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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - воспитание квалифицированного 

бакалавра, режиссера театрализованных представлений и праздников, знающего специфику и 

выразительные возможности музыкального языка, общие понятия в области теории музыки, 

основные музыкальные жанры и формы; владеющего методикой передачи выразительных 

средств музыки в театрализованном представлении. Изучение предмета «Музыка в театрали-

зованном представлении» помогает овладеть системой знаний, умений и навыков, позво-

ляющих получить запас  художественных впечатлений от непосредственного общения с 

лучшими образцами музыкального искусства, приобщая студентов к музыкальной куль-

туре, пробуждая интерес к музыкальному искусству, его понимание, формирование эсте-

тического вкуса и практических музыкальных умений. Соединение искусства и науки о 

нем воздействует одновременно на эмоциональную и интеллектуальную сферу человека, 

делая его развитие более разносторонним. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы теории музыки; 

- виды и жанры музыкальных произведений, стилевые направления музыкального 

искусства; 

- специфику звуковой среды театрализованного представления; технологию 

музыкально-режиссерского анализа; 

- методику музыкального оформления разных форм сценической деятельности. 

Уметь:  

- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, организационной деятельности.  

- в яркой художественной форме создать оригинальный режиссерский замысел будущей 

постановки; 

- реализовать свой замысел в постановочном процессе, где музыка играет важнейшую 

роль; 

- монтировать художественный материал различных форм и жанров в целостной 

театрализованной постановке; 

- применять в постановочной деятельности при музыкальном оформлении новейшие 

технологии: объемный звук, динамический свет и т.д. 

Владеть:  

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, 

изобразительного искусства; 

- развитым чувством темпо-ритма и музыкальным слухом, законами композиции и 

художественной формы; 

- комплектом педагогических и музыкальных способностей. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1     способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

 ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп;  

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 



3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Музыка в театрализованных представлениях» относится к вариативной ча-

сти дисциплин (модулей) по 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Дополнительное образование (режиссер-

педагог)»,  «Дополнительное образование (преподаватель музыки) 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навы-

ки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения дис-

циплин: «Методика обучения музыке», «Культурология», «Музыкальная психология», 

«Дирижирование». 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКА-

ЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧА-

СОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов  

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 З
Е

Т
 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 

Контактная работа 

В
се

го
 к

о
н

та
к
тн

ы
х
  

ч
ас

о
в
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

 

Кол-во 

часов 

на СРС 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Кол-во 

часов 

на кон-

троль 

Форма 

контроля 
ЛК ПР ЛБ 

5 9 5 180 20 30  50 14 103  27 Экзамен 

 ИТОГО в соответствии с учебным планом 

Итого: 5 180 20 30  50 14 103  27  

 

В интерактивных формах часы используются в виде проблемных семинаров и круглых 

столов 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
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1 Раздел I. История музыки в представлениях и праздниках. 
 1.Музыка в народных представле- 1   1  4  



ниях и праздниках. 

 2.Музыка в революционных празд-

никах и театрализованных пред-

ставлениях 

1   1  4  

 3.Музыка в сценических видах ис-

кусства.  
1   1  4  

 4.Музыка в современном драмати-

ческом театре. 

1   1  4  

 5.Музыка в современных театрали-

зованных представлениях и празд-

никах. 

1   1  4  

 6.Музыка в кино, музыкальных и 

музыкально-драматических переда-

чах радио и телевидения. 

1   1  4  

2 Раздел II.Музыка как составная часть театрализованного представления и 

праздника. 

 1.Музыка как вид искусства. 2   2  10  

 2.Выразительные средства музы-

кального языка. 

2 4  6  10  

 3.Содержание и форма в музыке. 2 8  8  10  

 4.Жанры и стили музыкального ис-

кусства. 

2 4  6  10  

3 Раздел III. Методика использования музыки в театрализованных 

представлениях и праздниках. 

 1.Функции музыки в театрализован-

ных представлениях и праздниках. 

4 -  4  9  

 2.Музыкальная драматургия театра-

лизованного представления и празд-

ника. 

- 6  6  15  

 3.Методика создания музыкальной 

партитуры театрализованного пред-

ставления и праздника 

2 6  6  15  

 Экзамен:     *  27 

 ИТОГО: 20 30  50 14 103 27 

 

Содержание дисциплины (модуля)  

 

 

Раздел I. История музыки в представлениях и праздниках. 
 Темы: 

1.Музыка в народных представлениях и праздниках. 2.Музыка в революционных 

праздниках и театрализованных представлениях 3.Музыка в сценических видах ис-

кусства. 4.Музыка в современном драматическом театре. 5.Музыка в современных 

театрализованных представлениях и праздниках. 6.Музыка в кино, музыкальных и 

музыкально-драматических передачах радио и телевидения 
Музыка – неотъемлемый компонент древнегреческих представлений. Музыка в 

праздниках Древнего Рима. Музыка в мистериях и карнавальных фарсах в странах Запад-

ной Европы. Музыка в официальных праздниках церкви феодального государства и 

народных действах средневекового общества. Церковные процессии, рыцарские турниры, 

народные праздничные действа. Музыка в народных представлениях Древней Руси. Ско-

морохи. Балаган. Народные гуляния. Музыка праздников Французской революции. Хоро-



вое пение – ведущее выразительное средство Советских революционных праздников. Му-

зыка в театральных представлениях «Живой газеты», Синей блузы», ТРАМов. Музыка А. 

Давиденко, М. Блантера, С. Каца, К Листова, Ю. Милютина, Дм. Покрасса к агитационно-

художественным представлениям. Выдающиеся образцы театральной музыки XIX века. 

Музыка Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт». Театральная музыка Шумана, Мендельсона, 

Бизе, Грига. Русская театральная музыка. А. Верстовский, его роль в утверждении на рус-

ской сцене жанра водевиля. Творчество М. Глинки в жанре театральной музыки. Теат-

ральная музыка П. Чайковского. Специфика оформления музыкального спектакля. Ре-

форма МХАТ и её влияние на роль музыки в сценическом представлении. Музыка И. Са-

ца в спектаклях МХАТ. Музыка в спектаклях Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, 

Охлопкова. Новаторское творчество современных композиторов в жанре театральной му-

зыки. Музыка в гражданских праздниках и обрядах. Музыка в спортивных праздниках и 

олимпиадах. Фестивали и праздники искусств. Музыка театрализованного концерта. Му-

зыка в детских представлениях и праздниках. Музыка в эстрадно-цирковых представлени-

ях. Музыка в праздниках под открытым небом. Понятие о киномузыке. Музыкальная дра-

матургия кинофильма. Единство зрелищного и слухового (звукового) ряда в кинофиль-

мах. «Закадровая» и «внутрикадровая» музыка. Музыка и жанр фильма. Творчество Д. 

Шостаковича, С. Прокофьева, И. Дунаевского в жанре киномузыки. Музыка в художе-

ственном и документальном кино. Музыка в научно-популярных фильмах. Музыка в ки-

нофильмах для детей. Музыка в мультипликационных фильмах. Роль современных ком-

позиторов в развитии жанра киномузыки. Специфика использования музыки в передачах 

радио и телевидения. Роль музыки в драматургии радио- и телеспектакля. Классификация 

музыки в радио- и телевизионных передачах. Функции музыки в передачах радио и теле-

видения. Характеристика жанров музыкальных радио- и телевизионных программ. 

 

Раздел II. Музыка как составная часть театрализованного представления и празд-

ника. 

Темы: Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыкального языка. 

Содержание и форма в музыке. Жанры и стили музыкального искусства 

Понятие о музыке, как виде искусства.  Особенности музыки как вида искусства. Роль му-

зыки в драматическом действии. Звуковая основа и эмоциональная природа музыки. Ос-

новные средства музыкальной выразительности, их значение. Показ элементов музыкаль-

ной речи на примерах из музыкальной литературы: мелодия, регистр, диапазон, гармония, 

диссонанс, консонанс, ритм, размер, темп, лад, динамика, тембр, фактура, форма, жанр. 

Разбор таких элементов как: мелодия, гармония, ритм, лад, динамика, темп. Звук как фи-

зическое явление. Свойства музыкального звука. Названия звуков. Тембры голосов. Фор-

тепиано, расположение звуков на клавиатуре фортепиано. Темперация. Диапазон. Октавы 

и регистры. Название октав. Фортепиано. Звукоряд. Написание буквенных обозначений 

звуков и, наоборот, данные названия звуков переписать нотами. Первоначальные навыки 

слухового восприятия и интонирования элементов музыкальной речи. Определение на 

слух элементов музыкальной речи, определение звуков различной высоты, регистра, в ко-

тором регистре сыграна мелодия, направления движения мелодии, запись по фразам ме-

лодической линии, отмечая относительную высоту звуков стрелками. Пение различных 

звуков в унисон, гаммы от звука «до» с названиями слоговыми и буквенными. Определе-

ние расположения нот на клавиатуре, нахождение во всех октавах одноименных звуков. 

Музыкальный строй. Равномерно-темперированный музыкальный строй. Темперация, 

тон, полутон (виды полутонов), знаки альтерации, энгармонизм. Ключевые знаки. Перво-

начальные навыки слухового восприятия и  интонирования элементов музыкальной речи. 

Пение различных звуков в унисон, определение звуков различной высоты, регистра, 

направления движения мелодии, поиск нот на клавиатуре, определение названия октавы. 

Находить на клавиатуре хроматические и диатонические полутоны от любого звука. По-

строение диатонических и хроматических полутонов вверх (вниз) от звуков. Игра 12 по-



лутонов в октаве с названием звуков. Нотный стан, нотописание, нотоносец, скрипичный 

и басовый ключи, нота, запись высоты звуков. Длительности звуков, паузы. Названия и 

запись длительностей звуков. Схема соотношения звуков, принцип деления. Паузы. Спо-

собы увеличения длительности звуков и пауз: точка, лига, фермата Знаки сокращения и 

упрощения нотного письма: реприза, Da Capo al Fine, Dal segno, вольта, tremolo или 

tremolando. Ключи. Ноты. Написание буквенных обозначений звуков первой, второй и ма-

лой октав. Нотописание, нотный стан, нотоносец, ключи, нота, запись высоты звуков. 

Нотная запись музыки, чтение нот по записи. В песнях, записанных на слух схематически 

определить место каждого звука на нотном стане и записать нотами (пока вне ритма). За-

пись в скрипичном и басовом ключах нот различными длительностями, с флажками и в 

группах, знаков альтерации и пауз на нотном стане. Обозначение одной нотой суммы дли-

тельностей данных групп нот. Отстучать схемы ритмические. Игра и пение гамм разными 

длительностями, с паузами. Игра легких примеров  на фортепиано. Метр. Такт. Размер. 

Схемы дирижирования. Организация звуков во времени. Метр, сильные и слабые доли, 

акцент. Такт. Тактовая черта. Затакт. Размер. Простые и сложные размеры.  Схемы дири-

жирования в 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти дольных размерах. Отмечать на слух пульс и сильную до-

лю, определение размера по записи и на слух, дирижирование. Данную мелодию разде-

лить на такты, простучать ритм. Развитие навыков слухового восприятия: определение 

метра, сильной доли, размера. Дирижирование. Ритм. Основное деление длительностей. 

Дополнительные знаки, увеличивающие длительность звуков. Паузы. Группировка дли-

тельностей, особенности группировки в вокальной музыке. Произвольное деление: три-

оль, дуоль, квинтоль. Затакт. Синкопа. Мелизмы: форшлаг, трель, группетто, мордент. 

Развитие навыков слухового восприятия: определение метра, ритма, темпа. Воспроизве-

дение ритмических рисунков по записи, ритма с пульсом, игра мелодии со счетом. Опре-

деление по группировке размера. Мелодии разделить на такты и правильно сгруппиро-

вать, затем сыграть со счетом Пение  в заданном ритме, размере с дирижированием одно-

именных гамм: до мажор и до минор. Характер исполнения. Темп, итальянская термино-

логия. Основные виды темпов: медленных, средних, быстрых. Ускорение и замедление 

темпа. Динамика, основные динамические оттенки. Условные знаки, обозначающие силу 

звука. Сделать на слух анализ несложного музыкального периода: его размера, темпа, 

ритма, динамики. Интонирование гамм в разных темпах и ритмических рисунках, с раз-

ными  динамическими оттенками. Понятие о ладе. Гамма. Тональность. Музыкальная си-

стема. Лад. Мажорный и минорный лады. Гамма. Ступени лада, их значение. Устойчивые 

и неустойчивые ступени, вводные тоны, тяготение, разрешение. Названия ступеней: тони-

ка, доминанта, субдоминанта. Понятие о каденции. Тональность. Система тональностей. 

Ключевые знаки. Мажорный лад и гамма. Строение мажорной гаммы. Взаимоотношения 

ступеней мажора. Слуховая настройка мажора. Минорный лад.  Минорная гамма. Парал-

лельный минор. Строение минорной гаммы. Виды минора: натуральный, гармонический, 

мелодический. Случайные знаки. Одноименные тональности. Интонирование гамм, опре-

деление на слух лада, устойчивых и неустойчивых ступеней в мелодии, поступенного 

движения и скачков, разрешение. Определение и интонирование тоновых и полутоновых 

соотношений. Изучение мелодий по слуху, их разбор. Пение знакомых мелодий с назва-

нием звуков. Определение  на слух количества фраз. Определение движения мелодии. 

Определить тональность и ступени в мелодии. Обозначить устойчивые, неустойчивые 

ступени, сделать их разрешение. Понятие и приемы настройки: пение трезвучий и звукоря-

да, различных последовательностей ступеней. Мажорный лад и гамма. Построение мажор-

ных гамм, определение тональности, устойчивых и неустойчивых звуков, их тяготений к 

разрешению. Пение мажорных гамм, мелодий в мажоре. Игра гамм от заданного звука, 

устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением. Минорный лад. Минорная гамма. По-

строение минорных гамм, интонирование гамм, определение лада на слух. Интервал. Про-

стые интервалы, названия. Интервалы чистые, малые, большие, уменьшенные, увеличен-

ные. Диссонансы, консонансы. Интервалы в ладу. Интервалы на ступенях лада. Устойчи-



вые, неустойчивые интервалы, разрешение интервалов. Обращение интервалов. Понятие 

обращения. Понятия основания и вершины интервала. Способы обращения. Таблица об-

ращения интервалов (закономерности обращения: чистые обращаются в чистые, большие 

в малые, малые в большие) Определение на слух консонансов и диссонансов, пение ин-

тервалов, определение названия интервала по записи, в мелодии, построение интервалов. 

Интервалы на ступенях лада. Интонирование на память начальных и конечных звуков от-

дельных фраз мелодий, мелодических оборотов. Понятие и приемы настройки: пение трез-

вучий и звукоряда, различных последовательностей ступеней. Обращение интервалов. По-

строение интервалов от примы до октавы на основных ступенях звукоряда с разрешением 

и обращением интервалов. Трезвучия. Обращение трезвучий. Гармония. Значение гармо-

нии в музыке. Аккорд и интервал. Разновидности аккордов. Виды трезвучий. Названия 

звуков трезвучия. Трезвучия в ладу. Главные трезвучия лада. Обращение трезвучий. Сеп-

таккорды. Виды септаккордов. Названия звуков в септаккорде. Доминантсептаккорд с 

разрешением (обращения Д7). Вводные септаккорды. Трезвучия. Обращение трезвучий. 

Построение трезвучий вне лада, в ладу запись трезвучий на всех основных ступенях, счи-

тая данный звук за основание аккорда. Построение главных трезвучий с обращениями. 

Определение обращений по записи. Определение вида трезвучия на слух. Подбор трезву-

чий для аккомпанемента. Септаккорды. Определение на слух трезвучий и септаккордов, 

строение Д7 от звука и в ладу с разрешением, игра аккордов на фортепиано. 

Форма и содержание. Общие принципы формообразования. Содержание музыки - 

внутренний духовный облик произведения Художественный образ. Музыкальный образ – 

основной элемент содержательности музыкального произведения. Мелодия и средства ее 

организации. Строение мелодии: интонация, фраза, предложение, период. Кульминация и 

цезуры. Музыкальная тема. Простейшие музыкальные формы: одночастная, 2-х и 3-

частная простые формы. Анализ строения мелодии на слух, темы и ее развития, особенно-

стей кульминации, а так же музыкальной формы. Форма в музыке как звуковая реализа-

ция содержания с помощью системы звуковых элементов, средств, отношений, т. е. то, как 

(и чем) выражается содержание музыки. Взаимосвязь содержания и формы в музыке. 

Простые формы: куплетная, одночастная, простая двухчастная и трехчастная формы. Рон-

до. Фантазия. Сонатное аллегро. Циклические формы. Сложная двухчастная и трехчастная 

форма. Сонатный цикл. Сюита. Полифоническая форма. Вершина полифонии – фуга. Ва-

риации. Канон. Инвенция. Ричеркар. Пассакалья. Чакона. Характеристика основных жан-

ров музыкального искусства. Вокальные жанры. Инструментальные жанры.  Вокально-

инструментальные жанры.  Песенные жанры. (Историческая песня, ария, романс, кантата, 

опера, марш, вальс, прелюдия, соната и др.). Первичные и вторичные музыкальные жан-

ры. Жанровые признаки: темп, метр, ритм, фактура, тембр. Мелодия - «зеркало жанра». 

Жанровые связи. Характеристика вокальных жанров. Крупные жанры — музыкально-

драматическое произведение, оратория, средние жанры — кантата, вокальный цикл, ли-

тургия, хоровой концерт, малые — вокальная миниатюра (песня, романс). Характеристика 

инструментальных жанров. Симфония. Концерт. Соната. Симфоническая сюита. Рапсо-

дия. Ноктюрн. Токката. Увертюра. Вальс. Марш. Полонез. Полька. Краковяк. Характери-

стика вокально-инструментальных жанров. Музыкальный театр: опера, оперетта, мюзикл, 

водевиль. Комическая опера и опера-сериа. Зингшпиль. Тонадилья. Песенные жанры. 

Песня. Романс. Баллада. Музыкальный монолог. Особенности содержания и формы жан-

ров. Различия жанров: по способу исполнения (вокальные, вокально-инструментальные, 

сольные), назначению (прикладные и др.), содержанию (лирический, эпический, драмати-

ческий), месту и условиям исполнения (театральный, концертный, камерный, киномузыка 

и др.). Понятие о музыкальном стиле. Музыкальный стиль как система средств музыкаль-

ной выразительности, которая служит для воплощения определенного идейно-образного 

содержания. Общность стилевых признаков в музыкальных произведениях. Стиль исто-

рический, национальный, индивидуальный. Характеристика стилей классической музыки: 

возрождение, барокко, классицизм, рококо, импрессионизм, романтизм, экспрессионизм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29


Стили эстрадной и джазовой музыки. Современная популярная музыка. Эстрадная музы-

ка. Кабаре. Рок-Музыка. Рок-н-ролл. Стиль, как индивидуальные особенности компози-

торского письма (творческий  почерк, манера), и общие особенности письма группы ком-

позиторов, объединенных общей платформой (стиль школы), и особенности творчества 

композиторов одной страны (национальный  стиль) или исторический периода в развитии 

музыкально искусства (стиль направления, стиль эпохи). Классификация музыкальных 

стилей по композиторам и по эпохам. 

Раздел III. Методика использования музыки в театрализованных представлениях и 

праздниках. 

Темы: Функции музыки в театрализованных представлениях и праздниках. Музы-

кальная драматургия театрализованного представления и праздника. Методика со-

здания музыкальной партитуры театрализованного представления и праздника. 

Специфические функции музыки в театрализованном представлении и празднике: 

создание эмоциональной атмосферы, колорита эпохи, эмоциональной и смысловой харак-

теристики всего представления, отдельных фрагментов, образов, места и времени дей-

ствия. Организация темпо-ритма представления; участие в конфликте; создание жанрово-

го и стилевого единства представления. Музыкальный акцент. Актерские выразительные 

средства, раскрывающие внутренний мир действующих лиц: жест, слово, поступок. Му-

зыка - неактерское выразительное средство. Сочетание музыки с актерскими выразитель-

ными средствами. Музыка как средство материализации чувств героя или группы лиц. 

Выразительные возможности музыки. Изобразительные возможности музыки. Музыка в 

синтетических видах искусства. Раскрытие при помощи музыки основного замысла про-

изведения. Обобщающая функция, связанная с режиссерским отношением к происходя-

щему. Основные виды музыкальных обобщений: контрастное (наиболее яркое) и резюме 

(музыка едина с образным содержанием, выражает сквозную линию). Конфликтное по-

строение музыкальной драматургии. Музыкальная тема. Музыкальная идея. Музыкаль-

ный образ. Музыкальный пролог. Музыкальный эпизод. Музыкальный финал. Музыкаль-

ная компиляция. Музыкальная драматургия компилированного вида (музыкальный мон-

таж). Музыкальная драматургия оригинального вида (работа с композитором). Музыкаль-

ная драматургия смешанного вида (использование принципов первого и второго видов 

музыкальной драматургии). Сюжетная музыка. Возможности сюжетной музыки в театра-

лизованном представлении. Условная музыка (музыка эмоционального фона). Возможно-

сти условной музыки в театрализованном представлении. Условная музыка – действенное 

средство выражения конфликта. Роль музыки в выявлении ведущей идеи представления. 

Музыка – средство создания эмоциональной атмосферы представления. «Музыкальные» 

комментарии. Эмоциональный фон. Качество музыки. Виды музыкальных характеристик. 

Музыкальная самохарактеристика. Музыкальная пародия. Создание с помощью музыки 

национального колорита, колорита эпохи, обозначение места и времени действия. Лейт-

мотивная музыка. Принцип лейтмотивности. Лейтмотивность как основа драматургиче-

ского развития. Иллюстративность и контраст. Понятие контрапункта. Сюжетно-

смысловой и эмоциональный контрапункт. Музыкальный контраст и комический эффект. 

Контрастное соотношение музыки и действия. Музыкальный режиссерский анализ сцена-

рия театрализованного представления и праздника. Режиссерский замысел. Определение 

музыкальных выразительных средств для реализации режиссерского замысла представле-

ния. Музыкальное сопровождение представления: фонограмма или «живое» звучание. 

Подбор и изучение музыкального материала, который соответствует стилю и жанру пред-

ставления. Создание оригинальной музыки. Работа с композитором. Значение монтажа. 

Речевая фонограмма. Звуковые эффекты. Прием мизансценирования звуков и шумов. Эхо 

и реверберация. Звуковая перспектива. Работа в фонотеке. Синхронизация фрагментов в 

соответствии с принятым в экспликации метражом. Принципы сочетания фонограммы с 

живым звучанием. Музыкальный фон. Шумовая партитура. Техническая запись фоно-

грамм соответственно партитуре. 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХО-

ДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. Куксов, А.Н. Драматургия и режиссура массовых театрализованных представле-

ний. Методические рекомендации: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений культуры и искусства / А.Н. Куксов ; Министерство культуры Нижегородской 

области, ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры». - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4475-9699-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599 

Дополнительная литература: 

1. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методический комплекс / Мини-

стерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», Институт театра, Кафедра театрального искусства и 

др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 80 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275381 

2. Супруненко, Г.В. Принципы театрализации в современной хоровой музыке (на 

примере сочинений отечественных композиторов Р. Щедрина, М. Броннера, Э. Фертель-

мейстера) : учебное пособие / Г.В. Супруненко ; Министерство культуры Российской Фе-

дерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

Кафедра хорового дирижирования. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской 

консерватории, 2014. - 53 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная ме-

бель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации пре-

зентаций, наглядные пособия); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета); 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

Microsoft Office - офисный пакет 

В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний используются Ин-

тернет-тренажеры в сфере образования (www.i-exam.ru). 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». 

http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможно-

стей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


