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Иностранный язык. Преподаватель Михалёва И.Г. 
Задание по английскому языку 

Читать и переводить текст «Английская фортепианная школа» из книги для 

чтения на английском языке «В мире музыки» под редакцией Воробьевой 

стр.49-50. 

THE ENGLISH VIRGINAL SCHOOL 

England was the first country to liberate harpsichord music from organ music and 

to form a distinct harpsichord style independent of 

49 

organ technique. For fifty years, approximately the latter half of the sixteenth 

century, English composers avidly produced secular pieces for keyboard 

instruments. There are various but not always verifiable reasons for the popularity 

of virginal music at this time. 

The virginal was a great favourite of the English monarchs. Following the royal 

fashion, English society took up the virginal; William Shakespeare immortalized 

the instrument in his "Sonnet to a Lady Playing the Virginal" (Sonnet 128). 

How oft, when thou, my music, music play'st Upon that blessed wood whose 

motion sounds With thy sweet fingers, when thou gently sway'st The wiry concord 

that mine ear confounds, Do I envy those jacks, that nimble leap ' To kiss the 

tender inward of thy hand, 

Whilst my poor lips, which should that harvest reap, 

At the wood's boldness by thee blushing stand! 

To be so tickled, they would change their state 

And situation with those dancing chips, 

O'er whom thy fingers walk with gentle gait, 

Making dead wood more bless'd that living lips. 

Since saucy jacks so happy are in this, 

Give them thy fingers, me thy lips to kiss. 

  

Едва лишь ты, о музыка моя, 

Займешься музыкой, встревожив строй 

Ладов и струн искусною игрой, - 

Ревнивой завистью терзаюсь я. 

  

Обидно мне, что ласки нежных рук 

Ты отдаешь танцующим ладам, 

Срывая краткий, мимолетный звук,- 

А не моим томящимся устам. 

  

Я весь хотел бы клавишами стать, 

Чтоб только пальцы легкие твои 

Прошлись по мне, заставив трепетать, 

Когда ты струн коснешься в забытьи. 
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Но если счастье выпало струне 

Отдай ты руки ей, а губы - мне! 

(Перевод.С. Маршака) 

Virginal music collections. The most important manuscripts and collections of 

English virginal music known to date are listed below. 

1. My Lady Nevells Booke. This manuscript is dated 1591. It has forty three 

compositions by William Byrd, who was probably Lady Nevell's music teacher. 

2. Parthenia or the Maydenhead of the first musicke that ever was printed for the 

Virginalls (London: G. Lowe, 1611). This 

50 

published collection contains twenty-one pieces by John Bull, William Byrd, and 

Orlando Gibbons. 

3. Fitzwilliam Virginal Book. All the important composers of the period 

contributed to this manuscript, dating from about 1621. 

4. Parthenia In-Violata or Mayden-Musicke for the Virginalls and Bass-Viol It was 

probably published in 1625. It contains seventeen pieces by Bull, Edmund Hooper, 

John Coprario, and others. 

Virginal music composers. William Byrd (1542-1623) 

dominated the first-generation English keyboard composers. He was not only 

organist at the Chapel Royal, but also a lyric poet expert at writing descriptive 

music, such as The Bells. Byrd's talents as a musician had many facets, one of 

which, bis ability to compose superb choral music, earned him the title of 

the English Palestrina. Thomas Tallis (ca. 1505-1585), co-organist at the Chapel 

Royal, and William Blitheman (d. 1591) belong to Byrd's generation. 

Perhaps the most famous names in the English virginal school are counted among 

the second-generation composers: Peter Philips, John Bull, and Giles Farnaby. 

Philip's own compositions are a synthesis of the severity of the ricercar, the 

chromaticism of the madrigal school, and the ornamental Une typical of Italian 

music. 

John Bull (1562-1628), onetime organist at the Chapel Royal, left England for 

religious reasons. He lived in Brussels, then Antwerp. A master of contrapuntal 

devices, yet endowed with innate musical sensitivity, Bull exercised the full range 

of his skill and talent to create virginal music. He excelled in the variation, and his 

reputation in this field is well substantiated by the thirty variations on the theme 

of Walsingham, in which he subjects the melody and its framework to most 

keyboard devices known at the time. 

Giles Farnaby (ca. 1560-1640), a more spontaneous composer than either Philips 

or Bull, endowed his music with a grace and verve that make it seem to the 

twentieth-century ear more "modern" than the music of his contemporaries. 

The outstanding spokesman for the third-generation composers was Orlando 

Gibbons (1583-1625), court virginalist and a musician sincerely respected by his 

colleagues. Gibbons possessed a competent technical apparatus, but his keyboard 

works often appear somewhat rigid and artificial. 
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From: Five Centuries of Keyboard Music by J. Gillespie 

 

Задание по немецкому языку  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Jazzmusiker in Deutschland spielen häufig nicht nur Jazz, aber der Jazz stellt für 

ihr Wirken eine wichtige Grundlage dar. Jazzmusiker spielen im gesellschaftlichen 

Kulturleben Deutschlands nur eine marginale, untergeordnete Rolle. Anerkennung 

finden sie heute eher als Lehrer für Nachwuchsmusiker als auf der Bühne. 

Während hier die berufliche Situation von Jazzmusikern in Deutschland behandelt 

wird, wird die geschichtliche Entwicklung im Hauptartikel Jazz in 

Deutschland behandelt. 

Bereits in den zwanziger Jahren spielten neben Jazzgruppen aus den USA und 

England die Bands von Eric Borchard oder Julian Fuhs wie Stefan 

Weintraubs Syncopators Jazz. Zu den Syncopators gehörten ebenso Franz 

Waxman, der später in Hollywood Karriere machen sollte, wie Friedrich 

Hollaender, der in der Gruppe als Pianist fungierte. „Die wenigsten Musiker …, 

die in den 1920er Jahren den Jazz für sich entdeckten, taten dies gezielt. 

Jazzmusiker war keine Karriereoptionen für einen Musikstudenten jener Zeit.“ Für 

damalige Tanzmusiker gehörten allerdings Jazztänze und „jazzigere Gigs“ ebenso 

„zum Handwerkszeug … wie man Walzer oder Tango spielen können musste.“ 

Bereits 1925 erschien mit Alfred Baresels Jazz-Buch der erste Ratgeber für 

Tanzmusiker als „Anleitung zum Spielen, Improvisieren und Komponieren 

moderner Tanzstücke“ im Jazz-Idiom und erreichte innerhalb Jahresfrist vier 

Auflagen. Ende der 1920er lassen sich erstmals in einem größeren Umfang 

Musiker in Deutschland feststellen, die jazzig spielen können, auch wenn zunächst 

die meisten Musiker in den Bands noch ungeübt in der Improvisation waren und 

nur wenige gute „Hot-Solisten“ zur Verfügung standen. Erst ab Beginn der 1930er 

Jahre stieg „das Niveau auch der solistischen Parts in den Aufnnahmen“. Es 

begann – auch in Deutschland – die Zeit swingender Tanzorchester. Zunächst 

spielte sich das Meiste in der Metropole Berlin ab.Doch auch in anderen 

Großstädten wie Hamburg, München, Köln, Leipzig, Frankfurt oder Essen, aber 

selbst in Baden-Baden waren Hot-Jazz-Tänze und Swing in Tanzcafés oder 

in Varietés zu hören.
 
 Für junge, jazzbegeisterte Musiker wie Willy 

Berking oder Freddie Brocksieper ergab sich daraus die Möglichkeit, in den 

Tanzorchestern auch Jazzimprovisationen zu spielen. 

1928 startete Bernhard Sekles die Initiative, eine Jazzklasse am Dr. Hoch’s 

Konservatorium in Frankfurt am Main einzurichten, weltweit die erste an einer 

Musikhochschule oder Universität. Nicht nur der Frankfurter 

Tonkünstlerbund wandte sich gegen diese Initiative, sondern sie beschäftigte auch 

die Öffentlichkeit und den Preußischen Landtag. 1928/29 studierten bereits 19 

Studenten das neue Fach. Der an der benachbarten Frankfurter Universität 

lehrende Theodor W. Adorno rechtfertigte die Ausbildung der jungen Musiker, da 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://de.wikipedia.org/wiki/Marginal
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Jazz_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Eric_Borchard
https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Fuhs
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Weintraub
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Weintraub
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Waxman
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Waxman
https://de.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hollaender
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hollaender
https://de.wikipedia.org/wiki/Gig_(Auftritt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Walzer_(Musik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tango_(Musikrichtung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Baresel
https://de.wikipedia.org/wiki/Improvisation_(Musik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Jazz#Oldtime_Jazz_(seit_1900)
https://de.wikipedia.org/wiki/Swing_(Musikrichtung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Variet%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Berking
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Berking
https://de.wikipedia.org/wiki/Freddie_Brocksieper
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Sekles
https://de.wikipedia.org/wiki/Dr._Hoch%E2%80%99s_Konservatorium
https://de.wikipedia.org/wiki/Dr._Hoch%E2%80%99s_Konservatorium
https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fischer_Landtag
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
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diese zum Teil gezwungen seien, sich mit Unterhaltungsmusik den 

Lebensunterhalt zu verdienen, dabei sei „einer solchen Gebrauchsmusik der 

Vorzug zu geben […], die sauber und phantasievoll vorgebracht wird. [Darüber 

hinaus sei] die Jazzschule zu begrüßen als ein Mittel der Emanzipation der 

Akzente vom guten Taktteil.“  Ab 1930 gab zudem das Berliner Musikhaus Alberti 

das Musik-Echo: Zeitschrift für Melodie und Rhythmus heraus, das sich vor allem 

an Musiker, Arrangeure und Bandleader richtete und nützliche Hinweise für 

die Instrumentierung und Orchestrierung, aber auch zur Improvisation gab.  

Упр.19. Ответьте на следующие вопросы: 

1.Wie verhalten Sie sich zur Jazzmusik? 2.Wodurch unterscheidet sich die 

Jazzmusik von ublichen Unterhaltungsmusik? 3.Warum schwarmen viele 

Jugendliche fur Jazzmusik. 4.Was imponiert in dieser Musik? 5.Haben Sie 

irgendwelche Jazzbands gehort? 6.Warum nennt man Armstrongs Musik-eine 

klassische? 7. Welche Themen besingt Armstrong in seinen Liedern? 8.Gefallt 

Ihnen die modern Jazzmusik? Was meinen Sie zu der Jazzmusik? 

Русский язык и культура речи. Преподаватель Даниленко С.Г. 
Уважаемые студенты!  

На предшествующих занятиях вам было предложено много вариантов 

заданий, среди которых вы могли выбрать подходящие каждому 

индивидуально и получить соответствующие выполнению отметки. Все 

задания по дисциплине «Русский язык и культура речи»(для тех, кто ещё не 

включился в работу) высылайте на эл. почту  lingvist1242@yandex.ru 

 и подписывайте следующим образом: фамилия, дисциплина, вид работы. 

 

Устное задание. 

 

1.Познакомьтесь с темой: «Учение о стилях. Жанры деловой устной речи» 

 

2.Познакомьтесь с темой: «Качества научной речи и её языковые 

особенности. Устная научная речь.» 

 

Сайты: 

1. https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya.html 

2.https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/207-ganryoficialnodelovogostilya 

3.https://culture.wikireading.ru/62968  

4. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/07/zhanry-delovoy-

rechi 

 

3. Дополнительный материал (устно). 

Стили речи 

https://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentierung
mailto:lingvist1242@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/07/zhanry-delovoy-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/07/zhanry-delovoy-rechi
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 Современный русский литературный язык, как и другие мировые языки, 

отличается стилистическим многообразием. Традиционно выделяют 

книжные стили и разговорный стиль. 

Научный стиль 

Научный стиль занимает особое место среди книжных стилей. Главная 

функция научного стиля – информативная. Тексты научного стиля, в 

основном, имеют монологический характер. 

 Лексика научного стиля делится на общеупотребительную; 

общенаучную (исследовать, дисперсия…); узкоспециальную, включающую в 

себя термины, относящиеся к конкретной науке (синхрофазотрон, кварк…). 

Определенная часть терминологии становится общеизвестной, таким 

образом происходит деспециализация терминов (апоптоз, модуль…). Среди 

терминов выделяют ориентирующие термины, внутренняя форма которых 

подсказывает значение: электромагнитные волны, осадочные породы. По 

мнению ученых, термин должен объяснять себя. Этому требованию не 

удовлетворяют иноязычные термины, с трудом запоминающиеся, что 

является одним из источников терминологического пуризма – стремления к 

изгнанию иноязычных терминов. Еще В.И. Даль, не оставшись в стороне от 

терминологического пуризма, считал, что некоторые иноязычные слова 

можно заменить русскими эквивалентами: гимнастика – ловкосилие, 

автомат – самосдвиг.  

Для научного стиля характерен отказ от экспрессивно-эмоциональной 

лексики, так как в научной речи важна точность и однозначность 

словоупотребления. 

Научная проза содержит не меньше фразеологических единиц, чем 

разговорный или публицистический стили: рациональное зерно, ключ к 

решению проблемы и т.п. . 

В области морфологии научного стиля отмечается: количественное 

преобладание имен, широкое использование причастий и деепричастий; 

 активное употребление производных предлогов:  

в связи с, в течение, в соответствии с, в зависимости от, благодаря, 

вследствие; большая частотность глаголов несовершенного вида, так как 

преобладающими типами речи в научных текстах являются описание и 

рассуждение.  

Синтаксис научного стиля речи отличается ярким своеобразием: 

фразы строятся по определенным лексико-синтаксическим моделям: 

что представляет собой что; что состоит из чего; что заключается в 

чем и т.п.; фиксируется обилие описательных предикатов, что 

подтверждает номинативный характер научного стиля: колебаться – 

совершать колебания; решать – принимать решение; исследовать – 

проводить исследование; отсутствуют неполные предложения, широко 

используются союзы и скрепы для связи внутри предложений и в 

сверхфразовых единствах, сложные и осложненные предложения; 

отмечается большое количество безличных и неопределенно-личных 

предложений; преобладают сложноподчиненные предложения с 
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причинно-следственным значением;; обязателен прямой порядок слов 

(тема – рема). 

Структура научного текста имеет особую композицию: текст 

обязательно членится на обозримые части: разделы, главы, параграфы; 

четко выделяются абзацы, которые объединяют несколько предложений в 

сверхфразовые единства, помогающие подчеркнуть логическую 

последовательность; ход логических рассуждений обязательно 

комментируется. 

Существенный признак  научного стиля – стереотипность, которая дает 

возможность построить из блоков текст или фразу по определенной схеме, а 

также способствует ускорению процесса понимания текста при условии его 

предсказуемости.  

 Основным источником получения научной информации является 

чтение. Существует несколько видов чтения: 1) изучающее чтение (это 

довольно медленное чтение со скоростью 60 слов в минуту); 

2) ознакомительное чтение (это «чтение про себя» со скоростью 150-200 

слов в минуту; процент активного понимания составляет 65-75% от 

прочитанного; цель – отделить новое от известного, определить ключевые 

слова); 3) просмотровое чтение (это самый быстрый вид чтения, скорость 

достигает 500 слов в минуту, а понимание – 25%; цель – выяснить степень 

собственной заинтересованности в более тщательном и подробном 

ознакомлении с источником); 4) поисковое чтение (этот вид чтения очень 

актуален для научно-исследовательской работы).  

Считается, что ученый должен уметь читать текст со скоростью 800 и 

более слов в минуту.  

 Официально-деловой стиль (административно-деловая речь) 

Для официально-делового стиля характерны следующие особенности: 

императивность; стандартизированность; строгое соответствие литературной 

норме; преимущественно письменная форма; бесстрастность изложения 

фактов, точные логические ударения. 

В области морфологии отмечается: абсолютное преобладание имен 

существительных; отсутствие междометий, уменьшительно-ласкательных 

форм, сравнительной и превосходной степени сравнения прилагательных и 

наречий; употребление существительных, обозначающих должности, только 

в мужском роде; большое количество генитивных номинативных 

словосочетаний (признание необходимости изменения проекта 

строительства здания Департамента образования города Москвы); редкое 

употребление личных местоимений; высокая частотность различных 

глаголов-связок; преобладание глаголов несовершенного вида, прежде всего 

со значением долженствования; широкое использование производных 

предлогов: в целях, на основании, в силу, в связи с, в соответствии с, 

вследствие. 

Для синтаксиса официально-делового стиля характерно активное 

употребление безличных (в том числе инфинитивных) и неопределенно-
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личных предложений: Запрещается. Не курить. Не следует делать. Не 

рекомендуется. У нас не курят. 

Документы официально-делового стиля обладают высокой 

информативной избыточностью, что вызвано необходимостью 

максимально точно и полно представить тот или иной вопрос. На уровне 

построения текста создаются тексты-матрицы – стандартизированные, 

унифицированные тексты, которые заполняются переменной информацией. 

Официально-деловому стилю присущи штампы, клише, которые иногда 

формируют административно-деловой жаргон: ходатайствовать за кого 

перед кем, обратиться с просьбой, предъявить претензии, установить 

порядок, нанести ущерб, поднять отчетность, снять с баланса, выйти на 

потребителя.  

Официально-деловой стиль имеет подстили: дипломатический, 

законодательный, административно-канцелярский. Выбор слов и вида 

предложений зависит от того, какой жанр устной деловой речи взят за 

основу. Выделяют такие жанры: 

 деловое совещание; 

 пресс-конференция; 

 деловая дискуссия; 

 телефонный разговор; 

 деловой спор; 

 публичная речь. 

В пределах каждого жанра можно самостоятельно выбирать речевые 

конструкции, но все они не должны выходить за пределы официально-

делового или научно-делового стиля речи. 

Для эффективного делового общения необходимы такие навыки и умения: 

 четко объяснить и показать свое мнение; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью веских доказательств; 

 заранее предусмотреть возможные возражения и ответить на них; 

 предложить ответ на существующие потребности собеседника; 

 построить речь информативно и лаконично; 

 заинтересовать собеседника в начале общения или выступления; 

 удержать главную мысль в течение всей речи. 

Правильная деловая речь всегда эффективна. Она не обязательно сразу 

приносит положительный результат, но заставляет увидеть в говорящем 

компетентного и заинтересованного партнера, что увеличивает шансы на 

дальнейший успех. 

Источник: https://womanadvice.ru/ustnaya-delovaya-rech 

 

Публицистический, или газетно-публицистический, стиль 

Публицистический стиль характеризуется двумя основными 

функциями – информационной и воздействующей. Важнейшая черта 

публицистического стиля – сочетание экспрессии и стандарта. 

В качестве главного критерия отбора языковых средств выступает 

общедоступность. В публицистическом тексте не должно быть 

https://womanadvice.ru/zachem-cheloveku-obshchenie
https://womanadvice.ru/ustnaya-delovaya-rech
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узкоспециальных терминов, диалектных, жаргонных слов, иноязычной 

лексики, просторечий. Но современные средства массовой информации 

весьма свободны в отборе языковых средств, что очевидно сказывается на 

качестве текстов в СМИ. 

Лексика публицистического стиля отличается разнообразием, широкой 

образностью, соединением контрастных по стилевой окраске слов, 

наличием устойчивых речевых оборотов – клише: коммерческие (силовые) 

структуры, на данном этапе, на сегодняшний и т.п.. Набор речевых штампов 

с годами меняется. Сейчас популярны: озвучить точку зрения, 

задействованы все силы, отследить процесс. Использование речевых 

стандартов делает публицистический текст в определенной степени 

предсказуемым. 

В области словообразования в публицистическом стиле отмечается 

большая активность иноязычных приставок и суффиксов: пост-, транс-, 

гипер-, -изм-, -ациj-.  

В публицистическом тексте повествование обычно ведется от первого 

лица.  

Литературно-художественный стиль 

Литературно-художественный стиль отличается ярким своеобразием. 

Вряд ли ему можно научить, но каждый человек должен стремиться к 

созданию оригинальных текстов, изучая в процессе чтения опыт мастеров 

слова. 

Разговорный стиль 

Основными функциями разговорного стиля являются общение и 

передача информации в устной форме. Разговорный стиль отличается: 

спонтанностью; неупорядоченностью; фрагментарностью речевых 

форм; эмоциональным стилем выражения. 

Основная форма, характерная для данного стиля, – непринужденная 

беседа. Мы говорим не так, как пишем, в отличие от героя сатирической 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: ведь Чацкий «и говорит, как 

пишет», поэтому им восхищается Фамусов.  

Особую роль в разговорном стиле играет интонация.  

По звучанию легко различить академический, строгий (или полный), 

стиль произношения и разговорный. Для разговорного стиля характерны 

редукция звуков (Марь Иванна) и меньшая напряженность органов речи (чё, 

здрасьте). Особенно это заметно в нелитературной форме разговорного 

стиля – просторечии. Между тем высокая культура речи требует от 

говорящего точности произнесения слов, правильной постановки ударений, 

выразительности интонационного рисунка. 

Лексика разговорного стиля делится на две группы: 

общеупотребительная и разговорная (читалка, картошка). В разговорном 

стиле допустимы просторечия, диалектизмы, жаргонизмы, окказионализмы. 

Снятие цензурных запретов в 80-х годах привело к вспышке жаргонизации в 

разговорной речи.  
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В разговорной речи часто слышны арготизмы (арго – это социальный 

диалект, в переводе с фр. арго значит ‘замкнутый’, ‘нелепый’). В разговорном 

стиле также используются окказионализмы –неологизмы, которые 

придумывают анонимы по известной модели: усыновить – увнучить, 

открывать – открывалка.  

Разговорный стиль отличают языковая игра. Лексика разговорного 

стиля весьма подвижна. Разговорный стиль богат фразеологией. 

Фразеологизмы придают разговорной речи образность, но отличаются 

сниженностью: вводить в заблуждение – вешать лапшу на уши, втирать 

очки, водить за нос. 

Для современной разговорной речи характерно такое явление, как 

паремиологические трансформации – искажение пословиц и поговорок: Чем 

дальше в лес, тем толще партизаны. Язык до киллера доведет. На то и теща, 

чтобы зять не дремал. Не всё коту лаптем щи хлебать. Бодливой корове 

насильно мил не будешь. 

В области морфологии в разговорном стиле заметно преобладание 

глаголов. Под действием закона экономии речевых усилий и средств 

допускаются сочетания вещественных существительных с 

числительными (три кефира, два молока), отмечается господство форм 

именительного падежа (купила шубу – серый каракуль) и отсутствие склонения 

у составных имен числительных. 

Что касается синтаксиса, то в разговорном стиле редко употребляются 

сложноподчиненные предложения, чаще – бессоюзные: Уеду – тебе же 

легче; используется непрямой (инверсионный) порядок слов по модели рема 

– тема: Компьютер мне купи. На лекцию иду. 

 Вопросы для самоконтроля 

 1.Назовите характерные черты научного стиля речи. 

2.Почему стереотипность считается существенным признаком научного 

текста? 

3.Какие виды чтения Вам известны? Чем они отличаются? Какой вид чтения 

наиболее эффективен в Вашей профессиональной деятельности? 

4.В чем состоит отличие синтаксических норм научного и официально-

делового стилей? 

История религий. Преподаватель Шайхет Е.В. 
Тема для самостоятельного изучения: «Протестантизм». 

        Реформация (1517-1648гг.) - мощное религиозное движение, 

направленное на изменение учения и организации христианской церкви, 

начавшееся в Германии в н.16 века и быстро распространившееся на большей 

части Европы. В результате, происходит полное размежевание с Римом и 

формирование Протестантизма. 
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      Протестантизм- совокупность религиозных организаций и вероучений, 

возникших в ходе и результате глобальных социально-экономических и 

духовных изменений в жизни европейского общества  в н. 16 века. 

Теология протестантизма 

Теологическая структура протестантизма, созданная реформаторами, 

опирается на пять фундаментальных принципов (Пять «только»): 

1. Sola Scriptura («только Писание») 

2. Sola fide («только верой») 

3. Sola gratia («только благодатью») 

4. Solus Christus («только Христос») 

5. Soli Deo gloria («только Богу слава»). 

Sola Scriptura - Библия является единственным боговдохновенным и 

аутентичным словом Господа, единственным источником христианских 

доктрин, ясным и самоинтерпретируемым. Писание содержит Слово Бога, 

которое обращается непосредственно к душе и совести христианина и 

является высшим авторитетом в вопросах веры и церковного богослужения, 

вне зависимости от церковного Предания и любой церковной иерархии. Эта 

доктрина послужила причиной отказа от таких традиций в христианстве, 

которые противоречат букве и духу Библии или не имеют чёткого 

подтверждения в Священном Писании. Кальвинисты зашли дальше в 

неприятии старых традиций, чем лютеране или англикане, но все они едины 

в отрицании авторитета Папы, спасения за добрые дела, индульгенций, 

почитании Девы Марии, святых, мощей, таинств (кроме крещения и 

евхаристии), чистилища, молитвы за умерших, обета безбрачия духовенства, 

монашеской системы и использования латинского языка в богослужениях. 

Эту доктрину иногда называют формальным принципом Реформации, так как 

она является источником и основой принципа sola fide. 

Sola fide — прощение можно получить только верой, безотносительно к 

добрым делам и поступкам. Это не обесценивает добрые дела, но этим 

отрицается их значение в качестве источника или условия спасения души. 

Вместе с тем, они являются неизбежными плодами веры и свидетельством 

прощения. Протестанты: «Вера приносит прощение и добрые дела»; Римо-

католики: «Вера и добрые дела приносят прощение». Эту доктрину иногда 

называют материальным принципом Реформации, потому что эта доктрина 

была центральным богословским вопросом для Мартина Лютера и других 

реформаторов. Лютер называл её «статьей, на которой стоит или падает 

Церковь». Эта доктрина утверждала отсутствие других возможностей для 

прощения грешника кроме как вера в искупительную жертву Христа. 

Sola gratia — спасение приходит только как Божья благодать, как 

незаслуженная милость, а не как что-то заслуженное грешником. Это значит 

что спасение — незаслуженный дар от Бога ради Иисуса. Бог является 

единственным субъектом благодати (другими словами благодать всегда 

действительна, без каких-либо действий со стороны человека), при этом 

человек не может какими-либо своими действиями заслужить благодать для 

себя. 



 12 

Solus Christus — Христос является единственным посредником между Богом 

и человеком, и спасение возможно только через веру в Него. Несмотря на 

отрицание других посредников между Богом и человеком, традиционное 

Лютеранство чтит память Девы Марии и других святых. Каждый 

христианин, будучи избранным и крещённым, получает «посвящение» на 

общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без 

посредников (церкви и духовенства). В протестантизме таким образом 

снимается догматическое различие между священником и мирянином, 

упраздняется церковная иерархия. Поэтому в протестантизме не обязательна 

исповедь перед священнослужителем и отсутствует отпущение грехов 

последним. При этом очень важным является покаяние непосредственно 

перед Богом. Также протестантизм отверг авторитет папы римского, 

упразднил монастыри и монашество. 

Soli Deo gloria — человек должен поклоняться только Богу, так как спасение 

даруется только и единственно через Его волю и действия — не только дар 

Искупления Иисуса на кресте, но также дар веры в это Искупление, 

созданной в сердцах верующих Святым Духом. Реформисты верят, что 

человеческое существо — даже святой, канонизированный Римско-

католической церковью, Папы или священники не достойны славы и 

почтения, которая была им воздана. Церковь, которая образует мистическое 

тело Христа, представляет собой невидимое сообщество избранных 

христиан, предопределенных к спасению. 

Протестантизм представляет собой совокупность достаточно различных по 

догматическим, культовым и даже морально-этическим направлениям. 

Можно выделить: 

I Волну протестантизма ( формирование вероучения): 

 Лютеранство 

 Кальвинизм 

 Цвингилианство 

 Англиканство 

II Волна протестантизма: 

 Баптизм 

 Адвентизм 

 Пятидесятники 

 Свидетели Иеговы и т.д. 

 

С некоторыми особенностями формирования, вероучения, культа и 

современного состояния протестантизма знакомимся в наших презентациях. 

Музыкальная литература. Преподаватель Дроздецкая Н.К. 
Подготовиться к ВИКТОРИНЕ по творчеству С. Прокофьева. О 

времени ее проведения сообщу дополнительно. Муз. материал по теме я уже 

помещала (см. прежние задания). 
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Сольфеджио. Преподаватель Павлова Е.А. 
Сдать задолженности по прошлым заданиям. 

Анализ музыкальных произведений. Преподаватель Меркурьева 
Е.Е. 

Прислать на проверку конспекты по темам: рондо, вариации, сложная 

трехчастная форма. Адрес электронной почты yelena.merkureva@List.ru 

Народные игры. Преподаватель Мартынова П.А. 
Тема: «Периодизация детских возрастов, психофизические 

возрастные особенности. Народные игры в детском фольклорном 

коллективе. Методическая литература, репертуарные сборники» 

 

Периодизация детских возрастов, психофизические возрастные 

особенности 

Г. М. Науменко приводит следующую периодизацию детского 

возраста: 

 - Период утробного детства 

 - Период новорожденности до 3 недель. 

 - Грудной или младенческий до 1 года.  

 - Первое детство  от 1 года до 4 лет. 

- Второе детство от 4 до 7 лет, 

- Младший возраст - 7 - 12 лет,  

- Предподростковый  9-11 лет, 

- Средней, подростковый. 12-14, 

- Старший юношеский. 15 – 18 лет. 

 

 Младенческий возраст самый эффективный и благоприятный 

период для развития способностей эмоционального, физического,  

художественного творчества, этот возраст имеет свои особенности: ребенок 

интенсивно растет, он эмоционален, подвижен, легко обучаем, но быстро 

утомляется. В самом раннем младенческом возрасте ребенок должен 

ощущать создаваемое матерью эмоциональное поле. 

Дошкольный возраст  (Первое и Второе девство).  Один из наиболее 

интенсивных периодов развития слуха, осязания, движения, речи, 

музыкальные впечатления раннего детства сохраняются в памяти на всю 

жизнь.  

В 3 - 4 года инструментом познания окружающей жизни ребенка 

становится фантазия. Ребенок живет в мире сказки и воплощает свои мысли 

и желания в игре. В жизни появляются сюжетно отобразить сильные игры, 

где дети отображают  первые роли, мама, папа, их поведения, а также свои 

знания о народной культуре, поют колыбельные потешки, рассказывают 

сказки. 
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Возраст - 4 - 6 лет,  также называют возрастом «почемучек», так как 

наибольшую выраженность имеет познавательно - активная деятельность,  

занятия художественными видами творчества благоприятно сказывается на 

развитии ребенка.  

 В 5 лет  ребенок -это «маленький исследователь», он с интересом 

относятся к объектам народной культуры, его привлекает образы народных 

игрушек, сказочные герои, предметы, диковинки, сознании, ребенка 

одновременно присутствуют реальные образы и воображаемые. 

До 6 лет этнические знания носят нейтральный характер,  начиная с 6 

лет, ребенок усваивает первые знания о своей этнической принадлежности, 

наиболее значимой для него является семья и социальное окружение. К 6 - 7 

годам детское воображение уже носит режиссерский характер. Игры- 

инсценировки состоят из нескольких персонажей, не менее важное место 

среди видов художественно - творческой деятельности дошкольников 

занимают изобразительная деятельность, рисование, лепка, 

конструирование. 

Младший возраст 7-12 лет называют порой первоначального 

накопления знаний или вершиной детства, в этом возрасте ребенок 

сохраняет много детских качеств, но в тоже время в поведении появляется 

иная логика мышления. Учение становится ведущим видом деятельности. 

 Возраст 9 - 11 лет, предподростковый - это время накопления 

физических и духовных сил, развитие познавательной активной активности, 

проявление интереса к истории культуры, меняется отношение ребенка к 

художественно - творческой деятельности, он начинает сравнивать свои 

работы с многочисленными образцами и болезненно осознает 

несовершенство. Для прекращения творческой деятельности может стать 

нехватка благожелательным откликов или критика. 

 11-14 лет. подростковый период- происходят значительные 

изменения, связанные с половым созреванием. Ребенок пытается обрести 

себя как личность. Появляется потребность в друзьях, а семья уходит на 

второй план. Проявление максимализма. Нравственно неустойчивая 

психика ребенка легко поддается дурным влияниям. Возникает потребность 

познать себя и свою сущность. В этом возрасте подростки склонны к 

собственным выводам и обобщению и анализу теоретических знаний. 

Определяется интерес к профессии, появляется стойкая потребность 

творчестве, как способ время препровождения. 

 14 - 18 лет, юношеский период завершается физическое и 

психическое созревание личности, формируется социальная активность, 

готовность к общественно - полезному производительному труду и 

гражданской ответственности. 

Народные игры в детском фольклорном коллективе. 

 В русских селах и городах среди молодежи были широко 

распространены музыкально - фольклорные игры подвижного характера. 

Без них не обходился ни один даже самый скромный народный праздник. 

Таким образом музыкально-фольклорные игры– естественный спутник 
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жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

Детский фольклор отражает различные виды музыкальной 

деятельности ребёнка: 

1.Слушание - восприятие. 

2.Пение 

3. Народная хореография. 

 

Для детей  возраста первого и второго детства, подбирается 

репертуар из простых песенок, таких как: «Петушок», «Ладушки», «Зайка», 

«Солнышко», «Сорока –сорока» и т. д. Они для детей просты по мелодии и 

понятны по содержанию, отражают окружающий мир ребёнка. По тексту 

песни очень лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, 

не требуют быстрого темпа, исполняются не торопливо, с хорошей дикцией. 

Звукоподражания используются для создания яркого образа и вызывают 

эмоциональный отклик у ребёнка.  

Народная плясовая и хороводная музыка имеет простой ритмический 

рисунок, что позволяет импровизировать движения. Народные подвижные 

игры формируют у детей ориентацию в пространстве, координацию, 

внимание, умение контролировать свои действия, подчиняться правилам 

игры. Это такие игры: «Ходит Ваня», «Кто у нас хороший» и т. д. 

Игры с элементами лого ритмики (когда рифмованная речь 

сопровождается ритмическими движениями: хлопками, притопами, 

прыжками и т. д.) активизируют центр речи, положительно влияя на 

развитие способности к чтению и письму. 

Игра всегда эмоциональна, она пробуждает у играющих сильные и 

яркие чувства, но она же и учит не слепо следовать эмоциям, а 

согласовывать их с правилами и конечной целью игры. Таким образом, игра 

воспитывает самоконтроль и является лучшей формой организации 

эмоционального поведения. Подчиняя импульсивные желания правилам 

игры, ребенок совершает волевое усилие, тренируя тем самым волю. 

Занятия с детьми данного возраста будут полностью состоять на 

основе игровой формы. Главная цель занятий музыкальным фольклором – 

обучить и развить ребенка.  

В театрализованных играх хорошо развивается пластика движений, 

музыкальный слух и чувство ритма, развивается внимание, сложная 

телесная координация. Импровизированные диалоги способствуют 

развитию чувства юмора, речи, находчивости и свободе общения, дети 

учатся проигрывать без потери личностного потенциала и самоуважения. 

Народные игры для младшего и предподросткового возраста, 

направлены не только на развитие музыкально-ритмических, умственных, 

слуховых способностей детей.  Более яркие образцы игрового фольклора 

можно включать в репертуар фольклорного ансамбля. Игры с движением, 

пением, предметом, разыгрывание сюжета, в рамках сценического действа 

выглядят очень выигрышно и эффектно, т.к. во время проведения игры, 
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эмоциональный фактор играет большую роль. Во время исполнения, дети 

выглядят естественными, живыми и заинтересованными. 

Для детей подросткового и юношеского возраста особенно 

интересны игры спортивного вида, направленные на соперничество, а также 

ряд игр, связанны с выбором пары или поцелуйные. Такие игры вызывают 

особый интерес и являются востребованными, т.к. в этот возрастной период 

у детей происходит половой интерес к противоположенному полу.  

Яркие образцы народных игр должны  быть  включены в репертуар 

фольклорного ансамбля по нескольким причинам: 

1. Сохранение интереса у учащихся на протяжении обучения; 

2. Сплочение коллектива и поддержка психологического климата 

ансамбля; 

3.  Освоение новых художественных форм; 

4. Обогащение знаний, умений, навыков в народно-

художественном творчестве; 

5. Воспитание навыков внимательности и умения выполнять 

несколько задач одновременно; 

6. Особенностью игрового фольклора  является органическая 

связь песни, игры, декламации, пластики движения, а также яркая 

образность музыкального и поэтического языка. 

Подбирая интересный и содержательный репертуар, для детей 

создаются условия для непосредственного восприятия фольклора: 

воспитываются нравственные чувства и мысли, понимание как моральных, 

так и нравственных мотивов поведения и т.д. 

Занимаясь в фольклорном ансамбле, ребенок обучается: 

- Ассоциативно-художественному мышлению (без чего невозможно 

ни воспринимать, ни исполнять произведения русского фольклора, а 

следовательно и получить заряд нравственного воспитания); 

-   Активной работе, которая способствует расширению кругозора; 

- Совершенствованию всех психических и физических процессов;  

- Расширяется сенсорная сфера ребенка, развивается мышление, 

самостоятельность действий; 

- Развитие юмора, соревновательного задора;  

Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонично 

развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. 

 

Методическая литература, репертуарные сборники. 

(Все указанные репертуарные сборники отправлены в электронном 

виде) 

1. Гилярова Н.Н. «Хрестоматия по р.н тв-ву» 1-2, 3-4 год 

обучения. 
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2. И. Н. Горев «Вечёрочные и хороводные песни Красноярского 

края». 

3. «Народные игры для детей». («Домострой») 

4. Науменко Г. М «Жаворонушки» (1-5 вып.) 

5. Науменко Г. М «Детские игры с напевами» 

6. Якубовская, Иванищенко. «Народные игры для детей».  

7. Л. В. Суровяк «Заинька во садочке» Новосибирск 

8. «Приобщение детей к истокам русской народной песни» 

Министерство культуры Ростовской области Областной дом народного 

творчества. Ростов-на-Дону 2013 г. 

9. «У нас во горенке вянок». («Истоки»). Обрядово-игровой 

фольклор Московской и Тульской областей.  

10.  Покровский Е.А. «Детские игры преимущественно русские». 

11. Е. И. Якубовская «Трад.нар.праздники в образовательных 

учреждениях».  

12.  Науменко Г. М. «Зимние игры и песни с нотами» 

13. О. И Крупенчук «Ладушки» Пальчиковые игры для малышей. 

14.  Центр трад. Рус. Культ. Южного Подмосковья «Истоки» 

«Пройдут святки, жаль расставаться!» вып.5 

15.  Ю. Ю. Басаева, Т.Ю. Мартынова «Шла коза по мостику»  

Новосибирск 2012 

16.  Е. И. Якубовская «Песенки, забавы, игровая гимнастика для 

малышей» Санкт-Петербург 2015 

17.  Т. И. Калужникова «Традиционный материнский и детский 

песенный фольклор русского населения Среднего Урала». Екатеринбург 

2002г. 

 

Домашнее задание: 

1. Переписать лекцию в тетрадь, прислать фото преподавателю; 

2. Сдать лекцию устно по видео-связи: 89607113061 (Whats App, 

Viber) 

Методика преподавания народно-певческих дисциплин. 
Преподаватель Руденко В.В. 
Тема: «Жанровые особенности народно-певческого исполнительства» 

 

Литература:  

-Калугина Н. «Методика работы с русским народным хором» М.,1977 

 -Ссылка на учебник Калугиной Н. «Методика работы с русским народным 

хором» http://etmus.ru/wp-content/uploads/2015/09  

http://etmus.ru/wp-content/uploads/2015/09
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Домашнее задание:  

1.Из учебника Калугиной Н. «Методика работы с русским народным хором» 

сделать краткий конспект темы на стр.13- 22. Фото выслать на электронную 

почту преподавателю до 23.05.2020  

2. Пользуясь  интернет-ресурсами, подготовить письменный доклад о трех 

известных фольклорных ансамблях (по вашему выбору). Доклад выслать на 

электронную почту преподавателю до 30.05 .2020 

Основы менеджмента в сфере культуры. Преподаватель Шайхет Е.В.  
Тема для самостоятельного изучения: 

Коммерческая деятельность учреждений культуры. 

В современных условиях коммерческая деятельность становится 

неотъемлемой составной частью технологического процесса. Она осу-

ществляется не путем вмешательства в художественный процесс, а пу-

тем создания условий для его протекания через экономическую под-

держку тех культурно-досуговых структур, которые реализуют целесо-

образную политику, задание правил взаимодействия разных структур 

(школ, направлений, движений) в обществе и, наконец, выращивание 

новых (альтернативных существующим) субъектов культурно-досуговой 

деятельности. 

Коммерческая деятельность учреждения культуры определяется 

личностными, производственными и общественными целями коллекти-

ва. Она может стать целенаправленным процессом, вытекающим из 

потребности общества, если будет плановой, целесообразной, обеспе-

чивающей творческую раскрепощенность всех членов коллектива, и вы-

ступать как саморегулирующаяся подсистема, сохраняющая свою це-

лостность и качественную определенность благодаря способности 

обеспечить функционирование творческого процесса. 

Одной из задач коммерческой деятельности учреждений культуры 

является широкое и повсеместное использование целевых культурно-

досуговых программ, ориентированных на определенную аудиторию, с 

целью повышения уровня культуры населения. Учитывая, что достиг-

нуть этого помимо воли и желания людей невозможно, уже на этапе 

разработки целевой культурной программы должны быть просчитаны 

творческие, экономические и организационные возможности коллектива 

учреждения культуры. Это способствует сближению экономического и 

внеэкономического аспектов деятельности и интеграции профессио-

нальных работников культуры с населением. 

Отношения учреждений культуры и населения в настоящее время 

регулируются в основном платными формами обслуживания посетите-

лей. Экономическим методам предстоит выступить в роли действующих 
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регуляторов деятельности учреждений культуры. Достаточно напомнить, 

что такие сложные механизмы, как самофинансирование, расширение 

объемов платных услуг, создают значительные возможности для 

изменения отношения населения к учреждениям культуры. 

Инновационный потенциал нового хозяйственного механизма не 

ограничивается согласованием спроса и предложения культурных услуг. 

Объектом воздействия учреждения культуры становятся также такие 

базовые детерминанты поведения людей в сфере досуга, как ценностные 

ориентации, 

индивидуальные значения и мотивы выбора услуг. Поэтому коммерче-

ская деятельность в учреждениях культуры обеспечивает динамичное 

формирование многообразных социокультурных групп, включение 

личности в культурно-досуговую деятельность, выступает важным 

показателем приобщения личности к культуре. 

Сокращение диапазона контактов с населением побуждает учреждения 

культуры расширять спектр деятельности, организовывать 

многочисленные новые, неизвестные до сих пор варианты объединений 

культурно-просветительной и культурно-творческой направленности: 

ассоциации, фонды, союзы, производственно-коммерческие центры, 

малые предприятия и т.д. Это, в свою очередь, заставляет искать пути 

расширения аудитории учреждений культуры и устанавливать связи с 

новыми социокультурными группами и слоями населения, ранее не 

пользовавшимися их услугами, или перестраивать отношения с груп-

пами, посещавшими учреждения культуры прежде. 

Реальное содержание деятельности учреждений культуры делает 

возможным расширение их аудитории за счет высокодоходных 

социокультурных групп населения, мотивационный спектр которых 

состоит, в основном, из ориентации на развлекательные формы досуга. 

Учреждения культуры могут сосредоточить свои усилия в разных 

направлениях: помощь в получении практических навыков, полезных в 

бытовой сфере, а также новых услуг, которые могут быть платными, - от 

первого приобщения к навыкам профессиональной деятельности до 

овладения компьютерной грамотностью, иностранным языком или 

техникой резьбы по дереву. 

Существующая ориентация учреждения культуры на путь наименьшего 

сопротивления, на скорейшее получение прибыли без учета возможных 

социальных последствий, приводит к падению его престижа и 

популярности среди населения. 

При наращивании платных услуг утрачиваются ценностно-культурные 

смыслы деятельности учреждения культуры, духовные потребности 

населения нивелируются, развлекательно-прагматические ориентации 
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материализуются в конкретные предметы, вещи, значимость которых 

определяется прежде всего их практической полезностью. 

Соответственно эффективность деятельности учреждений культуры в 

современный период оценивается населением именно с практических 

позиций. Одновременно появляются и другие регуляторы 

взаимоотношений между населением и учреждением культуры. 

Коммерческая деятельность вплоть до начала XX века интенсивно 

развивалась на основе соединения бизнеса и социального начала. С 

развитием бизнеса начинается новый этап в разработке понятия 

коммерческой деятельности, связанный прежде всего с исследованием 

явлений самоорганизации. В содержательном плане самоорганизация в 

технологическом процессе проявляется в переходе от моделей ком-

мерции к моделям, описывающим процессы структурных изменений 

коммерческой деятельности. 

Проблемный вопрос (УСТНО): 

Какими могут быть конкретные виды коммерческой деятельности 

учреждения культуры? 

Изучение хоровой литературы. Преподаватель Некрасова И.Н. 
Раздел 3, 4. Третий период собирания и изучения русской народной 

песни. 

Музыкальная фольклористика века 

Тема:1, 2 Научная и собирательская деятельность конца XIX начала XX 

века. Научные труды Д.К. Зеленина. Сборники р.н.п. Е.Э Линевой, А.М. 

Листопадова. 

Научная и собирательная деятельность ученых московской и 

петербургской школы фольклористики. Сборники песен Е.В. Гиппиуса, 

А.В. Рудневой, Ф.А. Рубцова, А.М. Мехнецова, В.М. Щурова.  

 

1. Прочтение темы по учебнику «Народное музыкальное творчество» СПб – 

2005. Отв. редактор О. Пашина. Стр. 433-445  

https://vk.com/doc51329153_437979599?hash=7354e6ace5f0937faf&dl=98d8c8c

17fd2b92909 

2. Знакомство со сборниками песен Е.Э Линевой, А.М. Листопадова. Л 

Линева Е.Э. «Великорусские песни в народной». Вып. 1 

https://vk.com/doc6752525_450826069?hash=917a6cb0dbac70a525&dl=5bc3d0d

1d5507f21be 

Линева Е.Э. «Великорусские песни в народной». Вып. 2 

https://vk.com/doc6752525_450826076?hash=d945a6241a9df4abb1&dl=597d920

7e560d4ecda 

А.М. Листопадов. Песни донских казаков. 

https://vk.com/listopadovlife?w=wall-173038881_52 

https://vk.com/doc51329153_437979599?hash=7354e6ace5f0937faf&dl=98d8c8c17fd2b92909
https://vk.com/doc51329153_437979599?hash=7354e6ace5f0937faf&dl=98d8c8c17fd2b92909
https://vk.com/doc6752525_450826069?hash=917a6cb0dbac70a525&dl=5bc3d0d1d5507f21be
https://vk.com/doc6752525_450826069?hash=917a6cb0dbac70a525&dl=5bc3d0d1d5507f21be
https://vk.com/doc6752525_450826076?hash=d945a6241a9df4abb1&dl=597d9207e560d4ecda
https://vk.com/doc6752525_450826076?hash=d945a6241a9df4abb1&dl=597d9207e560d4ecda
https://vk.com/listopadovlife?w=wall-173038881_52

