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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-

методического комплекса 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 27 октября 2014 года №1390; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 года №730; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное 

искусство (уровень высшего образования – магистратура), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года 

№815; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (уровень высшего образования – специалитет), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 августа 2017 года 

№731; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-

инструментального исполнительства (по видам) (уровень высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

августа 2015 года №847. 

 

1.2. Перечень сокращений 

 

 ЕКС – Единый квалификационный справочник  

 ОПК – общепрофессиональные компетенции  

 Организация - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность  

 ПК – профессиональные компетенции  

 УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей  

 УК – универсальные компетенции   
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 ФГОС СПО 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования  

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

2.1. Цели и задачи  

Цель курса – воспитание высококвалифицированных исполнителей, 

способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки 

различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности 

национальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-

текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и 

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством 

публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство 

музыкального инструмента и основы обращения с ним. 

 

Задачи курса: 

 формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при 

исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного 

вкуса, чувства стиля; 

  воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и формы 

музыкального произведения;  

 овладение большим сольным концертным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров и стилей; 

  развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, 

активизация слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, 

волевой сфер, развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской 

воли, концентрации внимания, постоянное развитие мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления;  

 совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, 

артикуляционного мастерства, овладение всеми видами техники исполнительства, 

богатством штриховой палитры;  

 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и 

концертного исполнительства, воспитание устойчивого внимания и самоконтроля 

в процессе исполнения музыки;  

 совершенствование навыков результативной самостоятельной работы над 

произведением. 
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2.2. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

Изучение курса направлено на формирование следующих универсальных, 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

 

Компетенции Индикаторы достижения 

компетенций 

УК–6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

Знать:  
— основы планирования профессиональной 

траектории с учетом особенностей как 

профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Уметь:  

— расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки; 

— планировать самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать критическому анализу 

проделанную работу; 
— находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития; 

Владеть: 

— навыками выявления стимулов для 

саморазвития; 
— навыками определения реалистических 

целей профессионального роста. 

ОПК–1. Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком культурно-

историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода 

Знать: 

– основные исторические этапы развития 

зарубежной и русской музыки от 

древности до начала XXI века; 
— композиторское творчество в историческом 

контексте; 

Уметь: 
— применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– профессиональной терминологией; 
– практическими навыками историко-

стилевого анализа музыкальных произведений; 

ОПК–2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные 

разными видами нотации 

Знать:  

— основы нотационной теории и 

практики; 
— основные направления и этапы развития 

нотации. 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными 

типами нотации; 
— озвучивать на инструменте и (или) голосом 
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нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть:  

— категориальным аппаратом 

нотационных теорий; 
— различными видами нотации. 

ПК–1. Способен исполнять 

музыкальное произведение в 

соответствии с его нотной записью, 

владея всеми необходимыми для 

этого возможностями инструмента. 

Знать:  

— конструктивные и звуковые 

особенности инструмента; 
— различные виды нотации, исполнительские 

средства выразительности. 

Уметь: 

— передавать в процессе исполнения 

композиционные и стилистические 

особенности сочинения; 
— использовать многочисленные, в том числе 

тембральные и динамические возможности 

инструмента. 

Владеть: 

— навыками анализа типов нотации и 

чтения различных видов нотного текста, 

предназначенных для исполнения на 

инструменте; 
— навыками самостоятельной работы на 

инструменте. 

ПК–2. Способен свободно читать с 

листа партии различной сложности 

Знать: 

— концертно-исполнительский репертуар, 

включающий произведения разных эпох, 

стилей жанров; 
— основные элементы музыкального языка в 

целях грамотного и свободного прочтения 

нотного текста. 

Уметь: 

— анализировать художественные и 

технические особенности музыкальных 

произведений; 
— распознавать различные типы нотаций. 

Владеть: 

— навыками чтения с листа партий 

различной сложности;  
— искусством выразительного интонирования, 

разнообразными приемами звукоизвлечения, 

артикуляции, фразировки. 

ПК–3. Способен определять 

композиторские стили, воссоздавать 

художественные образы в 

соответствии с замыслом 

композитора 

Знать:  

— особенности исполнительской 

стилистики от эпохи барокко до 

современности, основы исполнительской 

интерпретации;  
— композиторские стили, условия 

коммуникации «композитор — исполнитель — 

слушатель». 

Уметь:  

— ориентироваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в историческом 
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аспекте; 
— находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных образов в 

соответствии со стилем композитора. 

Владеть: 

— навыками воплощения художественного 

образа произведения в соответствии с 

особенностями композиторского стиля; 
— навыками самостоятельного анализа 

художественных и технических особенностей 

музыкального произведения. 

ПК–4. Способен создавать 

исполнительский план музыкального 

сочинения и собственную 

интерпретацию музыкального 

произведения. 

Знать: 

— основы строения музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, 

жанров; 
— основные этапы создания музыкально-

исполнительской концепции. 

Уметь:  

— раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения;  
— формировать исполнительский план 

музыкального сочинения. 

Владеть: 

— музыкально-исполнительскими 

средствами выразительности; 
— навыками создания собственной 

интерпретации музыкального произведения. 

 

2.3. Краткое содержание курса 

 

2.3.1. Классификация музыкальных инструментов и оркестровых составов 

Инструментоведение как предмет и раздел музыкознания. Краткий 

исторический обзор основных этапов развития инструментального 

исполнительства. Классификация музыкальных инструментов по принципу 

взаимодействия колеблющегося тела и возбудителя колебаний. Основные виды и 

классы музыкальных инструментов. Ансамбль и оркестр. Зарождение и развитие 

оркестрового исполнительства. Принципы группировки инструментов в 

оркестровой партитуре и последовательность записи. Виды оркестровых составов. 

2.3.1. Баян и аккордеон: конструктивные и акустические характеристики. 

Правила хранения и эксплуатации 

 Основные типы современных инструментов, применяемых в учебной и 

концертной практике. Звукообразующее устройство инструментов. Зависимость 

акустических характеристик инструмента от типа конструкции, качества сборки, 

материалов, из которых он изготовлен. Вопросы настройки, правильной 

эксплуатации (хранения) и ремонта инструментов.  

2.3.2. Основы звукоизвлечения 

 Активный слуховой контроль как основа координации игровых действий 

исполнителя, направленных на извлечение разнообразных тембро-динамических 
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градаций и оттенков звука. Понятия «прием игры» и «способ игры». 

Звуковысотный, динамический диапазон.  

2.3.3. Группа баянов и оркестровых гармоник. 

Баян. Гармоники. Общие сведения. Исторический обзор. Строение 

инструментов. Строи, диапазоны, регистры. Способы извлечения звука, приемы 

игры и их обозначения. Штрихи, способы их обозначения. Тембровые регистры, 

их изменение и способы обозначения. Правила нотации готовой и выборной 

клавиатур баяна. Функции в оркестровой фактуре и наиболее яркие примеры 

применения баянов и гармоник в оригинальной литературе для русского 

народного оркестра. 

2.3.4. Понятия «артикуляция» и «штрих». Основные группы штрихов. 

Таблица штрихов 

 История возникновения понятий. Теория артикуляции И.Браудо. Различные 

подходы к понятию «штрих» и «прием звукоизвлечения». Классификация 

основных штрихов и приёмов. Проблемы унификации терминологии и 

графической записи важнейших штрихов. 

2.3.5. Понятие аппликатуры. Основные аппликатурные принципы 

 Понятие аппликатуры. Двойственная природа аппликатуры. Историческая 

трансформация взглядов на аппликатуру. Понятие позиции. Виды позиций. 

Проблема определения понятия «смена позиции».  Наиболее типичные 

аппликатурные ошибки. 

 

2.3.6. Исполнительский аппарат музыканта 

 Определение понятия «исполнительский аппарат». Уровни организации 

исполнительского аппарата. Анатомический уровень организации. Строение руки. 

Общие физиологические закономерности функционирования исполнительского 

аппарата. Режим и гигиена занятий на инструменте. Причины профессиональных 

заболеваний рук музыканта и методы их устранения. Общие 

психофизиологические закономерности функционирования исполнительского 

аппарата. Понятия «двигательный навык» и «динамический стереотип». Свойства 

динамического стереотипа. Основные требования к двигательным навыкам. 

Закономерности формирования двигательных навыков.  

2.3.7. Высший уровень управления исполнительским аппаратом 

 Общие закономерности психического управления исполнительским 

аппаратом и исполнительским процессом в целом. Понятия «психическое 

состояние», «ощущения», «представления» и «эмоции».  Основные 

закономерности запоминания и факторы, улучшающие его качество. Методы 

уменьшения уровня «сценического волнения» при публичном выступлении. Роль 

художественных эмоций как ключевого элемента в управлении всем 

исполнительским процессом.  

2.3.8. Задачи обучения в среднем звене 
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 Ключевая роль обучения в системе среднего профессионального 

музыкального образования в процессе воспитания музыканта-исполнителя.  

Основные требования к выпускнику учебного заведения системы среднего 

профессионального музыкального образования. Задачи обучения в среднем звене. 

Возрастные особенности учащихся, которые необходимо учитывать при решении 

педагогических и методических задач. 

2.3.9. Музыкальные способности. Методы их тестирования и развития 

Основные музыкальные способности. Методы тестирования. Некоторые 

методы развития музыкальных способностей. Взаимосвязь обучения в 

специальном классе с предметами музыкально-теоретического цикла. 

2.3.10. Основы посадки исполнителя и постановки игрового аппарата 

Основные требования к посадке исполнителя. Необходимость обеспечения 

свободы игрового аппарата. Типичные ошибки: причины возникновения и методы 

исправления. Основные требования к постановке игрового аппарата.  

2.3.11. Освоение основных приемов игры 

 Общие требования к методике освоения основных приемов игры. Алгоритм 

освоения приемов игры. Анализ физических характеристик движений и 

физиологических особенностей работы различных частей игрового аппарата как 

необходимое условие формирования целесообразных исполнительских навыков. 

Краткий обзор современных требований к освоению основных приемов игры. 

Типичные ошибки и методы их исправления.  

2.3.12. Методика работы над инструктивным материалом 

 Понятие «инструктивный материал». Упражнения, гаммы, этюды. Общие 

принципы работы над инструктивным материалом. Характерные особенности 

работы над разными видами инструктивного материала. Роль систематичности 

работы и знаний физиологических закономерностей функционирования 

исполнительского аппарата. Основные требования к работе над инструктивным 

материалом. 

2.3.13. Развитие техники правой и левой рук 

 Ведущая роль музыкально-художественных представлений и подчиненное 

значение двигательно-игровых процессов при активном контроле слуха и 

сознания – основной принцип развития исполнительской техники музыканта в 

современной музыкальной педагогике. Ясность звуковой цели и логики её 

интонационно-смысловой организации – необходимое условие развития 

рациональной художественной исполнительской техники. Основные элементы 

исполнительской техники. Основные принципы аппликатуры. Задачи 

координации игровых навыков правой и левой рук в темповом, 

метроритмическом, артикуляционно-штриховом и динамическом соотношениях. 

2.3.14. Педагогический репертуар в музыкальном училище. Составление 

программ в специальном классе 

Основные требования учебного плана к репертуару в специальном классе 

музыкального училища. Антологии, хрестоматии, сборники концертного и 
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педагогического репертуара, авторские сборники и альбомы оригинальных 

произведений, сборники инструктивных и концертных этюдов. Краткий обзор 

разделов педагогического репертуара в музыкальном училище с учетом 

возрастающей сложности. Критерии, которые необходимо учитывать при выборе 

произведений для включения в программу учащегося. 

2.3.15. Методика работы над музыкальным произведением. Общий обзор. 

Знакомство и разбор произведения 

 Основные задачи при работе над музыкальным произведением. Этапы 

работы. Знакомство с произведением путем прослушивания и чтения с листа. 

Методика разбора произведения. Предварительный анализ формы, 

гармонического плана и т.д. Проблема выбора темпа при разборе произведения. 

2.3.16. Выучивание музыкального произведения. Работа над технически 

сложными местами 

Основные требования к качеству выучивания произведения. Роль 

различных видов памяти в процессе выучивания текста наизусть. Основные 

способы выучивания текста и их эффективность. Методика выучивания 

повторяющихся эпизодов. Необходимость проверки целесообразности 

автоматизированных двигательных построений. Роль долговременной памяти в 

исполнительском процессе. Методы тестирования качества запоминания текста. 

Алгоритм выявления технически сложных мест. Методика работы над технически 

сложными местами. Подбор фактурных упражнений. Основные требования к 

фактурным упражнениям и методы работы с ними.  

2.3.17. Работа над созданием художественного образа произведения. Основы 

интерпретации 

Понятие «художественный образ». Понятие авторского замысла и 

необходимость знания истории создания произведения, особенностей стиля. 

Выявление драматургии произведения путем разбора формы, гармонического, 

мелодического и фактурного анализа. Вариативность интерпретации и 

необходимость эмоционального переосмысления произведения с целью 

индивидуализации трактовки и поиска собственного прочтения авторского 

замысла. 

2.3.18. Подготовка к концертному выступлению и обсуждение итогов 

публичного исполнения 

 Основные требования к исполнителю в условиях концертного выступления.

 Проблема управляемости исполнительского аппарата в условиях 

публичного исполнения. Психологические приемы и методики, позволяющие 

повысить устойчивость во время публичного исполнения. Последствия приема 

медикаментозных средств. Режим и форма занятий в период подготовки к 

концерту. Методика проведения урока-прослушивания. Примерный распорядок 

дня и основные правила, которые необходимо соблюдать накануне и в день 

концерта. Роль и основные задачи обсуждения итогов выступления и алгоритм 

исправления ошибок. 
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2.3.19. Организация самостоятельной работы учащихся. Методы 

активизации творческой инициативы и повышения эффективности учебного 

процесса 

 Роль самостоятельных занятий в процессе обучения в начальном и среднем 

системах образования. Требования к преподавателю по организации 

самостоятельных занятий учащихся. Основные задачи, которые учащиеся должны 

уметь решать в процессе самостоятельных занятий. Структура самостоятельных 

занятий: основные этапы и их значение. Оптимальный режим самостоятельных 

занятий. Дневные биоритмы и их влияние на продуктивность занятий. Значение 

осознанности самостоятельных занятий и умения ставить цели. Алгоритм 

решения возникающих трудностей в самостоятельных занятиях. 

2.3.20. Основные направления деятельности педагога 

 Личность педагога и основные психологические особенности его 

деятельности. Основные направления деятельности педагога. Профессиональные 

знания, умения и навыки, которыми должен обладать педагог. Общее и частное в 

педагогической работе. Диалектическая связь процессов обучения и воспитания. 

Важность просветительской и концертной деятельности и ее значение в решении 

воспитательных задач.    

2.3.21. Педагогическая этика 

 Понятие педагогической этики. Понятие субординации. Основные 

требования педагогической этики. Понятие психологического климата. Методы 

создания положительного психологического климата в специальном классе. 

Понятие педагогического эксперимента и основные требования к педагогу при 

его проведении. Педагогический риск и ответственность в эксперименте.  

2.3.22. Организация педагогического процесса 

 Система организации и структура педагогического процесса в учебном 

заведении системы среднего профессионального музыкального образования. 

Различия учебных процессов в средних специальных музыкальных школах, 

музыкальных училищах и музыкальных колледжах. Устав учебного заведения как 

основной документ, регламентирующий учебный и воспитательный процесс.  

2.3.23. Документация в специальном классе 

Основные формы отчетности преподавателя специального класса. Учебный 

план, рабочая программа, договор и приложение учебной нагрузки к нему как 

основные документы, регламентирующие работу преподавателя. Понятие 

академического часа. Индивидуальный план студента. Основные требования к 

оформлению документации. 

2.3.24. Культурный контекст создания сочинений концертного репертуара 

2.3.24.1. Западноевропейское искусство XIX века 

Социально-историческое развитие Европы в XIX веке. Новая эпоха в 

развитии европейской культуры. Смена научной парадигмы, новые открытия, 

техническая революция, промышленный переворот, становление новой картины 

мира. Повышение социального статуса науки и ее влияние на развитие 
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общественной жизни эпохи. XIX век как новый этап в развитии европейского 

искусства. Бурное развитие литературы, ее социальная направленность. 

Достижения живописи. Сложность и противоречивость развития архитектуры. 

Появление нового типа сооружений. Успехи утилитарного строительства. Утрата 

стилевого единства, эклектика в архитектуре. Упадок монументально-

декоративного искусства. Развитие станковой скульптуры. Выделение графики в 

самостоятельный вид изобразительного искусства. Изобретение литографии. 

Рождение фотографии. Основные художественные направления эпохи. 

Формирование национальных художественных школ и их место в искусстве XIX 

века.  

Французское искусство и его определяющее влияние на развитие 

европейской художественной жизни столетия. Неоклассицизм конца XVIII – 

начала XIX века. Академический классицизм Ж. Энгра (1780–1867). Торжество 

стиля «ампир» в искусстве Франции начала XIX столетия, его ведущие мастера и 

памятники. Развитие и утверждение романтизма в литературе, его влияние на 

художественную культуру всей Европы. Романтизм в изобразительном искусстве. 

Творчество Т. Жерико (1791–1824) и Э. Делакруа (1798–1863). Скульптурное 

творчество Ф. Рюда (1784–1855). Революция 1848 года и искусство середины и 

второй половины XIX века. Утверждение реализма и превращение его в 

теоретически обоснованную художественную систему. Усиление в реализме 

критического начала. Обращение к современности, демократизм и социальная 

направленность. Становление реализма в пейзажной живописи. Творчество 

К. Коро (1796–1875) и расцвет национального пейзажа в живописи мастеров 

барбизонской школы. Возрастание роли бытового жанра. Жанровая живопись 

Г. Курбе (1819–1877). Развитие станковой и иллюстративно-журнальной графики 

(О. Домье, 1808–1879; Г. Доре, 1832–1883). Расцвет салонного искусства. Бунт 

молодого поколения французских художников против салонного искусства. 

Творчество Э. Мане (1832–1883). Французское искусство конца XIX – начала XX 

века. Становление импрессионизма, его художественные  особенности и ведущие 

мастера (К. Моне, 1840–1926; П. Ренуар, 1841–1919; К. Писсарро, 1830–1903; Э. 

Дега, 1834–1917; и др.). Развитие импрессионизма в пластике. Скульптурное 

творчество О. Родена (1840–1917). Значение импрессионизма в истории 

изобразительного искусства. Постимпрессионизм и его влияние на развитие 

художественной культуры новейшего времени (П. Сезанн,1939–1906; П. Гоген, 

1848–1903;  Ван Гог, 1853–1890). Становление символизма в поэзии, литературе и 

живописи. Роль и значение французского искусства XIX века в развитии 

европейской художественной культуры.                                    

2.3.24.2. Отечественное искусство XIX века 

Социально-историческое развитие России в XIX веке. Отечественная война 

1812 года и ее влияние на все стороны общественной жизни. Изменения в 

отечественном образовании и просвещении. Достижения научной мысли и 

гуманитарного знания. Перемены в художественной жизни страны. 
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Формирование русской художественной интеллигенции. Рост интереса к 

отечественному искусству. Новые центры художественного образования. 

Многообразие художественных стилей, течений, движений и школ.  

Завершающий этап развития классицизма в изобразительном искусстве и 

его особенности. Архитектура «высокого» классицизма. Бурное гра-

достроительство в Москве и Петербурге. Развитие городского архитектурного 

ансамбля. Своеобразие «русского ампира» и его разновидности. Синтез 

архитектуры и скульптуры как характерная особенность русского искусства 

первой трети столетия. Переходный характер архитектуры второй трети XIX века. 

От классицизма к «историзму». Ранний этап эклектизма. Разработка 

«национального» стиля в архитектуре. Расцвет скульптуры «высокого» 

классицизма. Отход от классицизма и монументализма, усиление реалистических 

тенденций. Выдвижение станковой скульптуры. Расширение тематики 

скульптурных произведений, утверждение реализма в середине столетия. 

Классицизм и «академизм» в живописи первой половины XIX века. Особенности 

живописного сентиментализма. Утверждение бытового жанра в русском 

искусстве как самостоятельного вида живописи. Живописный романтизм и его 

особенности. Создание романтического портрета. Эволюция исторического 

жанра. Зарождение реалистического направления в живописи.  

Развитие русской культуры во второй половине столетия. Новый этап в 

развитии изобразительных искусств. Кризис монументализма. Окончательное 

преодоление классицистических традиций и господство эклектизма в 

архитектуре. Обращение к древнерусской архитектуре. Распространение 

«псевдорусского» стиля. Кризис монументальной скульптуры. Широкое развитие 

скульптуры малых форм. Преодоление бытового направления и стремление 

скульптурного искусства к постановке важных общественных проблем. Развитие 

живописи во второй половине XIX века, ее социально-критическая 

направленность. Тесная связь с русской литературой. Академия художеств, «бунт 

14-ти», борьба за новое искусство. «Петербургская артель художников». 

«Товарищество передвижных художественных выставок». Утверждение 

реалистического направления. Философские темы в живописи (Н. Ге, 1831–1894). 

Историческая живопись и ее новые ориентиры (В. Суриков, 1848–1916). 

«Былинно-сказочный стиль» (В. Васнецов, 1848–1926). Выдвижение жанровой 

живописи, ее новые художественные принципы (В. Перов, 1834–1882; и другие 

художники-«бытописатели»). Новации в области батальной живописи (В. 

Верещагин, 1842–1904). Расцвет пейзажного жанра, его разновидности и высшие 

достижения. Развитие портретной живописи. Достижения искусства XIX века и 

его роль в развитии художественной культуры России XX столетия. 

2.3.24.3. Отечественное искусство конца XIX – начала XX века 

Рубеж конца XIX – начала XX веков как переломная эпоха во всех сферах 

общественной жизни. «Серебряный век» русской культуры. Изменения в 

образовании и просвещении. Расцвет книгоиздательского дела. Достижения 
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научно-технической мысли. Гуманитарное знание. Религиозно-философский 

Ренессанс. Чрезвычайная сложность, противоречивость и уникальное 

разнообразие форм художественной жизни России на рубеже веков.  Утверждение 

стиля модерн в изобразительных искусствах и новый этап синтеза архитектуры, 

живописи и декоративных искусств. Преодоление эклектизма и разработка 

принципов модернизма в архитектуре. Переворот в градостроительстве. Новые 

типы сооружений. Неорусский стиль московской архитектуры (Ф. Шехтель, 

1859–1926; Л. Кекушев, 1863–1919; и др.). Архитектура петербургского 

неоклассицизма (И. Фомин, 1872–1936; Ф. Лидваль, 1870–1945; В. Щуко, 1878–

1939).  

Новый этап в развитии русской скульптуры на рубеже веков. Освобождение 

от эклектики и обновление художественно-образной системы. Скульптурный 

импрессионизм (П. Трубецкой, 1866–1938; А. Голубкина, 1864–1927). 

Возрождение деревянной скульптуры. Проблема цвета. Реалистические 

тенденции. Новые веяния в живописи. Поиски национального стиля и появление 

историко-бытового жанра (А. Рябушкин, 1861–1904). Новое развитие пейзажа (А. 

Васнецов, 1848–1926) и его разновидности (М. Нестеров, 1862–1942; И. Левитан, 

1861–1900). Утверждение импрессионизма в живописи (К. Коровин, 1861–1939;  и 

др.). От критического реализма через импрессионизм к модерну (В. Серов, 1865–

1911). Мастера «живописного символизма» (М. Врубель, 1856–1910; В. Борисов-

Мусатов, 1870–1905).  

Художественные объединения «Мир искусства», «Союз русских 

художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. и их роль в развитии 

русского искусства конца XIX– начала XX века. «Неопримитивизм» 

(М.Ларионов, 1881–1964; Н. Гончарова, 1881–1962). «Аналитическое искусство» 

(П. Филонов, 1883–1941). «Бытовой символизм» М. Шагала (1889–1985). 

Авангард в русской живописи. Эксперименты в области абстрактного искусства 

(В. Кандинский, 1866–1944; К. Малевич, 1878–1935; В. Татлин, 1885–1953). 

Исторические итоги развития русского искусства конца XIX – начала XX века. 

2.3.24.4. Западное искусство XX века 

Социально-историческое развитие Европы в XX столетии. Революционные 

события, мировые война, образование тоталитарных государств. Научно-

техническая революция и ее влияние на все сферы общественной жизни. Развитие 

системы образования. Рождение «массовой культуры». «Культурный нигилизм». 

Чрезвычайная сложность и противоречивость художественной культуры 

столетия. Многообразие и пестрота стилей, школ, направлений и объединений в 

искусстве. Утрата единства художественного мышления и «чувства стиля». 

Распад классической изобразительной системы. Разрушение старых границ видов 

и жанров искусства. Снижение значения и роли отдельных видов искусства. 

Дегуманизация искусства. Столкновение авангарда с реалистическими 

традициями.  
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Стиль «модерн», его судьба и историко-художественное значение. 

Зарождение модерна в архитектуре. Рост городов. Новые принципы планирования 

и градостроительства. Формирование нового образа городской архитектуры. 

Архитектурный функционализм и его основные принципы (Ле Корбюзье, 1887–

1965). Проекты новых городов и идеальных поселений. Принципы органической 

архитектуры (Ф. Райт, 1869–1959). Дальнейший поиск новых архитектурных 

решений. Постмодернизм и деконструктивизм в архитектуре второй половины 

столетия.  

Особенности модернизма в изобразительном искусстве и его основные 

направления. Французское искусство как наиболее яркий образец проявления 

всей сложности и многообразия художественной культуры столетия. Отход от 

реалистических традиций. Поиски экспрессии фовизма (А. Матисс, 1869–1954). 

Экспрессионизм немецких художников объединения «Мост». Мюнхенское 

объединение «Синий всадник». Экспрессионизм после первой мировой войны. 

Пластические ценности кубизма (П. Пикассо, 1881–1973; Ж. Брак, 1882–1963) и 

его эволюция. Открытый бунт футуризма. Беспредметный мир абстракционизма и 

его ведущие мастера. «Художественное хулиганство» дадаизма и создание 

контркультуры. Сюрреализм «потерянного поколения» и его кульминация в 

творчестве С. Дали (1904–1989). Новые веяния середины и второй половины 

столетия. Поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство. Наивное искусство 

«художников выходного дня» (А. Руссо, 1844–1910;  Н. Пиросманашвили, 1862–

1918). Новый реализм XX века. Особенности развития скульптурного искусства в 

XX столетии, его характерные черты и ведущие мастера. Итоги и перспективы 

развития европейского искусства на пороге третьего тысячелетия. 

2.3.24.5. Отечественное искусство XX века 

Социально-историческое развитие России в XX столетии. Культура и 

искусство советского периода. Развитие отечественной культуры в годы 

становления советского государства (1917–1929). Время кардинальных перемен. 

«Культурная революция». «Пролетаризация» искусства. Агитационно-массовое 

искусство. Выдвижение скульптуры. Новые формы изобразительного искусства. 

Связь с художественной культурой начала столетия. «Русский авангард» и его 

разновидности (футуризм, конструктивизм, функционализм, производственное 

искусство и другие). Утверждение конструктивизма в архитектуре. Судьба 

интеллигенции. Русское Зарубежье, его культурное наследие и роль в сохранении 

и развитии отечественной художественной культуры. 

Развитие советской культуры в условиях формирования тоталитарной 

системы (30–50-е годы). Утверждение единоличного культа Сталина и его 

влияние на все сферы общественной жизни страны. Политизация и идеологизация 

художественной культуры. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций» и конец «золотого века» 

художественных объединений в России и СССР. Новые художественные союзы и 

утверждение метода «социалистического реализма». Борьба с «формализмом» и 
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ее последствия. Смена идейно-художественных основ и выбор нового пути в 

области архитектуры и изобразительных искусств. «Советский ампир», его 

характерные черты и особенности развития. Активная разработка портретного 

жанра. Особенности развития искусства в условиях военного времени. 

Период «оттепели». Демократизация общественной жизни. Изменения в 

системе управления культурой. Ослабление идеологического пресса. Возрастание 

роли творческих союзов. Бурное развитие издательского дела. Новые веяния в 

литературе и их влияние на стилистику изобразительных искусств. Переворот в 

архитектуре. Новые принципы градостроительства. Перемены в скульптуре. 

Освобождение от натурализма. Развитие парковой скульптуры. Скульптурные 

ансамбли и мемориалы. «Манежная живопись» и официальная  иерархия жанров. 

Становление «сурового стиля». Обращение к средневековой живописи. Новое 

открытие наследия русского авангарда. «Другое искусство». Второе дыхание 

концептуализма. Неореализм. Соц-арт. «Наивное» творчество. Искусство 

андерграунда  или «второй русский авангард». Расцвет декоративного искусства. 

Посещение Н. Хрущевым Манежа и его последствия для развития искусства. 

Борьба против новаторства. Поляризация и размежевание в среде деятелей 

культуры. Противоборство демократических и консервативных тенденций. 

Значение «эпохи оттепели» для дальнейшего развития отечественной 

художественной культуры. 

Период «застоя». Стагнация во всех сферах общественной жизни. 

Свертывание позитивных процессов в области культуры. Усиление режима 

партийной цензуры. Борьба с художниками-новаторами («Бульдозерная 

выставка» и др.). Возникновение бесцензурной печати («Самиздат»). Первое 

неофициальное литературное объединение («СМОГ»). Диссидентское движение. 

Особенности развития изобразительных искусств. Последний всплеск 

неоакадемизма. Повсеместное распространение декоративно-монументальных 

росписей, мозаик, фресок. Возведение уникальных архитектурно-скульптурных 

комплексов, мемориалов. Поиски духовных опор и активизация интереса к ре-

лигиозной тематике. Новый всплеск религиозной живописи. Повышенный 

интерес к миру природы. Возвращение реалистического пейзажа и его новые 

интерпретации. 

Культура в годы «перестройки» и переходный период (90-е годы). 

Демократизация общественной жизни. Ослабление идеологического пресса. 

Ликвидация цензуры и бурное развитие издательского дела. Расширение 

культурного пространства. Активное освоение «белых пятен» в развитии 

отечественной культуры. Налаживание отношений с Русским Зарубежьем. 

Образование новых творческих союзов, объединений, культурных фондов. 

Поляризация и размежевание в среде творческой интеллигенции. Новая волна 

эмиграции. Распад СССР. Разгосударствление системы управления культурой. 

Распад традиционных культурных связей. Усиление кризисных явлений. 

Культура в условиях рыночных отношений. Необычайная пестрота и сложность 
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художественной жизни страны. Новое дыхание авангарда. Реванш и утверждение 

андерграунда. Рынок, конкуренция, коммерческий успех и новые ориентиры 

культурной жизни. Бурное развитие художественных галерей, выставочных 

комплексов, музеев. Манифестация «новейшего искусства». Поддержка 

экспериментальных программ в сфере творчества. Выдвижение массовой 

культуры. Влияние западных культурных ценностей. Опасность вестернизации 

отечественной культуры. Поиск нравственных ориентиров. Возрождение 

религиозных ценностей. Новая волна в развитии русской религиозной живописи. 

Новые упования на Красоту как на высшую цель художественного творчества. 

Итоги и перспективы развития русского искусства на пороге третьего 

тысячелетия. 
 

2.3.25. Стилевые особенности современного концертного репертуара 

Соотношение авангардных и не-авангардных тенденций к 1950 году: 

творчество Стравинского (поздний этап – «Плачи пророка Иеремии», «Реквием 

кантикль»), поздний Шенберг («Уцелевший из Варшавы»), Хиндемит; 

эксперименты Мессиана конца 40-х; Бриттен и Шостакович; поздний Пуленк 

«Большой» авангард 1950-х (Дармштадтские летние курсы, фестивали 

современной авангардной музыки) и творчество таких его представителей, как П. 

Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Л. Берио, а также творчество американских 

авангардистов ( М. Бэббитт, Дж.Кейдж) 

Развитие поставангардных тенденций, таких, как «культурологическое 

направление» (полистилистика в зрелом творчестве Л.Берио, Б.Циммермана), 

«интуитивная» музыка (К.Штокхаузен), минимализм и репетитивная техника 

(Т.Райли, С. Райх, Ф.Гласс). Нон-авангардные направления (Я. Ксенакис, Д. 

Лигети, В. Лютославский, К. Пендерецкий); экспериментальная музыка 

композиторов США (К. Нанкэрроу, М. Фелдман); маргинальные явления (Дж. 

Шельси). Новейшие тенденции в академической музыкальной культуре Европы: 

«новая простота» (А. Пярт, Дж. Тавенер, Г. Гурецкий) versus «новая сложность» 

(Б. Фернейхоу, Х. Бертвистл); основы «спектральной композиции» (Мюрай, 

Гризе). Пост-спектрализм (К. Саариахо, Ф. Юрель, М.-А. Дальбави). 

Академическое направление в русском композиторском творчестве 1960–

1970-х (Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Петров, А. Эшпай и т.д.) в соотношении с 

идеологией соцреализма. Жанровая картина: сценические, симфонические, 

камерные жанры. «Российский авангард» в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, 

С. Губайдуллиной. Образный строй, композиторские техники, эстетические 

установки. Современное состояние российской композиторской практики: 

Российские географические центры музыкальной культуры: Москва, Санкт-

Петербург, Поволжье, Урал, Новосибирск. Консерваторские композиторские 

школы. Ведущие фестивали современной музыки в России: «Музыкальная осень» 

(обзор) и «Альтернатива» (обзор). Ассоциация современных музыкантов: 

основные идеи и задачи ассоциации. Фестиваль «Московский форум»: идеи, 



17 

реализация. Театрально-музыкальное искусство: постановки последних лет. 

Основные тенденции в композиторском творчестве последнего десятилетия. 

 Истоки развлекательного искусства. Ритуал и игра, их культурологический 

смысл для развлекательного искусства. Развлечение в условиях традиционного 

общества. Рим: искусство мимов. Западноевропейский карнавал и его значение. 

Бальная культура Европы XV-XIX веков. Развлекательное искусство в условиях 

городской культуры  XIX века. Предпосылки массовой культуры. 

Музыкальный театр и его эволюция в разных национальных разновидностях 

(французская, венская, нововенская, советская оперетта; российское, 

французское, немецкое кабаре, классический американский  мюзикл Ф. Лоу и Р. 

Роджерса, постклассический мюзикл Э.Л. Уэббера); отечественный мюзикл. Рок-

опера. 

 Некоторые принципы киномузыки. Первые авторские саундтреки: 

Прокофьев, Шостакович, Пуленк. Современные видные кинокомпозиторы, 

принципы киномузыки эпохи «нового Голливуда». Европейские танцы – вальс, 

вальс-бостон, фокстрот, пассодобль; латиноамериканские танцы – самба, румба, 

ча-ча-ча, джайв; рок-н-ролл, брейк. Танец как социокультурное явление. Русский, 

французский, американский шансон, массовая песня в России 20-30-х годов, 

российская эстрада 1940–90-х – композиторы и исполнители, современные 

западные исполнители популярных песен. 

 Зарождение джаза. Жанры раннего джаза (блюз, рэгтайм и др.). «Герои» 

довоенного джаза: Л. Армстронг, Д. Эллингтон. Стиль биг-бэндов. «Джазовые 

стандарты» и принципы импровизации. Перелом конца 1940-х в эволюции джаза: 

появление бибопа. Дальнейшее развитие и усложнение джазовой идиомы в 

творчестве  М. Дейвиса, Дж. Колтрейна, С. Паркера. Фьюжн. Корни рок-музыки: 

ритм-н-блюз, рок-н-ролл, арт-рок, хард-рок хэви метал и панк-рок.  

Отечественные рок-группы: «Аквариум», «Алиса», «Кино», «Наутилус» и т.д. Ди-

джей искусство. Клубная музыка. Эмбиент. Техно. Регги. Хип-хоп и т.д. Связь 

музыкального стиля с определенной социально-культурной группой. 
 

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
 

а) основная литература: 

  

1. Баренбойм  Л.  Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974.                                                                                             

2. Беляков  В., Стативкин  Г.  Аппликатура готово-выборного баяна. М., 1978.                                         

Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. 

Гнесиных. Вып.48. М., 1980. 

3. Глинка М. Заметки об инструментовке. М., 1954. 

4. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. М., 1982. 

5. Егоров Б.  К вопросу о систематизации баянных штрихов. - В кн.: Баян и 

баянисты. Вып. 6. М., 1984. 

6. Егоров Б.  О некоторых акустических характеристиках процесса 



18 

звукообразования на баяне. - В кн.: Баян и баянисты. Вып. 5. М., 1981. 

7. Егоров Б.  Общие основы постановки при обучении игре на баяне. - В кн.: 

Баян и баянисты. Вып. 2. М., 1974. 

8. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. М., 1997. 

9. Карс А. История оркестровки. М., 1990. 

10. Кирнарская Д.  Музыкальное восприятие. М., 1997. 

11. Коган Г.  У врат мастерства. Работа пианиста. М., 1969. 

12. Кузнецов Л.  Акустика музыкальных инструментов. М., 1989. 

13. Кузовлев В.  О воспитании самостоятельности в работе баяниста. - В кн.: 

Вопросы профессионального воспитания баяниста. Труды ГМПИ им. 

Гнесиных. Вып.48. М., 1980. 

14. Липс Ф.  Искусство игры на баяне. М., 1998. 

15. Липс Ф.  Об искусстве баянной транскрипции. Москва-Курган, 1999.   

16. Назайкинский Е.  О психологии музыкального восприятия. М., 1972. 

17. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967. 

18. Оберюхтин М.  Проблемы исполнительства на баяне. М., 1989. 

19. Пистон У. Оркестровка. М., 1990. 

20. Порвенков В.  Акустика и настройка музыкальных инструментов. М., 

1990.  

21. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. М., 1959. 

22. Савшинский С.  Работа пианиста над техникой. М., Л., 1968. 

23. Семенов В.  К вопросу об аппликатуре на пятирядном баяне. - В кн.: 

24. Семенов В.  Формирование технического мастерства исполнителя на 

готово-выборном баяне. - В кн.: Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978. 

25. Семенов В. Современная школа игры на баяне. М., 2011. 

26. Фортунатов Ю. Лекции по истории оркестровых стилей. М., 2004. 

27. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962. 

28. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. М., 2005. 

29. Беляков В., Морозов В.  Произведения Ю. Н. Шишакова в репертуаре 

баянистов. В кн.: Баян и баянисты. Вып. 3. М., 1977. 

30. Васильев В. Формирование современного камерно-академического 

репертуара для баяна. – В кн.: Вопросы современного баянного и 

аккордеонного искусства. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 178. М., 2010. 

31. Имханицкий  М.  Творчество Юрия Шишакова. М., 1976. 

32. Имханицкий  М.  Работа над концертами А.Репникова в классе баяна. – В 

кн.: Музыкальная педагогика и исполнительство на  русских народных 

инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.74. М., 1984. 

33. Имханицкий М.  Творчество А. Репникова для баяна. – В кн.: Баян и 

баянисты. Вып. 7. М., 1987. 

34. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных 

инструментах. М., 2002. 

35. Имханицкий М.  История баянного и аккордеонного искусства.  М., 2006. 
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36. Круглов В. Искусство игры на домре. М., 2000. 

37. Липс Ф.  Об исполнении современной музыки на баяне. – В кн.: Вопросы 

профессионального воспитания баяниста. Труды   ГМПИ им. Гнесиных. 

Вып.48. М., 1980. 

38. Липс Ф.  Творчество Вл. Золотарева для баяна. – В кн.: Баян и баянисты. 

Вып. 6. М., 1984. 

39. Липс Ф.  Новые тенденции в отечественной музыке для баяна на рубеже 

ХХ–ХХI веков. – В кн.: Вопросы современного баянного и аккордеонного 

искусства. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 178. М., 2010. 

40. Липс Ф.  Искусство игры на баяне. М., 2011. 

41. Липс Ф. Кажется, это было вчера… М., 2009. 

42. Матюшков Д.  Об особенностях исполнения произведений А. Репникова. – 

В кн.: Методика обучения игре на народных инструментах.  Л., 1975. 

1. Платонова С.  Современный оригинальный репертуар баяниста. - В кн.: 

Музыкальная педагогика и исполнительство на русских народных 

инструментах. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып.74.  М., 1984. 

 

б) дополнительная литература 

1. Баренбойм Л.  Путь к музицированию. - М., Л., 1973. 

2. Докшицер Т.  Штрихи трубача. - В кн.: Методика обучения игре на духовых 

инструментах. Вып. 4. М., 1976. 

3. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе   

специального фортепиано. М. 1966. 

4. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. Л., 1985. 

5. Щапов  А.  Фортепианная педагогика. М., 1960. 

6. Яшкевич  И.  Особенности освоения полиритмии в процессе обучения           

баянистов. - В кн.: Вопросы   профессионального воспитания баяниста. 

Труды  ГМПИ им. Гнесиных. Вып.48. М., 1980. 

 

в) сборники ансамблевых сочинений 

 

1. Баян в XXI веке:соло,ансамбль. Выпуск 1. М., 2008. 

2. Баян в XXI веке:соло,ансамбль. Выпуск 2. М., 2009. 

3. Баян в XXI веке:соло,ансамбль. Выпуск 3. М., 2009 

4. Баян в XXI веке:соло,ансамбль. Выпуск 4. М., 2010 

5. Баян в XXI веке:соло,ансамбль. Выпуск 5. М., 2011 

6. Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 5. М., 2002. 

7. Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 6. М., 2003. 

8. Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 7. М., 2005. 

9. Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 8. М., 2005. 

10. Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 9. М., 2006. 

11.Век ХХ - баянистам XXI. Выпуск 10. М., 2007. 
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г) партитуры для оркестров русских народных инструментов  

1. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов, 

ч. 1-7. М., 1984-1991. 

2. Бояшов В. “Конек-горбунок”: Сюита для оркестра русских народных 

инструментов. М., 1962. 

3. Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра русских народных   

4. инструментов, ч. 1 – 3. М., 1970 – 1976. 

5. Будашкин Н. “На ярмарке”: Музыкальная картина. М., 1952. 

6. Играет оркестр русских народных инструментов Центрального телевидения 

и Всесоюзного радио. М., 1981. 

7. Играет Государственный академический оркестр русских народных 

инструментов им. Н. П. Осипова, вып. 2 - 4. М., 1979-1985. 

8. Из репертуара Академического оркестра русских народных   

инструментов Гостелерадио Союза СССР, вып.1. М., 1990.  

9. Из репертуара Государственного республиканского русского народного 

ансамбля “Россия”. М., 1990. 

10. Концертные пьесы для оркестра русских народных инструментов, вып. 3. 

М., 1966. 

11. Пейко Н. Симфония № 7 для оркестра русских народных инструментов. М., 

1981. 

12. Произведения советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов, вып. 1-3. М., 1971 – 1973.  

13. Пьесы ленинградских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов, вып. 1 - 3. М., 1975 - 1977. 

14. Пьесы советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов. М., 1970.  

15. Фрид Гр. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. М., 1973. 

16. Холминов А. Первая сюита для оркестра русских народных инструментов. 

М., 1958. 

17. Чайковский П. Времена года (в инструментовке для оркестра русских 

народных инструментов В. Смирнова). М., 1982. 

18. Шишаков Ю. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов, ч. 1-3. М., Музыка, 1971 – 1973. 

19. Шишаков Ю. Третья симфония. М., Советский композитор, 1983. 

 

 

 

 

Раздел 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР 

ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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3.1. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

Оценка качества освоения изученного материала обучающмися должна 

включать текущую и промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, 

музыкальные викторины, академические концерты, прослушивания, технические 

зачеты. Формами промежуточного контроля выступают зачѐты и экзамены, 

которые могут проходить в форме технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ и пр. Образовательными 

организациями должны быть разработаны оценочные средства (фонды 

оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список 

оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций, 

критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список 

вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий), методику 

проведения промежуточной аттестации. Оценочные средства (фонды оценочных 

средств) разрабатываются и утверждаются вузом. Они призваны обеспечивать 

оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.  При разработке оценочных средств 

для контроля качества изучения дисциплин, прохождения практики должны 

учитываться все виды связей между включенными в рабочие программы 

дисциплин, программ практик знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.   

 

3.2. Компетентностная модель выпускника образовательной программы 

«Баян, аккордеон»  
 

Выпускник образовательной программы «Баян, аккордеон» должен 

продемонстрировать:  

– знание: общих законов развития музыкального искусства: видов, форм, 

направлений и стилей, исторических этапов в развитии национальных 

музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых 

направлений в области музыкального искусства от древности до начала ХХI 

века; композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом 

контексте; направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI 

веков, техник композиторского письма ХХ-ХХI веков, творчества зарубежных и 

отечественных композиторов ХХ-ХХI веков, основных направления массовой 
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музыкальной культуры ХХ-ХХI веков; классической и современной гармонии, 

разновидностей полифонической техники, истории и теории музыкальных 

форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей 

развития музыкальных жанров; технологических и физиологических основ 

функционирования исполнительского аппарата, принципов работы с 

различными видами фактуры, средств достижения выразительности звучания 

музыкального инструмента, специальной учебно-методической и 

исследовательской литературы по вопросам музыкально-инструментального 

искусства, значительного инструментального репертуара; 

– умение: излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории музыкального искусства, инструментальному 

исполнительству; рассматривать музыкальное произведение или музыкально-

историческое событие в динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процессов; пользоваться справочной литературой, 

применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры; осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность, а также репетиционную работу; 

– владение: профессиональной лексикой, профессиональным понятийным 

аппаратом в области истории, теории музыки и инструментально-

исполнительского искусства, методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий; исполнительской техникой и методикой 

репетиционной работы; развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению; навыками педагогической 

деятельности; сценическим артистизмом.  

 

Примеры фондов оценочных средств 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСИЦПЛИНЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (ДОМРА, БАЛАЛАЙКА, 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА, МАНДОЛИНА)» 

 

I. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; 

– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания художественных 
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ограничений образов и музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной 

цели; 

– выстраивать оптимальную 

последовательность психолого-

педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; 

– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития 

творческого мышления. 

УК-6 
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Знать: 

– о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы; 

Уметь: 

– планировать перспективные цели 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей; 

Владеть: 

– навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения 

поставленной цели. 

 

 

ОПК-2 

Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные 

традиционными видами нотации 

Знать: 

– приемы результативной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением; 

Уметь: 

– прочитывать нотный текст во всех его 

деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию 

музыкального произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, 

отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– навыком исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста 

сочинения, записанного традиционными 

методами нотации. 
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ПК-1 

Способен осуществлять музыкально-

исполнительскую деятельность 

сольно и в составе ансамблей и (или) 

оркестров 

Знать: 

– основные технологические и 

физиологические основы 

функционирования исполнительского 

аппарата; 

– принципы работы с различными видами 

фактуры; 

Уметь: 

– передавать композиционные и 

стилистические особенности исполняемого 

сочинения; 

Владеть: 

– приемами звукоизвлечения, видами 

артикуляции, интонированием, 

фразировкой; 

ПК-2 

Способен создавать 

индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

Знать: 

– историческое развитие исполнительских 

стилей; 

– музыкально-языковые и исполнительские 

особенности инструментальных 

произведений различных стилей и жанров; 

Уметь: 

– осознавать и раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения, 

воплощать его в звучании музыкального 

инструмента; 

Владеть: 

– навыками конструктивного критического 

анализа проделанной работы. 

ПК-3 

Способен проводить репетиционную 

сольную, репетиционную 

ансамблевую и (или) 

концертмейстерскую и (или) 

репетиционную оркестровую работу 

Знать: 

– методику сольной, ансамблевой и (или) 

концертмейстерской и (или) оркестровой 

репетиционной работы; 

– средства достижения выразительности 

звучания музыкального инструмента; 

 

Уметь: 

– планировать и вести сольный, 

ансамблевый и (или) концертмейстерский 

и (или) оркестровый репетиционный 

процесс; 

– совершенствовать и развивать 

собственные исполнительские навыки. 

Владеть: 

– навыком отбора наиболее эффективных 

методов, форм и видов сольной, 

ансамблевой и (или) концертмейстерской и 

(или) оркестровой репетиционной работы, 

профессиональной терминологией. 

ПК-4 

Способен осуществлять подбор 

концертного репертуара для 

творческих мероприятий 

Знать: 

– сольный, ансамблевый, оркестровый 

репертуар в области академического 

инструментального исполнительства; 

Уметь: 
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– формировать концертную программу 

солиста или творческого коллектива в 

соответствии с концепцией концерта; 

Владеть: 

– навыком подбора концертного репертуара 

для солиста или творческого коллектива, 

исходя из оценки его исполнительских 

возможностей. 

 

II. Критерии оценивания формирования компетенций 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:   

– общую структуру 

концепции реализуемого 

проекта, понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формулирования; 

– особенности психологии 

творческой деятельности;  

– закономерности 

создания художественных 

образов и музыкального 

восприятия; 

Не знает общую 

структуру 

концепции 

реализуемого 

проекта, понимать 

ее составляющие и 

принципы их 

формулирования, 

особенности 

психологии 

творческой 

деятельности,  

закономерности 

создания 

художественных 

образов и 

музыкального 

восприятия; 

Знает лишь отдельные 

составляющие 

концепции 

реализуемого проекта, 

понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формулирования 

способен с трудом, 

особенности 

психологии 

творческой 

деятельности,  

закономерности 

создания 

художественных 

образов и 

музыкального 

восприятия определяет 

не всегда точно; 

Знает общую 

структуру концепции 

реализуемого проекта, 

однако понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формулирования 

способен с трудом, 

особенности 

психологии 

творческой 

деятельности,  

закономерности 

создания 

художественных 

образов и 

музыкального 

восприятия определяет 

не всегда точно; 

Знает общую структуру 

концепции реализуемого 

проекта, понимать ее 

составляющие и 

принципы их 

формулирования, 

особенности психологии 

творческой деятельности,  

закономерности создания 

художественных образов 

и музыкального 

восприятия; 

Уметь:   

– формулировать 

взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие 

достижение поставленной 

цели; 

– выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-педагогических 

задач при организации 

творческого процесса; 

Не умеет  

формулировать 

взаимосвязанные 

задачи, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели, 

выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-

педагогических 

задач при 

организации 

творческого 

процесса; 

Умеет  

формулировать лишь 

отдельные задачи, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели, 

выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-

педагогических задач 

при организации 

творческого процесса; 

Умеет формулировать 

большую часть задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-

педагогических задач 

при организации 

творческого процесса; 

Умеет формулировать 

комплекс  

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающий 

достижение поставленной 

цели, выстраивать 

оптимальную 

последовательность 

психолого-

педагогических задач при 

организации творческого 

процесса; 
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Владеть:  

– навыком выбора 

оптимального способа 

решения поставленной 

задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков 

реализации задачи; 

– навыками 

самоуправления и 

рефлексии, постановки 

целей и задач, развития 

творческого мышления; 

Не владеет  

навыком выбора 

оптимального 

способа решения 

поставленной 

задачи, исходя из 

учета имеющихся 

ресурсов и 

планируемых 

сроков реализации 

задачи,  навыками 

самоуправления и 

рефлексии, 

постановки целей и 

задач, развития 

творческого 

мышления; 

Частично владеет  

навыком выбора 

оптимального способа 

решения поставленной 

задачи, исходя из 

учета имеющихся 

ресурсов и 

планируемых сроков 

реализации задачи,  

навыками 

самоуправления и 

рефлексии, постановки 

целей и задач, 

развития творческого 

мышления; 

Владеет навыком 

выбора оптимального 

способа решения 

поставленной задачи, 

исходя из учета 

имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков 

реализации задачи,  

навыками 

самоуправления и 

рефлексии, постановки 

целей и задач, 

развития творческого 

мышления, однако не 

всегда может 

аргументировать свой 

выбор; 

Владеет навыком выбора 

оптимального способа 

решения поставленной 

задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и 

планируемых сроков 

реализации задачи,  

навыками 

самоуправления и 

рефлексии, постановки 

целей и задач, развития 

творческого мышления, а 

также аргументами в 

пользу данного выбора; 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:   

– о своих 

ресурсах и их 

пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и 

т.д.), для 

успешного 

выполнения 

порученной 

работы; 

Не знает 

о своих ресурсах и 

их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной работы; 

 

Знает  

о своих ресурсах 

и их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и 

т.д.), для 

успешного 

выполнения 

порученной 

работы, но 

неуверенно 

руководствуется 

их выбором, не в 

полной мере их 

реализует; 

Знает 

о своих ресурсах 

и их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и 

т.д.), для 

успешного 

выполнения 

порученной 

работы, однако 

не в полной мере 

эффективно их 

реализует; 

Знает 

о своих ресурсах и 

их пределах 

(личностных, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

для успешного 

выполнения 

порученной работы; 

 

Уметь:   

– планировать 

перспективные 

цели собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей; 

– реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей; 

Не умеет  

планировать 

перспективные цели 

собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей,  

реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей; 

Умеет  

планировать 

лишь некоторые  

цели собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, с 

трудом способен 

реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей; 

Умеет  

планировать 

перспективные 

цели собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

однако не всегда 

способен 

реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей; 

Умеет 

планировать 

перспективные 

цели собственной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей,  

реализовывать 

намеченные цели 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей; 
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Владеть:  

– навыком 

составления 

плана 

последовательны

х шагов для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Не владеет  

навыком 

составления 

плана 

последовательны

х шагов для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Частично 

владеет  

навыком 

составления 

плана 

последовательны

х шагов для 

достижения 

поставленной 

цели; 

Владеет  

навыком 

составления 

плана 

последовательны

х шагов для 

достижения 

поставленной 

цели, однако не 

всегда может 

аргументировать 

свой выбор; 

Владеет  

навыком 

составления 

плана 

последовательны

х шагов для 

достижения 

поставленной 

цели, а также 

аргументами в 

пользу данного 

выбора; 

 

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, 

записанные традиционными видами нотации 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:   

– приемы 

результативной 

самостоятельной 

работы над 

музыкальным 

произведением; 

Не знает 

приемы 

результативной 

самостоятельной 

работы над 

музыкальным 

произведением; 

Демонстрирует 

неуверенно 

приемы 

результативной 

самостоятельной 

работы над 

музыкальным 

произведением; 

Знает 

не полностью 

 приемы 

результативной 

самостоятельной 

работы над 

музыкальным 

произведением; 

Знает  

приемы 

результативной 

самостоятельной 

работы над 

музыкальным 

произведением; 

Уметь:   

– прочитывать 

нотный текст во 

всех его деталях 

и на основе этого 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения; 

– распознавать 

знаки нотной 

записи, отражая 

при 

воспроизведении 

музыкального 

сочинения 

предписанные 

композитором 

исполнительские 

нюансы; 

Не умеет  

прочитывать 

нотный текст во 

всех его деталях и 

на основе этого 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

распознавать знаки 

нотной записи, 

отражая при 

воспроизведении 

музыкального 

сочинения 

предписанные 

композитором 

исполнительские 

нюансы; 

Умеет  

прочитывать 

нотный текст 

лишь в 

отдельных его 

деталях и на 

основе этого 

создавать 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, не 

всегда точно 

способен 

распознавать 

знаки нотной 

записи, отражая 

при 

воспроизведении 

музыкального 

сочинения 

предписанные 

композитором 

исполнительские 

нюансы; 

Умеет  

прочитывать 

нотный текст во 

всех его деталях 

и на основе этого 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

однако не всегда 

точно способен 

распознавать 

знаки нотной 

записи, отражая 

при 

воспроизведении 

музыкального 

сочинения 

предписанные 

композитором 

исполнительские 

нюансы; 

Умеет 

прочитывать 

нотный текст во 

всех его деталях 

и на основе этого 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения, 

распознавать 

знаки нотной 

записи, отражая 

при 

воспроизведении 

музыкального 

сочинения 

предписанные 

композитором 

исполнительские 

нюансы; 

Владеть:  

– навыком 

исполнительского 

анализа 

музыкального 

Не владеет  

навыком 

исполнительского 

анализа 

музыкального 

произведения, 

Частично 

владеет  

навыком 

исполнительского 

анализа 

музыкального 

Владеет  

навыком 

исполнительского 

анализа 

музыкального 

произведения, 

Владеет  

навыком 

исполнительского 

анализа 

музыкального 

произведения, 
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произведения; 

– свободным 

чтением 

музыкального 

текста сочинения, 

записанного 

традиционными 

методами 

нотации; 

свободным 

чтением 

музыкального 

текста сочинения, 

записанного 

традиционными 

методами нотации; 

произведения, 

свободным 

чтением 

музыкального 

текста сочинения, 

записанного 

традиционными 

методами 

нотации; 

свободным 

чтением 

музыкального 

текста сочинения, 

записанного 

традиционными 

методами 

нотации, однако 

не всегда может 

аргументировать 

свой выбор; 

свободным 

чтением 

музыкального 

текста сочинения, 

записанного 

традиционными 

методами 

нотации, а также 

аргументами в 

пользу данного 

выбора; 

 

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую 

деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:  

– основные 

технологические 

и 

физиологические 

основы 

функционирован

ия 

исполнительског

о аппарата;  

– принципы 

работы с 

различными 

видами фактуры. 

Не знает  

основные 

технологические 

и 

физиологические 

основы 

функционирован

ия 

исполнительског

о аппарата, 

принципы 

работы с 

различными 

видами фактуры 

Знает  

лишь частично 

основные 

технологические 

и 

физиологические 

основы 

функционирован

ия 

исполнительског

о аппарата, 

принципы 

работы с 

различными 

видами фактуры 

Знает 

принципы 

работы с 

различными 

видами фактуры, 

но испытывает 

затруднения в 

определении  

основных 

технологических 

и 

физиологических 

основ 

функционирован

ия 

исполнительског

о аппарата; 

Знает  

основные 

технологические 

и 

физиологические 

основы 

функционирован

ия 

исполнительског

о аппарата, 

принципы 

работы с 

различными 

видами фактуры. 

Уметь:  

– передавать 

композиционные 

и стилистические 

особенности 

исполняемого 

сочинения. 

Не умеет 

передавать 

композиционные 

и стилистические 

особенности 

исполняемого 

сочинения. 

Умеет 

передавать лишь 

отдельные 

композиционные 

и стилистические 

особенности 

исполняемого 

сочинения. 

Умеет 

передавать 

большую часть 

композиционных 

и стилистических 

особенностей 

исполняемого 

сочинения. 

Умеет 

передавать все 

композиционные и 

стилистические 

особенности 

исполняемого 

сочинения. 

Владеть:              

– приемами 

звукоизвлечения, 

видами 

артикуляции, 

интонированием, 

фразировкой. 

Не владеет  

приемами 

звукоизвлечения, 

видами 

артикуляции, 

интонированием, 

фразировкой. 

Владеет  

лишь частично 

приемами 

звукоизвлечения, 

видами 

артикуляции, 

интонированием, 

фразировкой. 

Владеет  

приемами 

звукоизвлечения, 

но не в полной 

мере  владеет 

видами 

артикуляции, 

интонированием, 

фразировкой. 

Владеет  

в полной мере 

приемами 

звукоизвлечения, 

видами 

артикуляции, 

интонированием, 

фразировкой. 

 

ПК-2. Способен создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения 
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Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:  

– историческое 

развитие 

исполнительских 

стилей,  

музыкально-

языковые и 

исполнительские 

особенности 

инструментальны

х произведений 

различных стилей 

и жанров. 

Не знает  

исполнительские 

стили и историю 

их развития, не 

может 

представить 

музыкально-

языковые и 

исполнительские 

характеристики 

инструментальны

х произведений 

различных стилей 

и жанров; 

Знает  

лишь некоторые 

исполнительские 

стили, 

затрудняется в 

определении 

ключевых этапов 

их развития, знает 

отдельные 

музыкально-

языковые и 

исполнительские  

характеристики 

инструментальны

х произведений 

некоторых стилей 

и жанров; 

Знает 

основные 

исполнительские 

стили и ключевые 

этапы их 

развития, 

отдельные 

музыкально-

языковые и 

исполнительские  

характеристики 

инструментальны

х произведений 

различных стилей 

и жанров; 

Знает  

исполнительские 

стили и историю 

их развития, 

музыкально-

языковые и 

исполнительские 

особенности 

инструментальных 

произведений 

различных стилей 

и жанров; 

Уметь:  

– осознавать и 

раскрывать 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

воплощать его в 

звучании 

музыкального 

инструмента. 

Не умеет 

в процессе 

исполнения 

раскрывать 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

воплощать его в 

звучании 

музыкального 

инструмента; 

Умеет 

в процессе 

исполнения 

только частично 

раскрывать 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

воплощать его в 

звучании 

музыкального 

инструмента; 

Умеет 

в процессе 

исполнения 

раскрывать 

большинство 

элементов 

художественного 

содержания 

музыкального 

произведения, 

воплощать их в 

звучании 

музыкального 

инструмента; 

Умеет 

в процессе 

исполнения 

раскрывать 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

воплощать его в 

звучании 

музыкального 

инструмента; 

Владеть:  

– навыками 

конструктивного 

критического 

анализа 

проделанной 

работы. 

Не владеет 

навыками 

конструктивного 

критического 

анализа 

проделанной 

работы; 

Владеет  

лишь частично 

навыками 

конструктивного 

критического 

анализа 

проделанной 

работы; 

Владеет  

в общих чертах 

навыками 

конструктивного 

критического 

анализа 

проделанной 

работы; 

Владеет  

в полной мере 

навыками 

конструктивног

о критического 

анализа 

проделанной 

работы; 

 

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, 

репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) 

репетиционную оркестровую работу 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:  

– методику 

сольной, 

Не знает  

методику 

сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

Знает  

лишь частично 

методику 

сольной, 

ансамблевой и 

Знает 

в общих чертах 

методику 

сольной, 

ансамблевой и 

Знает  

методику сольной, 

ансамблевой и (или) 

концертмейстерской 

и (или) оркестровой 
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ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы; 

– средства 

достижения 

выразительности 

звучания 

музыкального 

инструмента. 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы, средства 

достижения 

выразительности 

звучания 

музыкального 

инструмента. 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы, средства 

достижения 

выразительности 

звучания 

музыкального 

инструмента. 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы, большую 

часть средств 

достижения 

выразительности 

звучания 

музыкального 

инструмента.  

репетиционной 

работы, средства 

достижения 

выразительности 

звучания 

музыкального 

инструмента. 

Уметь:  

– планировать и 

вести сольный,  

ансамблевый и (или) 

концертмейстерский 

и (или) оркестровый  

репетиционный 

процесс; 

– 

совершенствоват

ь и развивать 

собственные 

исполнительские 

навыки. 

Не умеет 

планировать и 

вести сольный,  

ансамблевый и 

(или) 

концертмейстерс

кий и (или) 

оркестровый 

репетиционный 

процесс, 

совершенствоват

ь и развивать 

собственные 

исполнительские 

навыки. 

Умеет 

только частично 

планировать и вести 

сольный,  

ансамблевый и 

(или) 

концертмейстерс

кий и (или) 

оркестровый 

репетиционный 

процесс, 

совершенствоват

ь и развивать 

собственные 

исполнительские 

навыки. 

Умеет 

планировать и вести 

сольный,  

ансамблевый и 

(или) 

концертмейстерс

кий и (или) 

оркестровый 

репетиционный 

процесс, 

совершенствоват

ь и развивать 

большую часть 

собственных 

исполнительских 

навыков. 

Умеет 

планировать и вести 

сольный,  

ансамблевый и (или) 

концертмейстерский 

и (или) оркестровый 

репетиционный 

процесс, 

совершенствовать и 

развивать 

собственные 

исполнительские 

навыки. 

Владеть:  

– навыком отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, форм и 

видов сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы,  

профессионально

й терминологией. 

Не владеет 

навыком отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, форм и 

видов сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы,  

профессионально

й терминологией. 

Владеет  

лишь частично 

навыком отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, форм и 

видов сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы,  

профессионально

й терминологией. 

Владеет  

в общих чертах 

навыком отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, форм и 

видов сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы,  

профессионально

й терминологией. 

Владеет  

в полной мере 

навыком отбора 

наиболее 

эффективных 

методов, форм и 

видов сольной, 

ансамблевой и 

(или) 

концертмейстерс

кой и (или) 

оркестровой 

репетиционной 

работы,  

профессионально

й терминологией. 

 

ПК-4. Способен осуществлять подбор концертного репертуара 

для творческих мероприятий 

 

Индикаторы Уровни сформированности компетенции 
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достижения 

компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 

Знать:   

– сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

репертуар в 

области 

академического 

инструментально

го 

исполнительства. 

Не знает 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

репертуар в 

области 

академического 

инструментально

го 

исполнительства. 

Знает в общих 

чертах  

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

репертуар в 

области 

академического 

инструментально

го 

исполнительства. 

Знает большую 

часть 

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

репертуар в 

области 

академического 

инструментально

го 

исполнительства. 

 

 

 

 

Знает  

сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

репертуар в 

области 

академического 

инструментально

го 

исполнительства. 

Уметь:   

– формировать 

концертную 

программу 

солиста или 

творческого 

коллектива в 

соответствии с 

концепцией 

концерта. 

Не умеет  

формировать 

концертную 

программу 

солиста или 

творческого 

коллектива в 

соответствии с 

концепцией 

концерта. 

Умеет частично  

формировать 

концертную 

программу 

солиста или 

творческого 

коллектива в 

соответствии с 

концепцией 

концерта. 

Умеет  

формировать 

концертную 

программу 

солиста или 

творческого 

коллектива, но не 

всегда точно 

понимает 

концепцию 

концерта. 

Умеет 

формировать 

концертную 

программу 

солиста или 

творческого 

коллектива в 

соответствии с 

концепцией 

концерта. 

Владеть:  

– навыком 

подбора 

концертного 

репертуара для 

солиста или 

творческого 

коллектива, 

исходя из оценки 

его 

исполнительских 

возможностей. 

Не владеет  

навыком подбора 

концертного 

репертуара для 

солиста или 

творческого 

коллектива, 

исходя из оценки 

его 

исполнительских 

возможностей. 

Частично 

владеет  

навыком подбора 

концертного 

репертуара для 

солиста или 

творческого 

коллектива, 

исходя из оценки 

его 

исполнительских 

возможностей. 

Владеет  

навыком подбора 

концертного 

репертуара для 

солиста или 

творческого 

коллектива, 

исходя из оценки 

его 

исполнительских 

возможностей. 

однако не всегда 

может 

аргументировать 

свой выбор. 

Владеет  

навыком подбора 

концертного 

репертуара для 

солиста или 

творческого 

коллектива, 

исходя из оценки 

его 

исполнительских 

возможностей. 

 

III. Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон 

баллов оценивания компонентов компетенций: 

 
Оцениваемые компоненты  Баллы  

(макс. количество – 100 баллов) 
нулевой пороговый средний высокий 

а) Стабильность исполнения (текущая аттестация 

в середине семестра) 

0-4 5-6 7-8 9-10 

б) Передача художественного образа 

произведения и его стилистических особенностей 

(текущая аттестация в середине семестра) 

0-4 5-7 8-11 12-15 

в) Степень технической оснащенности студента, 

свобода владения исполнительскими приемами, 

культура звукоизвлечения, фразировки, 

0-5 6-10 11-15 16-20 
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артикуляционного мастерства (текущая 

аттестация в середине семестра) 

г) Стабильность исполнения (экзамен)  0-4 5-6 7-8 9-10 

д) Передача художественного образа 

произведения и его стилистических особенностей 

(экзамен) 

0-4 5-7 8-11 12-15 

е) Степень технической оснащенности студента, 

свобода владения исполнительскими приемами, 

культура звукоизвлечения, фразировки, 

артикуляционного мастерства (экзамен) 

0-5 6-10 11-15 16-20 

ж) Посещаемость занятий 0-4 5-6 7-8 9-10 

 

IV. Шкала оценивания: 
 

Баллы                 Оценки 

85 – 100             Отлично 

71 – 85             Хорошо  

50 – 70             Удовлетворительно  

0 – 49             Неудовлетворительно  

 

V. Типовые задания  

Примеры инструментальных сочинений для составления программ 

выступления 

 

Анжелис Ф.   Ноктюрн, Романс, Ритмическая коробка 

Анжелис Ф.  Сюита в трех частях. 

Ахо К. Соната № 1, Соната № 2 

Бах И. С.  Прелюдии и фуги I том ХТК 

Бах И. С.  Прелюдии и фуги II том ХТК,  

Бах И.С. Большие прелюдии и фуги для органа 

Беринский  С. Партита «Так говорил Заратустра».   

Беринский С. Три пьесы в дурном стиле, Сinema, Волны света 

Вивальди А.   Концерт «Зима» из цикла «Времена года» 

Вивальди А.   Концерт «Лето» из цикла «Времена года» 

Волков К.  Соната № 1, Соната №2 

Волков К.  Соната № 3, Соната №4 

Гайдн Й.  Сонаты для фортепиано 

Гайдн Й. Сонаты 

Гридин В.  Обработка на тему русской народной песни «Утушка луговая», 

Рассыпуха, Озорные наигрыши, Обработка на тему русской народной песни 

«Ехал казак за Дунай» 

Губайдулина С. De profundis, Et exspecto 

Дербенко Е.   Прелюдия и токката 

Джойс А. – Шендерёв Г. Осенний сон 

Журбин А.  Соната № 2, Соната № 3 

Золотарев В.  Партита, Пять композиций, Соната № 3 
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Золотарёв В.  В подражание Мусоргскому, Ферапонтов монастырь, Соната 

№2 

И.С. Бах  Прелюдии и фуги I том ХТК, Прелюдии и фуги II том ХТК, Большие 

прелюдии и фуги для органа 

Иванов В.  Парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая». 

     Инвенции 

Йокинен Э.  Alone 

Кайзер Л.  Арабески 

Курмангазы-Гайсин А. «Адай». 

Кусяков А.  Фуга и бурлеска 

Кусяков А.  Соната № 2, Соната № 4 

Кусяков А.  Соната № 6, Соната № 7, Лики уходящего времени 

Леденёв Р.  Хороводы, На фоне русского пейзажа 

Лист Ф.   Прелюдия и фуга на тему BACH. 

Лондонов П.  Скерцо-токката. 

Лундквист Т. Ботаническая игра, Метаморфозы, Партита-пикколо  

Моцарт В.А. Сонаты для фортепиано 

На Юн Кин А.   Обработки русских народных песен «Барыня», «Как у бабушки 

козел», «У голубя у сизого» 

Обработки русских народных песен: «Ах вы сени мои, сени», «Пивна ягода»,                         

«Посею лебеду на берегу», «Пряха»,  «Я на камушке сижу». 

Паницкий И.  Вариации на темы русских народных песен: «Ах вы дружки» и 

«Уж как по мосту-мосточку», «Полосынька», «Ой да ты, калинушка», «Среди 

долины ровныя» и «Светит месяц», «Ноченька» и «Во саду ли, в огороде», «Вот 

мчится тройка почтовая» и «Как под яблонькой». 

Подгайц Е.  Концерт №1 для баяна и камерного оркестра, Концерт №2 «Viva voce» 

для баяна и камерного оркестра 

Подгайц Е. Соната, Фантазия памяти Альфреда Шнитке 

Подгорный В.  Вариации на тему русской народной песни «Полосынька», 

Фантазия на тему украинской народной песни «Повiй, вiтре, на Вкраiну», 

Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька».  

   Прелюдии и фуги II том ХТК 

   Прелюдии и фуги II том ХТК 

Регер М.  Прелюдии и фуги 

Репников А. Каприччио 

Ризоль Н.   Вариации на темы русских народных песен «Ах ты душечка» и 

«Ах ты                 зимушка-зима». Вариации на тему венгерского народного танца 

«Чардаш». Вариации на тему украинской народной песни «Дождик». 

Семёнов В. Болгарская сюита, Брамсиана, Донская рапсодия № 1, Донская 

рапсодия № 2, Концерт с камерным оркестром «Фрески», Соната № 1, Соната № 2 

«Баскариада», Соната №3. 

Скарлатти Д. Соната (по выбору)    



34 

Тимошенко А. Вариации на тему русской народной песни «У ворот, ворот».                          

Холминов А.  Сюита, Концертная симфония для баяна, Осенняя мелодия 

Шостакович Д.  Двадцать четыре прелюдии и фуги. 

Щедрин Р.  Двадцать четыре прелюдии и фуги.   

 
 


