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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Научно-музыкальное источниковедение» направлена на развитие навыков 

исследовательской работы с источниками, обучение формам анализа и представления результатов 

проведенного исследования.  

Цель дисциплины:  

формирование представления о развитии в отечественном и зарубежном музыкознании 

историко-теоретической науки и историко-теоретических знаний, становлении и эволюции 

направлений и школ, творческом наследии крупнейших композиторов, исполнителей и 

исследователей; о теоретических и практических проблемах изучения и использования музыкальных 

источников, их классификации и систематизации. 

Задачи дисциплины: 

- осуществление процесса изучения источников по теории и истории музыки в соответствии с 

образовательной программой;  

- воспитание аспирантов и соискателей как профессиональных исследователей и педагогов, 

формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений;  

- формирование интеллектуального потенциала и общей культуры аспирантов и соискателей;  

- выполнение научной и методической работы, участие в научно-исследовательских проектах 

и мероприятиях, руководство научно-методическими работами студентов.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать:  

-  основные этапы исторического исследования;  

- основные направления и школы отечественного и зарубежного музыкознания;  

- связь отечественного музыкознания со смежными науками (литературоведение, искусствоведение и 

др.);  

- творческое наследие крупнейших композиторов, исполнителей, исследователей-музыковедов;  

- основные источники по истории и теории музыки, композиторского наследия, ис-полнительства;  

- основные направления современного источниковедения;  

 

Уметь:  

- давать характеристику и анализ источника;  

- выявлять выраженную (актуальную) и скрытую (потенциальную) информацию источника;  

- анализировать и сопоставлять работы различных исследователей по проблеме, выделять общее и 

особенное;  

 

Владеть:  

- навыками ведения дискуссий на заданные темы,  

- навыками выступлений с докладами и рефератами, мультимедийными проектами (пре-зентациями) 

на предложенные темы,  

- навыками составления историографического обзора для научной работы.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

акад. 

часов 

Семестры 

2 

  

Аудиторные занятия 

В том числе: 
32 32 



Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Самостоятельная работа аспиранта (СРА) 31 31 

Контроль 9 9 

Вид аттестации: экзамен  З 

ИТОГО:  2 з. е. 72 72 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Тематическое планирование дисциплины 

 

№№ Наименование разделов и тем 
Аудиторные занятия 

 

Самостоя-

тельная 

работа Лекционные Практические 

2-й семестр 

1 2 3 4 5 

1. Историческое познание и 

источниковедение. Методология 

источниковедения Музыкальная 

библиография как раздел 

музыкального источниковедения. 

2 4 5 

2. Классификация источников по типам 

и видам. Основные виды письменных 

источников 

2 3 5 

3. Современная музыкальная 

текстология. Основные понятия и 

термины. 

 

2 3 5 

4. Источниковедческие и 

текстологические проблемы наследия 
1 3 4 

5. Публикационные аспекты 

текстологии 
1 3 4 

6. Структура источника 1 3 4 

7. Характеристика источника 1 3 4 

Итого: 10 22 31 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№№ Наименование тем Содержание раздела 

2 семестр 

1. Историческое познание и 

источниковедение. 

Методология 

источниковедения 

Музыкальная 

библиография 

как раздел музыкального 

источниковедения. 

 

Прошлое как объект познания. Ретроспективный и 

реконструктивный характер исторического познания. 

Источниковедение и музыкально-историческое 

Формирование источниковедческой базы исследования в 

зависимости от методологии и мировоззренческой 

позиции (картины мира) исследователя. Музыкальная 

библиография как источниковедения. Задачи 

музыкальной библиографии: поиск, подготовка и 

передача информации о печатной литературе по 

музыкальному искусству. Иностранные справочные 

издания о музыке. 

2. Классификация Определение источника. Проблема источника в эпоху 



источников по типам и 

видам. Основные 

виды письменных 

источников 

 

постмодернизма. Формационная классификация 

источников (экономические, политические, культурные 

источники). Классификация источников по способу 

кодирования информации: материальные, 

нематериальные. Принципы систематизации 

источников: региональный, этнический, проблемный, по 

отдельным персоналиям). Систематизация по месту 

хранения источников (архивные, музейные, 

библиотечные и т.д.) и степени доступности 

(опубликованные, неопубликованные, рассекреченные, 

нерассекреченные). Видовая классификация письменных 

источников: вещественные, изобразительные, словесные, 

нотные, аудио и видео источники. Зависимость корпуса 

источников от исторической эпохи. Виды письменных 

источников по истории музыкальной культуры: нотные 

тексты, литературные источники музыкальных 

произведений, тексты вокальных и хоровых 

произведений, письма, дневники, мемуары, 

официальные, ведомственные и личные документы, 

периодическая печать, труды по истории и теории 

музыки, музыкальной эстетике, философии и 

социологии музыки. 

3. Современная музыкальная 

текстология. Основные 

понятия и термины. 

 

Источниковедение, археография и текстология: 

нечеткость из разделения. Текстология и критика 

источников. Внешняя критика источников: определение 

места и времени создания текста, определение автора 

текста, определение степени сохранности текста. 

Внутренняя критика источников: изучение эпохи 

появления текста, структура и жанр текста, изучение 

ментальности и позиции автора, изучение языковых 

особенностей эпохи, определение ценности источника 

как памятника музыкальной культуры. Текстология как 

самостоятельная научная дисциплина, объект и задачи 

текстологии. Терминология: автограф, вариант, 

набросок, основной источник, основной текст, редакция, 

редакция последней руки, рецензия, текст, традиция, 

уртекст, эскиз. 

4. Источниковедческие и 

текстологические 

проблемы наследия 

Научный трактат как исторический источник. Жанр 

документальной биографии как особый жанр научного 

исследования. 

5. Публикационные аспекты 

текстологии 

Научно-справочный аппарат издания. Cовременные 

издания старинных научных трактатов. 

6. Структура источника Основные составляющие источника: Титул, 

Предисловие, Введение, основной текст, Заключение, 

Список литературы, Примечания, Приложения. 

Структурирование основного текста. 

 

7. Характеристика источника Информационная составляющая (информация об авторе 

или коллективе авторов, периодическом издании, 

институциональности, жанре, времени публикации). 

Содержание источника. «Подача» материала 

(литературная сторона источника, графическая сторона 

источника, физически-материальная сторона источника). 

Варианты публикаций, редакции. 

 

 



 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспиранта 
 

При изучении специальной литературы, первоисточников, архивных материалов и т.п. 

рекомендуется выявлять и акцентировать методологические аспекты  (экстраполировать 

методологические аспекты) с целью их дальнейшего отражения в собственном научном 

исследовании. При подготовке докладов, реферативных материалов и т.д. подчеркивать 

дискуссионные ракурсы с последующей аргументацией различных научных точек зрения. 

Анализировать применяемые в изучаемых материалах траектории исследования в аспекте 

моделирования возможных стратегий в собственной научной работе. 

 

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ 

 

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным 

учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и 

внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей 

трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента 

(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные 

средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности 

компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения 

аттестации по дисциплине.  

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном 

заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной 

дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств,  

формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине  
 

Форма 

оценивания 

 

Уровни оценивания  Критерии оценивания 

Практические 

работы  

Не аттестован 

(«неудовлетво- 

рительно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при 

изложении были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к 

данному виду работы 

Низкий  

(«удовлетво- 

рительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; 

выполняет задание недостаточно логично и 

последовательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 



Материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями 

Средний 

(«хорошо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание, при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения понятий; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выявить степень 

понимании я данного материала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(«отлично») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий, терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование   Не аттестован 

(«неудовлетво- 

рительно») 

Правильно выполнено 40%  и менее тестовых 

заданий 

Низкий  

(«удовлетво- 

рительно») 

Правильно выполнено41% - 60% тестовых заданий 

Средний 

(«хорошо») 

Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий 

Высокий 

(«отлично») 

Правильно выполнено 81 -100% тестовых заданий 

Доклад  на 

заданную 

тему 

Не аттестован 

(«неудовлетво-

рительно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при 

изложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к 

данному виду работы 

Низкий 

 («удовлетво- 

рительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; 

выполняет задание недостаточно логично и 

последовательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

Материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями 

Средний 

(«хорошо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание, при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 



после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения понятий; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выявить степень 

понимания данного материала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(«отлично») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий, терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(«неудовлетво- 

рительно») 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Обучающийся демонстрирует полное непонимание 

проблемы. 

Низкий 

 («удовлетво-

рительно») 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы;  

в отсвете присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины; 

обучающийся демонстрирует поверхностное 

понимание проблемы. 

Средний 

(«хорошо») 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины. 

Высокий 

(«отлично») 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Самостоятель

ная работа  

Не аттестован 

(«неудовлетво- 

рительно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при 

изложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к 

данному виду работы 

Низкий  

(«удовлетво-

рительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; 

выполняет задание недостаточно логично и 

последовательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; 

Материал оформлен неаккуратно или не в 

соответствии с требованиями 

Средний 

(«хорошо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил 

задание, при изложении были допущены 1-2 



несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения понятий; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие целью выявить степень 

понимания данного материала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(«отлично») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные определения 

понятий, терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(«неудовлетво- 

рительно») 

Обучающийся выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы 

Низкий  

(«удовлетво- 

рительно») 

Обучающийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы, в ходе работы 

были допущены ошибки 

Средний 

(«хорошо») 

Обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки 

Высокий 

(«отлично») 

Обучающий выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; правильно и аккуратно выполнил все 

задания, правильно выполняет анализ ошибок.  

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

Не аттестован 

(«неудовлетво-

рительно») 

отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний по 

дисциплине; грубые ошибки в ответе; отсутствуют 

практические навыки; обучающийся не может 

исправить ошибки даже с помощью рекомендаций 

преподавателя. 

Низкий  

(«удовлетво- 

рительно») 

обучающийся знает и понимает основной материал 

программы, основные темы, но в усвоении 

материала имеются пробелы; упрощенное 

изложение материала с небольшими ошибками и 

затруднениями, неточно или схематично; 

затруднения на дополнительные вопросы. 

Средний 

(«хорошо») 

твердо усвоен основной материал; ответы 

удовлетворяют требованиям, установленным для 

оценки «отлично», но при этом допускаются 2 

негрубые ошибки; делаются несущественные 

пропуски при изложении фактического материала; 

при ответе на дополнительные вопросы 

демонстрируется понимание требуемого материала 

с несущественными ошибками 

Высокий 

(«отлично») 

ответ содержательный, уверенный и четкий; 

свободное владение материалом  различной степени 



сложности; при ответе на дополнительные вопросы 

демонстрирует знание материала; допускаются 12 

недочета, которые обучающийся исправляет по 

замечанию преподавателя 

 

6.2. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации 

 

Согласно учебному плану, по окончании курса по дисциплине проводится зачет в конце 2 

семестра.  

 

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

I. Ответить на один из предложенных вопросов. 

1. Историческое источниковедение: содержание понятия. 

2. Методология источниковедения. 

3.Музыкальная библиография как раздел музыкального источниковедения. 

4. Современная музыкальная текстология. Основные понятия и термины. 

5. Источниковедческие и текстологические проблемы наследия 

6.Публикационные аспекты текстологии. 

 

Критерии оценки: 

Зачтено: знание основных аспектов программного материала и выполнение экзаменационных 

требований. 

Незачтено: незнание большей (значительной) части программного материала, неполное 

(неадекватное) выполнение экзаменационных требований. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
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7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационой сети «Интернет»: 

 

ЭБС, к которым аспиранты имеют доступ на основании заключенных договоров: 

1.ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» https://biblioclub.ru 

2.ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

 

Базы данных и поисковые системы:  

1.Электронный каталог библиотеки ВГИИ  

https://voronezharts.ru/biblioteka/elektronnyy-katalog  

2.Каталог информационно-образовательной среды ВГИИ study.voronezharts.ru 

3.Сводный каталог библиотек г. Воронежа lib.vsu.ru 

 

https://study.voronezharts.ru/
https://study.voronezharts.ru/
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib_svkatalog.xml,simple_sv.xsl+rus


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Аудитория № 208: телевизор «Samsung», фортепиано «Циммерман» (Германия), учебная доска 

магнитно-маркерная, 8 стол-парт, стол 2х тумбовый преподавателя, 18 стульев, технические средства 

мультимедиа. 

 

Аудитория № 207: телевизор «Samsung», фортепиано «Petroff», учебная доска, 13 стол-парт, стол 

преподавателя, 27 стульев, технические средства мультимедиа. 
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