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1. Перечень компетенций и планируемых результатов изучения дисциплины. Критерии оценивания результатов обучения 
и оценочные средства 

 
Компетенции 

По ФГОС ВО 3+ 
Компетенции 

По ФГОС ВО 3++ 
Индикаторы дости-
жения компетенций 

 Оценоч  
с  

ОПК-1: способ-
ность к осмысле-
нию развития му-
зыкального искус-
ства в историче-
ском контексте с 
другими видами 
искусства и лите-
ратуры, с религи-
озными, философ-
скими, эстетиче-
скими идеями 
конкретного исто-
рического периода 
 

ОПК-1. Способен 
применять музыкаль-
но-теоретические и 
музыкально-
исторические знания 
в профессиональной 
деятельности, пости-
гать музыкальное 
произведение в широ-
ком культурно-
историческом контек-
сте в тесной связи с 
религиозными, фило-
софскими и эстетиче-
скими идеями кон-
кретного историче-
ского периода 

Знать: 
– основные историче-
ские этапы развития 
зарубежной  
и русской музыки от 
древности до начала 
XXI века; 
— композиторское 
творчество в историче-
ском контексте; 

Знание отсут-
ствует 

Знание в зача-
точной фор-
ме, точечное, 
поверхност-
ное 

Знание несисте-
мати 
зированное 

Знание системати-
зированное, с не-
значительными 
пробелами 

Свободное вла-
дение знанием в 
полном объеме 

Уст-
ный/пись  
ответ 
(в рам  
трольной  
и/или  
экзамена  
Аудиови  
на 
 

ОПК-5: способ-
ность ориентиро-
ваться в  специ-
альной литерату-
ре, как по профи-
лю подготовки, 
так и в смежных 
областях искус-
ства 
 

Уметь: 
–  применять музы-
кально-теоретические 
и музыкально-
исторические знания в 
профессиональной де-
ятельности; 

Умение отсут-
ствует 

Умение в за-
чаточной 
стадии 

Умение, применя-
емое фрагментар-
но 

В целом сформиро-
ванное умение с 
незначительными 
пробелами 

Вполне сформи-
рованное. Адек-
ватно применя-
емое умение 

Уст-
ный/пись  
ответ 
(в рам  
трольной  
и/или  
экзамена  
Аудиови  
на 



ОПК-6: способ-
ность приобретать 
и самостоятельно 
обрабатывать но-
вые знания с ис-
пользованием со-
временных ин-
формационных 
технологий и ин-
терпретировать 
полученные дан-
ные для формиро-
вания суждений 
по специальным, 
научным и этиче-
ским проблемам 
 

Владеть: 
– навыками работы с 
учебно-методической, 
справочной и научной 
литературой, аудио- и 
видеоматериалами, 
интернет-ресурсами по 
проблематике дисци-
плины; 
– профессиональной 
терминологией. 
 

Навыки отсут-
ству 
ют 

Навыки не 
сформиро-
ванные 

Навыки в основ-
ном сформиро-
ванные, но охва-
тываю 
щие изученный 
материал фраг-
ментарно 

Навыки сформиро-
ваны, но результаты 
работы с их приме-
нением 
неравноценны 

Сформирован-
ные, адекватно 
применяемые 
навыки 

Уст-
ный/пись  
ответ 
(в рам  
трольной  
и/или  
экзамена  
Аудиови  
на 

 
 

2. Шкалы оценивания и критерии оценки 
Устный ответ позволяет оценить следующие знания, умения и навыки: 

 
Знание: 
– основных исторических этапов развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 
— композиторского творчества в историческом контексте; 
Умение: 
–  применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 
Владение: 
– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами по про-
блематике дисциплины; 
– профессиональной терминологией. 
 

Критерии Оценки 



2 (неудовл.) 3 (удовл.) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Уровень осмысленности и структу-
рированности информации, получа-
емой из различных источников (лек-
ций в том числе)  

Информация не 
осмыслена или во-
обще не восприня-
та 

Информация вос-
принята, но не 
структурирована 

Информация в целом 
осмыслена и структу-
рирована, с незначи-
тельными пробелами 

Свободное адекватное опе-
рирование отрефлексирован-
ной структурированной ин-
формацией 

Уровень овладения профессиональ-
ной терминологией 

Профессиональной 
терминологией не 
владеет 

С профессиональ-
ной терминологией 
знаком в общих 
чертах 

В основном успешное 
владение профессио-
нальной терминологи-
ей 

Свободное адекватное опе-
рирование профессиональ-
ной терминологией 

Качество и объем знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины 

Знание отсутствует 
или минимально 

Знание поверх-
ностное, но в ос-
новном соответ-
ствующее требуе-
мому объему 

Знание-понимание, в 
основном соответ-
ствующее требуемому 
объему 

Знание-понимание, освоен-
ное в полном объеме 

Качество устной речи (Умение ясно, 
кратко и аргументированно излагать 
свои суждения) 

Навыки устной ре-
чи отсутствуют или 
имеются в зачаточ-
ном состоянии 

Устная речь со 
множеством оши-
бок, но дающая 
представление о 
существе высказы-
вания 

Грамотная устная 
речь, в основном со-
ответствующая суще-
ству высказывания 

Сформированность умения 
излагать суждения и их их 
аргументацию в краткой, яс-
ной форме 

 
Аудиовикторина позволяет оценить следующие знания, умения и навыки: 

Знание: 
– основных исторических этапов развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; 
– композиторского творчества в историческом контексте; 
Умение: 
–  применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; 
Владение: 
– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами по про-
блематике дисциплины; 
– профессиональной терминологией. 
 

Критерии Оценки 



2 (неудовл.) 3 (удовл.) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
Правильность определения и точ-
ность описания прослушанных 
фрагментов (ФИО автора, жанр про-
изведения, место в форме и т.д.) 

Определение и в 
основном непра-
вильное; в описа-
нии отсутствуют 
указания жанра, 
раздела формы 
произведения; ис-
кажены названия, 
имена  

Определение в ос-
новном правиль-
ное, описание не 
точное или иска-
женное 

Определение пре-
имущественно пра-
вильное, описание 
точное с незначитель-
ными недочетами 

Определение правильное, 
описание полное и точное 

Количество правильно определен-
ных фрагментов 

Менее 50%  про-
слушанного мате-
риала 

Не менее 60% про-
слушанного мате-
риала 

Не менее 75-80% 
прослушанного мате-
риала 

Не менее 95 % 
прослушанного материала 

Ориентация в историко-стилевом 
контексте прослушиваемых произве-
дений 

Представление об 
историко-стилевом 
контексте отсут-
ствует 

Представление об 
историко-стилевом 
контексте размы-
тое, приблизитель-
ное 

В основном верное 
представление об ис-
торико-стилевом кон-
тексте 

Верное четкое представление 
об историко-стилевом кон-
тексте 

Качество самостоятельной подгото-
вительной работы с различными ис-
точниками информации, в том числе 
аудио- и видеоматериалами по теме 
викторины 

Подготовительная 
работа не проводи-
лась или была вы-
полнена поверх-
ностно 

Подготовительная 
работа ограничена 
прослушиванием 
произведений, вы-
носимых на викто-
рину 

В результатах викто-
рины отражена работа 
с учебными  и/или 
справочными источ-
никами информации 
по теме викторины 

В результатах викторины от-
ражена работа со всеми ис-
точниками информации, ре-
комендуемыми для самосто-
ятельной работы по теме 
викторины 

 



3. Типовые контрольные задания 
3.1. Образцы контрольных вопросов 

 
1. Канон как творческий метод. 
2. Название и краткая характеристика ладовой основы знаменного роспева. 
3. Крупнейшие центры церковно-певческого искусства в Древней Руси (XI-XVII вв.). 
4. Выдающиеся мастера церковно-певческого искусства (XI-XVII вв.). 
5. Многороспевность как способ бытия церковно-певческого искусства. 
6. Виды монодических роспевов XI-XIV вв.; XV-XVI вв. 
7. Инициатор учреждения единого центра церковного пения в Александровой слобо-

де. 
8. Время появления, способ записи и название ранней формы культового многоголо-

сия. 
9. Происхождение и формы партесного пения; причины его распространения в Рос-

сии в XVII веке. 
10. Главное отличие партесного пения от строчного. Виды и формы партесного пения. 
11. Каким образом отразился Раскол на церковно-певческом искусстве? 
12. Название и сюжет русской разновидности литургической драмы. 
13. Название и инициатор открытия первого в России  театрального учреждения. 
14. Название трактата И. Коренева и трактата Н.Дилецкого. 
15. Авторы и время создания «Псалтири рифмотворной». Особенности поэтического 

текста. 
16. Выдающиеся русские композиторы 18 века. 
17. Основатель русской музыкальной фольклористики. 
18. Автор песни «Стонет сизый голубочек». 
19. Самые популярные инструменты в домашнем музицировании. 
20. Автор, тональность, количество частей  в первой русской симфонии. 
21. Отличие оперы от спектакля с музыкой и мелодрамы. 
22. Песенно-хоровые оперы и их авторы. 
23. Оперы на сказочные и легендарные сюжеты, их авторы. 
24. Лирико-комические оперы и их авторы.  
25. Литературные первоисточники русских классических опер 19 века.  
26. ВСЕ участники 1 действия (любого другого действия) любой из изученных   опер; 

их музыкальная характеристика. 
27. Перечень хоровых, танцевальных  и симфонических эпизодов («номеров») в опере 

«имярек». 
28. Темы фольклорного происхождения в симфонических произведениях Глинки и 

Даргомыжского.  
29. Автор «Болеро» для симфонического оркестра (1839 г.). 
30. Романсы (песни) Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Римского-Корсакова, Чай-

ковского, Танеева, Рахманинова,  написанных на стихи Пушкина (варианты: Жу-
ковского, Дельвига, Батюшкова, Лермонтова, Кольцова, Кукольника, Тютчева, Фе-
та и др.). 

31. Вокальные и хоровые циклы, кантаты и оратории в творчестве русских композито-
ров 19-начала 20 века. 

32. Композиторы – авторы песнопений Литургии и Всенощного бдения. 
33. Композиторы – авторы сборников гармонизаций русских народных песен. 
34. Балет в творчестве русских композиторов-классиков. 
35. Примеры камерной оперы в творчестве русских композиторов 19-20 веков. 
36. Примеры творческих организаций в отечественном искусстве 1920 гг. 
37. Примеры симфоний отечественных композиторов, связанных с темой Великой 

Отечественной войны. 



38. Оперный театр Д. Шостаковича. 
39. Оперы С. Прокофьева на сюжеты русской классической литературы. 
40. Балеты С. Прокофьева с указанием литературных первоисточников. 
41. Симфония в творчестве Д. Шостаковича. 
42. Критические статьи в газете «Правда» 1936 г.  
43. Выдающиеся исполнители, музыканты, деятели искусства первой половины XX 

века. 
44. Камерно-инструментальное творчество Д. Шостаковича.  
45. Образцы советской «песенной» оперы.  
46. Периодизация советской культуры по М. Шахназаровой.  
 

3.2. Примерная тематика семинарских занятий 
 
По теме «Древнерусская певческая культура как  культура канонического типа. 
Этапы и логика ее эволюции» 
Типологические характеристики культуры русского средневековья. 
Периодизация истории древнерусского церковно-певческого искусства. Основные собы-
тия каждого периода. 
Основные характеристики церковно-певческого канона. 
Свидетельства проявления творческого подхода к заимствованию византийского насле-
дия. 
Жанровая система древнерусского церковного пения. Общая характеристика.  
Сравнительная характеристика строчного и партесного многоголосия. 
По теме «Музыкальная культура в России XVIII века» 
Петровские реформы и становление светской культуры.  
Формирование системы светского музыкального образования.  
Стилевая ситуация  и жанровая система в русской музыке XVIII века.  
Эволюция хорового концерта.  
Направления развития ранней русской оперы.  
Исторические разновидности камерно-вокальных жанров и форм.  
Истоки русского классического симфонизма. 
По теме «Творчество Глинки и Даргомыжского» 
Литературные первоисточники опер Глинки и Даргомыжского; степень и характер их 
преобразования в операх. Авторы либретто. 
Типы оперной драматургии  и их основные принципы. 
Роль программности, картинности и фольклоризма в становлении классической школы 
русского симфонизма (на примере симфонических пьес Глинки и Даргомыжского). 
Круг поэтов и жанровые разновидности песен и романсов в творчестве Глинки и Дарго-
мыжского. 
По теме «Русская культура и музыка в 60-е – 80-е годы XIX века» 
Жанровая система в русской музыке рассматриваемого периода.  
Разнообразие трактовки исторической тематики в русской классической опере. 
 Возрастание интереса к народной культуре и актуализация фольклорного начала в автор-
ском творчестве (на примере оперных и симфонических опусов). 
 Особенности картинно-повествовательной драматургии в «эпических» операх Римского-
Корсакова и «эпической» симфонии в творчестве Бородина. 
 Разновидности программного симфонизма. 
Лирико-драматический симфонизм в творчестве Чайковского. 
По теме «Русская культура и музыка на рубеже XIX-XX веков» 



Культ творчества, обожествление красоты, «духовный ренессанс» как определяющие фак-
торы культуры рассматриваемого периода. 
Стилевое многообразие: классико-романтическое направление и его преобразование в 
творчестве Танеева, Глазунова, Аренского, Метнера, Рахманинова, Скрябина; модернизм 
(символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм, фовизм); авангардизм. 
Трансформация жанровой системы: главенство симфонических форм, камернизация и 
экспериментирование (опера-оратория, «психографическая драма», «действо» и др.) в 
сфере музыкального театра, актуализация  хоровых жанров, становление эстрадного жан-
ра. 
Демократизация музыкального образования и музыкально-общественной жизни; музы-
кальное просветительство. 
По теме «Отечественная культура и музыка 1920-1930-х XX века»  
Периодизация советской культуры. Разные подходы в характеристике.  
Стилевое многообразие советского искусства 1920 начала 1930-х гг.  
Демократизация музыкального образования и музыкально-общественной жизни; музы-
кальное просветительство. 
Трансформация жанровой системы в соответствии с «запросами времени»: главенство 
массовых жанров, экспериментирование в сфере драматического и музыкального театров, 
поиски в сфере симфонической музыки. 
Круг композиторов рассматриваемого периода – имена, жанры, судьбы.  
Личность и мировоззрение Д. Шостаковича в контексте эпохи. Жанровая иерархия твор-
чества.  
Личность и мировоззрение С. Прокофьева в контексте эпохи. Жанровая иерархия творче-
ства.  
По теме «Отечественная культура и музыка периода ВОВ и послевоенного десятилетия» 
 Отечественная музыка периода ВОВ. Работа музыкантов на фронтах. Создание концертных 
бригад, ансамблей и др. Значение деятельности эвакуированных музыкальных организаций. Ве-
дущая тема искусства в годы войны. Творческие достижения композиторов в различных жанрах. 
Отечественная музыкальная культура в послевоенное десятилетие. Пути развития советской 
культуры в послевоенное десятилетие: музыканты, деятели искусства, жанры, судьбы. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков 

 
4.1. Формы контроля уровня обученности студентов 

 
В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: те-

кущий, промежуточный, итоговый контроль. 
Текущий контроль, включая межсеместровую аттестацию, осуществляется в те-

чение 5-7 семестров в форме контрольных работ (письменных и устных), семинаров и 
викторин, оцениваемых по пятибалльной системе.  

Форма промежуточного контроля – экзамен в конце 5 и 6 семестров.  
Форма итогового контроля – экзамен в конце 7 семестра. 

 
4.2. Описание процедуры аттестации 

 
Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 
и практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе про-



ведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допуска-
ется (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 
в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной ли-
тературой. 
Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-
вета – не более 30 минут. 
- При проведении экзамена билет с вопросами выбирает сам экзаменуемый в случайном 
порядке.  
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения.  

 
4.3. Структура экзамена 

 
Экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету, коллоквиум по 

основным понятиям курса). Обязательным условием допуска к экзамену является наличие 
положительных оценок всех контрольных работ и викторин, а также продуктивная регу-
лярная работа на семинарах. 

Знания, умения и владение предметом оцениваются по дифференцированной систе-
ме оценки наличия основных единиц компетенции. Общая оценка формируется с учетом 
таких параметров, как: емкость содержания, структурированность, логичность изложения, 
аргументированность ответа; владение навыками устной речи и терминолексикой; преды-
дущие оценки по всем формам контроля, полученные в процессе изучения дисциплины. 
 

 


