства: демокра-

тизм, лиризм, развернутая интрига, подвижное действие: Перголези «Служан-

ка-госпожа» (1733), Паизиелло «Севильский цирюльник», «Мельничиха» 

(1788), Чимароза «Тайный брак» (1792). Развитие идеологии оперы-буффа в 

творчестве Моцарта «Свадьба Фигаро» и Россини «Севильский цирюльник». 

«Война буффонов» во Франции 1750-х гг. Выступление Д. Дидро и Ж.-Ж. Рус-

со в поддержку оперы-буффа. Становление национальных тенденций в жанре 

оперы-буффа: а) французская опера-комик, А.Э.М. Гретри и его творческий 

союз с Вольтером: опера «Гурон» (1768); б) английская балладная опера: Дж. 

Пепуш- текст Дж. Гея «Опера нищих»; в) немецкий зингшпиль: «Чёрт на сво-

боде» Й Штандфуса (1752), «Лотхен при дворе» И.А. Хиллера (1767). Участие 

Гёте в создании либретто длят зингшпилей («Эрвин и Эльмира»); г) австрий-

ский зингшпиль: Й. Гайдн и его «Хромой бес» (1751). Зингшпили В.А. Моцар-

та «Бастьен и Бастьена» (1768), «Похищение из сераля» (1782), «Волшебная 

флейта» (1791); д) испанская опера - сарсуэла и тонадилья; е) русская комиче-

ская опера как  развитие  традиций  оперы-буффа,  опера-комик,  зингшпиля  и  

национальной самобытной музыки: Е.И. Фомин «Ямщики на подставе» (1787), 

В.А. Пашкевич «Несчастья о кареты» (1779). 
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Тема 3. Оперное творчество К.В. Глюка и венских классиков В.А. Мо-

царта и Л. Ван Бетховена Оперная реформа К.В. Глюка и идеи Просвещения. 

«Ифигения в Тавриде» (1779) как кульминация его оперного новаторства. 

Оперное творчество Моцарта как синтез достижений разных национальных 

школ: напряженные драматические конфликты, убедительные человеческие 

характеры, диалектика музыкально-драматической мысли: «Свадьба Фигаро»( 

1786), «Дон- Жуан» (1787) как «веселая драма» (drama giocoso). Влияние идей 

Французской революции, сентиментализма и преромантизма на жанр «оперы 

спасения»: динамизм действия и драматизм музыки, возрастание роли оркест-

ра. Л. Керубини «Два дня» («Водовоз»,1800), Ж.Ф. Лесюэр «Пещера» 1793, 

Бетховен «Фиделио» (1805-1814) опыт симфонизации формы «оперы спасе-

ния».  

 

Тема 4. Романтическая опера. Романтическая опера и процесс дифферен-

циации национальных оперных школ. Интерес к фольклорным сказочно-

фантастическим сюжетам, сфере чувств и природы. Итальянская. школа и 

творчество Дж. Россини: «Севильский цирюльник» (1816), «Золушка» (19817), 

«Сорока-воровка» (1817), «Вильгельм Телль» (1829). Творчество В. Беллини 

(«Норма» 1831) и Г. Доницетти («Лючия де Ламмермур» 1835) и движение 

итальянского Рисорджименто. Творчество Дж. Верди как вершина итальянской 

оперной школы: Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853), «Травиата» (1853), 

«Дон Карлос» (1867), «Аида» (1870), «Отелло» (1886). Немецкая оперная шко-

ла. Э.Т.А. Гофман и его «Ундина» как первая немецкая романтическая опера 

(1813-1816). К.М. Вебер «Вольный стрелок» (1820). «Эврианта» (1823) Вебера 

и судьбы немецкой национальной оперы (Р. Шуман «Геновева» 1849 и поиски 

Р. Вагнера). Г. Маршнер и его «Вампир». Р. Вагнер. «Драма - цель, музыка - 

средство» - главный принцип музыкально- драматической реформы Вагнера. 

Теория и практика синтеза искусств.: «Произведение искусства будущего». 

Движение от «Летучего голландца» (1841), «Тангейзера» (1845) и «Лоэнгрина» 

(1848) к идее «бесконечной мелодии» -непрерывного музыкального развития, 

системе лейтмотивов, усилению симфонизма «Тристана и Изольды» (1859-

1865). Тетралогия «Кольцо Нибелунгов» («Золото Рейна», «Валькирия», 

«Зигфрид», «Гибель богов») 1876. Полемика вокруг оперного творчества Р. Ва-

гнера. Французская романтическая опера, два пути её развития: «гранд опера» 

(«большая опера») с установкой на историко-драматические темы: «Немая из 

Портичи» Д. Обера 1828 как первый образец «гранд опера», и «опера комик»: 

«Фра-Дьяволо» 1830 Обера. «Роберт-Дьявол» (1830) и «Гугеноты» (1835) Дж. 

Мейербера как вершины «гранд опера». «Бенвенуто Челлини» (1837) Г. Берли-

оза и традиция «опера комик». Русский оперный романтизм. А.Н. Верстовский 

«Аскольдова могила» (1835). М.И. Глинка и эпохи расцвета русской оперной 

школы: синтез принципов европейской оперы от Глюка и Моцарта до совре-

менной композитору европейской музыки: «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 

1836 - национально-русский тип исторической оперы, «Руслан и Людмила» 

(1842) - волшебно-фантастическая национальная опера. 
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Тема 5. Русская опера второй половины XIX века. А.С. Даргомыжский и 

его «Русалка» (1855) и «Каменный гость» (1866-1869-1872) как реализация 

принципа отказа от либретто и обращения к оригинальному поэтическому тек-

сту («Хочу, чтобы звук прямо выражал слово».) Оперная деятельность «Новой 

русской музыкальной школы» («Могучая кучка») Разнообразие типов оперных 

произведений: историческая музыкальная трагедия М.П. Мусоргского «Борис 

Годунов» (1872) и «Хованщина» (1872-1880), историко-патриотическая опера 

А.П. Бородина «Князь Игорь» (1869-1870-1890), опера- сказка «Снегурочка» 

(1881), опера-былина «Садко» (1896), опера-легенда «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (1904), сатирическая сказочная опера 

«Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова. Психологическая опера 

П.И Чайковского «Евгений Онегин» (1878), «Пиковая дама» (1840), «Мазепа» 

(1883). 

 

Тема 6. Оперные течения рубежа XIX-XX вв. Веризм как соединение ре-

ализма и натурализма в опере. П. Масканьи «Сельская честь» (1889) и Р. Леон-

кавалло «Паяцы» (1892). Преодоление веризма в творчестве Дж. Пуччини «Бо-

гема» (1895), «Тоска» (1899), «Мадам Баттерфляй» (1903), «Турандот» (1924). 

Импрессионизм в опере. Импрессионистические тенденции в творчестве Дж. 

Пуччини и чешского композитора Л. Яначека. Реализация эстетики импрессио-

низма в опере К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (1902): атмосфера неясных 

томлений, приглушенность контрастов, передача интонационного склада речи 

действующих лиц, тонкость красочной и экспрессивной нюансировки. Комиче-

ская опера «Испанский час» (1907) и опера-балет «Дитя и волшебство» (1925) 

М. Равеля как выражение иной грани импрессионизма. Экспрессионизм в 

оперном творчестве Р. Штрауса: «Саломея» (1905) и «Электра» (1908) -

непрерывное нарастание эмоционального напряжения, накал страстей, массив-

ный и богатый по краскам оркестр. Эстетизм Р. Штрауса и поиски в области 

художественной стилизации принципов классицизма «Кавалер роз» (1910), ба-

рокко «Ариадна на Наксосе» (1912), оперы-буффа «Молчаливая женщина» 

(1934), античной пасторали «Дафна» (1937).  

 

Тема 7. Стилевые искания в опере ХХ века Принципы экспрессионизма в 

монодраме А. Шёнберга «Ожидание» (1909) и музыкальной драме «Счастливая 

рука» (1913). Неоклассицизм Ф. Бузони и принцип «автономности» музыки от 

разыгрываемого га сцене действия. Создание нового типа «игровой оперы» 

(Spieloper), утверждение нарочитой условности действия, поведения действу-

ющих лиц «умышленно иначе, чем в жизни». «Турандот» (1917) и «Арлекин, 

или Окна» (1916) – возрождение принципов комедии дель арте. «Доктор Фа-

уст» (1925) создание новых конструктивных принципов оперы на основе за-

конченных форм инструментальной музыки. Неоклассицизм в исканиях П. 

Хиндемита в интеллектуализированных операх «Художник Матис» (1935), 

«Гармония мира» (1957) и А. Онеггера – «Антигона» (1927): сближение с ора-

торией и литургией. Жанр драматической оратории под открытым небом 

«Жанна д' Арк».  
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Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. Критика веризма. Импрессио-

низм оперы «Соловей» (1909-1914), гротеск оперы-буффа «Мавра» (1922), 

неоклассицизм оперы-оратории «Царь Эдип» (1927). Мелодрама «Персефона» 

(1934) – сценическая статуарность, ораториальность, сочетание декламации и 

пантомимы. 

 

Тема 8. Традиции и новаторство в оперном искусстве 1930-50-х гг. Пе-

сенная опера К. Вейля. Сотрудничество с Б.Брехтом в создании «Трёхгрошовой 

оперы» (1928) и оперы «Возвышение и падение города Махагони» (1930): опо-

ра на различные жанры современного массового музыкального быта. Принци-

пы музыкального театра К. Орфа – варьирование соотношения музыки и сце-

нического действия в зависимости от сценического задания. Сценическая кан-

тата «Кармина Бурана» (1936), сказочно-аллегорические музыкальные пьесы 

«Луна» (1938) , «Умница» (1942), реставрация античных трагедий «Антигона» 

(1949) и «Царь Эдип» (1959. Ф. Пуленк и его эксперименты в «Диалогах кар-

мелиток» (1956) и монодраме «Человеческий голос» (1958). Сюрреализм коми-

ческой оперы «Груди Тиресия» (1944). Творчество Дж. Гершвина и создание 

американской национальной оперы. «Порги и Бесс» (1935) как синтез афроаме-

риканского фольклора: блюз, спиричуэлс, джаз, традиции негритянского «ме-

нестрельного театра». Жанры радио-и телеоперы. «Колумб» В. Эгка (1933), 

«Старая девица и вор» Менотти. 

 

 Тема 9. Опера постмодернизма 1960-е годы и рождение жанра рок-

оперы. Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда» (1970). Опера авангарда: 

антиопера «Государственный театр» М. Кагеля. 

 

Семинары 

 

Тема 1. Французская лирическая опера 1850-60 гг.  

 Обращение к сюжетам мировой литературы, тонкий психологизм Ш. Гу-

но в «Фаусте» (1859) и «Ромео и Джульетте» (1865).  

 Л. Делиб «Лакме» (1883). 

 Ж. Бизе «Искатели жемчуга» (1863) и «Кармен» (1875) . 

 Ж. Массне «Манон» (1884) и «Вертер» (1886).  

 

Библиографический список 

1. Серов А. Фауст, опера Ш.Гуно // Избр. ст.: В 2 т.т. — Т.1. — М.-Л., 1950. — 

С.150-158. 

2. Хохловкина А.  Ж.Бизе. — М., 1957. 

3. Альшванг А. Оперные жанры "Кармен" // Избр. ст. — М., 1959. 

4. Кремлев Ю.  Ж.Массне. — М., 1969. 
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Тема 2. Новаторство и сохранение традиций оперного искусства в 

творчестве Б. Бриттена 

 Бытовая драма «Питер Граймс» (1945). 

 Камерные оперы «Поругание Лукреции» (1946), «Поворот винта» (1954). 

 Сказочно-романтическая опера «Сон в летнюю ночь». 

 

Библиографический список 

1. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития). – М: 

Сов. композитор, 1986.  

2. Ковнацкая Л. Б.Бриттен – М.: Сов. композитор, 1974. 

 

6. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины 

 

Дисциплина «История музыкально-театрального искусства» обеспечивает-

ся необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содер-

жание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учрежде-

ния.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издания-

ми учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набира-

ется из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – 

последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фон-

дами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисципли-

ны. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и 

учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-

народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий. 
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Перечень информационных технологий, используемых при освоении дис-

циплины  

 

Windows XP(7) 

Microsoft  Office 2007(2010)   

CorelDRAW  Graphics Suite X4(X6) Education 

Adobe Audition 3.0  

Adobe Photoshop Extended CS5 

Adobe Premiere Pro CS 4.0 

ABBYY Fine Reader 10 

Finale studio 2009 

Антивирус  Kaspersky Endpoint Security 

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплаги-

ат.ВУЗ» 

 

Перечень информационно-справочных систем: 

Электронный справочник «Информио»  

http://www.informio.ru/ 

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_

cmedium=button 

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ  

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ 

 

 Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Асафьев, Б. Об опере [Текст] / Б. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1976. – 

33с. 

2. Гозенпуд, А. Русский оперный театр ХIХ века [Текст] / А. Гозенпуд.- Ле-

нинград : Музыка, 1973.- 238с. 

3. Горович, Б. Оперный театр [Текст] / Б. Горович. – Ленинград, 1984. - Му-

зыка. - 273с. 

4. Конен, В. Истрия зарубежной музыки[Текст] / В.Конен. – Москва :  Му-
зыка,1976. – Вып.3.- 534с. 

5. Красовская, В. М, Западноевропейский балетный театр: очерки истории: 

предромантизм [Текст] / В. М. Красовская. - Ленинград : Искусство, 

1983. - 295 с.  

6. Красовская, В. М, Русский балетный театр второй половины XIX века : 

[Текст] / В. М. Красовская. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань 

,Планета музыки, 2008. - 688 с.  

7. Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, докумен-
ты [Текст]. – Москва : Музыка 1983.- 384с.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
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Дополнительная литература 

1. Черная, Е. Моцарт и австрийский музыкальный театр [Текст] / Е. Черная. – 
Москва : Музыка, 1963.- 374с. 

2. Шохман, Г. «Режиссерский театр» сладость и бремя свободы [Текст] / Г. 

Шохман // Советская музыка,1990. – №1. – С.50–63. 
3. Янковский, Н. Искусство оперетты [Текст] / Н. Янковский. – Москва : Со-

ветский композитор, 1982.- 276с. 
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для 

освоения дисциплины 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows XP(7) 

2. Microsoft  Office 2007(2010)   

3. CorelDRAW  Graphics Suite X4(X6) Education 

4. Adobe Audition 3.0  

5. Adobe Photoshop Extended CS5 

6. Adobe Premiere Pro CS 4.0 

7. ABBYY Fine Reader 10 

8. Finale studio 2009 

9. Антивирус  Kaspersky Endpoint Security 

10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64 

11. Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Ан-

типлагиат.ВУЗ» 

 

Перечень информационных технологий,  

используемых при освоении дисциплины  

Перечень информационно-справочных систем 

 

1. Электронный справочник «Информио»http://www.informio.ru/ 

2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online

&utm_cmedium=button 

3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

4. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ 

 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интер-

нет для освоения дисциплины  

 

(Подписные электронные ресурсы) 

 

1. Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система 

(ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 

2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети ЮУрГИИ. – URL:  

https://www.rucont.ru/ 

2. Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная систе-

ма (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. –  Доступ к полным текстам с любого ком-

пьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:http://e.lanbook.com/ 

3. Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. –  Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL:  

www.biblio-online.ru https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-

96FE-9591372B4CF6#page/1 

 

Сайты, порталы, базы данных 

(Ресурсы свободного доступа) 

 

1.Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: ин-

формационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-

2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. элек-

трон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 –  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

3. Российская государственная  библиотека  искусств [Электронный ресурс]: 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – 

Москва, 1991-2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/ 

4. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ре-

сурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся 

средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru 

5. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного 

искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/ 

 

6. Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств 

им. П.И. Чайковского [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о 

всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИим. 

П.И. Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: 

http://uyrgii.ru/node/467/.   

https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://liart.ru/ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

 Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 библиотеку, читальный зал, фонотеку;  

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персо-

нальными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин.  

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в ком-

пьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компью-

теры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и 

факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Ин-

тернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным  

планом 

Материально-техническое обес-

печение образовательного 

процесса 

(наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования) 

Фактический 

адрес нахожде-

ния учебных 

кабинетов и 

объектов 

1.  История музыкально-

театрального искусства 

Ауд.104 Библиотека.   ул. Плеханова, 

41 

2.  История музыкально Ауд.103 Читальный зал. Оборудо-

вание: компьютер, столы, стулья 

ул. Плеханова, 

41 

3.  История музыкально Ауд. 201 Кабинет слушания музы-

ки 

Оборудование: компьютер, аудио-

видео аппаратура 

ул. Плеханова, 

41 

4.  История музыкально Ауд. 202 Фонотека 

Оборудование: фонды аудио и ви-

деозаписей,  столы, стулья 

ул. Плеханова, 

41 

5.  История музыкально Ауд. 321 Кабинет математики и 

музыкальной информатики 

Оборудование: 6 IBM-

совместимых компьютеров с под-

ключения к сети «Интернет», 

аудиосистема, принтер 

ул. Плеханова, 

41 
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6.  История музыкально Ауд. 320. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

7.  История музыкально Ауд. 317. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

8.  История музыкально Ауд. 314. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

9.  История музыкально Ауд. 302. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: цифровое фортепи-

ано, столы, стулья, компьютер 

ул. Плеханова, 

41 

 

 

8. Методические рекомендации преподавателю дисциплины  

«История музыкально-театрального искусства» 

 

Важнейшей проблемой для преподавателя дисциплины «История музы-

кально-театрального искусства» является преемственность в формах обучения 

и контроля. Знания, полученные в курсе «Музыкальной литературы» в музы-

кальном колледже, рассматриваются как необходимая база, обеспечивающая 

возможность применения более высоких требований дальнейшего вузовского 

обучения. 

В прохождении тематики училищного курса (монографический принцип, 

упор на сами музыкальные произведения) принято применение «вертикально-

го» метода, в вузе – «горизонтального» (жанровый принцип, историко-

культурологический подход). И все же, в вузе должен быть скорее «диагональ-

ный» метод, синтезирующий оба принципа1. В этом – один из путей осуществ-

ления преемственности в преподавании курса истории музыки. 

Изучение конкретных произведений должно оставаться и в вузе базой – 

основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного по-

знания музыка требует постоянного возобновления в памяти (постоянного жи-

вого созерцания); во-вторых, вузовская программа предусматривает изучение 

ряда новых произведений, не проходимых в колледже. Таким образом, для изу-

чения нового материала на вузовском уровне требуется училищная методика 

скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкальных произведе-

ний. Она необходима и для углубленного изучения известных по колледжу 

произведений. 

Методологически оптимальное изучение истории музыкально-

театрального искусства представляется как переход от репрезентации музы-

кальной формы к широкой гуманитарной проблематике, поскольку специфика 

                                           
1 См.: Поспелова Р. История музыки в училище и вузе// Школа–училище–вуз: проблемы и перспективы. 

межвузовский сборник. – Владивосток, 1988. – С. 178–185. 
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художественного (музыкального) образа, его концептуальность без детального 

проникновения в глубь музыкальной ткани произведения вскрыта быть не мо-

жет. Таким образом, представляется целесообразным оставить в вузе высокий 

уровень погруженности студента в саму музыкальную литературу, которую он 

знает по колледжу. И сделать это можно только через соответствующие формы 

контроля, который является одним из важнейших показателей практического 

решения вопросов преемственности изучения истории музыки в училище и ву-

зе. 

Обеспечение эвристической музыкально-познавательной ситуации пред-

ставляется одной из актуальных проблем в преподавании историко-

теоретического цикла музыкальных дисциплин. Необходимо, чтобы студенты 

читали литературу о том или ином сочинении после того, как составили свое 

представление о нем. Целесообразно нацеливать на самостоятельный интона-

ционно-драматургический анализ. Такой анализ должен представлять, по 

В. Медушевскому, «многовариантное, исследовательски ориентированное 

мысленное исполнение – интонирование, стимулируемое рационально откры-

ваемыми фактами музыкальной формы и нацеленное на раскрытие смысловых 

богатств произведения»2. 

Необходимо постоянно внушать студентам, что трактовка музыкальных 

произведений исторически изменчива, представляет единство объективного и 

субъективного. В ней выделяется инвариантное ядро, которое определяется ис-

торически сложившейся семантикой интонационных знаков и вариантная обо-

лочка, которая обусловлена рядом факторов, также объективных по своей при-

роде, но относящихся к субъекту восприятия: время, в которое он живет; шко-

ла, к которой он тяготеет;  традиции трактовки и т. д. 

 

 

9. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

«История музыкально-театрального искусства» 

 

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самосто-

ятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных 

понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения вы-

ражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам отечествен-

ной истории музыкально-театрального искусства.  

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса истории музы-

кально-театрального искусства, закреплению знаний, полученных на лекциях и 

при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления 

и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою 

позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям оте-

чественной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического 

процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные 

события в стране и мире. 

                                           
2 Медушевскйи В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки// Восприятие музыки. Ред.-сост. 

В. Максимов. – М., 1980. – С. 192. 
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Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления 

с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внима-

тельно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять 

смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Заверша-

ющим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополни-

тельной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или 

сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само 

выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры 

для обоснования раскрываемого вопроса.  

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает ком-

плекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной под-

готовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического про-

цесса: 

 понимания особенностей исторического развития русского музыкального 

искусства, знание основных его этапов; 

 знания жизненного и творческого пути крупнейших русских композито-

ров, жанровых и стилистических особенностей их творчества; 

 умения в целом охарактеризовать конкертное музыкальное произведение, 

его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музы-

кального содержания; 

 знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии 

изучаемых сценических произведений (опер и балетов); 

 умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения 

средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности 

музыкального произведения; 

 определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музы-

кального произведения; 

 умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами. 

 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 

8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социаль-

но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 
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реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных матери-

алов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллек-

тивного использования). Материально-техническое обеспечение предусматри-

вает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ас-

систента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппа-

рата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оце-

нивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 


