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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  

 

Цели освоения дисциплины: постижение студентами аналитического процесса 

как выявления, осознания содержания музыкального произведения; освоение законо-

мерностей музыкального искусства, представлений о его содержании и форме, жанре и 

стиле, интонации и композиции; способствовать интеграции и систематизации всех му-

зыкальных знаний.  

Задачи курса: научить студента постигать композиторский замысел, отраженные 

сквозь призму индивидуальности композитора идеи его времени, народа. Студенту 

необходимо освоить: типы строения музыкального произведения и содержательные 

возможности музыкальных форм; методику анализа выразительных средств, уделяя 

главное внимание жанровой природе тематизма, особенностям ладогармонической ор-

ганизации, преобразованию тем в процессе развития с целью выявления интонацион-

ной фабулы произведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 типы строения музыкального произведения и содержательные возможно-

сти музыкальных форм; особенностям ладогармонической организации, 

 преобразование тем в процессе развития с целью выявления интонацион-

ной фабулы произведения; 

 методику анализа выразительных средств, уделяя главное внимание жан-

ровой природе тематизма, 

 методику анализа произведений, в которых музыка взаимодействует с 

другими видами искусства 

Уметь:  

 правильно оценивать достоинства музыкального произведения; 

 определять возможности использования музыкального произведения в музы-

кально-образовательной работе с детьми; 

 использовать данные музыкального анализа в аудиторной и внеаудиторной ра-

боте с детьми; 

 определять возможности использования музыкального произведения в музы-

кально-образовательной работе с детьми; 

Владеть:  

 навыками постижения композиторского замысла; 

 навыками реализации аналитико-алгоритмических процедур 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6)  

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 
 

 

 

 



3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» относится к вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), Направленность (профили) «Дополни-

тельное образование (режиссер-педагог)»,  «Дополнительное образование (преподава-

тель музыки)» 

Дисциплина дополняет знания, получаемые студентами в рамках дисциплин «Исто-

рия зарубежной музыки», «История русской музыки», «Сольфеджио», «Дирижирова-

ние», «Основной музыкальный инструмент», «Методика обучения музыке». В свою 

очередь, «Анализ музыкальных произведений» представляет собой завершающий этап 

в теоретической подготовке будущего учителя музыки.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, или 144 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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Форма 

контроля 
ЛК ПР ЛБ 

5 9 4 144 20 30  50 10 94 - - зачет 

Итого: 4 144 20 30  50 10 94 - -  

 

В интерактивных формах часы используются в виде проблемных семинаров и круглых 

столов 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
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1 Методологические основы музы-

кального анализа. 

4 4  8 2 12  

2 Музыкальное произведение и его 

анализ. 

4 4  8 2 12  

3 Анализ произведений различных 

форм и жанров. 

6 12  18 4 40  

4 Разновидности анализа музыкаль-

ных произведений. 

6 10  16 2 30  

 Зачет       - 

 ИТОГО: 20 30  50 10 94  

 

 

Содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема №1. Методологические основы музыкального анализа. 

Введение в методологию музыкального анализа. 

Сущность анализа музыкальных произведений – выявление внутреннего един-

ства их содержания и выразительных средств и внешнего единства с музыкальным, со-

циальным, общекультурным контекстом (предмет анализа). Объект анализа – музы-

кальное произведение. Функции музыкального произведения в жизни человека. 

Музыкальное произведение как отражение–порождение жизни и как ее составная 

часть, активно воздействующая на нее. 

Методы анализа музыкальных произведений – системный подход, стилевой и 

жанровый анализы, методы сопоставлений по подобию и контрасту. Содержание и 

форма музыкального произведения, - многоуровневость обоих понятий, требование со-

ответствия уровней формы и содержания в процессе установления их взаимообуслов-

ленности. 

Интонационная природа музыки. Речевая и музыкальная интонация (многознач-

ность последнего термина). Характеристичность музыкальной интонации и ее узнавае-

мость при видоизменениях. Интонационное развитие. Музыкальный язык; типы взаи-

модействия его элементов. Множественность музыкальных языков. Музыкальные 

стили. 

Музыкальный тематизм, его развитие; система гомофонных форм. 

Тематический материал, его характерные признаки (понятия «рельефа» и «фо-

на»). Тема как целостное и относительно завершенное изложение тематического мате-

риала. Приемы (принципы) тематического развития. Функции частей музыкальной 

формы и соответствующие им типы музыкального изложения. «Скелет» и «покров» 

музыкальной формы. 

«Непрерывные» (нециклические) формы музыки последних трех столетий. Про-

цессуальная сущность музыкальной формы и ее «свертывание» в представление о фор-

ме-результате. Собственный смысл музыкальных форм. Их логические связи между 

собой; образование целостной системы форм на основе интеграции и трансформации 

более простых в более сложные. 

 

Тема №2. Музыкальное произведение и его анализ. 

Музыка как разветвленная система человеческой деятельности, ее ключевые фи-

гуры: композитор, исполнитель, слушатель. Центральный, системообразующий эле-

мент – музыкальное произведение. Его отношение к ключевым фигурам. Его предна-

значение, конкретизирующееся в жанре. Его принадлежность своему времени, 



художественному направлению, автору, выраженная в стиле. Историко-стилистическая 

эволюция жанра и жанровый репертуар стиля. 

Обобщенное содержание, соответственный круг средств выражения и обстоя-

тельства бытования как основания для жанровой группировки музыкальных произве-

дений. Жанровая классификация на основе разграничения собственно художественной 

и прикладной, связанной с внехудожественной деятельностью человека музыки, с од-

ной стороны, и разграничения музыки как таковой и музыки, взаимодействующей со 

словом, танцевальным движением, театральным действием, с другой (по О.Соколову: 

чистая музыка, прикладная музыка, взаимодействующая и прикладная взаимодейству-

ющая). Жанры чистой и взаимодействующей музыки. Жанровый анализ. Смена жанра 

произведения. Жанровые пересечения (смешения) в одном произведении. 

Краткая история и общие принципы целостного анализа музыкальных произве-

дений. Значение историко-теоретического контекста. Ориентировочный алгоритм ана-

лиза. 

Приемы сокращения аналитических действий – историко-стилистическая дедук-

ция и др. (по В.Цуккерману). 

 

Тема №3. Анализ произведений различных форм и жанров. 

Анализ многочастного произведения. 

Бинарность – одно из коренных свойств действительности и отражающего ее 

мышления, в частности художественного. Бинарность в музыке вообще и в формообра-

зовании в частности. Двухчастность слитная и циклическая (от «двойных танцев» и 

«двойных песен»). Устойчивые типы двухчастных циклов: прелюдия – фуга, andante – 

allegro. Связи частей по родству и контрасту. 

Инструментальные циклы из трех и более частей. Старинная танцевальная сюи-

та как дважды бинарный цикл; его обогащение (Бах) и трансформации (Гендель). Сюи-

та в Х1Х-ХХ столетиях. 

Сонатный цикл – традиционные части трех- и четырехчастного циклов, умень-

шение и увеличение числа частей – мотивы и последствия. 

Проблема объединения частей в инструментальном циклическом произведении. 

Содержательное, стилистическое, жанровое единство цикла. Образная драматургия. 

Объединяющая роль отдельных средств – тональный план, пропорциональность дли-

тельностей частей, их форма. Интонационные и тематические «арки» между частями. 

Задачи анализа – выявление не только характерных особенностей каждой части цикла, 

но и его единства. 

Анализ программной музыки 

Пограничное положение программной музыки – между «чистой», раскрываю-

щей свое содержание исключительно музыкальными средствами, и взаимодействую-

щей, в данном случае – со словом. Особенность взаимодействия – последовательная 

рассредоточенность словесного текста и музыки. Различия в объеме программы – от 

кратчайшего названия до развернутого повествования и в ее типе – картинно-

описательном или сюжетном. Разграничение обобщенно-сюжетного и последователь-

но-сюжетного типов    композиции и соответственно модификации типовых форм или 

построение свободных. (При необходимости – повторение типологии свободных форм 

из курса основ теоретического музыкознания). 

Анализ музыки, взаимодействующей с поэзией, театром и другими видами 

искусства 
Вокальная музыка как пример синтетического (в фольклоре – синкретического) 

искусства. Проблема соответствия слов и музыки; проблема восприятия обоих компо-

нентов в их взаимодействии. Родство и противоположность поэзии и музыки, уровни 



их соотношения: эмоциональный строй, смысловые акценты, расчлененность, структу-

рированность, декламационно-метрические соответствия и противоречия. Анализ со-

держания словесного текста, поэтических средств, строения, сопоставительный анализ 

музыкального текста, заключение о соотношении обоих составляющих произведения. 

Жанры хоровой музыки. Ее общие свойства – значительность (высказывание «от 

имени коллектива»), связь со словом, сложность донесения слов. Особенности постро-

ения хоровых форм: повторенные формы, варьирование и усложнение типовых форм, 

широкое использование свободных форм, главным образом привнесенных (содержани-

ем и строением поэтического текста). Одночастные и циклические хоровые произведе-

ния. Оратория и кантата – общее и различное. Анализ произведений этих жанров. 

Храмовая музыка христианской традиции – литургия, всенощное бдение, хоро-

вой концерт в православной церкви, месса, реквием – в католической. 

Опера – соединение музыки, драматургии, поэзии, театрально-изобразительного 

искусства при ведущей роли музыки. Типы оперной формы – разграниченной на «но-

мера» и непрерывной «музыкальной драмы», соответственные им типы вокальной де-

кламации – ариозно-кантиленная и речитативная. Объединение обоих типов в высших 

образцах отечественного и зарубежного оперного творчества. Сольные, ансамблевые, 

хоровые, оркестровые «номера» - их драматургическая роль и свойства. Лейтмотивы, 

их место в оперной партитуре. Средства объединения музыки оперы в целостную фор-

му. 

Балет – соединение музыки, драматического действия и танца. Историческая 

эволюция содержания балетов. Типы составных балетных номеров. Проникновение в 

балет принципов музыкальной драмы: симфонизация музыки, разрастание и жанровое 

усложнение сцен, взаимопереплетение танца и пантомимы. Балет на небалетную музы-

ку. 

Оперетта как развитие и продолжение традиций французской комической опе-

ры, австро-немецкого зингшпиля. Типичные музыкальные номера оперетты. Синтез 

оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жанре мюзикла. 

Два типа музыки в драме, кино- и телефильме: музыка на сцене, в кадре (пре-

имущественно бытовых жанров) и музыка за кулисами, за кадром (сопровождение или 

оттенение событий, происходящих на сцене, на экране).  

 

Тема №4. Разновидности анализа музыкальных произведений. 

Эффективность целостного анализа сравнительно небольших произведений, его 

громоздкость в случаях разбора крупной формы. Возможность аналитических действий 

«от общего –  к частному» (например, от заранее известных черт стиля или жанра). 

Возможность членения «большого» анализа на ряд «малых», то есть анализировать по 

отдельности части целого – с последующим обобщением. Анализ определенной суще-

ственной стороны музыкального целого – мелодики, гармонии, фактуры, даже динами-

ки – как предварительная стадия целостного исследования. Применимость анализа 

укрупненного, оставляющего за пределами внимания частности и сосредоточенного на 

основных образах, основных средствах их воплощения, основных моментах развития. 

Зависимость вида и степени глубины анализа от его задач, а характера изложения его 

результата – от аудитории. Художественно-педагогический анализ как разновидность 

анализа, направленного на удовлетворения обучения и воспитания. 

Плодотворность использования в анализе музыкальных произведений методов 

других наук, прежде всего близких к музыкознанию – литературоведения, филологии 

(теория стихотворной метрики – музыкальная метрика, дистрибутивный анализ из ар-

сенала структурной лингвистики – как средство гармонического анализа и т.д.). При-

менимость и эффективность в музыкальном анализе представлений и приемов исследо-



вания точных наук – статистики (при определении норм того или иного музыкального 

языка), кибернетики (понятие перехода, представление о процессе в виде графа и мат-

рицы). Использование метода других наук исключительно в качестве дополнения к ос-

новным приемам анализа музыкальных произведений.  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

  

Основная литература: 

 

1. Анализ музыкальных произведений : Учебно-методический комплекс / сост. 

И.Г. Умнова. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 76 с. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228131 (09.02.2019). 

2. Харишина, В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения : 

учебное пособие / В.И. Харишина ; . - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - 100 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 979-0-706358-88-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491970 

 

Дополнительная литература: 

 

3. Горохова, Л.С. Методика анализа хорового произведения : учебное пособие / 

Л.С. Горохова, В.Т. Старицына ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, Институт педагогики и психологии. - Архангельск : 

САФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01045-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357 (09.02.2019). 

4. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / Э.Б. Абдуллин, 

Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Прометей, 2013. - 432 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для де-

монстрации презентаций, наглядные пособия); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета); 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686


 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

Microsoft Office - офисный пакет 

В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний используются 

Интернет-тренажеры в сфере образования (www.i-exam.ru). 

 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

   

 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». 

http://www.informio.ru/ 

 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с 

учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

