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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Народная музыкальная 
культура» является частью ППССЗ углублённой подготовки в очной форме 
обучения в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.07 «Теория 
музыки» со сроком освоения СПО 3 года 10 месяцев.  

  
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

«Народная музыкальная культура» в составе ППССЗ – одна из 
профильных учебных дисциплин (ОД.02.03) общеобразовательного учебного 
цикла (ОД.00). Изучается в течение второго семестра первого курса. 
Дисциплина соединяет в себе лекционную и практическую форму обучения: 
занятия мелкогрупповые. Содержание определяется общей направленностью, 
программой курса и темой каждого конкретного урока. Данная дисциплина 
согласуется с общепрофессиональными дисциплинами образовательной 
программы: музыкальная литература (зарубежная и отечественная), 
сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений, 
предметами педагогической подготовки (методика и практика).  

Стратегия курса «Народная музыкальная культура» связана с 
формированием целостного представления о музыкальном фольклоре его 
месте и значении в отечественной и зарубежной культуре, освоением 
истории и современного состояния народной музыкальной культуры. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование системы знаний о специфике 

народной музыкальной культуры, её жанровой системе, национальных 
особенностях музыкальной культуры различных регионов. 

Задачи дисциплины: 
− умение исполнять образцы народного музыкального творчества и 

анализировать их музыкальную и поэтическую основу; 
− умение определять связь творчества профессиональных 

композиторов с народными национальными истоками; 
− умение использовать лучшие образцы народного творчества для 

создания джазовых обработок, современных композиций на основе 
народно-песенного материала; 

− знакомство с основными чертами европейского и 
афроамериканского фольклора, жанрами, музыкальными 
особенностями, условиями бытования. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины  

(компетенции)  
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
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общими (общекультурными) компетенциями, проявлять способность и 
готовность: 
 OК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 
 На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

Педагогическая деятельность 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 
других образовательных учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 
анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в 
классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 
обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 
критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 
преподавания. 

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-
концертная деятельность в творческом коллективе 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя 
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 
специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 
процессе работы над концертными программами. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− основные жанры народного музыкального творчества; 
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− условия возникновения и бытования различных жанров народного 
музыкального творчества; 

− специфику средств выразительности музыкального фольклора; 
− особенности национальной народной музыки и ее влияние на 

специфические черты композиторских школ; 
− историческую периодизацию и жанровую систему отечественной и 

зарубежной народной музыкальной культуры; 
− методологию исследования народного творчества; 
− основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные 

особенности, условия бытования; 
уметь: 

− анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного 
музыкального творчества; 

− определить связь творчества профессиональных композиторов с 
народными национальными истоками; 

− использовать лучшие образцы народного творчества для создания 
джазовых обработок, современных композиций на основе народно-
песенного материала; 

− исполнять произведения народного музыкального творчества. 
 

Данная дисциплина направлена на освоение следующих общих 
(общекультурных) компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК): 

 
Компетенции Эта

пы  
фор-
мир
о- 

ван
ия 

Перечень планируемых  
результатов обучения 

Общие компетенции 
 

  Умеет: Знает: 
OК 11. Использовать 
умения и знания 
профильных учебных 
дисциплин 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования в 
профессиональной 
деятельности. 
 

2 
сем.

• осуществлять поиск 
информации; 

• анализировать 
информацию; 

• ставить профессиональные 
задачи и находить пути их 
решения.  

• ставить цель, мотивировать 
деятельность учащихся; 

• самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития; 

• методы поиска, анализа 
и оценки информации; 

• способы решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

• цель, мотивировку 
деятельности учащихся; 

• задачи профессионального 
и личностного развития; 

 

Профессиональные компетенции 
 Умеет: Знает: 



7 
 

ПК 1.1. Осуществлять 
педагогическую и 
учебно-методическую 
деятельность в детских 
школах искусств, 
детских музыкальных 
школах, других 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования, 
общеобразовательных 
учреждениях, 
учреждениях СПО. 

2 
сем.

• осуществлять 
педагогическую 
деятельности в ДШИ, 
ДМШ и других 
образовательных 
учреждениях ДО, СПО и 
общеобразовательных 
учреждениях,  

• заниматься учебно-
методической 
деятельностью в ДШИ, 
ДМШ и др. 
образовательных 
учреждениях. 

• особенности 
педагогической 
деятельности в ДШИ, 
ДМШ и других 
образовательных 
учреждениях ДО, 
общеобразовательных 
учреждениях, 
учреждениях СПО; 

• специфику учебно-
методической 
деятельности в ДШИ, 
ДМШ и др. ОУ.  

ПК 1.2. Использовать 
знания в области 
психологии и 
педагогики, 
специальных и 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в 
преподавательской 
деятельности. 

— • использовать знания в 
области психологии и 
педагогики; 

• применять знания 
специальных и 
музыкально-теоретических 
дисциплин и народной 
музыкальной культуры 
в преподавательской 
деятельности. 

• основы психологии и 
педагогики; 

• основы преподавания 
специальных и 
музыкально-
теоретических дисциплин 
и народной музыкальной 
культуры в ДМШ и ДШИ. 

ПК 1.3. Использовать 
базовые знания и 
навыки по 
организации и анализу 
учебного процесса, по 
методике подготовки и 
проведения урока в 
классе музыкально-
теоретических 
дисциплин. 

2 
сем. 

• использовать базовые 
знания и навыки по 
организации и анализу 
учебного процесса;  

• использовать базовые 
знания по методике 
подготовки и проведения 
урока в классе музыкально-
теоретических дисциплин и 
народной музыкальной 
культуры. 

• базовые основы по 
организации и анализа 
учебного процесса; 

• методику подготовки и 
проведения урока в классе 
музыкально-
теоретических дисциплин 
и народной музыкальной 
культуры 

ПК 1.4. Осваивать 
учебно-
педагогический  
репертуар. 

— • владеть учебно-
педагогическим 
репертуаром по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам и народной 
музыкальной культуре. 

• учебно-педагогический 
репертуар по музыкально-
теоретическим 
дисциплинам и народной 
музыкальной культуре. 

ПК 1.5. Применять 
классические и 
современные методы 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин. 

— • применять классические и 
современные методы 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин и 
народной музыкальной 
культуре в ОУ. 

• классические и 
современные методы 
преподавания 
музыкально-
теоретических дисциплин 
и народной музыкальной 
культуре в ОУ; 

ПК 1.6. Использовать 
индивидуальные 
методы и приёмы 

— • использовать 
индивидуальные методы и 
приёмы работы в классе 

• методы и приёмы работы  
в классе музыкально-
теоретических дисциплин 
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работы в классе 
музыкально-
теоретических 
дисциплин с учётом 
возрастных, 
психологических 
и физиологических 
особенностей 
обучающихся. 

музыкально-теоретических 
дисциплин и народной 
музыкальной культуры; 

• применять теоретические 
сведения о жанрах и 
принципах образцов 
народной музыкальной 
культуры;  

• учитывать возрастные, 
психологические и 
физиологические 
особенности обучающихся.  

и народной музыкальной 
культуры; 

• понятие народной 
музыкальной культуры; 

• исторические этапы 
развития народной 
музыкальной культуры; 

• возрастные,  
психологические и 
физиологические 
особенности 
обучающихся.  

ПК 1.7. Планировать 
развитие 
профессиональных 
навыков у 
обучающихся. 

2 
сем 

• планировать развитие 
профессиональных 
навыков с учётом 
индивидуальности 
обучающихся;  

• в письменных заданиях по 
фольклору 
демонстрировать 
практические умения и 
навыки использования 
жанров народной 
музыкальной культуры 
особенностей элементов 
музыкального языка в 
соответствии с 
программными 
требованиями; 

• аранжировать фольклорные 
образцы;  

• анализировать 
художественные образцы 
народного музыкального 
творчества. 

• специфику развития 
профессиональных 
навыков у обучающихся; 

• жанры народной 
музыкальной культуры и 
особенности элементов 
музыкальной 
выразительности 
фольклорных образцов; 

• исторические этапы 
формирования основных 
жанров фольклора; 

• факты из истории 
собирания и изучения 
фольклора; 

• имена крупнейших 
учёных-фольклористов. 
 

ПК 1.8. Пользоваться 
учебно-методической 
литературой, 
формировать, 
критически оценивать 
и обосновывать 
собственные приёмы и 
методы преподавания. 

— • пользоваться учебно-
методической литературой 
по фольклору; 

• формировать критическое 
мышление в оценке 
собственных приёмов и 
методов преподавания 
народной музыкальной 
культуры. 

• учебно-методическую 
литературу по фольклору; 

• приёмы и методы 
преподавания 
музыкально-
теоретических дисциплин 
и народной музыкальной 
культуры. 

ПК 2.2. Исполнять 
обязанности 
музыкального 
руководителя 
творческого 
коллектива, 
включающие 

— • исполнять обязанности 
музыкального 
руководителя творческого 
коллектива (фольклорного 
ансамбля); 

• организовывать 
репетиционную и 

• обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, фольклорного 
ансамбля; 

• особенности организации 
репетиционной и 
концертной работы. 



9 
 

организацию 
репетиционной и 
концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов 
деятельности. 

концертную работу; 
• планировать и 

анализировать результаты 
творческой деятельности. 

 

ПК 2.4. Разрабатывать 
лекционно-
концертные 
программы с учётом 
специфики восприятия 
различных возрастных 
групп слушателей. 

2 
сем.

• разрабатывать лекционно-
концертные программы с 
привлечением элементов 
фольклора; 

• учитывать специфику 
восприятия искусства 
различными возрастными 
группами слушателей. 

• репертуар лекционно-
концертных программ, с 
привлечением 
фольклорных образцов; 

• особенности восприятия 
искусства различными 
возрастными группами 
слушателей. 

ПК 2.8. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский 
анализ музыкального 
произведения, 
применять базовые 
теоретические знания 
в процессе работы над 
концертными 
программами. 

— • выполнять теоретический и 
исполнительский анализ 
образцов фольклора; 

• применять базовые 
теоретические знания в 
процессе работы над 
концертными 
программами, с 
привлечением 
фольклорных образцов; 

• теоретический и 
исполнительский анализ 
фольклорного образца; 

• иметь базовые 
теоретические знания  
в процессе работы над 
концертными 
программами с 
привлечением элементов 
фольклора. 

 
 

Количество часов на освоение дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка – общая трудоёмкость дисциплины 
– составляет 54 часа (1,5 ЗЕТ), в том числе:  

–  обязательные учебные занятия (мелкогрупповые, практические) – 
36 часов (1 ЗЕТ); 

–  самостоятельная учебная нагрузка – 18 часов (0,5 ЗЕТ). 
Формы контроля успеваемости: 
–  экзамен – 2 семестр. 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Виды учебной работы 
 

Структура учебной дисциплины включает различные виды учебной 
работы: практические (слуховые, интонационные задания, связанные с 
исполнением и анализом фольклорных образцов), теоретические (изучение 
основных жанров народной музыкальной культуры, элементов музыкального 
языка фольклора), самостоятельную работу и формы контроля успеваемости.  
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Тематический план 
№ Содержание дисциплины МУН1 

(час.) 
ОУЗ 
(час.) 

СУН 
(час.) 

ФКУ 
 

 I курс     
 Второй семестр     

1. Музыкальный фольклор и его специфика 3 2 1  
2. Система жанров народного музыкального творчества 3 2 1  
3. Народная культура как порождение 

мифологического сознания  
6 4 2  

4. Общая характеристика традиционных народных 
праздников и обрядов (календарных, хороводных, 
свадебных) 

3 2 1  

5. Система народного музыкального мышления 
(мелодика, ритмика, ладовая основа, фактура) 

9 6 3  

6. 
Историография музыкальной фольклористики.   
Четыре основных периода собирания и изучения 
русской народной музыки 

3 2 1  

7. Региональные особенности фольклора  6 4 2  

8. 
Среднеуральская песенная традиции.  
Песенный фольклор уральских (яицких) казаков 

3 2 1  

9. 
Фольклорные традиции в композиторской практике 
XIX века 

6 4 2  

10. Фольклор и этнография народов Европы 3 2 1  

11. 
Музыка народов Латинской Америки.  
Стили, жанры, исполнительские традиции 

3 2 1  

12. 
Музыкальный фольклор в контексте отечественной и 
зарубежной современной музыкальной культуры 

6 4 2  

 Экзамен    Х 
 Итого: 54 36 18  

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Музыкальный фольклор и его специфика 

 
Научная интерпретация понятия народного музыкального творчества. 

Современное понимание обусловленности всех составляющих традиционной 
музыкальной культуры (песенного и словесного фольклора, игры, 
инструментальной музыки, ткачества, вышивки, строительства жилища) 
традиционным мировоззрением, целостной системой представлений об 
устройстве мира. Народное музыкальное творчество как часть фольклора. 

                                                        
1 МУН – максимальная учебная нагрузка,  
  ОУЗ – обязательные учебные занятия,  
  СУН – самостоятельная учебная нагрузка,  
  ФКУ – формы контроля успеваемости. 
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Значение понятия музыкальный фольклор. Фольклористика как наука и ее 
положение в ряду других гуманитарных наук: литературоведения, истории 
языка, диалектологии, музыковедения, искусствоведения, этнографии, 
истории. 

Появление термина «фольклор» в 1846 году в трактовке английского 
историка и археолога У.Дж. Томса и официальное принятие этого термина 
английским Фольклорным обществом в 1879 году в двух значениях: как 
совокупность «неписаной истории» народов, существовавших на земле в 
первобытные эпохи и, в более узком смысле, как свод «древних нравов, 
обычаев, обрядов и церемоний прошлых эпох, превратившихся в суеверия и 
традиции низших классов цивилизованного общества». Вхождение термина в 
научный обиход в России с 1899 года в определении В.В. Лесевича. 

Специфика музыкального фольклора: устность, вариативность, 
коллективность, полистадиальность. Отличия народного исполнительского 
творчества от профессионального исполнительства. Феномен устного 
музыкального профессионализма. Сформулированные М.А. Сапоновым пять 
критериев профессионализма (наличие предприимчивой публики и 
общественной потребности в профессионалах; артистическое ремесло в виде 
основного (единственного) заработка; сосредоточение на избранных 
навыках, их совершенствование; наличие хотя бы скрытой теории и ее 
передача вместе с навыками во время обучения; особое напряжение между 
индивидуальной инициативой и системой канонов). 

Музыкальная этнография («народоведение», от греч. «этнос» — народ, 
«графо» — пишу) как отрасль музыкознания, посвященная изучению музыки 
устной традиции. Запись народной музыки как важнейшая область 
этнографии, первая и обязательная ступень научного познания. Сходство и 
различие понятий: музыкальная этнография, музыкальная фольклористика, 
музыкальная этнология, этномузыкология, этномузыкознание. 

 

Тема 2. Система жанров 
народного музыкального творчества 

 
Понятие жанра. Определение жанровой принадлежности фольклорного 

произведения в связи с его жизненным назначением, содержанием и 
выразительными средствами. Параллельные жанры в фольклоре разных 
народов, имеющих этническую общность, сходные природные условия 
жизни или аналогичную историческую судьбу. Жанровые различия в 
фольклоре земледельческих и скотоводческих, оседлых и кочевых народов. 

Историческая последовательность возникновения жанров народного 
творчества. Роль устных традиций в сохранении многообразных жанров в 
местных локальных традициях. Устойчивость, каноничность традиций – 
феномен народного искусства. 

Необходимость изучения музыкального фольклора в совокупности с 
исторической наукой, этнографией, этнолингвистикой. Реконструкция 
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песенных архетипов как предпосылка сравнительного изучения 
музыкального фольклора славян. 

Истоки русского народного творчества в культуре древневосточных 
славян. Исторические данные и данные археологии о славянах 2-й пол. I тыс. 
до н.э. и 1-й пол. I тыс. н.э. Развитость земледелия в Приднепровье, вывоз 
зерна в Средиземноморские страны, легенды о золотом плуге и ярме, 
записанные Геродотом. Земледельческий календарь славян (Б. Рыбаков 
«Язычество древних славян», «Язычество Древней Руси»). 

Древний слой русского (славянского) музыкального фольклора: 
трудовые припевки и песни, пастушеские наигрыши, календарные песни, 
мифологический эпос. Жанры плачей и славлений, отразившиеся в 
древнерусской литературе. Постепенное формирование свадебного обряда. 
Былинный эпос, его созвучность монументальной архитектуре и живописи 
(иконописи) времени расцвета Киевской Руси. Ранние исторические песни. 
Духовные стихи. Былины с тематикой, отразившей борьбу за национальную 
независимость и образование Московской Руси. Новые жанры – хороводно-
плясовые и лирические необрядовые песни. Подъем народного зрелищного 
искусства, связанный с усилением сатирического направления в народном 
творчестве.  Новые жанры и новая тематика в крестьянской песенности XVIII 
– XIX вв. (рекрутские песни и плачи, солдатские песни, «разбойничьи» 
песни). Городской музыкальный фольклор. Причины его возникновения, 
стилистика, жанры.  
 
Тема 3. Народная культура как порождение мифологического сознания  

 
Отражение мифологии в системе представлений о мире, в способе 

понимания мира и объяснения происходящего в природе и человеческом 
сообществе. Древнерусские языческие божества: Даждьбог, Сварог, Хорс, 
Перун, Велес, Мокошь, Род, Рожаницы, Див, Берегини. Антропоморфизм и 
анимизм как качества мифологического сознания. Обожествление и 
олицетворение природных стихий, земли, солнца, огня, рек, источников, 
ветра. Отражение этих представлений в образах Коляды, Овсеня, Весны, 
Купалы, Ярилы, Костромы. Система бинарных оппозиций как аппарат 
познания и классификации явлений действительности.  

Картина мира как совокупность представлений о мире, существующих 
внутри социума. Реконструкция традиционной картины мира по приметам, 
запретам, песенным текстам, заговорам и обрядовым действиям. Отсутствие 
у славян целостного корпуса текстов об устройстве Вселенной и 
происхождении вещей и понятий. 

Базовой для традиционной картины мира является идея о 
существовании во Вселенной двух миров: «того» и «этого света». 
Подчиненность этой идее представлений о пространственно-временной 
структуре социума и мира потусторонних сил: душ умерших и духов – 
персонифицированного воплощения природных стихий: водяных, домовых, 
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лесовых, русалок и др. В связи с принятием христианства в 988 году 
традиционная картина мира древних славян претерпела неизбежные 
изменения, однако базовые основы культуры сохранились. Общим в 
христианстве и язычестве было представление о существовании двух миров. 
Но если в народной культуре «тот» свет един, то в христианстве он разделен 
на рай и ад. Насыщение категорий добра и зла в христианстве морально-
этическим смыслом, в язычестве понятия добра и зла – категории, в первую 
очередь, имущественные: добро – персонификация богатства и долголетия, 
зло – бедности и болезни. 

Символика как подлежащий донесению до членов социума 
дополнительный смысл, дополнительная информация об объекте или 
явлении духовной или материальной культуры. Необходимость 
«кодирования» смысла. Понятие «культурного кода» и ритуал как особая 
форма поведения людей. «Языки» ритуала: предметный, пространственный, 
временной, акциональный, персонажный, растительный, вербальный, 
акустический. Параллельность воплощения смыслов в разных кодах как 
залог устойчивости и прочности народной культуры. 

Акустический код и оппозиция звук/тишина и функции звука и голоса в 
народной культуре: магическая, продуцирующая, обереговая, 
структурирующая. Народное христианство. Соединение элементов 
языческой и христианской мифологий в обрядах. 

 
Тема 4. Общая характеристика  

традиционных народных праздников и обрядов 
(календарных, хороводных, свадебных) 

 
Народный календарь как синтез архаичной (дохристианской) 

календарной системы и церковной. Разнородность и многоплановость 
временных ориентиров в народном календаре: сезонные изменения — 
константные и мобильные явления в природе (равноденствие, солнцестояние, 
первый снегопад, ледоход и др.), — даты церковных праздников. 

Обряд как фольклорно-бытовой комплекс, состоящий их вербальных и 
невербальных компонентов. Роль и место музыки. 

Ключевые обрядовые комплексы у славян: святочный, масленичный, 
пасхальный, троицко-купальский, жатвенный. В отдельных региональных 
традициях также представлены богородичный (к празднику Покрова 
Богородицы 14 октября) и косьмодамианский (ко дню Косьмы и Дамиана 14 
ноября). Продолжительность обрядовых комплексов и их состав. Общность 
«сценария» их организации по модели встречи и проводов мифологических 
персонажей. Помимо мотива встречи и проводов, обрядовые комплексы, как 
правило, включают поминальные мотивы, в которых воплощен культ 
предков, мотивы запретов и предписаний, касающиеся поведения людей, а 
также продуцирующие, гадательные и защитные (обереговые) практики. 
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Функции календарных обрядов многообразны. Они действуют как в 
рамках обрядового комплекса, так и в рамках всего годового круга. 
Важнейшей среди них является функция упорядочивания и организации 
времени, поскольку календарные обряды отмечают собой переходные между 
сезонами периоды. 

Особенности обрядов жизненного цикла, отражающих основные вехи в 
жизни семьи и изменения семейного, социального и половозрастного 
статуса: родины и крестьбины, обряды инициационного характера, свадьба, 
поминки-похороны-погребение. Состав семейно-бытовых обрядовых 
комплексов. 

Плач как древнейший жанр русского обрядового фольклора, его 
отражение в древнерусской литературе («Слово о полку Игореве», «Повесть 
о разорении Рязани» и др.). Поэтический и музыкальный язык плачей. 

Хоровод как синкретический вид народного искусства. Существование 
хороводов у многих народов мира. История жанра. Древнее происхождение 
хороводов, связь с трудом, обрядами, праздниками. Этимология слова 
«хоровод». Виды хороводов: игровые и плясовые. Движение по кругу в 
игровых хороводах или «стена на стену». Разнообразие форм плясовых 
хороводов, различные виды плясовых движений. 

Хороводы-игры – музыкально-драматические сценки; корифеи хора (в 
центре) разыгрывают действие под пение остальных участников, стоящих 
или двигающихся вокруг них. Запевала начинает каждую строфу, хор 
продолжает. Песня и игра кончаются одновременно. 

В хороводах-плясках все поют, стремясь в такт пению выполнять 
хореографические построения – «змейку», «улицу», «ручеек», «ворота» и др. 
Ритм и темп (быстрый) как основа коллективного танца. Тематика 
хороводных песен. Отражение трудовых процессов, брачных обычаев, 
семейной тематики, лирической, шуточной, сатирической. 

Свадебные обряды. Инициационный и территориальный переходы 
молодых. Два типа свадебных ритуалов восточных славян: свадьба-веселье и 
свадьба-похороны. Особенности драматургии каждого типа обряда. 
Типология свадебных песен: прощальные, причетные, величальные, 
корильные и песни, комментирующие обрядовую ситуацию. Музыкальный 
код южнорусского и севернорусского типов свадьбы. Сольная свадебная 
причеть, групповые причитания.  Музыкальная драматургия свадебного 
обряда. Отличия в музыкальной драматургии свадьбы-веселье и свадьбы-
похороны. Особенности интонирования свадебных причитаний.  
Исполнительские формы свадебных причитаний.  

Единый сценарий «свадебной игры» в общих чертах и значительные 
местные различия в частностях. Насыщенность русской традиционной 
свадьбы песнями. Запись А. Листопадовым полного обряда казачьей свадьбы 
(118 песен). Типология свадебных песен: прощальные, отвальные, шуточные 
(корительные), величальные, а также песни, которые пели по ходу обряда, не 
имеющие определенного характера. 
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Тема 5. Система народного музыкального мышления  
(мелодика, ритмика, ладовая основа, фактура) 

 
Стихосложение народных песен. Песенный стих как составной 

элемент песенной структуры. Системы народного стихосложения: 
тоническое (акцентное), силлабическое (цезурное) стихосложение и его 
формы, смешанное (нестопное) стихосложение, сочетающее признаки 
тонического и силлабического стихов, силлабо-тоническое (стопное) 
стихосложение. Виды стоп. Рифма и её формулы. Формы ритмостиховой 
организации стиха. Выделение чистой формы для структурного анализа 
стихосложения. 

Композиция напевов. Рассмотрение формообразования напевов в 
координации со структурой текста. Строфовые и нестрофовые напевы и их 
виды: нестрофические, основанные на повторении или вариантном развитии 
однофразовых или одномотивных музыкальных построений; строфические: с 
повтором одной из слоговых групп, с припевом-рефреном, в сочетании двух 
и более стихов. Куплетные. Интонационный строй. Жанры.  

Ритм. Определение музыкального ритма. Понятие слогового времени 
– величины слога в пении. Слогоритм, его функции, единица измерения – 
мора. Уровни рассмотрения музыкального ритма в координации с ритмом 
стиха. Виды ритмики: квантитативная, квалитативная, акцентная, 
аугментированная, редуцированная, объединяющая. 

Мелодика. Своеобразие интонационной природы народных песен. 
Попевки как фактор формообразования мелодики. Типичность секундовых и 
кварто-квинтовых интонаций (попевок) для народных напевов. Строение 
мелодии: восходящее, нисходящее, волнообразное, скачками. 
Взаимообусловленность содержания и интонационного развития песни. 
Распев как основной приём развития мелодии. Виды распевов. Вариантность 
– важнейшее свойство русской мелодики.  

Лад. Своеобразие ладов народной музыки. Малообъемные лады: 
трихорды, тетрахорды в объеме кварты-сексты в календарно-
земледельческих и свадебных песнях. Лады со стабильной структурой 
(уменьшенные и увеличенные) и нестабильной организацией. Пентатоника. 
Гексахорды и их виды. Широкообъемные диатонические и ангемитонные 
лады. Устой лада и способы его выделения. Переменность устоев – 
характерное свойство русской народной песни. Ладовая переменность. 
Специфика ладов народной музыки в зависимости от региональных 
традиций. 
 Фактура. Особенности русского народного многоголосия: четкое 
разделение голосов по функциям, варьирование мелодики каждой группой 
голосов. Виды многоголосия: гетерофония (Север, Запад России), диафония – 
бурдон (западнорусская традиция), контрастное (функциональное) 
двухголосие, ленточное (параллельное терцовое или секстовое) двухголосие. 
Трехголосие с квинтовой рамкой (Юг России). Функциональное трехголосие 
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(казачья традиция, Ставрополье). Подголосочная полифония и ее 
особенности: одноголосный запев; многоголосный подхват; выход из 
унисона на основе общего тона; октавно-унисонные каденции. 

Виды народно-песенного многоголосия. Целесообразность раскрытия 
данной темы с выходом за пределы русской песенности – для создания более 
широкого, цельного представления о народном многоголосии. Антифонное 
пение – на материале белорусских купальских песен. Каноническое двух- и 

трехголосие – на примерах литовских сутартинес. Бурдонное и комплексное 

многоголосие – на грузинских песнях различных местных традиций. 
Изучение русского песенного многоголосия при обязательном учете 

специфики жанров и местных традиций. Целесообразность обращения к уже 
знакомым песням всех освоенных жанров. Особенности русского народного 
многоголосия: четкое разделение голосов по функциям, варьирование 
мелодики каждой группой голосов. Виды многоголосия: гетерофония (Север, 
Запад России), диафония – бурдон (западнорусская традиция), контрастное 
(функциональное) двухголосие, ленточное (параллельное терцовое или 
секстовое) двухголосие. Трехголосие с квинтовой рамкой (Юг России). 
Функциональное трехголосие (казачья традиция, Ставрополье). 
Подголосочная полифония и ее особенности: одноголосный запев; 
многоголосный подхват; выход из унисона на основе общего тона; октавно-
унисонные каденции. Подробное изучение русского песенного многоголосия 
возможно с учетом специфики жанров и местных традиций.  

 
Тема 6. Историография музыкальной фольклористики.  

Четыре периода собирания и изучения русской народной музыки 
  

Зарождение научной мысли о народном творчестве. Историческая 
обусловленность научной мысли о народном творчестве на всех этапах ее 
становления. Традиционное музицирование в допетровском обществе как 
основный вид светского музыкального искусства, распространенный в 
разных слоях (от крестьянина до боярина и царя). Культурная политика 
Петра I и его преемников и культурное расслоение русского общества как 
одно из ее следствий. Вовлечение дворянства в сферу европеизированной 
культуры Нового времени (с преобладанием гомофонно-гармонического 
стиля изложения и инструментальной в своей основе музыки). 
Приверженность купечества, крестьянства и служилого люда традиционной 
культуре (с опорой на вокально-хоровое, мелодическое по своей природе 
искусство). 

Роль трактата В.К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов» (1735) в развитии отечественной словесности 
и в становлении русской теории стихосложения. Импульс, данный развитию 
народно-песенной поэзии. Появление жанра «русской песни» в творчестве 
отечественных литераторов (А.П. Сумароков, Е.А. Княжнина, П.И. Ковалева-
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Шереметева, Н.А. Львов, Н.М. Карамзин и др.). Сборник Г.Н. Теплова 
«Между делом и бездельем» как первое «собрание русских песен» (1759). 

Зарождение отечественной этнографии. Роль В.Н. Татищева и 
составленной им программы по собиранию исторических и географических 
сведений (1737). Труд И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, 
жилищ, одежд, и прочих достопримечательностей» (в переводе с немецкого 
три тома вышли в 1776-1780 гг.). «Собрание разных песен» в четырех частях 
М.Д. Чулкова (1770-1774) как начало истории публикации народных песен в 
России.  

Четыре периода. Первый период. Формирование научных подходов к 
изучению народного музыкально-поэтического творчества. Роль филологов и 
этнографов в становлении науки о народной музыке в первой половине XIX 
века. Кружок П.В. Киреевского. Образование в 1845 году Русского 
географического общества (РГО). 

Второй период. Роль В.Ф. Одоевского в обнаружении «истинного 
сродства» церковного знаменного распева и русских народных песен. 
Публикация народных песен 1860-90-х годов (сборники Балакирева, 
Римского-Корсакова, Лядова, Прокунина, Мельгунова, Пальчикова). 
Создание в рамках РГО «Песенной комиссии» (1886). Научная деятельность 
П.П. Сокальского и его труд «Русская народная музыка, великорусская и 
малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом и отличия ее от 
основ современной гармонической музыки» (1888). 

Третий период. Связь государственных интересов Российской империи 
с изучением фольклора Русского Севера, Западной России, Кавказа и 
Предкавказья, Средней и Центральной Азии. Деятельность 
профессиональных ученых-фольклористов. Создание Музыкально-
этнографической комиссии (1901). 

Четвертый период. Коренный перелом в жизни русской деревни (конец 
1920-х гг.) и изменение подходов к изучению народной музыки. Отчуждение 
фольклористики от этнографии, утрата комплексности. Основные 
методологические направления музыкально-фольклористических 
исследований во второй половине XX века. 
 

Тема 7. Региональные особенности фольклора  
 

В рамках традиционной культуры русского народа как духовной 
целостности сложился ряд своеобразных региональных традиций, на 
существование которых собиратели и исследователи народной музыки 
обратили внимание с момента зарождения русской фольклористики. В 
современном этномузыкознании понятие региональной традиции 
подразумевает совокупность условий бытования, черт стиля и приемов 
исполнения, определяющих своеобразие музыкального фольклора 
определенного народа в той или иной ограниченной местности. Сегодня 
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наибольшую остроту приобретает изучение региональных фольклорных 
традиций раннего формирования и позднего, сложившихся в результате 
«вторичной» локализации и взаимной адаптации разнородных элементов 
коренных народнопесенных систем европейской России.  

Понятие «традиции» (от латинского traditio – передача) тесно связано с 
понятием социальной, духовной преемственности и является закономерным 
явлением в развитии общества. Универсальность и относительная 
консервативность традиций проявляется в том, что они постоянно 
присутствуют в процессе жизнедеятельности индивида как норма, правило, 
предписание. Традиция учит индивида мыслить по этим нормам, строить 
свое поведение, учитывая эти нормы. 

Традиция понимается как этнический опыт, передаваемый от 
поколения к поколению в виде определенных правил поведения, порядков, 
предметов материальной культуры и фольклорных текстов. Понятие 
«традиция», соприкасаясь с философскими, эстетическими сторонами 
народной культуры, объединяет основные принципы устного народного 
творчества в целостную систему. Для любой системы характерны следующие 
устойчивые признаки: 

 целостность – обнаружение сущности системы не в сумме свойств ее 
составляющих, а прежде всего в их взаимосвязях и взаимозависимости; 

 структурность – фиксация инвариантных отношений между элементами 
целого в виде определенной структуры; 

 взаимообусловленность системы и среды; 
 иерархичность – возможность рассмотрения каждого элемента 

исследуемой системы как самостоятельного системного объекта, а 
данной системы в целом – как компонента более сложных метасистем; 

 необходимость множественного описания системы посредством 
построения нескольких моделей, фиксирующих ее различные грани. 

Фольклорная традиция – это естественный коммуникационный канал, в 
котором значимая для этноса социальная и духовная информация 
аккумулируется, преобразуется в устойчивые и общепонятные, типовые по 
структуре, образные и символически насыщенные вербальные формы, 
обладает набором специфических механизмов для сохранения и передачи 
этой информации. Основные единицы традиции – тексты разного объема. 
Именно их подразумевают прежде всего, используя в узком значении термин 
фольклор. 

Региональные песенные традиции как одного из элементов 
традиционной этнической культуры можно рассматривать в качестве 
системы. В.Л. Гошовский предложил по отношению к региональной 
песенной традиции особый термин «музыкальный диалект», который «... 
формировался на протяжении веков вследствие специфических 
исторических, социально-экономических и географических условий, а также 
как результат пережитков племенных различий внутри этнических групп, их 
взаимодействия и влияния соседних народов. Связь региональной песенной 
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традиции с целостной этнической музыкальной культурой, вбирающей в себя 
общие признаки разных региональных компонентов. 

Основные стадии в становлении этноса. История заселения русской 
этнической территории. Формирование этнокультурных зон. 
Социокультурные факторы, способствующие становлению этнической 
традиции: западнорусская (Брянская, Смоленская области, западные районы 
Калужской, Курской областей, южные районы  Псковской, Тверской 
областей, русские поселения Белорусии, Гомельская и Витебская области 
Украины), южнорусская Белгородская, Курская, Воронежская области, 
южные районы Калужской и Орловской области), северорусская (бассейны 
крупнейших северных рек, текущих в бассейн Северноледовитого океана – 
Пинега, Мизень, Сухана, Кокшеньга, Печора; бассейны северных озер – 
Ладожского, Онежского).  

 
Тема 8. Среднеуральская песенные традиции 

 
Средний Урал – горная и предгорная части Свердловской и Пермской 

областей, восточный склон Уральской гор. Первоначальное освоение 
коренным населением – предками финно-угорских и тюркских народов –
среднеуральской земли. После зарождения и активного развития 
горнозаводской промышленности миграционный поток на Среднем Урале 
становится более пестрым. По своей конфессиональной ориентации 
значительная часть среднеуральского населения принадлежит к числу 
старообрядцев, не принявших церковной реформы, проведённой в середине 
XVIII в. патриархом Никоном. В качестве базового плана среднеуральской 
традиции утверждаются закономерности северорусского и отдельных 
элементов среднерусского крестьянского песнетворчества, к которым позже 
присоединятся принципы городской песенности.  

Особенностью музыкального плана календарных обрядов является его 
фрагментарность, обусловленная поздним формированием среднеуральской 
традиции, ассимилирующая разнообразные истоки, и охарактеризованная 
второстепенной ролью земледелия в трудовой деятельности населения. 
Календарные песни различны по времени возникновения и музыкально-
поэтическим закономерностям: более полно представлен зимний святочный 
песенный цикл: «колёдки», «виноградья», детские «славы», новогодние 
«посевания», песни девичьих гаданий; музыка масленичной недели 
представлена единичными образцами; менее обширна сфера весенне-летнего 
календаря. Значительную роль в структурировании календарного года 
играют и необрядовые жанры: сезонно приуроченные весенние и осенне-
зимние хороводные песни, лирические проголосные (на Масленицу, 
исполняемые в среде замужних женщин), частушки (троицко-семицкая 
неделя, исполняемые молодежью), духовные стихи (посты и дни 
поминовения усопших – Радуница и Троица).  

Центральный элемент среднеуральской песенной традиции – причетно-
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песенный комплекс традиционной свадьбы. Неприуроченные песенные 
жанры – лирические песни – «проголосные» (по народной терминологии), 
бытующих в женской среде. Исполнение протяжных песен обозначается 
кругом народных терминов «вытягать», «возгудать», «качать мотив» (с 
мелодическими поворотами распевать слова). В виде отдельных 
монострофных песен, также в форме спевов, объединяющих несколько 
строф, бытуют среднеуральские частушки («припевки», «наговорки», 
«набирушки», «повертушки»). В культуре староверов, живущих на Урале, 
бытуют духовные стихи позднего формирования. 

Особенности музыкального стиля среднеуральской песенной традиции: 
• доминирование сегментированных ритмических форм,  
• диатоническая ладовая основа; 
• гетерофония, в том числе двухрегистровая, в качестве ведущей 

фактурной модели – близка к стилистике северных и средневолжских песен 
(Кировская область, Прикамье, русские села Удмуртии). 

Песенный фольклор уральских (яицких) казаков. Формирование яицкого 
казачества в первой половине XVI в.: заселение русских выходцев с Дона из 
центральных районов России и Поволжья на правый берег реки Яик. Помимо 
русских, составляющих большинство, в Яицкое казачье войско вошли 
чуваши, татары, мордва, башкиры, казахи и другие народы. Главную роль в 
бытовой деятельности казаков играло рыболовство, промыслы (добыча соли 
и охота), скотоводство, в меньшей мере –земледелие. По конфессиональной 
ориентации, в основном, яицкие казаки считались старообрядцами (поповцы 
и беспоповцы). Специфика этнокультурного облика уральского казачества 
определяется этнической неоднородностью и участием в его формировании 
соседних кочевых этносов. 

Местные песенные жанры, дифференцированные соответственно их 
жизненному назначению, образуют две группы:  

1. Жанры «внешнего быта», связанные с воинской службой казаков: 
мужские лирические, лиро-эпические, исторические, военно-бытовые, 
баллады, песни с текстами литературного содержания; в соответствии со 
структурными признаками жанры разделяются на три музыкально-стилевых 
слоя: ранний (закономерности традиционной крестьянской песни), поздний 
(закономерности городской песенности), поздний, связанный с 
инструментальной музыкой (строевые песни). 

2.  Жанры «внутреннего быта», отражающие особенности мирной 
жизни и деятельности казачьей общины: обрядовый фольклор 
(традиционный календарь, свадебный обряд).   

 
Тема 9. Фольклорные традиции в 

композиторской практике XIX века 
  

Обращение к фольклору – постоянно действующая тенденция 
профессионального искусства. Её эволюция на протяжении XIX века: 
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преобразование жанровой природы фольклора (для выражения 
коллективных, массовых эмоций), переключение в сферу субъективных 
чувств (для выражения индивидуализированных настроений). Использование 
не традиционных форм варьирования народной темы, а свободное её 
развитие, подчинённое художественному образу, драматургии сочинения. 

Новое решение воплощения национального в условиях развитых 
национальных школ. Три этапа развития русской музыки, с характерным для 
каждого из них подходом к народному искусству: 

 Первый (вторая половина XVIII века) – непосредственное 
воспроизведение характерных черт народного образца (жанровая 
основа, варьирование, куплетная форма, подражание в оркестре 
народным инструментам – сочинения Е. Фомина, В. Пашкевич, 
М. Соколовский). 

 Второй (30–40-е годы XIX века) – возвышение над уровнем 
бытовой повседневности, максимально полное раскрытие 
типичных черт народного искусства – творчество М.И. Глинки, 
А.С. Даргомыжского); 

 Третий (60–80-е годы) – «замаскирование», обобщение, 
трансформация народных образцов – композиторы «Могучей 
кучки»). 

 Формирование новых национальных школ (Польша, Чехия, Норвегия) 
Европы, кроме сложившихся ранее (Германия, Австрия, Франция) 
 

Тема 10. Фольклор и этнография народов Европы 
 

Основные сведения по обрядовой системе (календарные и семейные 
обряды), верованиям, обычаям, праздникам, ремеслам и прикладному 
искусству, традициям музыкальной культуры народов Европы.  

Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы). Западные славяне 
(поляки, чехи, словаки). Южные славяне (болгары, сербы, хорваты).  

Музыкальная культура народов Европы (греки, скандинавы, 
англосаксы, кельты, германцы, финно-угры, балты, народы романской 
группы). 
 

Тема 11. Музыка народов Латинской Америки.  
Стили, жанры, исполнительские традиции 

 
История формирования музыкальной культуры Латинской Америки на 

основе трех самостоятельных традиций: индейской, европейской и 
африканской. Феномен местизации как основа понимания специфики 
латиноамериканской музыки. Выделение трех этнических русел в 
музыкальном фольклоре латиноамериканских народов: афроамериканского, 
креольского и индейского. Только индейский фольклор является коренным. 
Креольский и афроамериканский сложились сравнительно поздно. 



22 
 

Афроамериканский фольклор как синтез европейской (исходной) и 
африканской (ассимилирующей) музыкальных культур. Распространен в 
странах Карибского бассейна и Бразилии. Главенство ударных инструментов 
(вертикальные барабаны бата, бембе, конга, атабакис), значение 
импровизации. Эволюция манеры интерпретации европейской музыки 
африканскими музыкантами: появление синкоп, дробление стихотворных 
строф между солистом и хором. Со временем манера интерпретации стала 
восприниматься как новое качество самого музыкального материала. 
Господство двухдольных размеров, отсутствие вводных тонов. Основные 
песенно-танцевальные формы: сон, гуарача, конга, румба, самба. 

Креолы — потомки первых испанских и португальских поселенцев в 
Латинской Америке. Креольский фольклор распространен в Мексике и 
большинстве республик Центральной и Южной Америки. Преобладание 
трёхдольности, мажорно-минорная ладовая система, распространено пение 
на два голоса параллельными интервалами (терциями, секстами). 
Предпочтение струнных инструментов (гитары и её местных 
разновидностей). 

Индейская народная музыка до конкисты у ацтеков, майя и инков. 
Традиции музицирования, репертуар и музыкальный инструментарий 
доколумбовой Америки: преимущественное представительство ударных и 
духовых инструментов (исключение – малый лук). Проблема сохранности 
индейского фольклора после колонизации. 

 
Тема 12. Музыкальный фольклор в контексте отечественной и 

зарубежной современной музыкальной культуры 
 

Проблема «современности» фольклора, его приближенности к человеку 
XX-XXI столетий. Знакомство с творчеством современных популярных 
музыкальных групп этнической направленности.  

Современное бытование фольклора. Частичное сохранение древнейших 
традиций (семейная, календарная обрядность и связанные с ними 
музыкально-поэтические жанры, хороводы в отдельных местностях). 
Бытование детского фольклора, широкое распространение городских песен-
романсов, баллад, ведущая роль частушки в современном народном 
творчестве. Тенденция отмирания многих традиционных жанров фольклора. 

Стилистическая связь современных песен с песнями прошлого: 
традиционно крестьянскими, городскими бытовыми, казачьими, солдатскими 
походными, революционными. 

Явление авторской (самодеятельной) песни, распространенной в среде 
студенческой молодежи и городской интеллигенции, как продолжение 
самобытной традиции музицирования в XIX веке. Остросоциальное, 
сатирическое, интимно-сокровенное, романтическое содержание. Наиболее 
характерные музыкальные особенности авторской песни (речитация под 
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аккомпанемент, претворение стиля бытового романса, гитарное 
сопровождение). 

Проблема традиций и новаторства. Понятия: композиторы «новой 
фольклорной волны», неофольклоризм. Крупнейшие мастера современного 
музыкального искусства, обращающиеся к фольклорным первоисточникам: 
И. Стравинский, Г. Свиридов, Р. Щедрин, С. Слонимский, В. Гаврилин. 
Б. Тищенко, Ю. Буцко, Н. Сидельников, Б. Барток, Э. Ледваи, З. Кодаи, 
К. Орф, Д. Мийо и др. Анализ отдельных музыкальных образцов. 

 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Реализация программы среднего профессионального образования по 
специальности «Теория музыки» обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и 
видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 
учебного плана.  

Библиотечный фонд ОУ укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами и клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 
объеме, соответствующем требованиям образовательной программы «Теория 
музыки». Основной учебной литературой по полифонии обеспечивается 
каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчёте 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Занятия по предмету «Народное музыкальное творчество» 
предполагают наличие: учебной аудитории с фортепиано, CD и DVD 
аппаратуры, аудио- и видеозаписей музыкальных произведений, нотного 
материала, партитур и др. 
 

Информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной и дополнительной литературы 
 

Основная литература 
 

1. Ахмаметьев, В. Обработка русской народной песни для 
академического хора [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / В. Ахмаметьев. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. – 
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172 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72141    
2. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору [Электронный ресурс] 

/Е.А. Костюхин. – Санкт - Петербург: Лань, Планета музыки, 2016. – 
336 с.  - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/77650  

3. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского 
песенного фольклора [Электронный ресурс] : учебное пособие. Том 
первый / О.И.Кулапина. -  Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 164 
с.-  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72066  

4. Кулапина, О.И. Хрестоматия. Ладогармоническая система русского 
песенного фольклора [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Том 
второй / О.И. Кулапина. - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. – 178 
с.-  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72098  
 

Дополнительная литература 
 

1. Андрюшенков, Г.И. Русский народный инструментальный ансамбль. 
[Электронный ресурс]  /Г.И. Андрюшенков. – Санкт - Петербург: 
Композитор, 2015. – 164 с.-  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/63278   

2. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие /М.А.Балакирев. – Санкт - Петербург : Лань, 
Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76292  

3. Гаврилин, В.А. О музыке и не только…. [Электронный ресурс] 
/В.А.Гаврилин. – Санкт - Петербург : Композитор, 2012. — 400 с. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/41041 

4. Глинкин, А.В. Социально-культурные основы образовательного 
потенциала традиционной народной культуры : теоретико - 
методологический аспект / Т.А. Данилова, А.В. Глинкин .— Челябинск 
: ЮУрГИИ им.П.И. Чайковского, 2016 .— 175 с. – Режим доступа :  
https://rucont.ru/efd/617912   

5. Идрисова, И.В. Василий Васильевич Андреев. Жизнь и деятельность. 
Опыт биографии-хрестоматии [Электронный ресурс] /И.В.Идрисова. - 
Санкт - Петербург: Композитор, 2013. — 68 с. -  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/10478  

6. Сборник научных статей по материалам IV Всероссийских научных 
чтений памяти Л.Л. Христиансена: История, теория и практика 
фольклора [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. - Саратов : СГК им. 
Л.В. Собинова, 2013. — 372 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72076  

7. Школы русской фольклористики середины XIX – начала XX вв. : 
хрестоматия: учеб. пособие для студентов. / О.Л. Юровская .— 2-е 
изд.,доп. — Челябинск : ЮУрГИИ им.П.И.Чайковского, 2016 .— 290 с. 
– Режим доступа :  https://rucont.ru/efd/609847  
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Библиотека института располагает достаточным количеством 
наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальные, 
общественно-политические и научные периодические издания. 31 единица 
газет и журналов гуманитарного профиля, в том числе 28 единиц по 
профилю вуза: «Балет», «Библиография», «Искусство и образование», 
«Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Фортепиано», 
«Музыкальное просвещение», «Вестник образования России», «Культура», 
«Музыка в школе», «Музыкальное обозрение», «Музыковедение», 
«Народное творчество» и др. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Виды контроля. С целью выявления полноты знаний и прочности 

навыков, приобретённых в курсе народного музыкального творчества, 
осуществляется систематический контроль и учёт успеваемости студентов. 
Предусматриваются две основные формы контроля знаний: 

– постоянный фронтальный опрос в условиях групповых занятий 
позволяет преподавателю осуществлять быстрый текущий опрос всех 
студентов на каждом занятии с выставлением текущей оценки;  

–  экзамен проводится в соответствии со сроками действующего 
учебного плана по специальности «Теория музыки» (2 семестр).  

 
Описание форм и методов контроля результатов обучения  

на различных этапах их формирования2 
 

Результаты обучения Коды 
формируемых 

ОК и ПК 

Формы и методы 
контроля  

результатов обучения 
Умеет:   
• анализировать музыкальную и 

поэтическую стороны народного 
музыкального творчества; 

• определять связь творчества 
профессиональных композиторов с 
народными национальными истоками; 

• использовать лучшие образцы народного 
творчества для создания обработок, 
современных композиций на основе 
народно-песенного материала; 

• исполнять произведения народного 
музыкального творчества;  

ОК 11, 
ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2, 2.4, 2.8  
 

Устные и письменные  
ответы в ходе текущего 
контроля на групповых  

занятиях.  
На экзамене (2 сем.):  

ответ по билету, 
 исполнение народных песен 

по курсу (песенный 
минимум), 

 демонстрация творческих 
работ.  

 

Знает:   
• основные жанры отечественного 

народного музыкального творчества; 
• условия возникновения и бытования 

различных жанров народного 

ОК 11, 
ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2, 2.4, 2.8  
 

Устные и письменные  
ответы в ходе текущего 
контроля на групповых  

занятиях.  
На экзамене (2 сем.):  

                                                        
2 Подробное описание оценочного критерия см. ниже. 
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музыкального творчества; 
• специфику средств выразительности 

музыкального фольклора; 
• особенности национальной народной 

музыки и её влияние на специфические 
черты композиторских школ; 

• историческую периодизацию и жанровую 
систему отечественной народной 
музыкальной культуры; 

• методологию исследования народного 
творчества;  

• основные черты фольклора зарубежных 
стран, жанры, музыкальные особенности, 
условия бытования; 

ответ по билету, 
 исполнение народных песен 

по курсу (песенный 
минимум), 

 демонстрация творческих 
работ.  

 

 
Фонды оценочных средств (ФОС) 

 
Контроль знаний и навыков студентов осуществляется в форме 

письменных, контрольно-проверочных работ в течение семестра. К формам 
текущего контроля относятся: проверка знаний песенных образцов 
(коллективно и индивидуально исполняемых), конспектов основных 
теоретических работ по фольклору, самостоятельных аналитических и 
практических заданий.  Особого внимания требует подготовка студентов к 
выступлению на конференциях: коллегиальное обсуждение, разработка 
плана докладов, подбор необходимого материала.  
 

Формы контроля Семестр 2 

Экзамен (июнь) 
 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является сдача 
песенного минимума, творческой работы (обработка народной песни). 

Требования, предъявляемые к студентам в завершение курса: 
− ориентация в системе жанров музыкального фольклора; 
− представление о стилистике народного творчества; 
− исполнение песенного минимума разных жанров (одноголосных и 

многоголосных); 
− знание музыкальных сочинений (в отечественной и зарубежной 

музыке), ориентированных на фольклорную основу. 
− использование практических навыков в педагогической практике по 

сольфеджио и музыкальной литературе; 
− представление о афроамериканском и европейском фольклоре. 
Проверка знаний: текущий педагогический контроль может 

осуществляться не только в форме опроса на занятиях, но и в форме 
постоянного, активного включения группы в процесс урока при изучении 
материала, что выявляет степень подготовленности студентов. В период 
промежуточных аттестаций могут проводиться семинарские занятия.   
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Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) включает: 
• выучивание фольклорных образцов наизусть; 
• прослушивание в записи отдельных произведений по списку 

программы курса; 
• реферирование музыковедческой литературы по основным темам 

курса; 
• составление опорных планов-конспектов ответов на 

экзаменационные вопросы; 
• качественное исполнение музыкальных примеров из музыкальной 

литературы с фольклорными цитатами. 
 

Формы отчётности на экзамене 
1. исполнение наизусть (или по нотам) фольклорных образцов; 
2. устный теоретический ответ по пройденным темам курса; 
3. анализ фольклорного материала в композиторской практике; 
4. предоставление творческой работы (аранжировка народной песни). 

 
Экзаменационные вопросы  

1. Общая характеристика традиционных народных праздников и 
обрядов. 

2. Отражение мифологии в системе народного миропонимания. 
3. Жанровая классификация музыкального фольклора. 
4. Средства художественной выразительности народной песни 

(мелодика). 
5. Средства художественной выразительности народной песни 

(ладовые особенности). 
6. Средства художественной выразительности народной песни 

(своеобразие фактурных решений). 
7. Фольклорные традиции в композиторской практике XIX века. 
8. Региональная песенная традиция. 
9. Произведения Уральских композиторов на фольклорной основе. 
10. Стили, жанры, исполнительские традиции фольклорного искусства 
11. Отечественная бардовская песня. 
12. Фольклор и этнография народов Европы. 
13. Фольклорные истоки музыки народов Латинской Америки. 
14. Фольклорная основа произведений в современной отечественной и 

зарубежной музыке.  
 

Фольклор в художественной практике 
композиторов XIX – XX веков 

1. Аренский А. Фантазия на темы И.Т. Рябинина. 
2. Балакирев М. «Увертюра на темы трёх русских народных песен». 
3. Гаврилин В. «Русская тетрадь». 
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4. Глинка М. «Камаринская». 
5. Лядов А. «Восемь русских народных песен». 
6. Римский-Корсаков Н. Народные сцены оперы «Снегурочка». 
7. Свиридов Г. «Курские песни». 
8. Стравинский И. «Петрушка» (1, 4 картины). 
9. Шостакович Д. Революционный фольклор в Симфонии №11 

(«1905 год»). 
10. Щедрин Р. Частушка в опере «Не только любовь». 
11. Слонимский С. «Песни вольницы». 
12. Барток Б. «Румынские танцы». 
13. Гершвин Дж. Песни (по выбору). 
14. Яначек Л. «Лашские танцы» 

 
Исполнение песен по всему курсу, анализ отдельных песенных 

образцов. 
Показ творческого задания (хоровая или инструментальная обработка 

народной песни по выбору студента, или джазовая обработка). 
 

Критерии оценивания знаний обучаемых  
 

Основная задача педагога – проверить уровень исторических и 
аналитических знаний в ходе промежуточно аттестации – экзамене.  
Освоение теоретического материала  

Освоение теоретического материала к зачету предполагает проработку 
конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение 
дополнительной литературы, составление опорных конспектов: 

• оценка «Отлично». Теоретический материал освоен полностью, 
представлен в широком историко-музыкальном контексте, с 
привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, 
логически выстроенный; 

• оценка «Хорошо». Теоретический материал освоен полностью, но 
без привлечения дополнительной литературы;  

• оценка «Удовлетворительно». Теоретический материал освоен не 
полностью, представлен с фактологическими ошибками; 

• оценка «Неудовлетворительно».  Теоретический материал не 
освоен. 

 
Анализ произведений 

Анализ фольклорных образцов позволяет практически освоить 
особенности образного строя, жанрового своеобразия, музыкального языка 
(поэтического и музыкального текста), формы на конкретных образцах 
музыки ХХ века. Критерии оценивания следующие:  

• оценка «Отлично». Верное определение особенностей жанра, 
музыкального языка, структуры. Ответ полный, грамотный; 
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• оценка «Хорошо». Допущено незначительное количество ошибок в 
определении особенностей жанра, музыкального языка, структуры; 

• оценка «Удовлетворительно». Ответ неполный, со значительными 
ошибками в анализе музыкального сочинения; 

• оценка «Неудовлетворительно». Анализ фольклорного примера не 
выполнен. 

 
Исполнение фольклорных музыкальных образцов. 

Выучивание музыкальных примеров по нотам и наизусть предполагает 
точное их исполнение: 

• оценка «Отлично». Исполнение выразительное и без ошибок (без 
нотного текста); 

• оценка «Хорошо». Некоторые ритмические и интонационные 
неточности в исполнении (без нотного текста);  

• оценка «Удовлетворительно». Значительные ритмические и 
интонационные ошибки (при пении по нотам) 

• оценка «Неудовлетворительно». Незнание песен. 
 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Организация самостоятельной работы обучаемых 
Целью самостоятельной работы студентов является более глубокое 

освоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе, 
отработка практических навыков (анализ народных песен, их аранжировка, 
приобретение навыков записи и расшифровки песенных образцов).  
 Задачи: 

• осмысление знаний, полученных в лекционном курсе; 
• усовершенствование практических навыков анализа фольклорных 

первоисточников; 
• стимулирование научных интересов учащихся, связанных с 

поиском тем, открывающих новые горизонты в изучении 
фольклора. 

 
Формы самостоятельной работы 

Курс народной музыкальной культуры предполагает систематическую 
самостоятельную работу студентов в таких формах, как: 

• выучивание наизусть образцов народной музыки (их сольное и 
ансамблевое исполнение); 

• анализ фольклорных первоисточников; 
• чтение дополнительной литературы по курсу русского народного 

музыкального творчества; 
• прослушивание композиторских сочинений с фольклорной 

основой; 
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• подготовка самостоятельных сообщений для выступления на 
семинарских занятиях, студенческих конференциях. 

 
Методические рекомендации обучаемым 

Основные темы в курсе изложены с разной степенью подробности. 
Более глубокого самостоятельного изучения заслуживают темы, связанные 
со спецификой фольклора – его звуковысотной и ритмической организацией, 
инструментарием, проблемами фольклористики в XX веке, региональными 
особенностями фольклора, будущей педагогической деятельностью 
студентов. 

 
Предлагаемые темы для самостоятельного изучения 

• Выдающиеся современные исследователи-фольклористы. 
• Песенный фольклор Урала. 
• Произведения челябинских композиторов на фольклорной основе.  
• Детский фольклор и его применение в курсе сольфеджио. 
• Изучение фольклора в курсе «Музыкальная литература» в детских 

образовательных учреждениях. 
• Методические пособия и разработки по проблемам преподавания 

фольклора в ДМШ и ДШИ. 
 

Формы отчётности по самостоятельной работе 
• Составление конспектов основополагающих трудов по фольклору и 

проблемных статей периодической печати. 
• Составление конспектов методических пособий по ведению 

фольклора в ДМШ и ДШИ (Т. Картавцева «Школа русского 
фольклора», Е. Зайцева «Сценарии     народных    праздников», 
О. Шафоростова «Сценарии зимних календарных праздников», 
Н. Гилярова «Хрестоматия по русскому народному творчеству для 
школ» и т. д.). 

• Исполнение песенных образцов. 
• Участие в учебных мероприятиях, посвящённых фольклору: 

семинарах, конференциях, посещение концертов фольклорных 
ансамблей, этнографических экспозиций в музеях города, выставок 
декоративно-прикладного искусства и т.д.  

 
Методические рекомендации преподавателям 

В преподавании курса «Народная музыкальная культура» есть свои 
особенности, относящиеся к специфике курса, что необходимо учитывать в 
процессе ведения данного предмета. 

Основная педагогическая задача – сформировать у студентов представ-
ление о музыкальном фольклоре как особом типе художественной культуры, 
выработать профессиональные навыки работы с ним, добиться понимания 
специфики его организации. 
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Отечественное музыкальное образование, ориентированное на 
изучение музыки европейской профессиональной традиции, воспитывает 
слух студентов в соответствующей ей музыкальной системе. Однако язык 
музыкального фольклора основан на совершенно особом музыкальном 
мышлении, отличающемся от профессионального так же, как и мифоло-
гическое мышление, лежащее в основе народной культуры, имеет мало 
общего с естественнонаучным. По этой причине студенты музыкальных 
учебных заведений порой не могут адекватно воспринять музыкально-
фольклорные произведения и чувствовать их особую красоту и 
оригинальную выразительность. Преодолеть инерцию ошибочного 
представления о фольклоре возможно не только включив его в 
мировоззренческий и этнографический контексты, помогающие высветить 
глубинный смысл народной музыки, но и раскрыв принципы народного 
музыкально-образного мышления, своеобразие языка. 

Следуя этим задачам, курс «Народная музыкальная культура» 
органично связан с системой специальных дисциплин, развивающих 
музыкальное мышление, слух (сольфеджио), аналитические способности 
учащихся (анализ музыкальных форм). Кроме того, данная дисциплина 
взаимодействует с курсом истории музыки, поскольку обращен к начальным 
стадиям развития музыкального искусства и музыкального мышления. В 
процессе прохождения тем курса желательно использовать яркий 
музыкальный, иллюстративный материал, способствующий более глубокому 
пониманию сути предмета. 

Изложение теоретического материала можно представить в виде сле-
дующей обобщенной структуры: 

− система основных понятий фольклора;  
− функция данного явления;  
− закономерности его развития и формирования; 
− виды (классификации); 
− характерные особенности; 
− методы изучения. 
Для анализа народной песни с листа студентам можно предлагать 

песни с конкретной учебной задачей, например: 
− выявить жанровые особенности музыкального образца; 
− определить его ладовую организацию; 
− в многоголосных песнях определить соотношение голосов по 

вертикали и выявить характерные черты фактуры; 
− проанализировать ритмическую организацию; 
− выявить соотношение музыки и слова. 
Для закрепления материала следует выполнять следующие задания: 
− чтение, конспектирование и реферирование рекомендуемой 

литературы; 
− интонирование образцов музыкального фольклора и описание их по 

определенным аналитическим параметрам; 
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− слуховой анализ произведений музыкального фольклора, выявление 
их структурных закономерностей, специфики интонирования, 
определение их жанрово-стилевой и региональной при-
надлежности; 

− составление словарей, включающих основную терминологию и 
сведения о выдающихся персоналиях. 
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Приложение 2 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В освоении учебной дисциплины ОД.02.03 «Народная музыкальная культура» 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углублённое изучение материала с 
теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 
работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла, 
– в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс 
(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 
технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 
оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 



35 
 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 
дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для 
обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте: 

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский 
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное 
увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; 
специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые 
синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы. 

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые 
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы 
на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический 
усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон. 
 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 
 с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора 
обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), 
увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации 
не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их 
индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла, 
– в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 
устно с использованием услуг сурдопереводчика); 
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б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 
форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 
предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 
ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
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ПАСПОРТ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
В результате изучения профильной учебной дисциплины Народная 

музыкальная культура обучающийся:  
 

Результаты обучения Коды  
форми-
руемых  

ОК и ПК  

Наименование 
 вида работы 

Наименование контрольно- 
 оценочных средств 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

 
Умеет: 

    

• анализировать музыкальную и поэтическую 

стороны народного музыкального 
творчества; 

• определять связь творчества 
профессиональных композиторов с 
народными национальными истоками; 

• использовать лучшие образцы народного 
творчества для создания обработок, 
современных композиций на основе народно-
песенного материала; 

• исполнять произведения народного 
музыкального творчества;  
 

ОК 11, 
ПК  

1.1-1.8, 
ПК 

2.2, 2.4, 
2.8 

Лекции. 
Практические 

задания.  
Творческие 
виды работ 

(аранжировка 
народных 

песен). 
 
 

Устные и 
письменные  

ответы в ходе 
поурочного 
контроля на 
групповых  
занятиях.  

 

На экзамене  
(2 сем.):  

ответ по билету, 
 исполнение 

народных песен 
по курсу 

(песенный 
минимум), 

 демонстрация 
творческих 

работ.  

 

 
Знает: 

    

• основные жанры отечественного народного 
музыкального творчества; 

• условия возникновения и бытования 
различных жанров народного музыкального 
творчества; 

• специфику средств выразительности 
музыкального фольклора; 

• особенности национальной народной музыки 
и её влияние на специфические черты 
композиторских школ; 

• историческую периодизацию и жанровую 
систему отечественной народной 
музыкальной культуры; 

• методологию исследования народного 
творчества;  

• основные черты фольклора зарубежных 
стран, жанры, музыкальные особенности, 
условия бытования. 
 

ОК 11, 
ПК  

1.1-1.8 
ПК  

2.2, 2.4, 
2.8 

Лекции. 
Практические 

задания.  
Творческие 
виды работ 

(аранжировка 
народных 

песен). 

Устные и 
письменные  

ответы в ходе 
поурочного 
контроля на 
групповых  
занятиях.  

 

На экзамене  
(2 сем.):  

ответ по билету, 
 исполнение 

народных песен 
по курсу 

(песенный 
минимум), 

 демонстрация 
творческих 

работ.  

 

 
Виды контроля 

 
С целью выявления полноты знаний и прочности навыков, приоб-

ретённых в курсе народного музыкального творчества, осуществляется 
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систематический контроль и учёт успеваемости студентов. 
Предусматриваются две основные формы контроля знаний: 

– постоянный фронтальный опрос в условиях групповых занятий 
позволяет преподавателю осуществлять быстрый текущий опрос всех 
студентов на каждом занятии с выставлением текущей оценки;  

–  экзамен проводится в соответствии со сроками действующего 
учебного плана по специальности «Теория музыки» (2 семестр).  

 
Фонды оценочных средств (ФОС) 

 
Контроль знаний и навыков студентов осуществляется в форме 

письменных, контрольно-проверочных работ в течение семестра. К формам 
текущего контроля относятся: проверка знаний песенных образцов 
(коллективно и индивидуально исполняемых), конспектов основных 
теоретических работ по фольклору, самостоятельных аналитических и 
практических заданий.  Особого внимания требует подготовка студентов к 
выступлению на конференциях: коллегиальное обсуждение, разработка 
плана докладов, подбор необходимого материала.  
 

Формы контроля Семестр 2 

Экзамен (июнь) 
 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является сдача 
песенного минимума, творческой работы (обработка народной песни). 

Требования, предъявляемые к студентам в завершение курса: 
− ориентация в системе жанров музыкального фольклора; 
− представление о стилистике народного творчества; 
− исполнение песенного минимума разных жанров (одноголосных и 

многоголосных); 
− знание музыкальных сочинений (в отечественной и зарубежной 

музыке), ориентированных на фольклорную основу. 
− использование практических навыков в педагогической практике по 

сольфеджио и музыкальной литературе; 
− представление о афроамериканском и европейском фольклоре. 
Проверка знаний: текущий педагогический контроль может 

осуществляться не только в форме опроса на занятиях, но и в форме 
постоянного, активного включения группы в процесс урока при изучении 
материала, что выявляет степень подготовленности студентов. В период 
промежуточных аттестаций могут проводиться семинарские занятия.   

 
Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) включает: 
• выучивание фольклорных образцов наизусть; 
• прослушивание в записи отдельных произведений по списку 

программы курса; 
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• реферирование музыковедческой литературы по основным темам 
курса; 

• составление опорных планов-конспектов ответов на 
экзаменационные вопросы; 

• качественное исполнение музыкальных примеров из музыкальной 
литературы с фольклорными цитатами. 

 
Формы отчётности на экзамене 

1. исполнение наизусть (или по нотам) фольклорных образцов; 
2. устный теоретический ответ по пройденным темам курса; 
3. анализ фольклорного материала в композиторской практике; 
4. предоставление творческой работы (аранжировка народной 

песни). 
 

Экзаменационные вопросы  
1. Общая характеристика традиционных народных праздников и 

обрядов. 
2. Отражение мифологии в системе народного миропонимания. 
3. Жанровая классификация музыкального фольклора. 
4. Средства художественной выразительности народной песни 

(мелодика). 
5. Средства художественной выразительности народной песни 

(ладовые особенности). 
6. Средства художественной выразительности народной песни 

(своеобразие фактурных решений). 
7. Фольклорные традиции в композиторской практике XIX века. 
8. Региональная песенная традиция. 
9. Произведения Уральских композиторов на фольклорной основе. 
10. Стили, жанры, исполнительские традиции фольклорного искусства 
11. Отечественная бардовская песня. 
12. Фольклор и этнография народов Европы. 
13. Фольклорные истоки музыки народов Латинской Америки. 
14. Фольклорная основа произведений в современной отечественной и 

зарубежной музыке.  
 

Фольклор в художественной практике 
композиторов XIX – XX веков 

15. Аренский А. Фантазия на темы И.Т. Рябинина. 
16. Балакирев М. «Увертюра на темы трёх русских народных песен». 
17. Гаврилин В. «Русская тетрадь». 
18. Глинка М. «Камаринская». 
19. Лядов А. «Восемь русских народных песен». 
20. Римский-Корсаков Н. Народные сцены оперы «Снегурочка». 
21. Свиридов Г. «Курские песни». 
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22. Стравинский И. «Петрушка» (1, 4 картины). 
23. Шостакович Д. Революционный фольклор в Симфонии №11 

(«1905 год»). 
24. Щедрин Р. Частушка в опере «Не только любовь». 
25. Слонимский С. «Песни вольницы». 
26. Барток Б. «Румынские танцы». 
27. Гершвин Дж. Песни (по выбору). 
28. Яначек Л. «Лашские танцы» 

 
Исполнение песен по всему курсу, анализ отдельных песенных 

образцов. 
Показ творческого задания (хоровая или инструментальная обработка 

народной песни по выбору студента, или джазовая обработка). 
 

Критерии оценивания знаний обучаемых  
 

Основная задача педагога – проверить уровень исторических и 
аналитических знаний в ходе промежуточно аттестации – экзамене.  
Освоение теоретического материала  

Освоение теоретического материала к зачету предполагает проработку 
конспектов лекций, материалов учебников по определенным темам, чтение 
дополнительной литературы, составление опорных конспектов: 

• оценка «Отлично». Теоретический материал освоен полностью, 
представлен в широком историко-музыкальном контексте, с 
привлечением дополнительной литературы; ответ грамотный, 
логически выстроенный; 

• оценка «Хорошо». Теоретический материал освоен полностью, но 
без привлечения дополнительной литературы;  

• оценка «Удовлетворительно». Теоретический материал освоен не 
полностью, представлен с фактологическими ошибками; 

• оценка «Неудовлетворительно».  Теоретический материал не 
освоен. 

 
Анализ произведений 

Анализ фольклорных образцов позволяет практически освоить 
особенности образного строя, жанрового своеобразия, музыкального языка 
(поэтического и музыкального текста), формы на конкретных образцах 
музыки ХХ века. Критерии оценивания следующие:  

• оценка «Отлично». Верное определение особенностей жанра, 
музыкального языка, структуры. Ответ полный, грамотный; 

• оценка «Хорошо». Допущено незначительное количество ошибок в 
определении особенностей жанра, музыкального языка, структуры; 

• оценка «Удовлетворительно». Ответ неполный, со значительными 
ошибками в анализе музыкального сочинения; 
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• оценка «Неудовлетворительно». Анализ фольклорного примера 
не выполнен. 

  
Исполнение фольклорных музыкальных образцов. 

Выучивание музыкальных примеров по нотам и наизусть предполагает 
точное их исполнение: 

• оценка «Отлично». Исполнение выразительное и без ошибок (без 
нотного текста); 

• оценка «Хорошо». Некоторые ритмические и интонационные 
неточности в исполнении (без нотного текста);  

• оценка «Удовлетворительно». Значительные ритмические и 
интонационные ошибки (при пении по нотам) 

• оценка «Неудовлетворительно». Незнание песен. 
  
 


