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В статье анализируется содержательный аспект образовательных 
программ «Canto rinascimentale e barocco», реализуемых в итальянском 
профессиональном образовании вокалистов. Аналога подобных специ-
альных образовательных программ в России нет. Соответственно име-
ется необходимость изучить существующий опыт с тем, чтобы принять 
и адаптировать в отечественных программах некоторые из итальянских 
образовательных моделей и технологий обучения, которые используют-
ся в трансляции вокального репертуара XV–XVIII столетий. В контексте 
интернационализации образования, развития инновационной образова-
тельной среды, расширения международных связей такое взаимодействие 
не только соответствует текущему моменту, но может, отчасти поддержать 
отечественное вокальное образование в конкурентном поле. Оно также 
будет способствовать приобретению обучающимися тех компетенций, 
которые в перспективе будут востребованы в профессиональной работе 
исполнителя с ренессансным и барочным репертуарами, ведь в реальной 
художественной практике современного исторически информированного 
исполнительства именно такие знания и умения совершенно необходимы.
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В художественном пространстве нашего времени вокальная музыка Ренес-
санса и Барокко как объект исполнительства все активнее занимает свое до-
стойное место в репертуаре певцов, вокальных ансамблей и хоровых коллек-
тивов, в постановках оперных театров. В научных исследованиях, в том числе 
в отечественном музыкознании, она также имеет давнюю традицию изуче-
ния, которая в разной степени освещена в образовательных программах ву-
зов в циклах музыкально-исторических и теоретических дисциплин. Однако 
как самостоятельная специализация, сфокусированная исключительно на из-
учении ренессансной и барочной певческих практик, в российском професси-
ональном образовании вокалиста она не представлена. Это обстоятельство, 
в контексте интернационализации образования, развития инновационной 
вузовской среды, расширения международных связей, актуализирует пред-
лагаемое обсуждение. В нем содержательное измерение образовательных 
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программ понимается в ракурсе установления возможных соответствий, ко-
торые необходимы для апробации новых векторов развития, гармонизации 
образовательных систем.

Известно, что в рамках реализации двухуровневой модели высшего обра-
зования, декларируемой Болонской системой, в профессиональном образо-
вании вокалиста в Италии, равно как и в образовательном пространстве со-
рока восьми других стран-участниц, принявших данную систему, обозначены 
бакалавриат (в итальянском варианте — triennio) и магистратура (в итальян-
ском варианте — biennio).

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. 
С этого времени в свете установки на гармонизацию систем высшего обра-
зования стран-участниц Болонского процесса, отечественное двухуровневое 
образование стало нормой, зафиксированной, в том числе, последними Феде-
ральными государственными образовательными стандартами Высшего обра-
зования (далее – ФГОС ВО): 53.03.03 «Вокальное искусство» (бакалавриат; 
зарегистрирован в Минюсте России 07 августа 2017 г., N 47690) и 53.04.02 
«Вокальное искусство» (магистратура; зарегистрирован в Минюсте России 
13 сентября 2017 г., N 48166). В отличие от отечественных образователь-
ных программ, ориентированных на профессиональное обучение вокалиста 
академическому пению преимущественно классико-романтической тради-
ции, в Италии в этом случае имеется четкое разделение на образователь-
ные направления «Canto» («Пение [академическое]» и «Canto rinascimentale 
e barocco» («Пение [музыки эпохи] Возрождения и Барокко»). Соответствен-
но каждое из названных направлений имеет свои спецификации, отраженные 
в целях и задачах обучения, в учебных планах и в содержании учебных дисци-
плин. В реализации своих целей и задач оба направления нацелены на приоб-
ретение студентами специальных знаний и умений по освоению конкретного 
вокального репертуара, осмыслению его стилистических, композиционных 
и аналитических моделей, исторических и общеэстетических аспектов вы-
ражения в исполнительстве, овладению вокальными техниками и приемами, 
адекватными эмоциональным методам контроля над вокализацией. 

 Так как в виде самостоятельного образовательного направления «Canto 
rinascimentale e barocco» («Пение [музыки эпохи]  Возрождения и Барокко») 
не выделено в российском образовательном пространстве, обратим внимание 
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на содержательную сторону итальянских магистерских программ1 с тем, что-
бы осмыслить особенности приобретаемых обучающимися знаний и умений 
и возможность принять и адаптировать некоторые из образовательных мо-
делей и технологий обучения для отечественных  вузовских программ, под-
держав последние в конкурентном поле.

Итальянская магистерская программа «Canto rinascimentale e barocco» со-
средоточена на освоении вокальных практик старинной музыки, их реперту-
ара. Объем программы 120 зачетных единиц (далее — ЗЕ) совпадает с «рос-
сийским ФГОС ВО», что соответствует объему второго уровня европейского 
высшего образования2. Студенты второго уровня (магистранты) данной про-
граммы изучают репертуар, наиболее репрезентативно представленный 
конкретными историческими эпохами XV–XVIII столетий (включая ансам-
блевый), практику сольного и хорового исполнения, а также продолжают 
развивать способности слухового восприятия, приобретают конкретные зна-
ния о композиционно-аналитических моделях изучаемого репертуара, воз-
можностях орнаментации и взаимодействия с инструментальными коллекти-
вами разных составов. По окончании двухгодичного курса магистр получает 
углубленные знания об общих стилистических, исторических и эстетических 
аспектах, связанных со старинными исполнительскими практиками, знания 
о техниках вокализации репертуара Возрождения и Барокко (ансамблевого, 
полифонического), овладевает специфическими навыками вокальной им-
провизации и орнаментики.

Учебный план рассматриваемой специализации второго уровня (Biennio 
di II livello ordinamentale) состоит из основных блоков3, традиционно пред-
ставленных базовыми или обязательными дисциплинами (Formazione di 
base), специальными дисциплинами (Caratterizzanti), интегративными 
или дополнительными дисциплинами (Integrative o affini), дисциплинами 
по выбору студента (A scelta dello studente), итоговой аттестацией (Prova 
finale); закрепляет практико-ориентированный подход в обучении. Области 
(Ambito), формирующие профессиональные знания и умения, также пропи-
саны в учебных планах. Они раскрывают общую логику профессиональной 

1 В статье автор опирался на анализ Учебных планов Веронской консерватории 
(Conservatorio di musica «E.F.Dall’Abaco»; Verona), Венецианской консерватории (Conser
vatorio di musica «Benedetto Marcello»; Venezia) и Римской консерватории (Conservatorio 
di musica Santa Cecilia; Roma), представленных на официальных сайтах этих учреждений: 
https://www.conservatorioverona.it/; http://www.conservatoriovenezia.net/; https://www.
conservatoriosantacecilia.it/. 

2 Болонские документы регламентируют объем программы второго уровня в пределах 
90–120 ЗЕ.

3 Эти же блоки составляют основу Учебных планов первого уровня (бакалавриата). 
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подготовки, сочетающей историко-теоретические дисциплины (Discipline 
teorico-analitico-pratiche; Discipline musicologiche) и практические интерпре-
тационные дисциплины (Discipline interpretative della musica antica). Познава-
тельный спектр первых обеспечивает знания в музыкальной нотации, пале-
ографии, музыкальной библиотекономии, теории и практике basso continuo, 
барочного и ренессанского инструментоведения, познавательный спектр  
вторых вмещает обучение техникам, приемам и методам исполнения ренес-
сансной и барочной музыки. В разных консерваториях состав дисциплин 
в блоках, их количество и объем, а также формы отчетности могут быть раз-
ными. Ведь каждая образовательная организация определяет содержатель-
ную часть своей образовательной программы самостоятельно. Формально 
этот пункт вполне соответствует отечественной практике. Важно, что в лю-
бой комбинации дисциплин, общий вектор развития этих образовательных 
программ направлен на «содержательную идентичность эпох, на осмысление 
их в контексте аутентизма» [1, с. 4].

Программа «Canto rinascimentale e barocco» развивает у обучающихся спо-
собность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности, в которой 
доминирующим является представление о постоянном «наращивании объема» 
знаний в деле объективно-полноценной стилистической и мировоззренческой 
идентификации старинного вокального репертуара, приобретении определен-
ного опыта деятельности для его трансляции в направлении исторически ин-
формированного исполнительства.

Базовыми, или обязательными, дисциплинами в Веронской консервато-
рии (Conservatorio di musica «E. F. Dall’Abaco»), например, названы: «Музы-
кальная семиография» (Semiografia musicale), «История и историография му-
зыки» (Storia e storiografia della musica), «Акустические основы музыкальных 
инструментов и голоса» (Fondamenti di acustica degli strumenti musicali e della 
voce), тогда как в Консерватории Венеции (Conservatorio di musica «Benedett
o Marcello») данный блок существенно расширен и представлен дисциплина-
ми: «История музыкальных форм и репертуаров (старинная музыка)» (Storia 
delle forme e dei repertori musicali (musica antica)), «Семиография музыки 
(старинной)» (Semiografia musicale (antica)), «Инструменты и методы библи-
ографического исследования» (Strumenti e metodi della ricerca bibliografica), 
«История и историография музыки (монографии по старинной музыке)» 
(Storia e storiografia della musica (monografie della musica antica), «Техники 
композиции (исторические гармония и контрапункт)» (Tecniche compositive 
(armonia e contrappunto storici)). В Римской консерватории (Conservatorio 
di musica Santa Cecilia) в базовый блок входят: «История и историогра-
фия музыки (XVI, XVII и XVIII столетий)» (Storia e storiografia della musica 
(relativa ai sec. XVI, XVII e XVIII)), «Настройки и темперации» (Accordature 
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e temperamenti), «История музыкальной нотации (до XVIII века)» (Storia della 
notazione musicale (fino al sec. XVIII)). Эти общепрофессиональные дисци-
плины помогают осмыслить стилистику старинной музыки сквозь призму си-
стемы ее ценностей (музыкальных, философских, эстетических, этических). 
В содержательном спектре названных дисциплин находят отражение ренес-
сансный антропоцентризм, барочная структурная упорядоченность, типизи-
рованность выразительных средств, орнаментальных фигур и импровизаци-
онное начало, подчиненное донововременной логике музыкального целого. 
Иными словами все то, что отличает музыкальные композиции этой эпохи 
от композиций классико-романтической эпохи, и то, что Л. В. Кириллина 
называет «опусным композиторским творчеством». Исследователь отмеча-
ет, что последнее стало преобладать лишь в эпоху Нового времени, причем 
«даже в первой половине XVIII века понятие о художественной целостности 
сочинения еще не окончательно устоялось (заимствование чужих тем или ча-
стей чужого произведения не считалось плагиатом, если новый автор обраба-
тывал их по-своему; со своей собственной музыкой композитор вообще мог 
поступать как вздумается, используя один и тот же материал по нескольку раз 
и не оговаривая это; исполнители были вольны украшать текст сольной пар-
тии мелодическими вариациями и вставными каденциями; в театре по же-
ланию владельца, импресарио или труппы оперу одного композитора могли 
“разбавлять” фрагментами оперы другого композитора или составлять “па-
стиччо” из целого ряда опер, и т. д.)» [2, с. 22].

Обращая внимание на новые грани миропонимания, эти дисциплины 
актуализируют реалии ушедших художественных эпох, где человек-тво-
рец созидает красоту и самого себя и формируют качественно отличное 
от классико-романтической исполнительской традиции углубленное профес-
сиональное знание.

Блок специальных дисциплин (Сaratterizzanti) связан с художественно-
творческой деятельностью. Он развивает специальные профессиональные 
компетенции, связанные с музыкально-сценическим прочтением старинного 
репертуара, его интерпретацией. Объем специальных дисциплин в рассма-
триваемых образовательных программах консерваторий Вероны, Венеции 
и Рима равен 60 ЗЕ, т. е. ровно половине от общего объема учебной програм-
мы. Это означает, что образовательный акцент программ сделан на прак-
тическом освоении старинного репертуара. Его, как правило, представляют 
следующие дисциплины: «Исполнительная практика и певческий репер-
туар Ренессанса и Барокко» (Prassi esecutive e repertori Canto rinascimentale 
e barocco), «Техника импровизации» (Tecniche di lettura estemporanea), 
«Практика исполнения репертуара для голоса со старинными инструмента-
ми» (Prassi esecutive e repertori d’insieme per voci e strumenti antichi), «Прак-
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тика вокального репертуара» (Pratica del repertorio vocale), «Ансамблевая 
музыка для голоса со старинными инструментами» (Musica d’insieme per voci 
e strumenti antichi), «Вокальная ансамблевая музыка и хоровой репертуар» 
(Musica d’insieme vocale e repertorio corale), «Теория basso continuo» (Teoria 
del basso continuo), «Вокальная литература» (Letteratura vocale). В ходе их 
освоения сложившаяся в сакральной и светской музыке ренессансная ко-
лоратура, диминуированное пение, способы и порядок его колорирования 
в сольном и ансамблевом пении, полифоническое исполнительство обретают 
практический опыт трансляции. Умение пользоваться характерными для из-
учаемых эпох техниками и приемами, а также художественные ориентиры 
прошлого, когда представители церковной культуры включились в создание 
мирской, и певческое искусство отвечало как прошлому, так и грядущему, 
в совокупности обеспечивают достоверность реконструкций. В них, перефра-
зируя С. Симонову, позднеренессансный орнаментальный фейерверк, спо-
собствующий рождению исполнителя-виртуоза, солиста виртуоза сочетается 
с изучением практики canto figurato [3, с. 128], а протестантский хорал с уме-
нием импровизировать на basso ostinato.

Итоговый экзамен (Prova finale) поэтому обычно включает:
— Вокальные произведения XV-XVIII веков, церковные и светские камерные. 
— Арии (партии), взятые из опер или ораторий.
Что касается итоговых требований по отдельным дисциплинам образо-

вательной программы, то они также ориентированы на формирование спе-
циальных профессиональных знаний и владение старинными техниками 
трансляции репертуара, почерпнутыми из старинных трактатов. К приме-
ру, курс «Импровизация и вокальное орнаментирование» (Improvvisazione 
e ornamentazione vocale) в Веронской консерватории заканчивается экзаме-
ном, требованиями которого являются:

— импровизированное орнаментирование несложных музыкальных фраз, 
взятых из церковного вокального или старинного светского репертуара; 

— импровизация на basso ostinato несложного литературного текста из ста-
ринной литературы. 

Совершенно очевидно, что специальное погружение в освоение художе-
ственных принципов «Canto rinascimentale e barocco» существенно расширяет 
горизонты образовательного пространства в сторону постижения особенных 
техник воспроизведения, особых эстетических норм, которые сформулиро-
ваны на других, нежели классико-романтическая эпоха, моделях мировос-
приятия. Оно же качественно меняет содержание педагогической работы 
в классе, формирует системное знание о ренессансной и барочной вокальных 
практиках, конкретизирует и заполняет педагогическую работу научно-мето-
дическими, теоретико-методологическими и организационно-практически-
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ми материалами. Нет нужды говорить о том, что современное исторически 
информированное исполнительство в реальной художественной практике 
требует именно таких знаний и умений, которые формируются данными об-
разовательными ресурсами. В этой связи думается, что разнообразие и раз-
нокачественность педагогических подходов, позиций и способов работы, 
разные уровни обобщений и методик трансляции старинных вокальных 
практик и репертуаров, сложившиеся в итальянском вокальном профессио-
нальном образовании к настоящему времени, вполне могут быть востребова-
ны в отечественном образовательном поле. Рассматривая итальянский опыт 
«в кругу задач общего обновления содержания профессионального образо-
вания, введения в образовательный процесс новых единиц образовательной 
информации» [1, с. 4], который, так или иначе, соответствует уровню разви-
тия информационного общества, российская профессиональная педагогика 
может включиться в освоение этого опыта как путем использования отдель-
ных приемов и техник работы со старинным репертуаром, так и путем вклю-
чения в свои учебные планы специальных дисциплин, ориентированных 
на этот репертуар. И в том и в другом случаях она, несомненно, обогатится 
суммой новых практико-ориентированных знаний.

Известно, что «изучение исторических репертуаров старинной музыки 
- процесс, требующий иного отношения к преданию, к реконструкции мыс-
лительных схем и приемов развертывания формы. Заимствованные в ином 
культурном контексте, сегодня, они расширяют горизонты музыкального 
сознания, ведут к глубокому переосмыслению исполнительских подходов, 
наконец, могут трансформировать наше отношение к наследию» [1, с. 142]. 
В данном контексте особенно важно понимать, что динамика обновления 
знания о методах и приемах работы со старинным репертуаром должна отве-
чать текущему моменту, тогда как четкая ориентация на конкурентоспособ-
ность отечественных образовательных программ должна мотивировать во-
кальных педагогов к овладению новыми образовательными технологиями, 
которые будут способствовать приобретению обучающимися необходимых 
компетенций, востребованных в будущей профессиональной работе испол-
нителя  с ренессансным и барочным репертуарами.
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