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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 Рабочая программа дисциплины «Специальность» составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования для обучающихся по программе ассистентуры-

стажировки по специальности 53.09.03 Искусство композиции, с учетом учеб-

ного плана НГК этой специальности, Положения о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Поло-

жения о государственной итоговой аттестации выпускников. Данная программа 

является авторской разработкой преподавателей кафедры композиции Новоси-

бирской консерватории. 

 Аннотация курса. 

 Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 – художественно-творческой; 

 – музыкально-педагогической; 

 – музыкально-просветительской.  

 Данный курс входит в число дисциплин базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». На освоение дисциплины отводится 40 зачетных единиц 

(1440 часов), из которых 132 часа – аудиторные занятия (индивидуальные), 

1304 часов – самостоятельная работа ассистента-стажера, контроль – 4 часа. 

Срок обучения – 2 года (1-2 курсы). 

 Целью дисциплины является подготовка композитора, специалиста выс-

шей квалификации, осуществляющего профессиональную деятельность по со-

зданию музыкальных произведений в разных формах и жанрах, обладающего 

высокой культурой и способного в своём творчестве достойно развивать бога-

тейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки. 

 Задача дисциплины – формирование у ассистентов-стажёров мотивации 

к постоянному поиску индивидуальных творческих решений. Дальнейшее раз-

витие индивидуального авторского стиля, самостоятельности в постановке 

творческих задач и формулировании оригинальных композиционных идей. 

Творческое постижение и уверенное владение фундаментальными основами 

музыкальной композиции во всем многообразии ее технических методов и 

направлений. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника.  

 Данный курс является основным в системе подготовки профессионально-

го композитора, однако тесно связан с дисциплинами музыкально-

теоретического цикла, а также общепрофессиональными дисциплинами. Их 

взаимодействие позволит ассистенту-стажеру более полно реализовать себя в 

профессиональной деятельности, которая предполагает: 

– постоянный интерес к происходящим событиям в музыкальной и культурной 

жизни, активное в них участие; 

– анализ и творческое освоение происходящего; 

– выработка самостоятельного творческого мышления, независимой и обосно-

ванной эстетической позиции. 
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Требования к уровню освоения содержания курса.  

 В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен: 

 знать: основные композиторские стили, базовые труды по теории компо-

зиции и проблемам музыкального языка, традиции русской композиторской 

школы и лучшие достижения мирового музыкального творчества;  

 уметь: воспринимать, слышать и анализировать явления действительно-

сти; анализировать технические и художественные особенности музыкальных 

произведений, выявляя функциональность и целесообразность различных эле-

ментов в их структуре; порождать свои собственные образы и идеи и вопло-

щать их в различных музыкальных формах, жанрах и стилях, осваивая различ-

ные области композиторского творчества: инструментальной, вокальной, ор-

кестровой, хоровой, электронной музыки, музыки для кино и театра;  

 владеть: симфоническим мышлением, позволяющим успешно работать в 

крупных музыкальных жанрах; методами работы с различным звуковым мате-

риалом (акустическим, электронным, смешанным и пр.), быть готовым к при-

нятию нестандартных решений, находить и разрабатывать новые технологиче-

ские приёмы; собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения 

творческого задания. 

Данная дисциплина участвует в формировании следующих профессио-

нальных компетенций, в соответствии с которыми ассистент–стажёр должен 

быть: 

 способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жан-

рах и формах на основе собственной манеры письма (ПК-1); 

способен создавать аранжировки и переложения для различных составов 

ансамблей и оркестров (ПК-6). 

 Краткие методические указания.  

 Занятия по дисциплине проходят индивидуально и носят практический 

характер. Урок включает:  

– проверку результатов самостоятельной работы (на каждом из этапов компо-

зиционного процесса: формирования творческого задания, прекомпозицион-

ном, композиционном, фиксации, реализации);  

– обсуждение результатов текущей работы; 

– планирование работы на следующих этапах. 

Большое внимание уделяется неординарности принимаемых решений, 

особенно в процессе работы с классико-романтическими формами: концерт, 

симфония, кантата и т.д. 

Специфика композиторской работы предполагает весьма разнообразные 

пути реализации творческих идей на каждом из указанных этапов (индивиду-

альность обучающегося тому основание), в силу этого, исчезает смысл в точ-

ном (почасовом) планировании отдельных этапов работы над сочинением. Сле-

довательно, в составлении плана творческой работы должны учитываться такие 

факторы как подготовленность, особенности творческого мышления, эстетиче-

ские предпочтения и, наконец, собственные творческие планы ассистента-

стажёра.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Требования к минимуму содержания курса 

(основные дидактические единицы) 

 

 

 Программа курса направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится ассистент-стажер. В течение двух лет обу-

чения ассистент-стажер должен достичь высокой степени самостоятельности и 

самореализации:  

– в создании музыкальных произведений (сочинение), создании аранжировок и 

переложений музыкальных произведений, иллюстрировании собственных про-

изведений (на музыкальном инструменте или с использованием музыкально-

компьютерных технологий) – область художественно-творческой деятельно-

сти;  
– в преподавании дисциплин в области композиции и оценке результатов педа-

гогического процесса, участие в методической работе – область педагогиче-

ской деятельности;  
– в способности разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации музыкального искусства, в том числе совместные творче-

ские проекты с композиторами и музыкантами-исполнителями других органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культу-

ры – область музыкально-просветительской деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

 Раздел 1. Создание симфонической музыки крупной формы (одноча-

стные или многочастные произведения): 
 – инструментальный концерт,  

 – поэма,  

 – симфониетта,  

 – симфония. 

В результате освоения данного раздела ассистент-стажёр должен знать: 

– исторически сложившиеся формы симфонических жанров, их развитие и мо-

дификации в последующие музыкальные эпохи вплоть до современности, – во 

всём спектре их национальных и технических особенностей; 

– должен уметь использовать углубленные знания гармонии, музыкальной 

формы, полифонии и инструментовки в процессе создания собственных музы-

кальных произведений, анализировать и подвергать критическому анализу ре-

зультаты, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов. 

 Раздел 2. Создание вокальной или хоровой музыки (многочастные 

произведения (циклы)).  
 В процессе освоения этого раздела ассистент-стажёр должен знать: спе-

цифику формообразования в жанрах, работающих со словом, необходимость 

различения (разграничения) выразительности текста и выразительности музы-
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кальной интонации, их взаимообусловленность и самостоятельность, но, в ко-

нечном итоге, первостепенность музыкальных решений и структур;  

должен уметь: четко и ярко "формулировать" звуковую идею, находить точное 

соотношение между музыкой и текстом, гибко использовать известные музы-

кальные формы в работе со словом.  

 При реализации неординарных творческих замыслов не исключается воз-

можность привлечения различных инструменталистов или инструментальных 

составов. 

 Раздел 3. Создание произведений в формах вокально-симфонической 

и театральной музыки: 

 – кантата,  

 – оратория,  

 – балет,  

 – опера,  

 – развернутые балетные или оперные сцены.  

В результате освоения данного раздела ассистент-стажёр должен: 

 – приобрести опыт в создании сочинений иного временного диапазона 

(крупная форма), несущих в себе синтез различных жанров, различных искус-

ств и различных способов их взаимодействия. Произведения продолжительно-

стью от 30 до 50 минут и более потребуют от ассистента-стажёра иного "дыха-

ния", иного понимания драматургии, как единого процесса, составленного из 

законченных фрагментов (номеров). В сценических проектах ему понадобятся: 

знание смежных искусств (драматургия, хореография, сценография и пр.), по-

нимание их природы, умение комбинировать их выразительные возможности 

для наиболее полного воплощения композиторского замысла. 

 Раздел 4. Различные камерно-инструментальные формы (одночаст-

ные или многочастные произведения): квартет, квинтет и т.д. 
 Камерно-инструментальные жанры иногда называют «творческой лабо-

раторией» композитора и не случайно: ограничение в средствах (количество 

голосов, монотембровость, динамический диапазон и т.д.) ставят перед автором 

задачи особого рода, для решения которых требуется более сложная компози-

ционная и композиторская техника.  

 В результате освоения данного раздела ассистент-стажёр должен знать:  

– квартетную литературу от Йозефа Гайдна до Брайана Фернейхоу; 

– специфику различных камерно-инструментальных ансамблей от начала XIX 

века до начала XXI; 

– не только стилистические различия, но их техническую обусловленность в 

рамках конкретной композиторской техники;  

должен уметь: находить оригинальные фактурные, функциональные, тембро-

вые решения, отвечающие специфической природе камерной и камерно-

инструментальной музыки;  

– искать новые технические, артикуляционные, динамические возможности в 

рамках камерно-инструментальных жанров, с возможными выходами за рамки 

традиционого звукоизвлечения и комбинациями с электронными инструмента-

ми. 
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Для подготовленных студентов возможно решение крупной формы в технике 

электронной (электронно-акустической) композиции.  

 Также возможно обращение к различным формам мультимедийной ком-

позиции (с привлечением графики, видео и пр.), интерактивной и алгоритмиче-

ской композиционным техникам; работа над музыкой к кино. 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО КУРСАМ 

 
№№ Наименование темы (раздела) Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во часов на аудиторные 

занятия 

Кол-во 

часов на 

самосто-

ятель-

ную ра-

боту  

лекци-

онные 

практи-

ческие 

индиви-

дуаль-

ные 

I курс 

 

1. 

Создание симфонической музы-

ки крупной формы (одночастные 

или многочастные произведе-

ния); 

 

287 – – 28 259 

 

2. Создание вокальной или хоровой 

музыки (многочастные произве-

дения (циклы)) 

431 – – 38 393 

 Контроль 2 – – – – 

Итого на I курсе 720 – – 66 652 

II курс 

 

3. 

Создание произведений в формах 

вокально-симфонической и теат-

ральной музыки 

287  – – 28 259 

 

4. Создание различных камерно-

инструментальных форм (одно-

частные или многочастные про-

изведения) 

431 – – 38 393 

 Контроль 2 – – – – 

Итого на II курсе 720 – – 66 652 

ИТОГО: 

 

1440 – – 132 1304 

 

 

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 В соответствие с учебным планом НГК по специальности 53.09.03 Искус-

ство композиции по курсу «Специальность» по окончании 2 семестра прово-

дится экзамен (музыка, сочиненная за 1 год обучения) и зачет с оценкой в кон-

це 4 семестра, который является формой допуска к ГИА. Государственный эк-

замен проводится в виде представления художественно-творческой работы (в 
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форме открытого публичного выступления) – представление собственных со-

чинений в одном отделении, 35-50 минут. 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Рекомендуемая литература 

1. Адорно Теодор В. Философия новой музыки. –М.: «Логос», 2001. 

2. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М.: 

Практика, 1995. 

3. Актуальные проблемы теории музыки, современной композиции и ис-

полнительства [Текст]: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., 18-

19 ноября 2013 года /; Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки. - 

Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2014.-245 с.  

4. Андриссен Л. Украденное время. – СПб.: КультИнформПресс, 2005. 

5. Андриссен Л., Шёнбергер Э. Часы Апполона. О Стравинском. – СПб.: 

Институт ПРО АРТЕ, Академический проект, 2003. 

6. Аронова Е. И. Графические образы музыки: Культурологический, прак-

тический и информационно-технологический взгляды на современную 

музыкальную нотацию. – Новосибирск, 2001. 

7. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – Л., Ленингр. отд-е: Сов. компо-

зитор, 1979. - 352 с. 

8. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. – М.: 

Музыка, 1978. 

9. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональ-

ной музыки: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

10.  Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика – 

XXI, 2006.  

11.  Булез П. Ориентиры I. Воображать. Избранные статьи. – М.: "Логос-

Альтера", "EcceHomo", 2004.  

12.  Веприк А.М. Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М.: Сов. компо-

зитор, 1978. 

13.  Внемузыкальные компоненты композиторского текста: Межвуз. сб. ста-

тей. – Уфа: Б/и, 2002.  

14.  Гончаренко, С. С. Детерминированность и недетерминированность му-

зыкальной композиции: от серийности к минимализму [Текст]: учеб. по-

собие по курсу «Музыкальная форма» для студентов высш. учеб. заведе-

ний / С.С. Гончаренко; Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки. - 

Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015. 

15.  Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм 

(история, теория, практика). М.: Языки славянской культуры, 2014 - 367 

с. 

16.  Денисов Э. «Современная музыка и проблемы эволюции композитор-

ской техники», Москва «Советский композитор» 1986 
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17.  Денисов Э. Додекафония и проблемы современной композиторской тех-

ники // Музыка и современность. – Вып. 7. – М., 1971. 

18.  Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. 

– М.: Сов. композитор, 1981. 

19.  Дубинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации.  Ки-

ев,1999. 

20.  Дубинец Е. Моцарт отечества не выбирает. О музыке современного за-

рубежья – М.: Музиздат, 2016. 

21.  Задерацкий В. В. Век ХХ. Звуковые контуры времени. Музыкальные 

идеи и образы минувшего века. М.: Музыка, 2014 - 574 с. 

22.  Карс А. История оркестровки. – М.: Музыка, 1990. 

23.  Каспаров Ю. ... И я – композитор! – М.: Музиздат, 2014. 

24.  Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи. – Вологда: Библиотека московско-

го концептуализма Германа Титова, 2012. 

25.  Когоутек Ц. «Техника композиции в музыке ХХ века» М.: «Музыка» 

1976. 

26.  Ксенакис Я. Формализованная музыка. Новые формальные принципы 

музыкальной композиции. – СПб., 2008.  

27.  Лейе Т.Е. О музыкальном жанре и различных видах обобщения через 

жанр // Вопросы музыковедения. Труды ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 66. 

– М., 1972. – С. 5-27. 

28.  Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. – 

М.: Сов. композитор, 1990. 

29.  Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 

1982.  

30.  Скребков С.C. Художественные принципы музыкальных стилей. – М.: 

Музыка, 1973. 

31.  Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века: Учеб. по-

собие. – М.: Владос, 2004. 

32.  Соколов А.С. Музыкальная композиция XX века: Диалектика творче-

ства. – М.: Музыка, 1992. 

33.  Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М.: Музыка, 1985. 

34.  Теория современной композиции: Учеб. пособие для студентов вузов / 

Отв. ред. В.С. Ценова. – М., 2007. 

35.  Хаскинс Р. Критические биографии. Джон Кейдж 

36.  Холопова В. Н. Феномен музыки. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 384 

с. 

37.  Чередниченко Т.В. Композиция последнего десятилетия: неоканониче-

ская перспектива? // Труды МГК им. П.И. Чайковского. – Сб. 25. Музыка 

ХХ века. – М., 1999. – С. 58-62.  

38.  Чернобривец П. А. Основы музыкальной эстетики. – СПб.: Реноме, 2014. 

39.  Чернова Т. Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке // 

Муз. иск. и наука. – Вып. 3. – М., 1978. – С. 13-45. 

40.  Шёнберг А. Основы музыкальной композиции. / Пер. с англ., коммента-

рии, вступительная статья Е.А. Доленко. – М.: Прест, 2000. 
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41.  Шёнберг А. Письма. – СПб.: Композитор, 2008. 

42.  Шёнберг А. Стиль и мысль. Статьи и материалы. – М.: Издательский 

Дом "Композитор", 2006.  

Интернет-ресурсы 
 

1.  https://www.ircam.fr/ 

2.  https://imslp.org/ 

3.  http://www.tarakanov.net/ 

4.  https://www.rsl.ru/ 

5.  http://www.classicalarchives.com 

6.  http://www.sheetmusicarchive.net 

7.  http://www.classic-online.ru 

8.  http://www.akuratnov.ru 

9.  http://library.musicaneo.com/ru/sheetmusic 

10.  http://www.russiancomposers.ru 

11.  http://www.belcanto.ru 

12.  http://dme.mozarteum.at 

13.  http://www.violamusic.me 

14.  http://www.composers21.com 

15.  http://dic.academic.ru 

16.  http://www.classicalforum.ru 

17.  https://www.youtube.com/ 

18.  http://rmusician.ru/ 

19. https://www.sequenza21.com/ 

Профессиональные базы данных 

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1

000  

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство 

«Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music 

Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page  

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores 

URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores 

Информационные справочные системы 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru  

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://e.lanbook.com/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://library.stanford.edu/music/digital-scores
https://elibrary.ru/
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
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3. Электронный федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru  

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной биб-

лиотеки http://www.nlr.ru 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

 В период обучения в ассистентуре-стажировке происходит интенсивное 

развитие и совершенствование композитора как самостоятельной творческой 

личности. В это время крайне важно уделять внимание перенаправлению твор-

ческой активности ассистента-стажера из русла "выполнение учебного задания" 

к непрерывному творческому процессу, как форме реализации личности компо-

зитора. Задача руководителя класса композиции – постепенное выстраивание 

алгоритма работы над сочинением исходя из индивидуальных особенностей, 

профессионального уровня и творческих устремлений студента.  

 Важно и необходимо обсуждение каждого из этапов сочинения: от за-

мысла (идеи) до завершающего этапа (подготовка нотного материала и испол-

нения). Подобный подход позволит осознать важность и необходимость це-

лостного представления о будущем сочинении, разовьёт способность к четкому 

формулированию общей концепции композиции и, в соответствии с ней, вы-

страивания формы и музыкальной драматургии. 

   Не менее важный вопрос для обсуждения: в какой композиционной тех-

нике будет реализовано сочинение? Установка на работу с различными техни-

ками, эксперименты по их совместному использованию (комбинированные 

техники), альтернативные методы нотации (как следствие этих техник) – помо-

гут ассистенту-стажеру приобрести необходимый опыт и гибкость в решении 

как частных задач, так и в выборе общей стратегии композиции.  

 

Методические указания для ассистентов-стажеров 

 

 Самостоятельная работа ассистента-стажера по специальности имеет пер-

востепенное значение в формировании молодого специалиста, завершающего 

процесс обучения в высшем учебном заведении.  

 Переход от студента-специалиста, магистранта к уровню ассистента-

стажера требует понимания всей значимости, ответственности и имеющихся 

перспектив в плане своей профессиональной реализации. Поэтому на данном 

этапе обучения чрезвычайно важно стремиться к грамотной, четко спланиро-

ванной организации видов профессиональной деятельности, ее эффективности 

как для учебного процесс в вузе, так и в личностном плане. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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 Основной задачей на данном этапе обучения для ассистента-стажера 

должно стать накопление опыта работы в различных жанрах, с различными ис-

полнительскими составами, с использованием (по возможности) всего арсенала 

технических приемов и средств, разработанных в 20-ом и начале 21-го веков. 

Анализ партитур композиторов, изучение аналитической литературы по вопро-

сам музыкальной технологии, органологии, эстетики и истории указанного пе-

риода должны стать не менее важной составляющей самостоятельной работы 

ассистента-стажера.  

 Важно также стремиться к взаимодействию с музыкантами разных специ-

альностей, что существенно обогатит кругозор, будет способствовать воспита-

нию творческой инициативы, самостоятельности мышления, ответственности и 

организованности; понимание специфики различных коллективов поможет при 

подготовке к исполнению собственных сочинений. 

  Вовлеченность же студента в художественные процессы города, региона, 

страны, живой интерес к событиям в литературной, театральной, художествен-

ной жизни – это реальная возможность расширения горизонта творческой фан-

тазии, что, в свою очередь, отразится на художественном результате, глубине 

понимания и оценке происходящих событий. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специальное оборудование: специализированные учебные аудитории с 

роялями, мультимедийными компьютерами (акустические система, принтер) 

для проведения индивидуальных занятий. Концертный зал для исполнения 

творческой программы.  

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная си-

стема «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Си-

бири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО 

“ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.  

 

 


