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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

(Пояснительная записка) 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» - это комплексный курс 

подготовки студентов к государственному экзамену для получения в диплом педагогической 

квалификации. Для подготовки студента к государственному экзамену по данному курсу базовым 

является комплекс знаний, полученных при изучении ряда специальных дисциплин («Методика 

обучения», «Психология и педагогика», «Музыкальная психология», «Сценическая речь», 

«Актерское мастерство», «История исполнительского искусства», «Основы фониатрии»), а также 

знаний и навыков, полученных в классе по специальности, классе камерного пения и вокального 

ансамбля, и во время прохождения концертной и педагогической практики.  

Цель дисциплины – подготовка  и развитие профессиональных качеств студентов в области 

исследовательской работы. 

Задачи дисциплины. В задачи курса «Основы научно-исследовательской работы» входят: 

• выработка умения суммировать свои наблюдения и грамотно и точно излагать их в работе; 

• развитие у студентов понимания связи вокально-теоретических знаний и педагогического 

процесса; 

• развитие навыков грамотной работы с литературными источниками; 

• развитие навыков литературной корректности и связности изложения; 

• развитие навыков анализа различных сторон вокально-педагогической деятельности; 

• развитие у студентов системного представления о вокально-педагогической деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В ходе освоения данного курса студент должен быть подготовлен к педагогической работе 

по классу сольного пения в музыкального училища с позиций системно-комплексного подхода, то 

есть освоить навыки решения исполнительских и творческо-педагогических задач в области 

певческого искусства. Также при выполнении вышеуказанных задач курса у студентов должно 

быть сформировано понимание необходимости поддержания высокого уровня профессиональной 

компетентности. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина участвует формировании следующих компетенций, являющихся результатом 

освоения ООП: 

Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, 

использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального 

искусства и музыкальной педагогики, отбирать необходимые аналитические методы и  

использовать их для решения поставленных задач исследования (ПК-3) 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• особенности поиска информации в области искусства 

• отечественные и зарубежные научные достижения в области вокального искусства и 

педагогики, музыкального театра;  

• основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные методы 

преподавания; 

• вокально-методическую литературу, сольный концертный репертуар; 

• историю вокального исполнительства, особенности наиболее значительных вокально-

исполнительских стилей, особенности национальных вокальных школ (итальянской, 

немецкой, французской, русской); 
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• искусство выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных 

стран и эпох; 

• вокально-методическую литературу в области вокального искусства; 

уметь: 

• составлять план собственной научно-исследовательской работы; 

• осуществлять поиск необходимой для проведения исследования информации в 

отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет; 

• систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой научно-

исследовательской работы; 

• реферировать, осуществлять обзор и анализ научных источников, обобщать и давать 

критическую оценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; 

• оформлять и представлять результаты научной работы в устной и письменной форме; 

• систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства, 

понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой; 

владеть: 

• основными знаниями в области информационно-коммуникационных технологий методикой 

постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских задач, 

методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре 

трудностей; 

• навыками научно-исследовательской работы в  профессиональной области;  

• навыками планирования теоретических исследований с  учетом специфики конкретной 

отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования; 

• навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема занятий Всего 

ч и ЗЕ 

Практ. Индив Самост 

Раздел 1. Музыкальное исполнительство 

1.Голос речитирующий и поющий в эпоху античности. 

Античные материалисты о голосе. Риторика – теория и 

искусство красноречия. Фонационные уроки античности 

сегодня. К.С.Станиславский о голосе драматического актёра 

и вокалиста 

4 2 - 2 

2.Певческое искусство раннего Средневековья. Бытующие 

формы псалмодирования в западноевропейской литургии I-X 

вв. и её голосовой расклад. Официальная должность 

соборного певчего (cantor) и первые метризы. Совершенный 

литургический голос (vox perfecta) по Исидору Севильскому. 

Санкт-галленский трактат (1000 г.) как памятник 

профессиональных певческих достижений I-X вв., вошедших 

в сокровищницу будущих законов европейского bel canto 

4 2 - 2 

3.Контртенор – старейший европейский голос. Его 

востребованность в современной реставрации барочной 

оперы XVII-XVIIIвв. Трактат Конрада из Цаберна «Способ 

изящного пения» как первое авторской руководство по 

пению в истории вокального искусства. Средневековые 

4 2 - 2 
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теоретики о певческом голосе 

4.Расцвет светского пения (сольного и ансамблевого) в эпоху 

Возрождения. Критерий позднеренессансного вокального 

тона и техника «поставленного» горла 

4 2 - 2 

5. Рождение оперы. Флорентийская Камерата. Поиски нового 

музыкально-театрального языка. Каччини и его тосканская 

школа пения. Содержание терминов intera grazia  и  

sprezzatura 

4 2 - 2 

6.Отличительные черты итальянской барочной оперы XVII-

XVIII вв.Специфика использования голосового регистра. 

Институт кастратов 

4 2 - 2 

7.Законы итальянской школы bel canto по трактатам Пьетро 

Франческо Този (1723) и Джамбаттисты Манчини (1774). 

Главные вокальные установки: точность интонации, messa di 

voce, легато, соединение грудного и головного регистров, 

запрет форсированного пения, сознательный контроль 

дыхания. Типы орнаментики. Внимание к речитативу. 

Законы исполнения арии da capo 

4 2 - 2 

8.Причины упадка «инструментальных голосов»  bel canto 

XVII-XVIIIвв.: увлечённость певцов голой, формальной 

виртуозностью, оперная реформа Глюка, запрет Россини на 

импровизацию орнаментики, «революция» Жильбера Луи 

Дюпре, новое драматическое звукообразование, 

зафиксированное в «Методе пения» Гарсиа-сына (1841) 

4 2 - 2 

Раздел 2. Педагогика 

9. Классификация голосов  4 2 - 2 

10. Индивидуальные различия певцов 4 2 - 2 

11. Голосовые дефекты и способы их исправления 4 2 - 2 

12. Особенности занятий с начинающими певцами 4 2 - 2 

13. Способы педагогического воздействия на голос певцов 4 2 - 2 

14. Особенности вокальной работы с певцами хоров и 

ансамблей 

4 2 - 2 

15. Народные и эстрадные манеры формирования звука 4 2 - 2 

16. Вопросы репертуара и его вокальности 4 2 - 2 

17. Вопросы вокальной нагрузки 4 2 - 2 

18. Написание реферата и подготовка к его защите 76 - 12 64 

Итого 144 ч/ 

4 ЗЕ 

34 12 98 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Голос речитирующий и поющий в эпоху античности. Античные 

материалисты о голосе. Риторика – теория и искусство красноречия. Фонационные уроки 

античности сегодня. К.С.Станиславский о голосе драматического актёра и вокалиста 

Школы риторов, обучавшие теории и искусству красноречия, то есть, сложной науке 

построения и исполнения публичной речи, приравненные современными исследователями к 

нашим университетам, наводнили Грецию и Рим. Греческй оратор Демосфен, живший в IVв. До 

н.э., использовал весь комплекс  выразительных средств: свободную осанку, оживлённую 

жестикуляцию, разработанную мимику, хорошо поставленный голос. Античное  произнесение 

ораторской речи  должно было взывать не только к разуму, но и к чувству слушателей, должно 

было «дышать особенной силой, горечью, напористостью», убеждать голосом, богатым оттенками.  
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Аристотель (384-322) выдвинул проблему  хорошо тренированного голоса оратора, 

разнообразного по динамике и интонированию, окрашенного гармонией  и ритмом. Только таким 

голосом  можно убедить толпу и защитить «истину, справедливость и хороший закон». И великий 

римский оратор Цицерон (106-43) особую важность придавал инструменту произнесения – голосу.  

Хорошо поставленный голос имел решающее значение в ораторском искусстве. Голос оратора – 

его главное достояние и опора. Его поражает уникальная природа голоса, способного при помощи 

только трёх регистров – низкого, высокого и среднего (в античности обозначенного как 

«переменного») достигать столь разнообразного и сладостного совершенства в напевах.  Требуя 

«разбега голоса по всем звукам», Цицерон рассказывает о фонационной (фонация – 

голосообразование: напряжение голосовых связок, приводящее к возникновению их 

колебаний и колебаний воздушной среды, воспринимаемых как звуки голоса) практике 

греческих актёров-трагиков, которые мало-помалу повышают свой голос, лёжа каждый день, по 

многу лет, перед выходом на сцену, а после игры на сцене садятся и понижают его  от самого 

высокого до самого низкого звучания, как бы таким образом его успокаивая. Цицерон резко 

критикует голос форсированный, напряжённый, что, вероятно,  было бедствием номер один при 

римских сценических площадках с их огромной вместимостью: недаром слова «хриплый», 

«охрип»  часто встречаются в римской литературе. 

Культ слова, повышенное внимание к его произнесению исподволь подвели античную 

мысль к рождению лингвистики, науки о языке, в которой выразителем всех акцентов языка стал 

сам артикуляционно-акустический аппарат. Так, для Платона звук R  – выражение движения и 

порыва: roe («стремнина»), tromos («трепет»), erekein(«рвать») и т.д. «А так как при произнесении 

L  язык очень сильно скользит, спускаясь вниз, то хорошо подходит ко всему «гладкому» (leia), 

«скользящему» (olisthanein) и «лоснящемуся» (liparon).  

Античные уроки по искусству произнесения слова нашли прямую параллель в мечтах 

К.С.Станиславского (1863-1938) о голосе драматического актера.  

      Всей своей громадной практикой актера и режиссера Станиславский имел право заявить, 

что пение и речь суть сообщающиеся сосуды: «Речь, стих – та же музыка, то же пение». Считая 

искусство современных ему драматических актеров  дурным дилетантизмом, мечтая о 

профессиональном, технически отшлифованном голосе, который будет «петь в разговоре и звучать 

в стихе по скрипичному, а не стучать как горох о доску», он настаивает на приобретении 

драматическими актерами хотя бы элементарных знаний в музыкальной науке.  

Таким образом, античные уроки повышенного внимания к произносимому слову, античная 

риторика как теория и искусство красноречия с её особым акцентом на actio – произнесении по 

всем правилам составленной речи – напоминают о себе и в современном драматическом и 

вокальном искусстве.   

 

 

Тема 2. Певческое искусство раннего Средневековья 

Вплоть до XVIII в. Главным исполнительским инструментом в   европейской музыке был 

певческий голос.  

 Возможно,  истоки профессионального европейского вокального искусства лежат в 

самом раннем Средневековье,  в соборном и монастырском литургическом, то есть 

богослужебном, пении. Однако  сохранившиеся документы эпохи, авторами которых были   

церковники и учёные теоретики, направляют наше внимание исключительно на литургическое 

пение, находившееся под  диктатом  и авторитетом Римской церкви. . Именно в богослужебном 

европейском пении  I тысячелетия были установлены    критерии «благородной манеры пения» 

(bene cantare)  и «совершенного голоса» (vox perfecta),   ничуть  не устаревшие и  в современной 

вокальной практике. 

Изменения в литургическом пении начались в переломном для истории христианства IV 

веке. Вопрос введения в литургию профессионального пения ставится на повестку дня. 

Разумеется, и в ранней литургии среди первых христиан наиболее вокально одарённые 

отличались в сольном пении-речитировании, и которые вошли в первые небольшие группы 
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солистов, а  их растущее вокальное мастерство  послужило основанием к официальному 

утверждению церковью должности певчего (cantor). На Лаодикейском  Соборе (367 год) церковь 

официально утверждает должность церковного певчего (cantor).  Термин  становится 

общеупотребительным. Тот же Собор запретил  вход к алтарю и пение псалмов женщинам, считая 

их голоса слишком чувственными и «греховными» для славления Господа. Этот запрет  имел  

самые непредсказуемые последствия в будущем развитии вокального искусства.   Женщины в 

соборах должны были речитировать шёпотом, так, чтобы их не было слышно. В молитвах им 

разрешалось только беззвучно шевелить губами. Таким образом, голосовой  расклад  

раннехристианской литургии располагал всеми типами мужских  голосов: басами, баритонами, 

низкими и высокими тенорами.  Отсутствие женского голоса восполнялось звучанием голосов 

мальчиков, чей звонкий, бесстрастный тембр идеально подходил  к распевам аллилуйи.  

Привлечение кастратов.  

Бытующие формы псалмодирования выражались в  А  ирова, респонсорном и сквозном 

пении. 

Различались и типы сольного пения: cantare и canere. Cantare – пение обычное,  сanere –  

пение  пророческое, провидческое, присущее  тем избранным солистам-псалмопевцевам, которые 

своим личностным экспрессивным пением-молитвой, оглашающей своды собора, настолько 

потрясали общину и клир, что им приписывали пророческий дар. 

Классификация певческих голосов Исидора Севильского (559-636):  

Благозвучные голоса: 

а. Голоса приятные и сладкозвучные (suaves voces), то есть изящные в пении (subtiles), 

плотные в звучании (spissae), ясные (clarae) и точные (acutae); 

б. голоса светлые и прозрачные (perspicae), способные к длительному звучанию, 

наполняющие пространство как бы звуком трубы (impleant continuo locum sicut clangor tubarum); 

в. Тонкие голоса (subtiles), звучащие без большой затраты дыхания (non est spiritus), 

присущие женщинам, детям и скопцам (quails est infantium, mulierum vel aegrorantum); 

г. Напротив, насыщенные, густые, мощные (pingues) голоса мужчин; 

д. пьяняще-медоточивые (vinnola) голоса, созданные для колоратуры. Сравниваемые с 

виноградной лозой (vinnola, vinno, cincinno), они мягки, нежны, легки, гибки ( lenis, mollis, 

flexibilis). 

Неблагозвучные голоса: 

а. Голоса твёрдые и жёсткие (durae). Звуки, издаваемые ими, напоминают гром или удар 

молота по наковальне (percutitur ferrum); 

б. голоса хриплые и сиплые (asperae, raucae), подобные частым мелким толчкам 

(indissimiles  pulsus); 

в. «слепые» (caecae) – затухающие, глухие, плоские, тусклые, «глиняные», «удушающие». 

Сант-галленский трактат (ок. 1000 г.). Изложенные в нем требования к качеству 

литургического пения и к качеству его звучания   отразили не только все певческие достижения  и 

установленный вокальный идеал дополифонической  эпохи, но  вошли в сокровищницу будущих 

законов европейского bel canto. 
 

 

Тема 3. Контртенор – старейший европейский голос. Его востребованность в 

современной реставрации барочной оперы XVII-XVIIIвв. Трактат Конрада из Цаберна 

«Способ изящного пения» как первое авторской руководство по пению в истории вокального 

искусства. Средневековые теоретики о певческом голосе 

 

Певческий голос в готическом соборе. Первое название современного контртенора обязано 

его старинной истории, когда он помещался между сакральным tenore и расцвеченным discantus, 

консонантный в звучании с ними (concordans) в противоположность discordans. Именно так,  то 

есть как concordans , он и назывался в парижской школе Нотр Дам XII в. И определялся как «ниже, 

чем дискант» и «против tenore», то есть contratenore. Таким образом,  старейший европейский 
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голос – counter tenore, возрождённый в середине XX в. И востребованный в нынешней реставрации 

барочной оперы как контртенор, – достался нам  от эпохи зрелого Средневековья. Особая   

востребованность этого голоса связана с Англией XVI-XVIII вв. Но это не только  «английский» 

голос, как принято считать, хотя именно Перселл (1659-1695), живший в Англии Гендель (1685-

1759) и Бриттен (1913-1976), в частности, написавший партию Оберона в опере «Сон в летнюю 

ночь» специально для Альфреда Деллера, создали много прекрасной музыки для этого голоса.  

Диапазон.  

На 70-е годы XX в. Приходится сценическое возрождение барочной оперы (хотя уже в 50-

60-х годах в Германии и Англии можно было услышать  единичные, рассеянные любительские 

постановки опер Генделя). 

В постановках Николасом Мак Геганом (Нью-Йорк) генделевских опер («Юлий Цезарь», «Тезей», 

«Флавий», «Оттон», «Радамист») появилась целая плеяда новых звёзд – таких, как Джеффри Галл, 

Джеймс Боумен, Дерек Ли Регин, Рендел Вонг, Дрью Минтер, – контртеноров, способных петь 

партии, написанные Генделем для  кастратов.  

Расцвет многоголосного вокального искусства был также теснейшим образом связан с введением в 

европейскую жизнь печатного станка. Первые партитуры принадлежат Иоанну Коклико (1507) и 

Пьетро Арону (1516); после 1560г. Появление партитур становится обычным явлением в 

европейской музыкальной жизни. 

Трактат Конрада из Цаберна «Способ изящного пения»  (De modo bene cantandi, 1474) ценен 

прежде всего своим авторством. Возможно, это первое последовательно изложенное авторское 

руководство по  пению в истории вокального искусства, хоть и направленное в помощь не 

солисту, но церковному хору. Конрад перечисляет десять важных недостатков в соборном пении, 

которые следует незамедлительно исправить. 

Поющий голос как главный инструмент в литургическом пении попадает в поле зрения и 

пытливых церковников, и учёных теоретиков и практиков эпохи Средневековья. 

 

Тема 4. Расцвет светского пения (сольного и ансамблевого) в эпоху Возрождения. 

Критерий позднеренессансного вокального тона и техника «поставленного» горла 

 

Вокально-исполнительская  практика эпохи Возрождения выдвинула новые 

художественно-технические задачи  прежде всего в светском ансамблевом и сольном пении.   

Был создан собственный национальный продукт – светская четырёхголосная фроттола с 

солирующим верхним голосом при аккомпанементе трёх остальных, ставших ему простейшей 

гармонической поддержкой. Элитарный жанр светского пяти-шестиголосного мадригала cо всеми 

вводимыми итальянскими полифонистами инновациями, касающимися развития и изобретения 

мотивов, употребления диатоники, экстравагантного сцепления хроматических аккордов и т.д., 

предназначался для «тренированных ушей», «для аудитории, расположенной слушать (и 

слышать)». 

Ренессансная певческая практика – и полифоническая, и сольная – всё ещё была 

неотделима от древнейшего по своей природе и происхождению искусства импровизации: 

исполнители сами определяли ритм и темп исполнения, сами размещали слова под выписанными 

нотами, сами вставляли случайные знаки; позже сами находили наиболее благозвучные сочетания 

голосов с инструментами, – словом, выполняли ту работу, которая несколькими веками позже 

стала исключительной привилегией и обязанностью композиторов. 

Наиважнейший аспект и сольной, и ансамблевой импровизации Ренессанса составило 

перешедшее из многоголосной  практики Средневековья искусство орнаментики – фантазийное 

варьирование исполнителем авторского текста, выписанного привычно сокращённо и скупо. 

В музыкальном искусстве XVI в. Диминуированная импровизаторская форма исполнения 

превращала простую, выписанную длинными длительностями авторскую композицию в 

колористически  усложненную благодаря вводу  разработанных  в ренессансных учебниках  

стереотипных орнаментальных структур. Орнаментика конца XVI в., достигает невиданной 



 10 

технической усложнённости. Выписываемый поток диминуций из passaggi, tremolo, trillo, groppo  

предназначался в равной мере  импровизированному искусству и вокалистов, и 

инструменталистов.   

Именно позднеренессансный орнаментальный фейерверк и способствовал рождению 

исполнителя-виртуоза, солиста-вируоза, подведя его к первому предбарочному «золотому веку» 

расцвеченного фигуративного пения (canto figurato).  

 Только виртуозно разработанная гортань «поставленного голоса»  была способна к 

мелизматической артикуляции всего этого бисера из tremole, trilli, groppi, accenti, passaggi в 

шестнадцатых и тридцать вторых. Превращение сольного голоса  в голос виртуозный отразилось 

как в общераспространённых терминах XVI в.: voce tremante («голос трепетный», «дрожащий»), 

gorggia, gorggiare («горло», «горлить»), disposizione di voce («постановка голоса»), так и в 

содержании  ренессансных учебников-трактатов:  в них впервые появляются указания чисто 

технологического порядка («в помощь солистам-виртуозам»!), касающиеся прежде всего 

разработки гортани,  как  гибкого и послушного  инструмента, способного справиться не только 

с ренессансной колоратурой, но и со всеми тонкостями нового декламационного пения на пороге 

рождения оперы. Голос искусного, «поставленного горла» (disposiziоne della gorga), то есть гибкой, 

разработанной гортани,  может быть достигнут только через постепенную  (a poco a poco) 

практику.  

Техника горловой артикуляции достигла своего зенита в 1580-х годах. 

  

Тема 5. Рождение оперы. Флорентийская Камерата. Поиски нового музыкально-

театрального языка. Каччини и его тосканская школа пения.  

Содержание терминов intera grazia  и  sprezzatura 

Итальянская опера родилась на грани двух стилевых эпох: уходящего Возрождения и 

триумфально выступающего ему вослед Барокко. 

Новый  жанр  в своём рождении вобрал в себя традиции ренессансной театральной жизни 

XVIв., в свою очередь, живо и остро ориентированной на античность как на своё реальное 

культурно-историческое наследие и как на  художественный критерий, установленный ещё 

гуманистами XVв.. Знаменитые придворно-театральные увеселения флорентийского двора Медичи 

и одновременно проходившие рядом учёные собрания в салоне Барди– две стороны одной 

“оперной” медали. Другое дело, что обращение к мощному импульсу, идущему из глубины веков, 

зачастую приводило к непредсказуемым результатам, что и случилось в факте рождения оперы: 

современный итальянский музыковед Нино Пирротта остроумно сравнил с командой Колумба, 

открывшей вместо  ожидаемой Индии  новый континент,  создателей нового жанра, которые в 

попытке  возродить на современной им итальянской театральной сцене античную трагедию 

высадились   на незнакомом оперном архипелаге. 

Расцветшая во Флоренции «доблестнейшая Камерата  светлейшего сеньора Джованни 

Барди», в которой собирались «не только благороднейшие дворяне, но и выдающиеся музыканты, 

интеллектуалы, поэты и философы», как писал Каччини в предисловии к «Le Nuove Musiche» 

(«Новая музыка»), сам посещавший эти собрания, так же была заражена античными идеями. 

Каччини излагает своими словами популярный в Камерате платоновский тезис о музыке, 

«которая есть не что иное, как речь, ритм и в последнюю очередь звук». 

Для  Якопо  Пери, создателя «Эвридики», которая была исполнена во Флоренции  во 

дворце Питти  6 октября 1600 г. В честь празднования свадьбы французского короля Генриха IV и 

Марии Медичи, (Пери пел Орфея, первая оперная примадонна Виттория Аркилеи пела Эвридику, 

Плутона пел знаменитый бас Мелькиоре Палантротти) «пение нашего времени»означало  пение 

театральное, связанное со сценическим действием прежде всего. 

Каччини же, постоянно терзаемый мыслью о стремлении выразить звуками содержание, 

защищал крайне свободное пение для выражения страсти (affetto). Он подошёл к совершенно 

новой  манере экспрессивного сольного пения. В июле 1602 г. Выходит в свет «Новая музыка»  

Каччини  – вокально-теоретическим обобщение  «новой манеры пения». «Новая музыка» 
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Каччини, композитора, певца, прославленного итальянского вокального педагога первой четверти 

XVIIв., стала программным документом «тосканского (флорентийского) пения» ставшего основой  

первой итальянской вокальной школой, целиком обязанной новорожденной  опере. 

О том, что слава Каччини как вокального педагога была известна всей Италии, 

свидетельствует хотя бы тот факт, что Катерина Мартинелли (1590-1608), для которой Монтеверди 

написал партию Ариадны (18-летняя  „Катенька“ в канун премьеры умерла от оспы, оплакиваемая 

всей Мантуей), уезжая по  заключённому с мантуанским герцогом контракту из Рима в Мантую, 

собиралась остановиться  во Флоренции для занятий с Каччини. На нетерпеливые письма 

мантуанского герцога, наслышанного о её пении, посол Мантуи в Риме Лелио Арригони отвечал: 

„Она хочет остановиться на несколько месяцев во Флоренции в качестве ученицы Джулио Романо 

(Каччини), чтобы перенять его манеру пения, которую называют тосканской и которая так 

нравится Вашему Превосходительству“.  

, ключевое слово  его вокальной эстетики –intera grazia («совершенное изящество», 

«грация»),  определившее, в свою очередь, новые принципы его вокально–исполнительского 

стиля.  

Каччини так часто повторяет его рядом со словом  sprezzatura («небрежность», 

«непринуждённость»), что на них, как на главной разгадке всех его артистических устремлений, 

стоит остановиться. 

 

 

Тема 6. Отличительные черты итальянской барочной оперы XVII-XVIII вв. Специфика 

использования голосового регистра. Институт кастратов 

Своеобразие итальянской музыкальной жизни XVII-XVIII вв.  состояло в том, что 

подавляющее большинство  её оперных композиторов, начиная с Каччини и Пери,  были 

певцами, учителями пения, капельмейстерами или хормейстерами.   

Большинство сочинителей барочной оперы – композиторы, певцы и педагоги в одном лице: 

Алессандро Скарлатти (1659-1725), Джованни-Баттиста  Бонончини (Буонончини) (1670-1755), 

Франческо Дуранте (1684-1755), Франческо Фео (1685-1745), Никола-Антонио Порпора (1686-

1766), Леонардо Винчи (1690-1730), Леонардо Лео (1694-1744), Иоганн-Адольф Хассе (1699-1783), 

Бальдассаре Галуппи  (1706-1785) и многие-многие другие – для своих подопечных  сочиняли 

сольфеджии самой разной сложности и характера, чтобы подготовить учеников к исполнению 

своих произведений. Именно эти знаменитые и сохранившиеся solfeggi, как подготовка к оперной 

сцене, как своеобразный мост между педагогикой и театральным исполнением, составили 

существенный элемент «золотого вокального века», или «старой итальянской школы пения», или 

подлинного bel canto. 

На оперной сцене царил певец и только певец с его личной инициативой и 

индивидуальностью в искусстве импровизации. Его голос должен был  обладать прежде всего 

материальной  красотой (il  corpo di voce), то есть, по словам  Кванца , быть «ясным, чистым, 

ровным сверху донизу, наполненным, интонационно безошибочным, крепким и решительным». 

Носовые и горловые призвуки, тремоляция, крикливость в высоких звуках, регистровая пестрота 

не допускались. Идеальное легато (portamento di voce), точная атака звука с последующей его 

филировкой (messa di voce), расширение диапазона за счёт безошибочно выровненного, 

«медоточивого» соединения регистров (uniòne mellìfluo), беглость (agilità), воспитанная 

импровизируемой орнаментикой, входили в основные заповеди canto figurato – сольного пения в 

зрелой барочной опере XVIII в., «пения с фигурами», то есть пения колорированного или 

колоратурного, расцвеченного  обильной и изысканной орнаментикой.  

Истинными героями в нём предстали итальянские кастраты – в волшебной светотени 

импровизируемых колоратур, в искусстве петь largo и cantabile spianato, то есть, выровненного 

пения,  в гибкости и виртуозной подвижности голоса, в чистоте и мягкости тона, обладавшего к 

тому же неизбывным меланхолическим оттенком, заставлявшим, по  мнению современников, 

«плакать камни».  Именно их пение как предельно высокую вершину певческого искусства 

Россини обозначил термином bel canto. 
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Из краткой истории их пения. Никогда не говорили «кастраты». Говорили musico или 

evirato. 

Постепенно на оперной сцене появляются и женщины. Женскому голосу пришлось долго 

ждать своего часа: с высоким тоном, идеально звучавшим в литургическом пении в устах 

маленьких певчих,  справлялись и фальцетисты, и контртеноры; в барочной опере преимущество в 

его воспроизводстве закрепилось за кастратами. Ренессансная эпоха выпустила женские певческие 

голоса на свободу, и, как отмечают современники, пение их было прекрасно. Но звучало оно  в 

небольших комнатах итальянских палаццо  и академий. Этих певиц так и называли: «виртуозные 

камерные певицы» (cantrici di camera, virtuose di camera). Фаустина Бордони (1700-1781).  

Чисто вокальное своеобразие барочной оперы заключалось в особенностях  

использования в ней  голосового регистра. Вокально-регистровая иерархия целиком 

определялась условностями либретто, представлявшего хитроумный кроссворд запутанной 

любовной интриги, в которой действовали короли, принцы  и принцессы, явные и тайные 

наследники трона, генералы и полководцы. Статус сопрано, альта, тенора, баса был определён  

чётко и навсегда. Басовый голос предназначался  для  партий  богов, философов, мудрых 

волшебников и чародеев. Тенора пели партии вестников.   

На вершине пирамиды царил сопрановый регистр, заполненный «небесным ликованием 

юности и любви». В «Коронации Поппеи» Монтеверди (Венеция, 1642) оба героя оперы – Нерон и 

Поппея – поют в высоком регистре. Партия Нерона выписана в партитуре Монтеверди в 

сопрановом ключе для кастрата-сопрано, партия Поппеи  – в альтовом, для женского меццо-

сопрано.  В финальном любовном дуэте  Нерон  поёт выше  Поппеи,  достигая соль второй октавы. 

Таким образом,   с середины XVII в. Голосовой регистр  перестаёт служить  показателем пола;  

скорее – социального положения или возраста как показателя силы,  жизненного опыта и 

мудрости.   

  Главного героя и героиню, всегда втянутых в любовную интригу,  пели только  сопрано.  

Но и в самом сопрановом голосе существовали тонкие градации. Сопрано было высокое и низкое, 

мужское и женское: primo uomo (кастрат-сопрано) и prima donna (женское высокое сопрано); 

secondo uomo (кастрат-альто)  и  seconda donna (контральто женское или меццо-сопрано). Статус 

сопранового ключа был исключительно высок и сопрановая светотень строго распределялась по 

типажам барочного либретто. Партии благородных  и великодушных героев, носителей  аффекта 

virtù («чести», «доблести», «благородства», «добродетели») – главного аффекта барочной оперы – 

всегда предназначались  только голосам  кастратов-сопранистов.  

 

 

Тема 7. Законы итальянской школы bel canto по трактатам Пьетро Франческо Този 

(1723) и Джамбаттисты Манчини (1774). Главные вокальные установки: точность 

интонации, messa di voce, легато, соединение грудного и головного регистров, запрет 

форсированного пения, сознательный контроль дыхания. Типы орнаментики. Внимание к 

речитативу. Законы исполнения арии da capo 

И Този, и Манчини начинают свои трактаты в полном соответствии с бытовавшими 

законами барочной риторики: с подчёркивания своего пиетета перед музыкой. «И в ней прежде 

всего необходимо отметить заслугу и достоинство певца по причине особых трудностей, 

сопровождающих его искусство: певцу необходим прекрасный голос и знания, которые помогут 

ему в быстрых вариациях», то есть в исполнительском  искусстве импровизированной 

орнаментики.  Този поясняет: «В то время как любой художник, скульптор, композитор, прежде 

чем представить своё творение на суд публики, имеет время улучшить и исправить его, певец, 

совершающий ошибки в публичном исполнении, такой возможности не имеет». 

Манчини ещё более расширяет понимание природы исполнительского искусства  вокальных 

мастеров XVIII в.: «И если писатели, архитекторы, скульпторы, художники имеют перед собой 

замечательные образцы, которым они подражают, по которым они учатся, то этого нет у певцов, и 

никакие ноты не смогут объяснить, например, искусство Кавалера Фаринелли, именно его метод  в 



 13 

искусстве импровизации, те неуловимые красоты, коими он украшает своё пение, так как это 

невозможно объяснить [записанными] нотами». 

Сразу объяснив специфику исполнительского вокального искусства своего времени в его 

импровизационной сути, и Този, и Манчини (Манчини после долгого перечисления с ёмкими 

профессиональными характеристиками выдающихся исполнителей – сопранистов и теноров, 

виртуозов и виртуозок, как прошлых, так и «ныне живущих», среди которых он особенно отмечает 

Бальдассаро Ферри («Голос прекрасный, большого диапазона, исключительно гибкий, такой 

нежный и благозвучный, какой мне не приходилось больше слышать. Его непревзойдённый голос 

был постоянно востребован европейскими монархами, он пел в совершенстве во всех жанрах, был 

блистателен в музыке церковной, оперной и камерной, его пение могло быть  весёлым и 

беззаботным, серьёзным и нежным, он мог захватить сердце  патетическим звучанием, он первый 

стал  петь импровизированные повторы в арии da capo») после подробного называния имён 

держателей частных вокальных школ в крупнейших городах Италии) сразу обращаются к своему 

непосредственному адресату – прежде всего, учителю пения. 

И Този, и Манчини, по сути, вплотную подходят к идее создания единой системы 

итальянского вокального образования. Самой жестокой критике подвергают они тот разброс в 

обучении, отданном, в основном, в руки частных и зачастую полуграмотных учителей, который 

был характерен для Италии начала XVIII в., когда обучать пению могли все, «кто хоть мало-

мальски владеет инструментом». 

Только консерватории Венеции и Неаполя могут считаться достойными в преподавании 

искусства пения, – продолжает проблему образования Манчини. В Венеции их четыре, в Неаполе – 

три: Санта Мария ди Лорето,  Св. Онофрия, Пьета де Туркини. 

О том, что к середине XVIII в. Диапазон сопранистов увеличился, захватив уже третью 

октаву, свидетельствуют сохранившиеся выписанные каденции Фаринелли к арии «Влюблённый 

соловей» из оперы Джакомелли «Меропа» 

Упражнения Този и Манчини. 

 

Тема 8. Причины упадка «инструментальных голосов»  bel canto XVII-XVIIIвв.: 

увлечённость певцов голой, формальной виртуозностью, оперная реформа Глюка, запрет 

Россини на импровизацию орнаментики, «революция» Жильбера Луи Дюпре, новое 

драматическое звукообразование, зафиксированное в «Методе пения» Гарсиа-сына (1841) 

К XIX в. «инструментальные голоса» барочного bel canto постепенно покидают оперную 

сцену. Тому было несколько причин. 

1. Первой причиной упадка школы bel canto XVII-XVIII вв. явилось нарушение равновесия 

между аффектом и его выражением по причине увлечения и композиторов, и певцов  голой, 

формальной и выхолощенной виртуозностью, уже ничего общего не имеющей с «пением, 

трогающим душу».  

2.Следующий удар по bel canto нанёс своей оперной реформой Кристоф Виллибальд Глюк 

(1714-1787), который в предисловии к «Альцесте» (1767), заявив о желании «здравого смысла, 

благородной ясности и простоты» в  оперном стиле, выступил и против «нелепого тщеславия 

певцов», и против  «ненужных украшений», и против самой структуры арии da capo: «Я не считал 

нужным<…>повторять четыре раза слова первой части и, несмотря на завершённость смысла, 

заканчивать арию так, чтобы дать  певцу возможность варьировать её по произволу». В операх 

венского и особенно парижского периодов сжатость структуры, сведение характеров к 

наипростейшим типическим формулам, крепкая, как сталь, драматическая декламация, 

решительный и резкий отказ от колоратуры потребовали другого пения и других голосов. Ему не 

нужны были колоратурные голоса большого диапазона, голоса, обладающие искусством 

филировки – messa di voce. Ему нужны были голоса крепкие и сильные, выдержанные на одной 

силе звучания (tenuta di voce), способные к яркой декламации прежде всего.  

3.Французская революция, наполеоновские войны, перепахавшие всё европейское 

пространство,  жестокие реставрации особенно пагубно отразились на итальянском искусстве 
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пения. Как пишет Стендаль, знаток и поклонник пения сопранистов, «в Верхней Италии, в Милане, 

В Брешии, в Бергамо, начиная с 1797 г., думали вовсе не о музыке и не о пении. К моменту начала 

карьеры Россини (1810) Миланская консерватория не выпустила ни одного выдающегося таланта» 

[105, 533 ].  

4.Фейерверк европейской славы Россини, продолжившего лучшие оперно-вокальные 

итальянские традиции XVIII в., взметнулся ввысь уже в 20-е годы XIX в. Стиль его коренился 

прежде всего в opera buffa, и именно в ней, в последний раз блеснула беглость (agilità) bel canto. 

Многие женские партии написаны им для контральто. Розина в «Севильском цирюльнике», 

Нинетта в «Сороке-воровке», Изабелла в «Итальянке в Алжире», Анджелина в «Золушке» – 

чистейшие контральто, сам тембр которого с мальчишескими обертонами отлично вписывался в 

его причудливый оперный мир. Контральтовый голос – ведущий голос барочного bel canto – 

украшенный бравурными интонациями, которые Россини всегда требовал исполнять ярко, резко и 

энергично, именно в стиле  «старой колоратуры» di bravura, голос, чуть оттенённый иронией, 

замечательно отражал молодую, страстную и чистую натуру этих героинь. Россини завершил 

великую вокальную  эпоху импровизированного пения, эпоху  бель канто в его барочно-

классицистической ипостаси – в сольном оперном фиоритурном импровизированном пении. 

5.Итак, к романтической мелодраме Доницетти, Беллини, раннего Верди мы имеем дело с 

басами (лирическими, низкими и высокими, виртуозными басами –буффо в операх Россини и 

такими выдающимися, как Галли, Лаблаш), сопрано spianato (выровненными), sfogato 

(«беспредельными» – диапазоном в 2-2,5 октавы),agilità (виртуозными, чрезвычайно беглыми 

Появляются замечательные тенора: Джованни Баттиста Рубини (1795-1854), Андрео Ноццари 

(1775-1832), Джованни Давиде (1789-1851).  

6. В наступившей эпохе романтической оперы «вокальные инструменты» в лице  

лирических теноров,  виртуозных басов и баритонов – предшественников «золотых баритонов» 

Верди, колоратурных меццо-сопрано и гибких «беспредельных» драматических сопрано, 

унаследовавших технику барочного bel canto, обогатили её под напором романтических чувств. В 

романтической размытости сюжета, в романтической обобщённости характеров всегда покинутых 

и страдающих героинь, всегда возвращающихся к ним после вынужденной разлуки благородных 

возлюбленных, в  мелодиях Беллини зазвучал тот «ажурный психологизм» , то смятённое 

состояние души, когда legato выражало поток страсти, хроматический пассаж – щемящий оттенок 

покинутости и одиночества, трель – душевную трепетность. Романтическая колоратура оперных 

мелодрам первой половины XIXв. Сгустила, затемнила и, прежде всего, утяжелила светлое, яркое 

звучание барочного bel canto, лишив его  праздничного, виртуозного, головокружительного, чисто 

инструментального блеска и гибкости звучания.  

7. Кризисные для bel canto 30-40-е годы XIX в. 

. В 1836 г. Мейербер в  «Гугенотах» разделил тип гибкого и беспредельного по диапазону 

итальянского  сопрано школы bel canto на лёгкое колоратурное (партия Маргариты Валуа) и 

драматическое (партия Валентины в тех же «Гугенотах», в которой не было выписано ни одной 

колоратуры). «Метод пения» Гарсиа-сына, опубликованный в 1841 г., детально объясняет новое 

драматическое звукообразование,  устанавливая принципы вокальной методологии, на которых 

основана все дальнейшая европейская вокальная педагогика как единый метод обучения пению 

8. Упадок эпохи «золотого вокала» стал первым симптомом упадка привилегированного 

положения певца на оперной сцене. На оперной авансцене появляется новое поколение 

композиторов. Не сочинителей хорошей музыки к удачно найденному либретто, но создателей 

драмы в музыке, создателей масштабной оперной конструкции с заложенной в ней  

драматургической коллизией, раскрытие которой потребовало полного равновесия между творцом 

и исполнителями.  

9. В сравнении с барочной оперой круг тем  в опере второй половины XIX в. Неизмеримо 

расширился. Оперный театр смело бросился в решение социально-политических, гражданских, 

этических, национальных проблем. На сцене появились новые   оперные герои – часто  социально 

«униженные и оскорбленные»,  партии которых не нуждались  в блестящей орнаментике. 
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Возникшие новые национальные оперно-вокальные школы  в своём  самоутверждении подвергли 

остракизму  итальянское пение. Колоратурное пение и обучение ему постепенно вышли из моды.  

10.Мастерами барочного bel canto была создана универсальная вокальная школа,  

стройно и логично изложившая в теоретических трактатах фундаментальные законы вокального 

мастерства, среди которых  стоит выделить наиглавнейший:  строжайшую постепенность в 

постановке и развитии голоса, методичное следование всем правилам – от лёгкого к трудному. 

Упадок вокальной техники» связывался именно с забвением заповедей bel canto среди 

массы посредственных певцов. Выдающиеся певцы  не забывали их никогда. Постоянный 

концертмейстер Карузо Сальваторе Фучито оставил  воспоминания об упорной работе великого 

певца, о ежедневном пении вокализов, в которые «Карузо вкладывал живость и энергию» [112, 29], 

о постоянном контроле «над регулированием всех постепенных переходов, модуляций и оттенков 

голоса», об идеальной регистровой выровненности его голоса, о том, как «он не позволял ни одной 

частице дыхания утечь непродуктивно между двумя звуками и в этом был секрет абсолютного 

легато». И для великой Каллас bel canto означало «способ пения, подход к исполнению, чистую, 

точную атаку звука <…> прекрасную школу, точно так же, как обучают играть пианистов, 

скрипачей».  

Высший «вокальный пилотаж» bel canto – в подчёркнуто-благоговейном отношении к 

вокальному ремеслу; в обучении  изощрённой и утончённой вокальной технике; в приоритете 

длительного физического воспитания голоса,  способного выявить его природный тембр (metallo)   

и артистические достоинства, – останется    зовом из глубины веков,  на который всегда будут  

откликаться  самые талантливые и одарённые. 

 

Тема 9. Классификация голосов 

Классификация голосов, определение их типа по комплексу данных: тембру, диапазону, 

выдерживанию определенной тесситуры, переходным и примарным звукам, фониатрическим 

данным (характер голосовых складок, форма твердого неба), по личным ощущениям поющего. 

Разный подход в определении типа обработанных и необработанных голосов. Особая 

осмотрительность в классификации голоса певцов, у которых вокальные данные еще не раскрыты. 

Тонкая дифференцированность в установлении типа голоса солистов и относительность в 

определении характера голоса у певцов хора. Большой вред ошибочного определения типа голоса. 

Сложности и вокальный урон, происходящие при перестройке голосов: перехода певца от одного 

типа голоса к другому. Условность деления голосов на типы. Ценность «промежуточных» голосов. 

Характеристика голосов (диапазоны, тембры и другие особенности): тенор — альтино, 

лирический, характерный, лирико-драматический, драматический; баритон – лирический, ширико-

драматический, драматический; бас-баритон; бас — высокий, центральный, низкий, бас-октавист; 

сопрано — колоратурное, лирико-колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-

драматическое, драматическое; меццо- сопрано — высокое, центральное; контральто. 

 Способность отдельных певцов исполнять партии разных характеров, например, Мария 

Каллас: от колоратурных до драматических. Непригодность и порочность такой практики для 

абсолютного большинства певцов и для учебного процесса. 

 

Тема 10. Индивидуальные различия певцов 

Учет индивидуальности учащихся — один из важнейших вокально-педагогических 

принципов. Индивидуальная неповторимость каждого певца: анатомическая, физиологическая, 

психологическая. Разрушающее влияние недооценки индивидуальности певцов. Недостатки 

существующей практики классификации голосов согласно определенным стандартам (бас, 

баритон, тенор и т. Д.) при существовании голосов «промежуточного» характера. Существование 

голосов, в которых соединяются некоторые природные качества разных типов (баритон с басовой 

тесситурой и басовыми «низами», бас с теноровым тембром на большей части своего диапазона и 

т. Д.). 
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 Умение рано определить вокальную, психологическую, жанровую направленность студентов – 

ценное качество педагога. Вопросы планирования и индивидуального подхода к студенту. 

Индивидуальность техники пения. Умение слушать ученика, не мешать ученику. 

 

Тема 11. Голосовые дефекты и способы их исправления 

Дефекты. Тембра: «пестрый», горловой, зажатый, гнусавый, плоский, «белый» звук, глухой, 

сиплый, резкий тембр. Недостатки тембра, связанные с нарушением естественного вибрато. 

Образование вибрато вследствие колебаний гортани в мышцах шеи. Напряженность работы 

гортани, сказывающаяся на характерное вибрато. Возможность направленного воспитания 

вибрато. Нарушение нормального певческого вибрато вследствие потери сбалансированности в 

работе голосовых органов. «Качание» звука у поющих  А  ировано, много и некачественно. 

«Барашек» голоса. Научные данные о нормальном певческом вибрато. 

 Разрушающее влияние форсирования звука даже при незаметном, но постоянном 

форсировании. Причины, ведущие к форсированию звука. Стремление многих молодых певцов 

«показать» голос, продемонстрировать его силу, скопировать звучание голосистого корифея. 

Форсированное звучание, как результат перенапряженной работы голосового аппарата. 

Индивидуальная мера силы звучания для каждого исполнителя. Различие понятий «силы» и 

«громкости» звучания. 

Горловой, зажатый звук, как результат чрезмерно активного смыкания голосовых складок, 

напряженности мышц глотки и гортани. Вокально удобный репертуар, снятие лишнего мышечного 

напряжения, использование подвижных упражнений и придыхательной атаки, изменение 

певческой тесситуры, более точное определение типа голоса и другие многочисленные меры 

исправления дефектов вокального звучания. Возможность применения разных вокальных приемов 

при исправлении одних и тех же дефектов голоса. 

 

Тема 12. Особенности занятий с начинающими певцами 

Задачи и методика проведения первых уроков. Кратковременность и неутомительность для 

голоса первых занятий. Простота первых упражнений. Понятие примарных тонов. Разработка 

примарных тонов. Не усложняющийся на первых порах мелодический материал, его вокальность. 

Разработка выигрышных сторон исполнительского комплекса (лучшие качества певца 

рассматриваются, как исходные в работе). Выявление ведущего фактора развития, определение 

того звена исполнительского комплекса, в котором, как бы фокусируются главные рычаги 

вокально-технического развития данного певца (для одного — проточность дыхания, для другого 

— смешение голосовой функции и т. П.). Концентрический способ работы: периодическое 

повторение всех элементов звучания с целью совершенствования. Ориентирующий характер 

занятий, методическая ясность первых уроков, осознание занимающимися своих певческих 

возможностей, постепенное подведение сознания поднеосознанную вокальную функцию 

начинающих певцов. Преемственность вокально-технической работы при смене преподавателей, 

сохранение положительных вокальных навыков, опора на привычные для исполнителей приемы. 

Осмотрительность и постепенность во введе А  новых вокальных требований. Ограничение 

числа методических задач на первых уроках. Оптимальная динамика звучания (чаще умеренная). 

Доступность терминологии педагога. Значение составления плана работы, обдуманного подбора 

репертуара. 

 

Тема 13. Способы педагогического воздействия на голос певцов 

Воздействие музыкальным материалом, показ голосом, подражание, мышечные приемы. 

Уместность использования каждого из приемов. Значение методов, целостно организующих 

работу голосового аппарата. 

Значение и виды музыкально-педагогического материала: художественные произведения, 

вокальные упражнения, вокализы. Воспитание голоса через воздействие музыки — основной 

метод, осуществляющий связь между музыкальным представлением, исполнительством и 

вокальным воплощением, техникой. Целостное влияние музыки на голосовой аппарат. 
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Систематизация произведений по вокально-технической и музыкально-художественной 

трудности, по сложности эмоционально-смыслового содержания. Значение подготовленности 

певца при выборе репертуара. Обзор и характеристика сборников систематизировааого вокально-

педагогического репертуара. 

Вокальные упражнения — материал для выработки технических качеств голоса. 

Систематизация упражнений по трудности. Требования к упражнениям для начинающих ис-

полнителей. Самостоятельные распевания студентов. 

Вокализы в педагогическом процессе. Освоение разных видов вокализации, нюансировки, 

фразировки. Приемы вокализации и сольфеджирования. Подбор вокализов по трудности 

(диапазону, тесситуре, голосоведению, эмоциональному содержанию, музыкальному стилю, 

музыкальной форме, ритму). Обзор и характеристика сборников вокализов. 

         

 

Тема 14. Особенности вокальной работы с певцами хоров и ансамблей 

Родство и вокальные особенности сольного и хорового пения. Особенности голосов и 

вокальных навыков певцов хора, их типичные вокальные недостатки. Непригодность для хорового 

пения индивидуальных, специфических голосов, выделяющихся в коллективном звучании. 

Меньшая выраженность у певцов академического хора в сравнении с оперными вокалистами таких 

качеств, как полетность, звонкость и сила голоса. Непригодность для хорового пения резких, 

гортанных. Вибрирующих голосов. Типичные недостатки певцов хора с позиции педагога-

вокалиста и с позиции хоровых требований. С позиции вокалиста у певцов хора недостаточность 

звонкость, малая выявленность верхней певческой форманты, чрезмерность утечки дыхания в 

пении. Тусклость тембра, неполетность. С позиции хорового звучания: у сопрано – резкость и 

узость звука на высоких нотах, у альтов – бесцветность «гортанность» тембра, особенно на нижних 

звуках, у теноров – напряженность, крикливость фонации, у басов – крикливость в верхнем 

регистре и резкость тембра, «гортанность» - в нижнем регистре.  

Меньшая различимость  словесного текста в коллективно пении и возникающая отсюда 

повышенная требовательность к дикции участников хора. Мягкость, непринужденность, 

напевность, лежащая в основе хорового пения, - полезные качества для начального развития 

будущего солиста.  

 

Тема 15. Народные и эстрадные манеры формирования звука 

Распространенность певцов-солистов, вокальных ансамблей и хоров, пользующихся 

народным формированием звука. Необходимость элементарной осведомленности певцов, окан-

чивающих музыкальные училища. Основные общие свойства народного звукообразования: 

речевое (не очень округленное) формирование звука; звонкое, «близкое» звучание; плотное 

звучание в грудном регистре (исключение — «тонкие» голоса, поющие головным тембром, у 

мужчин — фистула); большее различие регистров по тембру, чем в академическом 

звукообразовании, где они сглажены путем смешения голосовой функции; меньший, чем у 

«академистов», диапазон однотембрового звучания; отсутствие выраженного прикрытия «верхов» 

у необученных певцов-мужчин. Близость к речевой фонетике-характерное свойство народного 

звукообразования. Доступность народного формирования звука для необученных певцов. 

Диапазон, регистры, тембр голосов, тесситура и репертуар певцов народного и 

академического стиля. 

Существование многочисленных местных особенностей в звучании народных певцов. 

Характеристика некоторых из них. 

Неделимость голосов от природы на «академические» и «народные». Настройка их на ту 

или иную манеру с помощью музыкального окружения и певческих традиций. О целесообразности 

или ненужности перестройки манеры пения в условиях художественной самодеятельности. 

Современное полуокругленное народное звукоформирование, как результат смешения стилей, 

влияния радио и телевидения. Близость этой манеры к эстрадно-микрофонной. Популярность 

эстрадного пения. Многообразие эстрадных исполнительских манер, их особенности. Певец и 
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микрофон. Проблемы музыкально-художественного вкуса в условиях распространения электро-

акустической техники. Отрицательные влияния недостатков эстрадного исполнительства 

(открытый и безопорный звук, подъезды и т. Д.) на молодых академических певцов. Выра-

зительность слова, доверительность интонации звезд эстрады. 

 

 

Тема 16. Вопросы репертуара и его вокальности 

Правильно подобранные музыкальные произведения — основное средство развития певца. 

Разнообразие репертуара, требуемое от современного профессионального певца. Применение за-

вышенного по трудности репертуара — отрицательное явление в вокальной педагогике. Оценка 

вокальности мелодического материала с позиции диапазона, интервалики, тесситуры, наличия 

переходных звуков голоса, метрической и ритмической доступности, удобства темпа, ладового 

удобства, эмоционально-исполнительской трудности, певческого удобства слов, музыкальных 

пауз, фонетических особенностей. Вопросы вокальности сочинений современных композиторов. 

Особенности репертуара для начального обучения. Народная песня, как удобный для голоса 

материал.  Педагогическая ценность для вокально продвинутых певцов произведений классиков: 

Монтеверди, Скарлатти, Генделя, Баха, Моцарта, Бетховена и других. Простота и строгость 

формы, ясность музыкального мышления и гармонии, благородство и глубина чувств. Широкое 

использование в педагогическом процессе мелодичных песен и романсов композиторов 

доглинкипского периода, так называемых дилетантов. Высокие музыкальные достоинства русской 

вокальной классики в воспитании художественного вкуса учащихся. Современные композиторы. 

 

Тема 17. Вопросы вокальной нагрузки 

Регулярность и умеренность голосовой нагрузки. Соблюдение перерывов в пении. 

Чередование вокальной нагрузки и отдыха. Различие режи А начинающих и продвинутых певцов. 

Щадящий режим для новичков. 

Усталость, как естественный физиологический результат работы. Усталость нервная и 

мышечная. 

Правильное пение — залог долгой неутомляемости и певческого долголетия. Затрудненное 

пение — кратчайший путь к утомлению и потере голоса. Быстрая утомляемость от 

форсированного пения, крика, злоупотребления верхними звуками. 

Распределение голосовой нагрузки в течение дня. Польза утренних занятий. 

Заинтересованность, настроение, эмоциональный фон, творческое ведение занятий, атмосфера в 

классе и другие факторы, способствующие снижению утомляемости. Умение расслабляться, 

отключаться. Восстановление сил сном. 

Учет утомления, накапливающегося изо дня в день. Постепенное вхождение в вокальную 

форму после отпуска. Воспитание выносливости голоса. 

Разучивание вокальной партии с помощью ненапряженного фальцета, оберегающего голос 

от утомления. Разучивание репертуара без голоса (мысленное, «глазами», с помощью 

музыкального инструмента). 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При подготовке к государственному экзамену, учитывая его комплексный принцип, 

целесообразно в ходе индивидуальных занятий делить время подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы и к показу фрагмента открытого урока с учеником, поскольку здесь 

важны как вопрос содержания дипломной работы (реферата) и методики открытого урока, так и 

психологическая составляющая при проведения открытого урока.  При этом подготовку к ответу 

на вопросы по билетам студент должен осуществить в ходе самостоятельной работы, поскольку 

экзаменационные вопросы базируются на материале раннее изученных курсов по истории 

исполнительского искусства и методики обучения.  
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5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное 

развитие выявляются на этапах текущего и промежуточного контроля успеваемости в форме зачета 

и экзамена, а также на открытых и закрытых вечерах, конкурсных выступлениях. 

 

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости 

Выполнение текущих письменных заданий 

5.2 Требования для промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета в девятом семестре. В десятом 

семестре – итоговая аттестация выпускника – государственный экзамен. 

 

 

Примерный перечень вопросов 

 

Примерные вопросы к зачету 

Вопросы по музыкальному исполнительству: 

1. Содержание терминов intera grazia  и  sprezzatura 

2. Трактат Конрада из Цаберна «Способ изящного пения» 

3. Голос речитирующий и поющий в эпоху античности. Античные материалисты о голосе. 

4. Певческое искусство раннего Средневековья. 

5. Санкт-галленский трактат (1000 г.) как памятник профессиональных певческих 

достижений I-X вв 

6. Контртенор – старейший европейский голос. Его востребованность в современной 

реставрации барочной оперы XVII-XVIIIвв. 

7. Критерий позднеренессансного вокального тона и техника «поставленного» горла 

8. Каччини и его тосканская школа пения. 

9. Отличительные черты итальянской барочной оперы XVII-XVIII вв. 

10. Специфика использования голосового регистра в XVII-XVIII вв. 

11. Законы итальянской школы bel canto по трактатам Пьетро Франческо Този (1723) и 

Джамбаттисты Манчини (1774). 

12. Законы исполнения арии da capo 

13. Оперная реформа Глюка 

14. «Революция» Жильбера Луи Дюпре 

15. «Метода пения» Гарсиа-сына 

 

Вопросы по педагогике: 

1. Условность деления голосов на типы 

2. Характеристика голосов 

3. Форсированное звучание, причины возникновения 

4. Концентрический способ работы 

5. Горловой зажатый звук 

6. Вокализы в педагогическом процессе 

7. Диапазон, регистры, тембр голосов, тесситура и репертуар певцов народного и 

академического стиля. 

8. Доступность народного формирования звука для необученных певцов. 

9. Особенности репертуара для начального обучения 

10. Народная песня, как удобный для голоса материал. 

11. Распределение голосовой нагрузки в пении 

12. Различие режи А начинающих и продвинутых певцов 
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13. Особенности системы Л.Б. Дмитриева 

14. Понятие примарных тонов 

15. Певческое вибрато 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

Вопросы по методике обучения: 

1. Что такое «динамический стереотип» в применении к вокалу? 

2. Что понимается под «спектром звука». 

3. Какие полости участвуют в так называемом «головном резонировании»? 

4. Какие полости участвуют в «грудном резонировании»? 

5. Какие форманты присутствуют в поставленном певческом голосе? 

6. Сколько колебаний в секунду включает в себя нормальное певческое вибрато? 

7. Какой тип певческого дыхания считается оптимальным? 

8. Каким должно быть положение гортани в пении? 

9. Какие существуют теории фонации? 

10. Что является источником звука? 

11. Назовите место образования высокой певческой форманты. 

12. Сколько существует певческих регистров у женщин/мужчин? 

13. Какие существуют виды атаки звука? 

14. Ваше понятие «опоры» звука. 

15. Какие способы вокализации вы знаете (вокальные штрихи)? 

16. Можно ли развить технику беглости? 

17. Что значит «фонетический метод» в применении к постановке голоса? 

18. Какие существуют болезни голосового аппарата? 

19. По каким признакам можно определить тип голоса? 

20. Где впервые использовалось так называемое «прикрытие» мужского певческого голоса? 

21. Гигиена и режим певца. 

 

 

Вопросы по истории исполнительского искусства: 

1. Зарождение оперы в Италии. 

2. Дж. Россини: реформа оперы, его певцы. 

3. Дж. Верди; музыкальная драма и её роль в развитии певческого искусства. 

4. Итальянское вокальное искусство в ХХ веке. 

5. Французская опера ХVII- ХVIII вв. 

6. Большая французская опера и её представители. 

7. Лирическая французская опера и «Кармен» Бизе. 

8. Вокальное искусство Франции в XIX веке. 

9. Немецкая вокальная школа и её особенности. 

10. Камерно-вокальное творчество немецких композиторов и выдающиеся исполнители. 

11. Истоки русской вокальной школы. 

12. Глинка – певец и вокальный педагог. 

13. Школа пения Варламова. 

14. Открытие консерватории в России. Первые педагоги и ученики. 

15. П.И.Чайковский и его роль в развитии русской вокальной школы. 

16. Мамонтовская опера и её значение. 

17. Начало ХХ века – золотой век русской оперы. Шаляпин, Нежданова, Собинов, Ершов. 

18. Оперное и камерное искусство в 20-30 гг. ХХ века. 

19. Вокальная конференция, научные исследования 30-50-х гг. ХХ века. 

20. Послевоенная эпоха, конкурсы, конференции.  
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21. Вокальное искусство в настоящее время. 

 

Тренировочные тесты 

 

1. Что в переводе с латинского означает «vox perfecta»? 

А. Красивый голос   Б. Совершенный голос  В. Высокий голос 

 

2. Что означает понятие пение  «sine strepitu vocis», встречающееся в санкт-галленском трактате? 

А. без шумных, грохочущих голосов  Б. без утомления, но с душевным волнением 

В. С нежностью,  волнением и страстью 

 

3. Что означает одно из кардинальных правил пения бельканто «mediocre voce cantare»? 

А. петь низким голосом  Б. петь низким голосом   В. Петь средним голосом 

 

4. Назовите первую известную в мире женщину-композитора (1098-1179)? 

А. Хильдегарда из Бингена  Б. Амелия Севильская  В. Августина из Орлеана 

 

5. Назовите известный трактат Конрада из Цаберна (1474) 

А. Изящное пение для женщин Б. Способ изящного пения  В. Учение о высоком пении 

 

6. Процесс образования звука певческого голоса 

А. Фонация    Б. Вокализация   В. Артикулирование 

 

7. Кому принадлежит теория о девяти органах, участвующих в рождении голоса: четыре  зуба, две 

губы, плектр-язык, пустое углубление гортани, дыхание лёгких? 

А. Эгидий Цаморенский  Б. мэтр Ламберт   В. Регино из Прюма 

 

8. Четырёхголосный жанр светской музыки с солирующим верхним голосом при аккомпанементе 

трёх остальных, ставших ему простейшей гармонической поддержкой. 

А. мадригал    Б. фроттола    В. Мотет 

 

9. Назовите автора учебника-трактата «Истинный способ диминуирования  для всех типов 

инструментов: духовых, струнных и человеческого голоса» 

А. Гвидо д’Ареццо   Б. Маркетто Падуанский  В. Джироламо Далла Каза 

 

10. Что в переводе с итальянского означает термин «sprezzatura»? 

А. небрежность, непринужденность Б. совершенная грация В. Прекрасное пение 

 

11. Что в переводе с итальянского означает термин «intera grazia»? 

А. небрежность, непринужденность Б. совершенная грация В. Прекрасное пение 

12. Что в перевод с итальянского означает термин «bel canto»?  

А. небрежность, непринужденность Б. совершенная грация В. Прекрасное пение 

 

13. Кто считается «создателем» «тосканского пения»? 

А. Якопо Пери   Б. Виктория Аркилеи  В. Джулио Каччини 

 

14. Кого называли «musico» или «evirato»? 

А. Кастратов    Б. Оперных примадонн  В. Придворных композиторов 

 

15. Назовите автора трактата «Мнение о певцах прошлых и нынешних, или Заметки о 

колоратурном пении» 

А. Джамбатисто Манчини  Б. Джулио Каччини   В. Пьетро Франческо Този 
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16. Назовите автора трактата «Мысли и практические рассуждения о колоратурном пении» 

А. Джамбатисто Манчини  Б. Джулио Каччини   В. Пьетро Франческо Този 

 

17. Назовите автора труда «Метод пения» 

А. Гарсиа-сын   Б. Гарсиа-отец   В.Джованни Давиде 

 

Ключи к тестам 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. А 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. А 

11. Б 

12. В 

13. В 

14. А 

15. В 

16. А 

17. А 

 

 

 

Критерии оценки 

Для допуска к зачету необходимо: 

• выполнить и успешно сдать задания текущей аттестации. 

 

Зачет носит теоретический характер. Билет состоит из двух вопросов. 

 

 «Зачет»:  

Студент строит ответ логично в соответствии с выработанным планом, обнаруживает 

максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий. Слушатель делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы и дополнительных источников информации.  

 

 «Незачет»: 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

«обыденно-повседневного» характера. Выводы поверхностны. Студент не обнаруживает знание 

специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные вопросы. 

 

 
Критерии оценки знаний студентов при сдаче Государственного экзамена 

 

Для допуска к экзамену необходимо: 

• выполнить и успешно сдать задания текущей аттестации; 

• выполнить весь объем самостоятельной индивидуальной работы; 

• сдать зачет. 

 

На Государственном экзамене студент должен: 

а) ответить на вопросы по билетам (1 вопрос из курса методики обучения и 1 вопрос из 

курса истории исполнительского искусства); 

б) показать фрагмент открытого урока с учеником (распевание, 1-2 произведения, можно 

вокализ); 

в) подготовить и защитить выпускную квалификационную работу 

 

 

Критерии выставления оценок 

Оценка «отлично»:  
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Студент строит ответ логично в соответствии с выработанным планом, обнаруживает 

максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и 

теорий. В ответе устанавливаются содержательные межпредметные связи, развернуто 

аргументируются выдвигаемые положения, приводятся убедительные примеры. Слушатель 

обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций, делает содержательные 

выводы, демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников 

информации. При показе открытого урока студент ясно ставит перед учеником задачи, 

наличествует личный показ, присутствует многовариантность и импровизационность в объяснении 

материала, контакт с учеником налажен хорошо. 

 

Оценка «хорошо»:  

Студент строит свой ответ в соответствии с выработанным планом. В ответе представлены 

различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливаются 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументируются выдвигаемые положения, 

приводятся убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы верны. В речи используется профессиональная лексика. Демонстрируется знание 

специальной литературы и дополнительных источников информации.  При показе открытого урока 

студент в состоянии сформировать задачи, иногда может сопроводить объяснения личным 

показом, материал может изложить хорошо, с примерами, контакт с учеником достаточно 

хороший. 

 

Оценка «удовлетворительно»:  

Ответ непоследователен, недостаточно логически выстроен. Студент обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический 

характер, примеры некорректны или отсутствуют. При показе открытого урока студент неясно 

выражает первоочередные задачи, личный показ отсутствует, объяснение материала весьма 

скудно, контакт с учеником посредственный. 

 

Оценка «неудовлетворительно»:  

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 не обнаруживает знание специальной литературы, затрудняется в ответе на 

дополнительные вопросы. При показе открытого урока студент не может сформировать основные 

задачи, личный показ отсутствует, объяснение материала отсутствует, нет контакта с учеником. 

 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы осуществляется с целью 

совершенствования выработанных студентами навыков проведения научной работы. 

В ходе подготовки ВКР студент должен продемонстрировать навыки: 

- работы по постройке содержания работы,  

- поиска и отбора научного и нотного материала,  

- конспектирования тематической литературы,  

- составления библиографии,  

- правильного оформления ВКР.  

Также важно, чтобы студент подготовил доклад для защиты ВКР.  

Содержание самостоятельной работы студентов по подготовке ВКР обусловлено выбором 

темы реферата согласно содержанию ранее пройденных курсов «основы вокальной методики»,  

«история вокального искусства», «основы фониатрии» и т.д. 
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ПОДГОТОВКА ФРАГМЕНТА ОТКРЫТОГО УРОКА С УЧЕНИКОМ 

На Государственном экзамене в ходе показа фрагмента открытого урока с учеником студент 

должен уметь: 

1. проанализировать исполнение учеником программы,  

2. провести исполнительский анализ прозвучавших на уроке произведений,  

3. проанализировать свою работу в ходе показа фрагмента открытого урока. 

 

 

План анализа выступления ученика 

1. Общее впечатление от исполнения программы учеником (отметить успехи в сравнении с 

предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, соответствие установленным 

требованиям. Степень владения учеником исполненной программой: 

• художественная сторона исполнения; 

• присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

• техническая сторона исполнения: организация певческого звукообразования; 

• сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

2. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. Проникновение в образно-

эмоциональный строй сочинения, охват его формы и драматургии в целом. Воплощение стилевых черт: 

• звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение артикуляцией, 

штриховая культура); 

• темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность выбора темпа, его 

устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

 

План исполнительского анализа произведения 

1. Композитор, характерные черты его творчества. 

2. Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

3. Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. Значение творчества композитора и 

данного сочинения в развитии данного жанра. 

4. Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная 

характеристика, драматургия. 

5. Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения. 

6. Исполнительские проблемы: звуковые, метроритмические, штриховые сложности, 

особенности исполнительской техники. 

7. Методические рекомендации по изучению произведения. 

8. Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

 

План анализа открытого урока 

1. Этап работы, который представляет урок в процессе обучения ученика. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы (проверка 

домашнего задания, работа над определенными упражнениями, произведениями и т.д.). 

5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов воздействия на 

ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 

6. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на замечания, 

инициативность, восприимчивость). 

7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 

8. Достижения и просчеты педагога. 
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9. Пожелания к дальнейшей работе. 

Примечание: Данные варианты планов анализа являются примерными ориентирами для 

проведения государственного экзамена по курсу «Музыкальное исполнительство и педагогика».  

 

Примерные критерии оценки фрагмента открытого урока: 

1. Умение студента оценить пение ученика и первоочередную задачу в рамках темы открытого урока. 

2. Ясность поставленных им задач при работе над нотным текстом. 

3. Личный показ. 

4. Многовариантность и импровизационность в объяснении материала. 

5. Культура общения. 

 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа представляет собой основной вид работы над дипломным 

исследованием. Материал, который предлагается преподавателем, включающий задание по 

анализу художественных текстов и задание концептуализирующего типа. Такие задания 

выполняются в письменной форме. 

Основные требования к письменным работам. 

• Точное исследование к заявленной теме 

• Полнота и последовательность в изложении материала 

• Аргументированность примерами 

• Соотношение анализа и истории материала 

• Умение суммировать свои наблюдения в итоговой части 

• Литературная корректность и связность изложения 

• Грамотная работа с литературными источниками 

 

 

Тематика рефератов 

Г. Свиридов Некоторые особенности романсов на тексты Пушкина 

Камерно-вокальная музыка Д. Кабалевского 

С.Прокофьев «Гадкий утенок». Вокально-технические трудности 

Д.Шостакович «Сатиры». Опыт исполнительского анализа 

Р. Шуман. Круг песен на ст. Эйхендорфа, опыт исполнительского анализа 

Э. Григ. Романсы опуса 38, опыт исполнительского анализа 

П. Чайковский, некоторые особенности романсов раннего периода 

Сравнительная характеристика драмы Мея «Царская невеста» и одноименной оперы Н. 

Римского-Корсакова 

Значение японской поэзии в цикле Ипполитова-Иванова «5 японских стихотворений» 

Значение оригинального текста в камерных сочинениях немецких авторов (Шуберт, Шуман) 

Значение оригинального текста в камерных сочинениях французских авторов (Пуленк, 

Дебюсси, Шоссон) 

Певческий голос в ранней западноевропейской литургии (I-X вв.) 

Творческий портрет Бану Валеевой 

Законы bel canto в вокальном творчестве Энрко Карузо 

Жизнь и творчество Абдуллы Султанова 

Образ Салавата Юлаева в народных сказаниях и опере Загира Исмагилова «Салават Юлаев» 

Симбиоз народности и профессионализма в исполнительском искусстве русских певцов 

Жизнь и творчество Газиза Альмухаметова 

Народные песни племен Кипчак 

Певцы-кастраты – исполнители музыки эпохи барокко 
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Контральто: основные вопросы истории, методики и практики 

Творчество композитора Рустема Яхина 

Характеристика народного певческого голоса 

Этот удивительный голос – контртенор 

Рождение оперы на стыке Возрождения и Барокко 

Тосканская школа пения 

Голосовой режим вокалиста 

Самоконтроль и саморегуляция певца 

Использование вокально-исполнительских навыков в искусстве публичных выступлений 

Проблемы перевоплощения в творческой деятельности певца 

Некоторые вопросы практической работы с учениками 

Работа певца над дикцией 

Артикуляционный аппарат в речи и пении 

Пути формирования основных профессиональных певческих навыков 

Резонансная теория искусства пения В.П. Морозова. 

Евгений Нестеренко – певец и педагог 

В. М. Луканин – певец и педагог 

Становление певца-актёра в свете учения К. С. Станиславского 

и др. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

6.1. Рекомендуемая литература (основная) 

 

№ Наименование  

1.  Артемьева Е.Н. В классе К.Н. Дорлиак: обобщение вокально-

педагогического процесса. – М.: Музыка, 1969. 342 с. 

2.  Агин М.С. История вокального искусства. Учебное пособие. М.: РАМ имени 

Гнесиных, 2017. – 500 с., с илл. 

3.  Агин М.С. История отечественного вокального искусства. Учебное пособие. 

М.: РАМ имени Гнесиных, 2017. – 304 с. 

4.  Развитие техники голоса сопрано (на материале вокальных произведений) / 

сост. М. Агин, А. Бенина. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2016. – 52 с. 

5.  Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для меццо-сопрано / 

сост. М. Агин, Л. Иванова. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2016. – 148 с. 

6.  Агин М.С. Репертуарная вокальная энциклопедия. Арии. Учебно-

методическое пособие. Направление подготовки 071400.62 и 07340068 

Вокальное искусство. Профильная направленность  - Академическое пение. – 

М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. – 396с. 

7.  Хрестоматия вокально-педагогического репертуара: Вокальная музыка 

старых мастеров / сост. М. Агин, Н. Дмитриева. – М.: Пробел-2000, 2019. – 

136 с 

8.  Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для 

преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / под ред. 

М.С. Агина. – СПб: РАМ им. Гнесиных, 2019 

9.  Байрамова И.И. Вокальная школа Миляуши Муртазиной. – Уфа: Китап, 

2001. – 120 с. 

10.  Далецкий О.В. Самоучитель певца: Вопросы-ответы. Бельканто без секретов. 

– М.: Издательский Дом "Композитор", 2003. -  56с. 

11.  Дмитриев Л. В классе профессора М.Э.Донец-Тессейр: О воспитании легких 

женских голосов. – М.: Музыка, 1974. -  64с.  

12.  Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2004. -  368 с. 
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13.  Емельянов В. В. Развитие голоса: Координация и тренинг. – СПб: Лань, 2010. 

– 192 с. 

14.  Зданович А.П. Некоторые вопрсоы вокальной методики. – М.: Музыка, 1965. 

– 145 с. 

15.  Морозов В.П. Искусство резонансного пения: Основы резонансной теории и 

техники/ В.П. Морозов. – М.: Искусство и наука, 2002. -  496с. 

16.  Назаренко И.К. Искусство пения: Очерки и материалы по истории, теории и 

практике художественного пения. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1968. -  622с. 

17.  Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа:От древности 

до ХХ1 века: Учеб.пособие для студ.высш. учеб.заведений. - Москва: 

ВЛАДОС, 2003. -  304с. Литература:С.294-302 

18.  Становление и развитие вокальной школы Башкортостана: Научно-

практическая конференция 18-19 декабря 2001 года/ Редактор-составитель 

Шуранов А.. - Уфа: УГИИ, 2001. -  75с. 

19.  Тимохин В. В. Мастера вокального искусства ХХ века: Очерки о 

выдающихся певцах современности: Выпуск 2/ В. Тимохин. – М.: Музыка, 

1983. -  176 с. 

20.  Фучито С. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо/ Пер. с 

нем.Е.Шведе. - СПб: Композитор, 2004. -  56с. 

21.  Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы/ В. И. Юшманов. - Санкт-

Петербург: ДЕАН, 2007. -  128 с. 

22.  Яковлева А. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. 

Статьи./ А. Яковлева. - Москва: Издательский дом "Информбюро", 2007. -  

477с. 

23.  Яковлева А. Русская вокальная школа: Исторический очерк развития от 

истоков до середины ХIХ столетия.-Москва, 1999.-  96 с. 

24.  Яковлева А.С. Русская вокальная школа: Исторический очерк развития от 

истоков до середины ХХ столетия/ А. Яковлева. -  3-е изд., доп.,- М.: 

Информбюро, 2011. -  132 с.  

25.  Яковлева А.С. Вокальная школа Московской консерватории: Первое 

пятидесятилетие 1866-1916/ А.С. Яковлева. - Москва, 1999. -  108 с. 

26.  Ямилова О.В. Вокальное искусство Башкортостана в контексте истории 

национальной культуры/ О.В. Ямилова. - Уфа: ФИРМА, 2003. -  208 

с.Литература: С.150-158. 

27.  400 башкирских народных песен. Сост. Камев Ф.Х., Шункаров Н.Д. – Уфа: 

Китап, 2011. – 400 с. 

28.  Ламперти Д.Б. Техника бельканто. Учебное пособие. 2013 год 

29.  Плужников К. И. Вокальное искусство.- СПб., 2013.-– 

30.  Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. 

– Спб.,2013.- 

31.  Прянишников И. П. Советы обучающимся пению. – Спб.,2013 

32.  Плужников К. И. Механика пения.- СПб.,2013 

33.  Современная музыкальная исполнительская и педагогическая практика / 

УГИИ им. З.Исмагилова; сост. А. А. Хасбиуллина, И.А. Половянюк. - Уфа, 

2018. – 116 с. 

34.  Вопросы вокального образования: Сборник научных трудов / РАМ имени 

Гнесиных; Санкт- Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-

Корсакова; сост. М. С. Агин. - М., СПб, 2020. - 348 с.: ил. Библиогр.: с. 342 

(11 наим.) 

35.  Вопросы вокального образования: Сборник статей по материалам 
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Всероссийской научно- практической конференции по вокальному 

образованию 17-18 мая 2021 года / РАМ имени Гнесиных; Санкт-

Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-

Корсакова; под ред. М. С. Агина. - М., СПб, 2021. - 320 с.: ил. 

36.  Галина Г. С. Башкирская народная музыка : Учебное пособие / Г. С. Галина. - 

Уфа : Китап, 2012. - 120 с. -Библиогр.: с. 116-119. - Коммент.: с. 114-116 

37.  Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны / 

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра 

истории русской музыки; сост. С. С. Голубенко. - М.: МГК им. П. И. 

Чайковского, 2005. - 424 с.: ил.  Библиогр.: с. 391-402 (238 наим.). - Об 

авторах воспоминаний: с. 403-406. - Указатель имен: с.407- 423 

 

6.2 Рекомендуемая литература 

1. Бибикова Т. П. Внутренняя форма музыки: Вариации на избранную тему/ Т. П. 

Бибикова. - Петрозаводск: Verso, 2016. -  173 с. 

2. Кирнарская Д. Homo Musicus. О способностях, одаренности и таланте: Учебное пособие/ 

Д. Кирнарская . - М.: Слово, 2022. -  464 с. : ил. 

3. Кирнарская Д. Классика на бегу. Музыкальные шедевры от средневековья до 

современности: Учебное пособие/ Д. Кирнарская. - М.: Слово, 2022. -  296 с. : ил. 

4. Кирнарская Д. Классическая музыка для всех. Средневековье. Ренессанс. Барокко. 

Классицизм.: Учебное пособие/ Д. Кирнарская . - М.: Слово, 2022. -  432 с., ил: ил. 

5. Шуранов В. А. Основы художественности музыкального произведения : Анализ и 

интерпретация/ В. А. Шуранов; Министерство  культуры  Российской  Федерации  

Уфимский государственный  институт  искусств   им. Загира Исмагилова Уфимский 

государственный институт искусств им.Загира Исмагилова. - Уфа: УГИИ, 2018. -  209 с.: 

но 

6. Музыкальный текст: история, теория, практика : Сборник научных статей : 50-летию 

Уфимского государственного института искусств посвящается / сост. И.В. Алексеева. - 

Уфа, 2019. - 176 с. 

 

7. Песня на заре : О жизни и творчестве композитора Абрара Габдрахманова / сост. А.М. 

Вахитова. - Уфа : ГУП РБ БИ "Китап" им. З. Биишевой, 2012. - 224 с. 

 

8. Рассолова И.Б. Вехи истории башкирской оперы: учебное пособие в презентациях / И.Б. 

Рассолова, Е.К. Карпова; УГИИ им. З. Исмагилова, кафедра истории музыки. - Уфа, 2019 

 

9. Газиз Альмухаметов и музыкальная культура Башкортостана (к 125-летию со дня 

рождения): по материалам Международной научно-практической конференции (Уфа, 16 

декабря 2020) / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУВО УГИИ им. 

З. Исмагилова. - Уфа: УГИИ им. З. Исмагилова, 2021. - 142 с.: ил. 

10. Дмитриевская Е. Р. Федор Шаляпин. Царь-бас Федор Иванович / Е. Р. Дмитриевская, В. 

Н. Дмитриевский. - М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. - 464 с. - (Человек легенда).  

Библиогр.: с. 458-459 

11. Современная музыкальная исполнительская и педагогическая практика / УГИИ им. 

З.Исмагилова; сост. А. А. Хасбиуллина, И.А. Половянюк. - Уфа, 2018. – 116 с. 
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12. Творчество - синоним счастья: Беседы с Миляушой Муртазиной / сост. М. Идрисова. - 

Уфа : Инеш, 2018. - 237 с. : ил. 

 

13. Музыкально-поэтическое наследие башкирского народа. Песенное творчество = 

Башҡорт халҡының йыр-моң мираҫы. Йырҙар. / Министерство культуры РБ, 

Республиканский учебно- методический центр по образованию 

 

14. Агин М.С. Развитие певческого голоса (теория и практика). Учебно-методическое 

пособие. 2-е изд. – М.: ПРОБЕЛ-2000, РАМ имени Гнесиных, 2016. – 104 с.  

15. Педагогическая практика. Учебно-методическое пособие / сост.  Агин М.С., Яненко 

М.В., Дубошинская И.Д. – М.: РАМ имени Гнесиных, 2015. – 44 с. 

16. Перспективы развития вокального образования: Методические рекомендации для 

преподавателей вузов и средних специальных заведений/ Ред.сост. М.С.Агин. – М.: РАМ 

имени Гнесиных, 2018. – 240с. 

17. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / сост. М.Агин, К. 

Лисовский, И. Дубошинская. – М.: РАМ имени Гнесиных; ООО «Мастерпринт», 2018. – 

116 с. 

18. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / сост. М.Агин, А. 

Бенина, Л. Семенина.  – М.: ООО «Мастерпринт», 2019. – 180 с. 

19. Агин М.С. Репертуарная вокальная энциклопедия: Романсы и песни: учебно-

методическое пособие. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 2007. -  276с. 

20. Агин М.С, Лисовский К., Дубошинский И..Хрестоматия вокально-пед. репертуара для 

тенора – М,: РАМ имени Гнесиных, 2018, - 116 с. 

21. Агин М.С. и Иванова Л.И. Хрестоматия вокально-пед. репертуара для меццо-сопрано – 

М,: РАМ имени Гнесиных, 2016, - 148 с. 

22. Агин М.С, Дмитриева Н. Хрестоматия вокально-пед. репертуара.Вокальая музыка 

старинных мастеров. Учебное пособие – М,: РАМ имени Гнесиных, 2019, - 136с.  

23. Алиев В. Лифт моей жизни. – М.: Издательство «Композитор», 2011. – 256 с., илл. 

24. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие/ под ред. О.П. Коловского. - Л.: 

Музыка, 1988. -  нот. ил. 

25. Байрамова И.И. Вокальная школа Миляуши Муртазиной. - Уфа: Китап, 2001. -  120 с.  

26. Васильев Н. И. Вокально-сценическая подготовка певца в театральном вузе: 

Методическое пособие/ Н. И. Васильев. - М.: ГИТИС, 2007. -  50 с. 

27. Вопросы вокального образования.: Методические рекомендации для преподавателей 

вузов и средних специальных учебных заведений.. - Нижний Новгород: Нижегородская 

консерватория, 1999. -  70с.: 3ОР. 

28. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. - Ростов н/Д: Феникс, 

2007. -  155с. 

29. Дмитриев Л. В классе профессора М.Э.Донец-Тессейр: О воспитании легких женских 

голосов. – М.: Музыка, 1974. -  64с.  

30. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2004. -  368 с. 

31. Маклыгин А.Л. О формообразовании в вокальной музыке эпохи Возрождения: Учебное 

пособие по курсу анализа музыкальных произведений (история форм)/ А.Л. Маклыгин; 

Министерство культуры РСФСР, Казанская государственная консерватория. - Казань, 

1990. -  36 с. 

32. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967. -  204с.  

33. Назаренко И.К. Искусство пения: Очерки и материалы по истории, теории и практике 

художественного пения. Хрестоматия. – М.: Музыка, 1963. -  512с. 

34. Органов П. Певческий голос и методика его постановки: Под ред. М.Львова. – М.: 

Музыка, 1951. -  133с. 
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35. Профессиональная подготовка студента-вокалиста: Сб.тр.: Вып. 115/ Гос. муз.-пед. ин-т 

им. Гнесиных. - М., 1990. -  168 с.  

36. Репертуарная вокальная энциклопедия: Романсы и песни:учебно-методическое пособие/ 

под ред. М. С. Агина. - М.: РАМ им.Гнесиных, 2002. -  258 с.Список отечественных 

композиторов: С.247-255. -  Список зарубежных композиторов: С.256-258 

37. Смирнов В. Партесное пение – путь в прелесть.- СПб: СКИФИЯ, 2011. – 80 с. 

38. Тимохин В. В. Мастера вокального искусства ХХ века: Очерки о выдающихся певцах 

современности: Выпуск 1/ В. Тимохин. – М.: Музыка, 1974. -  176 с.  

39. Чишко О. Певческий голос и его свойства/ О. Чишко. - М.: Музыка, 1966. -  44 с.: ил. 

40. Ярославцева Л. К. Зарубежные вокальные школы: Учебное пособие по курсу истории 

вокального искусства/ Л. К. Ярославцева. - М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1981. -  90 с. : илл.  

6.3  Литература, представленная в электронно-библиотечной системе  

ЭБС «Лань» 

1. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие : в 3 частях / 

В. А. Багадуров. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Часть 2 — 

2020. — 476 с. — ISBN 978-5-8114-3469-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126846 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

2. Барсова, Л. Г. Из истории петербургской вокальной школы. Эверарди, Габель, Томарс, 

Ирецкая : учебное пособие / Л. Г. Барсова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-5927-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149632 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. — 6-е, стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4786-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/127048 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Вербов, А. М. Техника постановки голоса : учебное пособие / А. М. Вербов. — 6-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-5541-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143582 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Левидов, И. И. Направление звука в „маску“ у певцов / И. И. Левидов. — 3-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-4818-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128802 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6. Лемешев, С. Я. Путь к искусству / С. Я. Лемешев. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2020. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-6405-0. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151818 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение : учебное пособие / О. Г. Лобанова. — 6-

е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5314-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140671 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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8. Марцо, Э. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск I : ноты / Э. Марцо ; А. М. Скрипко. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-6491-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152757 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания : учебное пособие / Д. Е. 

Огороднов. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-

5-8114-4342-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151822 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. Работнов, Л. Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов : учебное пособие / Л. Д. 

Работнов. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-4837-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128820 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

11. Плужников, К. И. Bel canto — калейдоскоп ощущений : учебное пособие / К. И. Плужников. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-5212-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143569 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

12. Сёмина, В. А. Вокальная педагогика: теория и практика : учебное пособие / В. А. Сёмина. — 

Магниторгорск : МаГК имени М. И. Глинки, 2020. — 64 с. — ISBN 979-0-706412-06-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164902 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

13. Филиппов, А. В. Жанровые вокализы. Практический метод воспитания вокальной 

эмоциональности : ноты / А. В. Филиппов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4847-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129100 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

14. Шуберт, И. Ф. Новая школа пения, или Основательное и полное руководство по вокальному 

искусству : учебное пособие / И. Ф. Шуберт ; перевод с нем. М. Куперман. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2020. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-4688-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140708 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

15. Аллегри, Р. Звезды мировой оперной сцены рассказывают. Цена успеха / Р. Аллегри. — 5-е, 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-7471-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160204 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

16. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных 

качеств голоса : учебное пособие / Г. А. Алчевский. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-7472-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160205 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

 

17. Багадуров, В. А. Очерки по истории вокальной методологии : учебное пособие : в 3 частях / 

В. А. Багадуров. — 3-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018 — Часть 3 — 

2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-3467-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158882 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

18. Гордеева, Т. Ю. Теория и история певческой культуры : учебное пособие / Т. Ю. Гордеева ; 

Научный редактор - доктор философских наук, профессор Евгений Васильевич Синцов. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-8160-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179714 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

19. Дмитриевский, В. Н. Фёдор Шаляпин. Царь-бас : учебное пособие / В. Н. Дмитриевский, Е. 

Р. Дмитриевская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 460 с. — 

ISBN 978-5-8114-7873-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174327 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

20. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебное пособие / В. В. 

Емельянов. — 10-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 168 с. — ISBN 

978-5-8114-7381-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/160190 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

21. Зарубежные вокальные школы : монография / составитель А. В. Сергеева. — Чебоксары : 

ЧГИКИ, 2021 — Часть 4 : Германия — 2021. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183851 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

22. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск III. The Art of Vocalization, Tenor. Book III : ноты / 

составитель Э. Марцо. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-

8114-8080-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174328 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

23. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения : учебное пособие / Л. Кофлер ; 

Е. В. Вербицкая. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-7141-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157408 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

24. Марцо, Э. Искусство вокализации. Тенор. Выпуск II : ноты / Э. Марцо ; составитель Э. 

Марцо Э.. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-7428-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160226 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

25. Орфёнов, А. И. Записки русского тенора. Воспоминания, заметки, письма / А. И. Орфёнов ; 

Предисловие [и др.]. — 2-е изд. испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 

684 с. — ISBN 978-5-8114-7024-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177073 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

26. Панофка, Г. Вокальная азбука. С приложением вокализов : учебное пособие / Г. Панофка ; 

Н. А. Александрова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — 

ISBN 978-5-8114-7244-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158885 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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27. Старк, Э. А. Петербургская опера и ее мастера : учебное пособие / Э. А. Старк. — 4-е, стер. 

— Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-7230-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158870 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

28. Стулова, Г. П. Теория и методика обучения пению : монография / Г. П. Стулова. — 6-е, 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-7157-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157424 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

29. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство 

пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. 

Ежедневные упражнения в пении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. Ламперти. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 144 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/49476. — Загл. с экрана. 

 

30. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 

Морозов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10259. — Загл. с экрана. 

6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://ikompozitor.ru/RU/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница 

http://nlib.narod.ru/ 

http://www.classic-music.ru 

http://www.classica21.ru/ 

http://www.geige2007.narod.ru 

http://www.belcanto.ru 

http://vocal-noty.ru 

http://www.operamusic.ru 

http://opera.stanford.edu/main.html 

http://www.therecordcollector.org 

http://orpheusmusic.ru/publ/124  

http://intoclassics.net 

http://www.imslp.org  

www.medici.tv 

www.berliner-philarmoniker.de 

www.wiener-staatsoper.at 

www.bolshoi.ru 

www.mariinsky.ru 

www.metopera.org 

www.operadeparis.fr 

www.vocal-noty.ru 

www.musicforums.ru 

www.forum.vocal.ru 

www.rusvocal.ru 

www.vocalcon.ru 

 

http://ikompozitor.ru/RU/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://imslp.org/wiki/Заглавная_страница
http://nlib.narod.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.geige2007.narod.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://vocal-noty.ru/
http://www.operamusic.ru/
http://opera.stanford.edu/main.html
http://www.therecordcollector.org/
http://orpheusmusic.ru/publ/124
http://intoclassics.net/
http://www.imslp.org/
http://www.medici.tv/
http://www.berliner-philarmoniker.de/
http://www.wiener-staatsoper.at/
http://www.bolshoi.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.metopera.org/
http://www.operadeparis.fr/
http://www.vocal-noty.ru/
http://www.musicforums.ru/
http://www.forum.vocal.ru/
http://www.rusvocal.ru/
http://www.vocalcon.ru/
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Периодические издания 

1. Музыкальная академия, журнал 

2. Музыковедение, журнал 

3. Музыка и время, журнал 

4. Музыкальное обозрение, газета 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории: 2-19, 2-17, 2-15, 2-16,  2-18, 2-20, 2-22, 2-11  – общая площадь  224,1 кв.м.; 

Оборудование учебных аудиторий: 3 фортепиано и 6 роялей; 

Кафедральная техника: 5 магнитофонов, 1 видеомагнитофон, 1 телевизор, 1 музыкальный центр, 1 

компьютер, 1 принтер; 

Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint 

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

 

Кабинет звукозаписи: видео и аудиотехника, дом. кинотеатр, фонд видео и аудиозаписей; 

Компьютерный класс:12 компьютеров, выход в Интернет, сканер, ксерокс, фонд учебных 

программ.  


