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I. Цели и задачи дисциплины. Еѐ место в структуре образовательной 

программы (пояснительная записка.) 

 

Цель курса. 
Цель курса – подготовить студента к самостоятельной работе по организации и учету 

фондовых коллекций, многопрофильной систематизации экспедиционных материалов, что 

является необходимым основанием для последующей профессиональной работы специалиста. 

 

        Задачи курса. 
Задачи курса – привить студенту на основе принципов научной классификации явлений 

фольклора практические навыки систематизации и обработки документальных фольклорно-

этнографических материалов, обучить основополагающим правилам хранения материалов, 

методам работы с базами данных. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Учебная дисциплина является одной из ключевых в подготовке этномузыколога, служит 

уставным руководством в работе по созданию фактологической базы современной науки. Курс 

рассчитан на индивидуальные занятия преподавателя со студентом. Обязательной частью 

является работа над документальными материалами — как архивными, так и теми, в сборе 

которых студент принимал непосредственное участие.  

 

Дисциплина входит в часть программы бакалавриата, формируемую участниками 

образовательных отношений.  Дисциплина является обязательной для изучения.  

 

 

2.Требования к освоению дисциплины. 

         Дисциплина участвует в формировании следующих   компетенций, являющихся 

результатом освоения ООП: 

          ПКО-7 Способен анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения образцов народной вокальной и инструментальной музыки, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.  

 ПК-6 Способен к демонстрации достижений музыкального  искусства в рамках  

своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в 
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учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры). 

 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

*критерий достоверного воссоздания особенностей  звучания народной песни, 

инструментального наигрыша, народной хореографии;  принципы воссоздания народных 

песенных, инструментальных, хореографических традиций в этнографически достоверном виде с 

использованием элементов  традиционной обрядности, различных форм народной хореографии, с 

ориентацией на региональную специфику народной традиции;  различные способы адаптации 

музыкального фольклора, к сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; 

принципы отбора репертуара и подготовки концертных программ; 

* репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; –              

исполнительские особенности музыкальных сочинений в          ориентации на возмож-

ности конкретных творческих коллективов; общие сведения о теории        и        

практике массовой коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные схемы 

практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации; 

Уметь: 

* использовать результаты научного исследования в художественно-творческой, 

культурно-просветительской деятельности; объективно, опираясь на типологически 

значимые элементы народной песни / наигрыша / хореографии, оценить характер звучания 

и сценическое решение с точки зрения полноты содержания, достоверности 

воспроизведения, сохранения стилевой специфики первоисточника; 

*организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в 

ориентации на тематику концерта и возрастной            уровень аудитории; излагать и 

объяснять принципы, схемы и подходы,        образующие сущность феномена PR. 

 

Владеть: 

*методами и навыками отбора репертуара, подготовки концертных и фестивальных 

программ, сценических постановок и других творческих мероприятий;  

* навыками профессиональной работы         в         области массовых коммуникаций;  

навыками устной и письменной          деловой речи; исполнительским 

анализоммузыкальных сочинений. 

 

 

3. Содержание и организация изучения  дисциплины 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час.) 

Самост

. 

работа в том числе 

Лекции Практич. 

 Раздел I. 
«Паспортизация и 

жанровая атри-

буция 

фольклорных 

записей» 

    

1. Паспортизация  

экспедиционных и 

других 

4  2 2 
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документальных 

записей 

2. Составление 

реестров аудио- и 

видеозаписей. 

Жанровая 

атрибуция текстов 

36  8 28 

 Раздел II. 

«Составление 

репертуарных спи-

сков и перечней 

этнографических 

сведений» 

    

3. Составление 

репертуарных 

списков  

12  6 6 

4. Составление 

перечня 

этнографических 

сведений 

8  4 4 

 Раздел III.  

«Описание 

коллекций 

экспедиционных и 

других 

документальных 

материалов» 

    

5. Составление 

статистических 

сведений о работе 

экспедиции 

12  4 8 

6. Составление 

итоговых 

статистических 

сведений по 

результатам работы 

экспедиции в 

данном районе, 

области, регионе 

12  4 8 

 Раздел IV. «Организа-

ция фондовых 

коллекций» 

    

7

. 

Фондирование 

материалов. Основные 

и вспомогательные 

фонды 

8  2 6 

8

. 

Составление 

каталогов, указателей 

16  2 14 

 ИТОГО: 108  32 76 
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1. Разделы курса. 

Раздел I: «Паспортизация и жанровая атрибуция фольклорных текстов»; 

Раздел II: «Составление репертуарных списков»; 

Раздел III: «Описание коллекций, составление статистических сведений». 

Раздел IV: «Организация фондовых коллекций на основе современных информационных 

технологий». 

 

2. Темы и краткое содержание. 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ЖАНРОВАЯ  

АТРИБУЦИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ. 

Тема 1. Паспортизация экспедиционных и  

других документальных записей.  

Паспортные сведения должны содержать исчерпывающую информацию по следующим 

пунктам:  

 дата записи (число, месяц, год)  

 место записи – указываются область, район, административно- территориальная единица 

(волость / сельский совет / сельский округ / сельская администрация), населенный пункт  

 сведения об исполнителях – фамилия, имя и отчество (полностью), год рождения, откуда 

исполнитель родом; по необходимости – образование, национальность 

 состав экспедиционной группы.  

Важность и необходимость точных сведений для реализации возможности дальнейшего 

включения в сферу научных изысканий и для проведения картографирования фольклорных 

явлений.  

Понятие о местных, узколокальных традициях, зонах распространения тех или иных 

фольклорно-этнографических явлений. Без точных географических привязок представление о 

собранном материале может быть расплывчатым, аналитические выводы будут затруднены или 

сделаны неверно.  

Анализ примеров фиксации паспортных сведений (от публикаций XIX века до современных 

изданий, а также по материалам имеющихся фондовых коллекций).  

 

Тема 2. Составление реестров аудио- и видеозаписей.  

Жанровая атрибуция текстов. 

Содержание записи:  

 две строфы поэтического текста на местном диалекте (при необходимости — указание на 

сюжет); 

 жанровая атрибуция записанного текста (научная, а также записанная со слов 

исполнителей); 

 указания на обстоятельства исполнения, приуроченность песни; 

 по возможности – краткие типологические характеристики (поэтический текст, 

музыкальная форма); 

 изложение в обобщенной форме содержания комментариев, бесед с исполнителями; 

 четкие указания на то, кто конкретно участвует в исполнении той или иной песни, кто 

именно из исполнителей является ведущим; обозначение различных функций участников 

ансамбля; 

 при паспортизации сведений по инструментальной музыке – подробные сведения об 

инструменте, приемах игры, связях с песенными и хореографическими формами; 

 система отсылок к параллельным видеозаписям, при необходимости - к рукописному 

фонду (полевым дневникам и др. материалам); 

 в реестр видеозаписи включаются те же данные, но с добавлением сведений для 

идентификации исполнителей (по порядку расположения перед камерой, по описанию 
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одежды и т.п.). 

Практические занятия — прослушивание экспедиционных аудиозаписей просмотр 

видеозаписей с рекомендациями по составлению реестров. 

 

РАЗДЕЛ II. СОСТАВЛЕНИЕ РЕПЕРТУАРНЫХ СПИСКОВ,  

ПЕРЕЧНЕЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 

 

Тема 3. Составление репертуарных списков. 

Подготовка списка народных песен, наигрышей по результатам работы экспедиции и 

имеющимся публикациям по данной территории и близлежащим районам. Список формируется 

по жанровому признаку. Список группируется с учетом особенностей типологии напевов, а также 

может быть ориентирован на содержание поэтических текстов – сюжетный перечень (с воз-

можными вариантами начальных строф и с вариантами сюжетных продолжений). В списке 

дается точное обозначение места записи (населенный пункт, административно-территориальная 

единица, район, область), указание на фондовые номера фонограмм или номера текстов в 

публикациях. 

 

Тема 4. Составление перечня 

этнографических сведений. 

 

Перечни этнографических сведений составляются по каждому обрядовому комплексу 

исследуемой культурной традиции, содержат краткое описание всех обрядовых действий в их 

последовательности с указанием на использование художественных форм. Каждый фиксируемый 

факт имеет точную паспортизацию. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ  

И ДРУГИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Тема 5. Составление статистических 

сведений о работе экспедиции. 

 

Статистические сведения о работе экспедиции должны включать:  

 даты проведения экспедиции; 

 объединенный маршрутный лист экспедиции; 

 сведения о научном руководителе экспедиции, участвующих в экспедиции организациях, 

руководителях групп, участниках; 

 фондовые номера аудио- и видеозаписей с указанием авторов записи (руководителей 

групп); 

 фондовые номера фото-, киноматериалов; 

 сведения о рукописном экспедиционном фонде (номера экспедиционных дневников и 

прочих рукописных документов с указанием их авторов); 

 номера журналов, в которых находятся реестры записей данной экспедиции; 

 сведения о количестве записей по жанрам; 

 список исполнителей; 

 фондовые номера и краткое описание приобретенных в ходе экспедиции музыкальных 

инструментов, образцов материальной культуры. 

 

Тема 6. Составление итоговых статистических сведений по результатам работы 

экспедиции в данном районе, области, регионе. 

 

Сводные таблицы по числу экспедиций, их работе в тех или иных районах, по 
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обследованным населенным пунктам и т.п. 

 

Тема 7. Фондирование материалов. 

Основные и вспомогательные фонды. 

 

Основные фонды формируются из следующих компонентов: 

 документальные экспедиционные и стационарные аудиозаписи (студийные записи 

аутентичных исполнителей, записи на этнографических концертах); 

 видеозаписи, произведенные в экспедиции, а также в студии, на этнографических 

концертах; 

 фото-, киноматериалы экспедиций; 

 рукописные материалы экспедиции: дневники, карты, подготовленные в ходе экспедиции 

репертуарные списки, этнографические сведения, списки исполнителей, перечни 

населенных пунктов, маршрутные листы, отчетные тетради (ежедневные отчеты 

экспедиционных групп по маршрутам) и прочие материалы; 

 приобретенные в ходе экспедиции музыкальные инструменты, образцы материальной 

культуры; 

 журналы реестров экспедиционных аудио и видеозаписей; 

 описи коллекций; 

 статистические сведения; 

 каталоги и указатели. 

Вспомогательные фонды (аудио и видео), подлежащие хранению, формируются из 

следующих материалов: 

 итоговые материалы отчетов экспедиционных групп (монтажи и подборки записей) 

 тематические подборки записей для научной и учебной работы 

 материалы научных конференций 

 грампластинки, компакт-кассеты и диски с записью аутентичных исполнителей и 

фольклорных ансамблей 

 журналы реестров и указатели к вспомогательным фондам 

 

Тема 8. Составление каталогов, указателей. 

 

Составление каталогов, указателей, справочных таблиц. Заполнение баз данных. Работа на 

компьютере. Ввод данных, составление электронных каталогов. Составление тематических 

подборок, реестров и указателей к ним. 

 

4.Методические указания для обучающихся. 

 

   Методика выполнения того или иного типа обработки и систематизации фольклорно-

этнографического материала, ориентированного на разные уровни востребованности 

(научный, образовательный, творчески-исполнительский), принципы анализа образцов 

народной музыки излагаются в курсе "Теории музыкального фольклора" (в форме спе-

циальных семинаров). В процессе индивидуальных занятий по  обработке, систематизации  

образцов народной музыки студент под руководством преподавателя осваивает изученные 

методы на практике.  Материал, используемый для обработки и систематизации, может лечь 

в основу разработки научной проблематики в форме реферата или курсовой работы в 

процессе занятий по специальности, а также по программе специальной дисциплины 

«Теория музыкального фольклора», а также "Специальный класс". 

 

 

5. Примерные оценочные и методические материалы тем. 



 

10 

 

 

5.1. Требования для текущего контроля успеваемости. 

Форма итогового контроля 

Зачет – в седьмом семестре. Основанием для получения зачета (на каждом из двух семестров) 

является представление следующих работ: реестры аудио-, видеозаписей, репертуарный список или 

описание фондовой коллекции, подготовка тематических подборок с соответствующей докумен-

тацией. 

 

 

5.1. Требования для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости проводится на семинарах и включает в себя: 

 выступления обучающихся по темам занятий; 

  проверки над работой основной и дополнительной литературой. 

 

5.2 Требования для промежуточной аттестации  

Для сдачи зачета по предмету обучающийся должен: 

 написать тренировочный тест; 

 ответит на вопросы по темам; 

 сдать письменные работы,  выполненные по составлению каталогов фольклорно-

этнографического материала и т.д.  

*Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

 

Получение зачета происходит по представлению выполненных студентом и проверенных 

преподавателем работ. При необходимости студенту могут быть заданы следующие контрольные 

вопросы: 

1).В чем заключается важность фиксации полных сведений о месте записи, а также о месте 

рождения исполнителей. 

2).Что является основанием для жанровой атрибуции записей музыкального фольклора, 

словесных форм фольклора, народной хореографии и др. 

3). Каким образом учитываются в реестре обстоятельства исполнения тех или иных форм 

фольклора, жанровых разновидностей. 

4). Почему необходимо фиксировать народную терминологию в определении жанра. 

5). Какие материалы могут помочь восполнить пробелы в паспортных сведениях по каждому 

факту фольклора. 

6). В чем значение полевых дневников и других рукописных экспедиционных материалов для 

работы по систематизации собранных коллекций. 

7). Какие данные должны быть зафиксированы в реестрах аудио- и видеозаписей. 

8). Каковы принципы фиксации в реестре содержания бесед с народными исполнителями. 

9). По каким правилам составляется репертуарный список. 

10).Перечислить основные разделы описи коллекций. 

11). Какие каталоги, указатели, справочные таблицы необходимы для работы с фондами. 

12). Студент должен продемонстрировать умение работы с имеющимися каталогами и 

базами данных. 

 

*Критерии оценки. 

 

Зачет –  в седьмом семестре. Основанием для получения зачета (на каждом из двух семестров) 

является представление следующих работ: реестры аудио-, видеозаписей, репертуарный список или 

описание фондовой коллекции, подготовка тематических подборок с соответствующей докумен-
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тацией. 

 

Оценка «зачет» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

выработанным планом, обнаруживает достаточно глубокое понимание назначения предмета, 

его основных положений. В ответе аргументируются выдвигаемые положения, приводятся 

примеры. Студент обнаруживает знание важнейших профессиональных понятий. В речи 

используется профессиональная лексика. 

Оценка «незачет» ставится при отсутствии раскрытия профессиональных понятий, 

категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблем рассуждениями «обыденно-повседневного» характера. Ответ содержит 

серьезные неточности. Выводы поверхностны. Студент затрудняется в ответе на 

дополнительные вопросы. положения декларируются, но недостаточно аргументируются. 

Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры некорректны или 

отсутствуют.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

Студент выполняет самостоятельно с последующей проверкой педагогом следующие 

задания: 

 составление реестров аудио и видеозаписей 

 составление репертуарных списков 

 описание фондовых коллекций (статистические сведения) 

 подготовка отчетных тематических подборок (в том числе —типологического характера). 

Все материалы представляются в компьютерном наборе и в распечатке, тематические 

подборки — на кассетах с сопутствующей документацией (также обязательно в компьютерном 

наборе и в распечатке). 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6.1. Рекомендуемая литература (основная). 

 

 

 

Наименование 

 

1 

 

100 башкирских народных песен и наигрышей /сост. А.М. Айткулов, Н.В. 

Ахметжанова и т.д. – Уфа: Китап, 2017. – 220 с. 

2 

 

Рахимов Р.Г. Напевы тальянки. – Уфа: Башкнигоиздат, 1985.  

3 Сулейманов Г.З. Курай: Методическое пособие по обучению игре на курае.– 

Уфа: Китап, 2021. – 157 с.: нот. На башкирском языке. 

4. Народное музыкальное творчество: Учебник /Отв. ред. О.А. Пашина. 

СПб: Композитор, 2005. –568 с., нот, прим. , ил. 

5. Народное музыкальное творчество: Учебник Хрестоматия со звуковым 

приложением./Отв. ред. О.А. Пашина. СПб: Композитор, 2007. –568 с., 

нот, прим. , ил. 

6. Башенев В. А. Избранные пьесы и обработки для баяна: хрестоматия 

педагогического репертуара: хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 

2.– Уфа, 2004. – 48 с. 
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6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1). Бут О. Комп’ютернi технологiї в музичнiй фольклористицi: методичнi рекомендацiї //  

Проблеми  етномузикологiї: Збiрник наукових праць. Київ: Нац. музична академiя Украiни, 2004. 

Вип. 2. С. 328–337. 

2). Кабинет народной музыки. Московская государственная консерватория им. 

П.И. Чайковского. – М.: Музыка, 1966. – 103 с. 

3). Клименко И. Архів аудіозаписів українського фольклору в лабораторiї музичної 

етнографiї // Проблеми етномузикологiї: Збiрник наукових праць. Київ: Нац. музична 

академiя Украiни, 2004. Вип. 2. С. 338–357. 

4).Пушкина С.И., Чернышева М.Б., Калугина Н.В. Народная песня звучит. (Методика сбора, 

хранения и сценического воплощения фольклора) / Всесоюзн. науч.-метод. центр нар. 

творчества и культ-просвет. работы. – М., 1982. – 180 с.: нот. 

5). Шумов К. Методические рекомендации по сбору и архивному хранению фольклорных 

материалов / Пермск. обл. творч. центр. – Пермь, 1994. – 30 с. 

 

 

 

6.3. Учебно-методические рекомендации для обеспечения  

самостоятельной работы. 

 

*Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. 

Студент выполняет самостоятельно с последующей проверкой педагогом следующие 

задания: 

 составление реестров аудио и видеозаписей 

 составление репертуарных списков 

 описание фондовых коллекций (статистические сведения) 

 подготовка отчетных тематических подборок (в том числе –типологического характера). 

Все материалы представляются в компьютерном наборе и в распечатке, тематические 

подборки – на кассетах с сопутствующей документацией (также обязательно в компьютерном 

наборе и в распечатке). 

 

6.4.Литература,  представленная в ЭБС: 

 

1. Народное музыкальное творчество: Учебно-методический комплекс дисциплины по 

направлению подготовки 072901 «Музыковедение» [Электронный ресурс]: – Электрон. 

дан. – СПб.: СПбГК имени Н.А. Римского-Корсакова), 2013. – 30 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72779  

2. Скопинцева Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – Электрон. текстовые данные – Оренбург: Оренбургский гос. университет, ЭБС 

АСВ, 2015.– 113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52341.html.– ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник. – 

Электрон. дан. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41045. – Загл. с экрана. 

 

6.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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1. Каталог Интернет – ресурсов для музыкантов Электронный ресурс: база данных 

содержащая сведения о нотах, книгах, СД записях – Режим доступа: http: 

//www.classicalmusiclinks.ru  

2. Овладение техникой фольклорного звучания. – Режим доступа: 

http://www.romoda.ru/principles5.htm. – Загл. с экрана..  

3. Российская государственная библиотека по искусству. Режим доступа: http://liart.ru/ru  

4.  RIPM – (музыкальная периодика) – международный репертуар музыкальной прессы. 

Режим доступа: http://www.ripm.org.  

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: www.e.lanbook.ru 

6. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: www.biblioclub.ru 

7. Электронно-библиотечная система elibrary или Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (ЭБС elibrary). Режим доступа: http://elibrary.ru 

 

Раздел 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Учебные аудитории: 1-17, 2-11, 2-28, 3-00, 3-01, 3.-03, общая площадь  ____  кв.м.; 

Оборудование учебных аудиторий: 4 пианино. 

Кафедральная техника: DVD-проигрыватель, 3 компьютера (с выходом в     Интернет), 

2 принтера, копировальный аппарат (ксерокс). 

  Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky 

Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023 

   Кабинет звукозаписи: необходимое звуко- и видеотехническое оборудование (магнитофоны, 

музыкальные центры, проигрыватели CD, DVD, CD–аудио); лингофонный кабинет. 

          Концертный зал им. Ф. Шаляпина: рояли, хоровые станки, дирижерские пульты. 

          Камерный зал: рояль. 

 

 

http://www.romoda.ru/principles5.htm
http://www.ripm.org/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/

