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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов понимания закономерностей раз-

вития мировой музыкальной культуры; формирование целостного, системного подхода к музы-

кально-историческим знаниям. Содержание дисциплины включает в себя разделы, раскрывающие 

особенности становления и развития русской музыки:  

 музыка Древней Руси, музыка XVII века, музыка XVIII века, музыка XIX века, му-

зыка XX века.  
Музыкальные произведения рассматриваются с точки зрения их репрезентативности в от-

ношении стилей и жанров, в качестве иллюстраций этих явлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

 социально-политические и общекультурные условия генезиса и развития музы-

кальной культуры; 

 музыкальные стили и жанры музыки XVIII века; музыкальные произведения (в 

плане слушания музыки); 

 музыкальная стилистика, жанры и произведения русскрй музыки XIX века (в плане 

слушания музыки); 

 стилистику и жанровые особенности русской музыки ХХ века; музыкальные про-

изведения (в плане слушания музыки) 

 

уметь  

 обобщать отдельные факты в единое целое; 

 аналитически описать основные музыкально-выразительные средства в произведе-

ниях для слушания;  

 оперировать музыковедческими понятиями, необходимыми в обучении и для прак-

тической деятельности будущих педагогов-музыкантов широкого профиля; 

 

владеть  

 профессионально осмысливать музыкально-исторический процесс в его причинно-

следственных связях; 

 анализировать музыкальный материал в контексте музыкально-эстетического разви-

тия школьников; 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения (ОК-1) 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13) 

 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История русской музыки» относится к вариативной части образователь-

ной программы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Дополнительное образова-

ние (режиссер-педагог)», «Дополнительное образование (преподаватель музыки)».  

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



феджио», «Основной музыкальный инструмент», «История зарубежной музыки». В свою 

очередь, «История русской музыки» представляет собой методологическую базу для усво-

ения студентами содержания дисциплин, «Анализ музыкальных произведений», «Народ-

ная музыкальная культура». 

 

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 3 зачетных единицы, или 108 часов 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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Форма 

контроля 
ЛК ПР ЛБ 

1 8 3 108 20 30  50 14 31+27 - - экзамен 

Итого: 3 108 20 30  50 14 31+27 - - экэамен 

 

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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ЛБ 

1 Русская музыка от эпохи Древней 

Руси до XVII века 

2 2  4 2 2  

2 Русская музыка XVIII века 2 2  4 2 2  

3 Русская музыка XIX века 8 14  24 6 14  

4 Русская музыка ХХ века 8 12  22 4 13 - 

 Экзамен       27 

 Итого 20 30  50 14 31 27 

 



  Содержание дисциплины (модуля)  

 

Тема №1. Русская музыка от Древней Руси до XVII века 

 

Музыкальная культура Киевской и Московской Руси. 
Введение. Основные этапы развития русской музыкальной культуры. Их соотно-

шение с основными этапами развития музыкальной культуры Западной Европы. 

Рост национального самосознания как фактор русской музыки. Музыкальная куль-

тура Древней Руси. Церковная служба как основа православной музыки. Знаменный рас-

пев. 

Музыка быта, ее неотделимость от фольклора и своеобразный профессионализм. 

Музыкальная   культура   Киевской   Руси.   Киевская   Русь — одно из круп-

нейших государств средневековой Европы. Разнообразные связи Киевской Руси с други 

ми государствами. Высокий уровень культуры. Литература, архитектура и изобрази-

тельное искусство Киевской Руси. 

Музыка как существенная сторона быта. Широкое распространение народных пе-

сен, формирование героического эпоса. Музыка при княжеском дворе. Военная музыка. 

Профессиональные музыканты. Скоморохи, национальный склад их искусства и его орга-

ническая связь с фольклором. Музыкальные инструменты. Культовая музыка, развитие 

византийской традиции церковного пения. Знаменный распев, его музыкальные особенно-

сти, художественная значимость и национальная само бытность. 

Музыкальная культура Руси в период феодальной раздробленности. Распад еди-

ного Русского государства. Дальнейшее развитие русской культуры в древнерусских кня-

жествах. Музыкальная культура Новгорода, большое значение светской музыки, расцвет 

искусства скоморохов, ведущая роль новгородской певческой школы в области церковно-

го пения. Колокольный звон - специфический вид древнерусской музыки.  

Музыкальная культура Московской Руси. Образование и укрепление Москов-

ского государства. Тенденция национального объединения. Рост национального самосо-

знания и выражение его в русской культуре. 

Возникновение книгопечатания, достижения архитектуры. Развитие музыкальной 

культуры. Роль музыки в придворном быту. Светское музицирование, искусство скоморо-

хов. Появление новых для России инструментов (орган). Дальнейший подъем церковной 

музыки, расцвет знаменного пения, стабилизация его принципов и форм. «Обиход». 

Возникновение многоголосия. Хоры государевых и патриарших певчих дьяков. 

Усовершенствование нотной записи. 

Русская музыкальная культура в 17 веке. 

Эволюция церковной музыки. Раннее многоголосие. Стилевой перелом в середине 

XVII века – начала периода русского музыкального барокко. Его основные жанры. Пар-

тесное пение. Профессионализм в светской музыке. Кант.  

Рост экономического и политического могущества русского государства. Прогрес-

сивное значение воссоединения Украины и Белоруссии с Россией. Обострение классовой 

борьбы, крестьянские войны. 

Развитие образования, активизация внутренних и внешних культурных связей. 

Ослабление влияния церкви. Возникновение новых светских художественных жанров. 

Светская литература, портретная живопись. Канты и псалмы — новые виды бытовой про-

фессиональной  музыки. Широкая  популярность кантов, их типичное содержание, эво-

люция от религиозных текстов к светским, музыкальный склад. Гонение на скоморохов и 

упадок их искусства. Развитие в придворной среде светского музицирования европейского 

типа. Создание придворного театра, роль музыки в его постановках. Возникновение ново-

го стиля церковной музыки, значение украинских певческих школ для его формирования.    

Особенности   партесного   пения;   духовный   концерт. Творчество В. П. Титова. Теоре-

тическая разработка принципов партесного пения в «Мусикийской грамматике» Н. Ди-



лецкого. Полемика о новом стиле, признание его сторонниками самостоятельной эстети-

ческой ценности музыки. Установление линейной нотации. 

 

Тема №2. Русская музыка XVIII века 

 

Русская композиторская школа XVIII века. 
Новый стилевой перелом в середине XVIII века: конец периода барокко и начало 

периода классицизма и сентиментализма. 

Небывало сильное влияние музыки Западной Европы.  

Первостепенное значение во второй половине века светской музыки как новое для 

России явление; возникновение оперы, сонаты, романса в рамках русской музыкальной 

культуры; образование национальной композиторской школы в области светской музыки; 

общий подъем светской музыкальной культуры. 

Композиторская школа последней трети века. Национальное преломление общеев-

ропейских стилей эпохи – классицизма, сентиментализма. Типичная тематика. Общие 

особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как 

основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров. 

Важнейшие жанровые области: опера, камерная и вокальная музыка, хоровая музыка; 

меньшая роль инструментальных жанров. Основные особенности опер (Пашкевич, Фо-

мин), «российской песни» (Дубянский, Козловский), нового духовного концерта (Березов-

ский, Бортнянский), инструментальной музыки (Хандошкин, Бортнянский). 

 

Тема №3. Русская музыка XIX века 

 

Музыкальная культура XIX- начала ХХ века. 

Предклассический период. Стилевое разнообразие русской музыки первой трети 

XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение роман-

тизма и его выдвижение на первый план. Русский романтизм как национальный вариант 

общеевропейского стиля эпохи.  

Основные жанровые области русского музыкального романтизма на раннем этапе 

его существования (1820-1830 гг.): опера, романс, в меньшей степени инструментальная 

музыка. Основные особенности оперы (Верстовский). Расширение круга сюжетов и жан-

ров русского романса, кристаллизация его характерного музыкального языка (Алябьев, 

Варламов, Гурилев). Значение романса как языковой основы других жанров. Романтиче-

ские тенденции в области фортепианной музыки (миниатюра, вариации – Фильд, Гурилев) 

и инструментального ансамбля (Алябьев). 

Классика – I (1830-1850-е гг.). Преемственность творчества первых русских клас-

сиков (Глинка, Даргомыжский) относительно предшествующей русской музыки: преиму-

щественная ориентация на светские жанры, демократическая направленность, предпочте-

ние национальной тематике, непосредственные связи с бытовыми жанрами, опора на 

национальный фольклор при синтезе его элементов с западноевропейской музыкально-

языковой системой, приоритет оперы и романса. 

Классика как качественно новая стадия русской музыки. Существенное расшире-

ние тематики, небывалая полнота отображения национальной действительности и мас-

штабность художественных концепций. Значительно более высокий уровень драматизма, 

героики, психологизма, картинности, народно-эпической образности в произведениях 

классиков сравнительно с творчеством их предшественников. Дальнейшее освоение наци-

онального фольклора, разработка новых его пластов и специфических средств (гармония, 

формообразование). Новый синтез элементов русского фольклора и европейской музы-

кальной системы: более полное выявление специфики первых при сохранении второй в 

целом. Интерес к фольклору других народов (Восток, Испания, Италия). 



Широкие связи с различными направлениями и жанрами западноевропейской му-

зыки. 

Преимущественное тяготение к романтизму при определенном влиянии критиче-

ского реализма (Даргомыжский). 

Формирование ведущих жанров русской оперной классики (народная музыкальная 

драма, сказочно-эпическая опера, лирико-драматическая опера). Возрастание значения 

симфонической музыки (как самостоятельной – вне пределах театра – области). Приори-

тетное значение на данном этапе жанра крупного одночастного произведения. Расшире-

ние тематики и жанрового диапазона романса, обогащение его за счет разнообразия и 

утонченности эмоционального содержания, колорита, приемов вокального письма. Срав-

нительно второстепенное значение камерной инструментальной музыки. Утрата хоровы-

ми жанрами их прежней ведущей роли, преимущественное внимание классиков к хоровой 

музыке как компоненту опер. 

Глинка как основоположник русской музыкальной классики. 
Жизнеутверждающий и гармоничный характер искусства Глинки. Воспроизведе-

ние действительности в эстетически приподнятом виде как существенная особенность 

творческого метода композитора. Новый подход к проблеме народности. 

Сочетание в творчестве Глинки черт классического и романтического направлений. 

Эпическое начало в творчестве композитора. 

Русские национальные истоки стиля Глинки. Общеевропейская основа музыкаль-

ного языка и формообразования при ясно выраженном влиянии русского фольклора: чер-

ты народной песенности в мелодии, синтез классической функциональной системы и ла-

догармонических элементов фольклорного происхождения, первостепенная роль 

вариационности вплоть до ее сочетания с сонатностью, применение подголосочной поли-

фонии. 

Оперное творчество. Первостепенное значение опер в наследии Глинки. Создание 

Глинкой двух ведущих жанров русской оперной классики. Связи оперного творчества 

композитора с традициями русского и западноевропейского оперного театра. Выдвижение 

на первый план народно-массового начала; обилие и разнообразие массовых сцен. Гла-

венство вокальных партий при значительной роли оркестра. Преимущественно кантилен-

ный характер вокальных партий. «Номерная» композиция при сквозном развитии важ-

нейших тематических (интонационных) элементов. «Ария-портрет» как центральное 

звено музыкальной характеристики персонажа. Выражение основного конфликта оперы 

посредством контрастной национально-фольклорной окраски партий конфликтующих 

персонажей. 

Симфоническое творчество. Преобладание произведений жанрово-картинного ха-

рактера. Ведущая роль жанра одночастного крупного произведения. Преобразование ти-

повых форм европейской музыки. Использование народных тем, обусловившее приемы 

развития тематизма, черты формы, фактуры, оркестровки. 

Романсы. Традиционное понимание романса как области лирики. Обобщенное от-

ражение словесного текста в кантиленной вокальной мелодии, ее ведущая роль. Широкое 

использование «гитарной» фактуры в фортепианной партии. Связи романсов Глинки с 

бытовой музыкой. Опора на традиционные жанры в раннем романсовом творчестве и 

жанровое разнообразие произведение зрелого и позднего периодов. 

Эволюция стиля А.С.Даргомыжского. 

Эволюция стиля Даргомыжского от романтизма к критическому реализму. Показа-

тельность ля стиля композитора жанров бытовой социальной драмы и сатиры. Приоритет-

ность психологизма и характеристичности. Воссоздание в музыке интонаций речи и через 

них социально-психологического профиля героя как существенная черта творческого ме-

тода Даргомыжского. Преимущественный интерес к музыке со словесным текстом. Соот-

ношение слова и музыки, вокальной и инструментальной партий. 



Первостепенное значение декламационности, новаторство в области речитатива. 

Традиционный в целом характер гармоний, постоянное использование типовых европей-

ских форм при тяготении к сквозному строению. Городская песня и бытовой романс как 

основа музыкального языка Даргомыжского.  

Оперное творчество. Ведущая роль лирико-драматического жанра. Понимание 

оперы как драмы, высокая степень подчинения музыки действию, его быстрый темп и 

конфликтный характер. Постепенное преодоление «номерной» композиции. Развитие и 

изменение образов как один из основных принципов драматургии. Ясно выраженная связь 

с традициями в ранних произведениях и гораздо меньшее их влияние в последующем. 

Камерное вокальное творчество. Обращение композитора в ранних произведениях 

к тематике, жанрам, музыкальному языку, традиционным для русского романса; обновле-

ние тематики и выразительных средств, возникновение новых жанровых разновидностей в 

произведениях зрелого и позднего периодов. Преобладание традиционных форм фортепи-

анного сопровождения. 

Влияние кучкизма на творчество М.А.Балакирева. 
Классика II (1860-1870-е гг.). Сохранение романтизмом его существенной роли в 

русской музыке при новых достижениях критического реализма (Мусоргский). 

Небывалое в русской музыке разнообразие тематики и проблематики. 

Дальнейшая разработка фольклора и, как следствие, глубокое преобразование (в 

некоторых случаях разрушение) европейской системы музыкального языка, вытеснение ее 

норм закономерностями русской крестьянской песни. Продолжающееся освоение фольк-

лора других народов (прежде всего восточного). 

Многообразие связей классики 1860-1870-х годов с зарубежной музыкой. 

Возникновение различных творческих направлений как существенная черта этапа 

русской классики. 

Петербургская школа. Народническая установка. Преимущественно внеличностная 

направленность творчества; особое значение эпической образности, развитие колористи-

ческой и характеристической сторон музыки. Избирательное отношение к фольклору 

(подлинно русской признается лишь крестьянская песня). Активный интерес к фольклору 

других стран, ориентализм. Радикальное новаторство при избирательной ориентации на 

традиции (приоритетное значение традиции Глинки, влияние творчества Даргомыжского, 

Шумана, Берлиоза, Листа). 

Московская школа. Чайковский как единственный ее представитель на данном эта-

пе русской классики. Ориентация преимущественно на личностную проблематику; веду-

щая роль лирики. Опора как на крестьянский, так и городской фольклор при преимуще-

ственном значении второго; претворение многих городских бытовых жанров, 

романсовость как основа музыкального языка. Новаторство при внешней традиционности 

творчества. Связи со многими традициями русской и зарубежной музыки. 

Академический умеренный  характер творчества Рубинштейна, его ориентация на 

ранний немецкий романтизм и венский классицизм при ясно ощутимых связях с предше-

ствующей русской музыкой. Особенности творческой позиции Серова, близкого одновре-

менно глинкинской и европейской оперным традициям. 

Развитие оперных жанров (народная музыкальная драма Мусоргского, оперный 

эпос Бородина и Римского-Корсакова, лирико-драматическая опера Чайковского); воз-

рождение – на классическом уровне – комической оперы (Чайковский, Римский-Корсаков, 

Мусоргский). 

Появление первого в России балета, достигшего уровня классической русской опе-

ры («Лебединое озеро» Чайковского). Понимание балета как драмы, его симфонизация, 

использование традиционной хореографии с его типами танцев («классический» - «харак-

терный»). 

Первостепенное наряду с оперой и романсом значение симфонической музыки. 

Возникновение русской классической симфонии. Равная весомость жанров симфонии 



(Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков) и крупного одночастного произведения (Бала-

кирев, Римский-Корсаков, Чайковский). Использование общеевропейских форм и методов 

развития и преобразование их под воздействием русского фольклора при существенной 

роли тематизма народно-песенного типа. Жанрово-эпическая и драматическая ветви рус-

ского классического симфонизма. 

Возникновение русского классического концерта, связь его с общеевропейской 

традицией жанра (Чайковский, Рубинштейн). Внедрение в концерт тематизма националь-

ного склада и соответствующих принципов формообразования. 

Возникновение русского классического квартета. Преодоление в фортепианной му-

зыке рамок камерно-бытового музицирования, выход в сферу концертности («Исламей» 

Балакирева, «Картинки с выставки» Мусоргского). Национальные особенности трактовки 

общеевропейских жанров. 

Развитие камерной вокальной музыки в определившихся на предыдущем этапе 

направлениях: расширение тематики за счет социально-бытовых сюжетов (Мусоргский), 

эпоса (Бородин), фантастики (Бородин), философской проблематики (Мусоргский); обо-

гащение лирической сферы, углубление психологизма (Чайковский, Мусоргский); возрас-

тание значения декламационности при чрезвычайном разнообразии приемов вокального 

письма; активные поиски в области фактуры фортепианной партии вплоть до внедрения в 

нее приемов народного многоголосия (Мусоргский); дальнейшая дифференциация жанров 

при ведущей роли лирического монолога и вокальной сцены. 

 М.А.Балакирев. Формирование в творчестве Балакирева существенных черт 

«кучкизма». Ведущая роль народно-жанрового и живописно-колористического начал. 

Определяющее влияние русского крестьянского фольклора. Ориентализм. Балакирев как 

приемник Глинки; связь его творчества с романтической традицией. 

Тяготение Балакирева к симфонизму жанрово-картинного типа. Преобладание те-

матизма народно-песенного склада; использование подлинных народных мелодий. Суще-

ственная роль вариационности, внедрение ее в сонатную форму. Приоритетное значение 

жанров увертюры и симфонической поэмы. 

Концертно-виртуозный характер ряда фортепианных произведений Балакирева, их 

близость пианизму Листа. Проявление принципов жанрово-картинного симфонизма в 

фантазии «Исламей». 

Лирический характер романсов Балакирева (при присущей многим из них картин-

ности). Относительная отдаленность камерного вокального творчества композитора от 

бытового романса. Обращение Балакирева в основном к уже утвердившимся в русской 

классике темам и жанрам. Напевная вокальная мелодия с элементами декламационности, 

изобразительность фортепианной фактуры как типичные черты романсового творчества 

Балакирева. 

Национальные корни искусства А.П.Бородина. 

Жанровое разнообразие творчества Бородина. Многогранность его содержания при 

ведущей роли монументальных героико-эпических образов. Тяготение композитора к по-

вествовательности и картинности.  

Национальные корни искусства Бородина. Значительное влияние на него наряду с 

русской крестьянской песни фольклора восточных народов. 

Новизна музыкального языка Бородина при тяготении композитора к традицион-

ным формам. Своеобразие гармонии и ритмики Бородина, их выход за пределы традици-

онных норм европейской музыки. Преобладание тематизма народно-песенного типа.  

Оперное творчество. Показательность единственной оперы Бородина для его стиля. 

Жанровые особенности оперы. Статичность образов. «Ария-портрет» как центр музы-

кальной характеристики персонажей. Значение народных сцен, разнообразие их характера 

при существенной роли эпического элемента. Воплощение основного конфликта оперы 

через противопоставление русской и восточной фольклорной окраски музыки. Повество-



вательная неторопливость действия. Черты сквозного развития при «номерной» компози-

ции. Преемственные связи «Князя Игоря» с оперным творчеством Глинки. 

Героико-эпическое и жанровое начала как основа симфонизма Бородина. Бородин 

– создатель (наряду с Чайковским) русской классической симфонии. Приоритетность 

жанра симфонии и его традиционная в целом трактовка. Традиционность формы симфо-

нии. Разнообразие приемов развития тематизма (варьирование, мотивная разработка, син-

тезирование различных тематических элементов). Показательные для стиля Бородина 

особенности оркестровой фактуры. Эволюция симфонизма Бородина в последний период 

творчества композитора. 

Камерное творчество. Обращение Бородина в камерном вокальном творчестве к 

традиционным для русской классики романсовым жанрам и одновременно выход за пре-

делы традиционной трактовки романса в сферу эпоса («Песня темного леса»). Значение 

картинно-колористических и характеристических элементов. 

Бородин – один из создателей русского классического квартета. Традиционное по-

нимание жанра. Показательность квартетов Бородина для его позднего стиля. 

Новаторство М.П.Мусоргского в области русской музыки. 

Близость искусства Мусоргского критическому реализму; влияние на творчество 

композитора романтической традиции. Народ и личность как основные объекты творче-

ского внимания Мусоргского. Трагедийность творчества Мусоргского, связь ее с особым 

интересом композитора к социальным конфликтам. 

Сочетание в искусстве Мусоргского характеристического воспроизведения внеш-

них сторон действительности с психологизмом. Исключительное разнообразие обрисо-

ванных композитором человеческих характеров, их социальная и бытовая конкретность и 

психологическая многогранность. Существенное значение образа народной массы, эпиче-

ского начала. 

Новаторство Мусоргского. Стремление композитора к индивидуализации вырази-

тельных средств в соответствии с индивидуальной неповторимостью образов; подчинение 

музыкальных принципов и приемов задаче конкретного воссоздания действительности. 

Крестьянская песня и речь как истоки музыкального языка Мусоргского, синтез 

песенности и декламационности как основа его мелодики. Раскрытие человеческих харак-

теров через интонации речевого происхождения. Разработка композитором речитативной 

сферы. Новаторский характер гармонии и ритмики Мусоргского; отказ композитора во 

многих случаях от традиционной европейской функциональной гармонии и метрической 

системы. Индивидуализация формы; ведущая роль вариационности и сквозного строения. 

Развитие Мусоргским традиций Глинки и Даргомыжского.  

Оперное творчество. Мусоргский как оперный реформатор; идея реалистической 

музыкальной драмы как основа его реформы. 

Сюжетное и жанровое разнообразие музыкально-драматических замыслов компо-

зитора. Судьба народа и его роль в истории – центральная тема; русская история – важ-

нейший источник сюжетов; народная музыкальная драма – основной жанр. Новаторский 

характер массовых сцен. Смешение жанровых черт, переплетение разных сюжетных ли-

ний как характерные особенности оперной драматургии Мусоргского. 

Динамическая трактовка образа. Лейтмотивы, интонационные сферы, народно-

песенные жанры как средство музыкальной характеристики персонажей. Сквозная компо-

зиция и проблема музыкальной формы. Соотношение вокальной и оркестровой партий. 

Эволюция оперного стиля Мусоргского к большей напевности вокальных партий. 

Камерное творчество. Новаторство Мусоргского в области камерной вокальной 

музыки при нередком обращении композитора к традиционным романсовым темам и 

жанрам. Существенная роль жанра вокальной сцены. Соотношение вокальной и фортепи-

анной партий; отказ композитора от традиционных формул аккомпанемента. Эволюция 

камерного вокального творчества Мусоргского от народных картинок 60-х годов к тема-



тике философско-символического и лирического плана в произведениях последнего пери-

ода. «Картинки с выставки» как образец зрелого стиля Мусоргского. 

Черты стиля Н.А.Римского-Корсакова. 

Светлый и гармонический характер картин мира, воплощенный в музыке Римско-

го-Корсакова, ее эстетическая облагороженность. 

Разнообразие жанров творчества Римского-Корсакова. Особое внимание компози-

тора к тематике фольклорного типа. Основные образные сферы: народно-сказочная, 

народно-бытовая, пейзажная, лирическая. Развитие живописно-колористической стороны 

музыки. Эмоциональная уравновешенность, ведущая роль повествовательности. 

Многообразие связей творчества Римского-Корсакова с русской народной музы-

кой; широкое использование подлинных народных напевов. Разработка музыкального 

фольклора других стран. Два основных пласта музыкального языка композитора, из кото-

рых один определяется опорой на народные песни, а другой характеризуется особыми ла-

догармоническими средствами, первостепенным значением тембровой красочности, пре-

обладанием инструментального начала. Ведущая роль вариационности, внедрение ее в 

традиционные для европейской музыки формы.  

Оперное творчество. Опера – главная сфера творческой деятельности Римского-

Корсакова. Жанровое разнообразие при тяготении композитора к сказочно-эпическому 

жанру; особое значение для Римского-Корсакова традиции, идущей от оперы Глинки 

«Руслан и Людмила». Ведущая роль принципов эпической драматургии (сопоставление 

образов, широко развитая описательность, замедленный темп действия); проявление в не-

которых операх принципов конфликтной драматургии. Различные решения проблемы му-

зыкальной формы при характерном для опер композитора сочетании сквозного развития с 

завершенностью отдельных частей; возникновение крупномасштабных музыкальных 

структур, охватывающих большие сцены и целые оперные картины. Широкое применение 

лейтмотивов, его специфика (лейтгармония, лейттембр). Различное соотношение вокаль-

ных и оркестровой партий в разных произведениях. Различные композиционные решения 

(«номерная», «сквозная», смешанная композиция). Эволюция оперного стиля Римского-

Корсакова. 

Симфоническое творчество. Развитие Римским-Корсаковым симфонизма Глинки и 

Балакирева. Разнообразие видов симфонической музыки композитора при общем картин-

но-жанровом характер симфонизма. Программность как важная черта. Параллельность 

симфонического творчества оперному в отношении образного содержания и выразитель-

ных средств. Принципы эпической драматургии в симфонических произведениях компо-

зитора. Тематизм народно-песенного склада, вариационность как преобладающий метод 

развития материала.  

Романсы. Преобладание лирики созерцательного характера, большая роль картин-

ности. Слияние в вокальной партии кантиленности и декламационности при общей закон-

ченности мелодической линии. Изобразительность – во многих случаях – партии форте-

пиано, избегание композитором типовых формул аккомпанемента. 

Широта жанрового диапазона в творчестве П.И.Чайковского. 

Широта жанрового диапазона П.И.Чайковского. Основополагающее значение его 

произведений для русской музыки в нескольких ее областях (балет, симфония, концерт, 

инструментальный ансамбль). Трагическая концепция столкновения личности и судьбы 

как содержательная основа творчества Чайковского. Повышенная эмоциональность и 

непосредственность высказывания как определяющие черты искусства Чайковского. 

Многообразие связей творчества Чайковского с бытовой музыкой. Отношение 

композитора к народной песне. Песенно-романсовая основа музыкального языка Чайков-

ского.  

Мелодическое богатство музыки Чайковского. Характерные группы тем, связанные 

с основной идеей его творчества («темы любви», «тема рока»). Национальные черты гар-



монии Чайковского при ее классической функциональной основе). Динамическая трак-

товка формы; тяготение композитора к традиционным структурам и их обновление. 

Симфоническое творчество. Его первостепенное положение в творчестве Чайков-

ского. Его связи с симфонизмом Глинки, Бетховена, романтиков. Жанры симфонии и 

крупного одночастного произведения как важнейшие. Ведущая роль драматического 

симфонизма. Большое значение программности.  

Концерты. Традиционная в целом трактовка жанра при национальной окраске му-

зыки.  

Оперное творчество. Оперы как важнейшая (наряду с симфоническими произведе-

ниями) часть наследия Чайковского. Разнообразие жанровых черт при ведущей роли ли-

рико-драматического жанра. Трактовка оперы как драмы; активность действия; изменение 

основных образов по мере развития конфликта. Соотношение драматического и музы-

кального начал. Соотношение вокальных и оркестровых партий. Симфоническое развитие 

тематизма как средство воплощения драмы; единство оперного и симфонического стилей 

Чайковского. Сочетание принципов «номерной» и «сквозной» композиций. 

Балетное творчество. Связи его с романтической традицией. Обращение компози-

тора к фантастическим сюжетам, развитие в его балетах красочно-декоративных элемен-

тов. Использование традиционных типов танцев («классический», «характерный»). Сим-

фоническое развитие тематизма как средство выражения драматического содержания 

балета. 

Камерное творчество. Большое значение романса. Развитие Чайковским традиций 

русской камерной вокальной музыки. Лирика как основная образная сфера, второстепен-

ная роль жанрово-характеристических и изобразительных элементов. Характерная для 

Чайковского динамизация образа  по мере его развития, вызывающая соответствующую 

трактовку формы. Использование различных романсовых жанров при превалировании ли-

рического монолога. Стремление композитора к обобщенному воплощению поэтического 

образа при значительной в ряде случаев детализации музыкальной ткани в зависимости от 

словесного текста. Синтез кантиленности и декламационности в вокальной мелодии. Зна-

чительная роль фортепианной партии (в некоторых случаях равная роли вокальной); ин-

дивидуализация вокальной фактуры. 

Многочисленность и разнообразие камерных инструментальных произведений. 

Лирико-жанровый характер квартетов. Концертность крупных фортепианных произведе-

ний и камерность миниатюр. 

А.К.Лядов как преемник «Могучей кучки». 

Классика – III (1880-1890-е гг.). Продолжение творческой деятельности Бородина, 

Римского-Корсакова, Чайковского. Творчество нового поколения композиторов (Лядов, 

Глазунов, Танеев, Аренский и другие) как очередной этап русской классики, характери-

зующийся в большей мере освоением уже достигнутого чем новыми глубокими преобра-

зованиями. 

Сохранение в творчестве новых композиторов многих типичных для русской клас-

сики предшествующих лет тем и образов. Тенденция академизации в эволюции музы-

кального языка, его в целом большая традиционность сравнительно с языком непосред-

ственных предшественников. 

Беляевский кружок; его показательность для данного этапа классики. 

Сближение в творчестве композиторов нового поколения традиций петербургской 

и московской школ (Глазунов, Аренский, Вас. Калинников). 

Новая тенденция в претворении бытовых (в частности, фольклорных) жанров: их 

ассимиляция вместо прежнего непосредственного воспроизведения (Глазунов, Калинни-

ков). 

Развитие романтической традиции русской классики. Разнообразие связей творче-

ства новых композиторов с зарубежной музыкой. 



Изменение соотношения жанров в творчестве композиторов нового поколения: 

утрата оперой ведущего положения, ее частичное вытеснение балетом (Глазунов); преоб-

ладание инструментальной музыки; большее значение кантатно-ораториального жанра 

(Танеев), инструментального камерного ансамбля (Танеев, Глазунов). 

Эволюция ранее сложившихся оперных жанров (Чайковский, Римский-Корсаков, 

Танеев), балета (Чайковский, Глазунов), жанров и направлений русского симфонизма 

(Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов, Танеев), концертной музыки 

(Римский-Корсаков, Аренский, Танеев). Разнообразие жанров камерного инструменталь-

ного ансамбля, значительность концепций – преимущественно лирико-жанрового и лири-

ко- драматического характера (Бородин, Танеев, Глазунов). Активный интерес новых 

композиторов к сольной фортепианной музыке – как камерного, так и концертного плана 

(Лядов. Аренский, Ляпунов). Преобладание лирических разновидностей романса (Боро-

дин, Чайковский, Римский-Корсаков, Аренский, Танеев); сужение круга тем и жанров ка-

мерной вокальной музыки в творчестве новых композиторов. 

А.К.Лядов как один из преемников «Могучей кучки». Ведущая роль народно-

сказочных, народно-жанровых, народно-эпических образов в творчестве композитора; ха-

рактерные для Лядова «кукольные» образы.  

Тяготение к миниатюре во всех областях творчества как особенность стиля Лядова. 

Непосредственная связь искусства Лядова с русской крестьянской песней. 

Фортепианная и симфоническая музыка – основные области творчества Лядова. 

Существенное значение программности. Развитие колористически-изобразительной сто-

роны музыки в симфонических произведениях. Большой удельный вес лирики в фортепи-

анном творчестве Лядова. 

Основные образные сферы А.К.Глазунова. 

Развитие в творчестве Глазунова традиции «Могучей кучки» и ее взаимодействие с 

традицией московской школы. 

Основные образные сферы творчества Глазунова – народно-эпическая, народно-

жанровая, лирическая, пейзажная. Уравновешенность и светлый колорит, преимуще-

ственно созерцательный характер музыки Глазунова; ее тяготение к монументальности. 

Ясный национальный склад при относительно опосредованном использовании фольклор-

ных элементов. 

Преимущественный интерес композитора к инструментальным жанрам. Симфони-

ческая музыка как главная область, симфония как центральный жанр творчества Глазуно-

ва. Связь балетного творчества Глазунова с традицией Чайковского. 

Тематическая проблематика творчества С.И.Танеева. 

Преобладание в творчестве Танеева образности лирического (лирико-

драматического) плана. Существенное значение философско-этической проблематики, 

интеллектуального начала.  

Разнообразие жанров творчества Танеева при тяготении композитора к инструмен-

тальной музыке. Приоритетность симфонии, камерного инструментального ансамбля, 

кантаты. Предпочтение в области инструментальной музыки сонатно-симфонического 

цикла. Метод последовательного выведения тематизма из исходных элементов. Роль по-

лифонии. 

Относительная отдаленность музыкального языка Танеева от бытовой музыки. 

Связи с творчеством Чайковского, зарубежных романтиков. 

 

Тема №4. Русская музыка ХХ века 

 

Философичность как существенная черта творчества А.Н.Скрябина. 
Классика  -  IV ( 1900-е – 1917 гг.). Начало ХХ века как период интенсивного об-

новления русской музыки. 



Сохранение традиционной для русской классики тематики     (в частности, народ-

но-бытовой, народно-фантастической, эпической) при радикальном обновлении в творче-

стве некоторых композиторов музыкального языка (эмансипация диссонанса, нетерцовая 

аккордика, расширенная тональность, особые лады) и характерном для ХХ века плюра-

лизме языковых систем (Римский-Корсаков, Скрябин, Стравинский, Прокофьев). 

Сохраняющаяся тенденция опосредованного отображения бытовых (в частности, 

фольклорных) жанров в профессиональной музыке, некоторого абстрагирования от них 

(Танеев, Скрябин, Метнер). Наряду с этим обострение интереса к русскому фольклору, 

дальнейшее его освоение в соответствии с новыми принципами музыкального языка и, 

как результат, качественно новый фольклорный колорит профессиональной музыки 

(Стравинский). 

Стилевое многообразие. Развитие традиций обеих основных школ русской класси-

ки ХIX века (петербургский – Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов, Стравинский, москов-

ской – Рахманинов, Скрябин, Метнер), и западноевропейского романтизма (Рахманинов, 

Метнер, Скрябин), возникновение новых стилевых явлений (черты импрессионизма у Ля-

дова и Стравинского, символизма у Скрябина, неоклассицизма у Прокофьева). Продол-

жающееся      сближение петербургской и московской школ (Рахманинов). 

Обновление оперных жанров – эпического у Римского-Корсакова, лирико-

драматического у Прокофьева. Продолжающееся оттеснение оперы на второй план   му-

зыкального театра с одновременным увеличением значения балета. Существенное изме-

нение      балета вследствие внедрения и выдвижения на первый план эпического и народ-

но-бытового начал. 

Возникновение новых разновидностей кантатно-ораториального жанра («Колоко-

ла» Рахманинова). 

Развитие традиций русского классического симфонизма – драматического (Скря-

бин, Мясковский), жанрово-эпического (Глазунов, Лядов, Глиэр). Сближение этих 

направлений (Рахманинов). Падение интереса к жанру симфонии и разработка жанра 

симфонической миниатюры как одна из особенностей данного периода русской симфони-

ческой классики. 

Превалирование лирико-драматической и лирико-жанровой разновидностей ин-

струментального концерта (Рахманинов, Глазунов). 

Первостепенное значение камерной инструментальной музыки. Небывалое в рус-

ской классике развитие жанров фортепианной сонаты и фортепианной миниатюры (Гла-

зунов, Скрябин, Рахманинов, Метнер, Прокофьев, Мясковский), возникновение новых 

жанровых разновидностей (поэмы Скрябина, «Сказки» Метнера). 

Преобладание в области камерной вокальной музыки лирического романса, его тя-

готение к детализации музыки, утонченности вокальной декламации, изощренности фор-

тепианной фактуры, достигающей порой уровня  виртуозности (Рахманинов, Метнер); как 

следствие, появление жанра «стихотворение с музыкой». 

А.Н.Скрябин. Философичность как существенная черта творчества Скрябина, 

жизнь человеческого духа как его содержания. Контраст грандиозности и утонченности, 

масштабности философских концепций и интимности лирических высказываний. Ин-

струментализм – определяющая черта музыкального мышления Скрябина; ограничение 

творческой деятельности композитора фортепианной и симфонической музыкой. 

Жанровое разнообразие фортепианных произведений. Симфония и симфоническая 

поэма – основные жанры симфонического творчества. Отдаленность языка от бытовой 

музыки.  

Связь творчества Скрябина с традицией романтизма и его новаторский характер. 

Эволюция стиля композитора. 

С.В.Рахманинов как преемник П.И.Чайковского. 

Рахманинов как приемник Чайковского. Связи творчества с традициями «Могучей 

кучки», западноевропейского романтизма. 



Тяготение к лирике; патетика и драматизм как характерные черты. Взаимодействие 

лирики и эпоса. 

Народно-музыкальные истоки творчества. Своеобразие музыкального языка при 

его исходной традиционности.  

Многообразие жанровых областей творчества. Первостепенное значение фортепи-

анных жанров; тяготение фортепианной музыки к концертности. Приоритетность симфо-

нии в области симфонической музыки. Развитие Рахманиновым традиций лирического 

романса, лирической маломасштабной оперы, лирической кантаты. Эволюция стиля Рах-

манинова. 

Стилевое обновление русской музыки 20 века. 

ХХ век как новая эпоха в истории музыки. Радикальное обновление выразительных 

средств, переход от единой в своей основе системы музыкального языка к множественно-

сти языковых систем. Одновременно существующее расширение связей с музыкой раз-

личных предшествующих видов и направлений. 

Вопросы периодизации русской музыки после 1917 года. Стилевой плюрализм му-

зыки 20-х годов. Искусственные ограничения творчества композиторов в 30-50 годы и их 

постепенное преодоление. 

Приоритетное положение массовой песни, оперы, ораториально-кантатных и сим-

фонических жанров на протяжении 20-50-х годов. 

Массовая песня. Новизна жанра массовой песни для русской профессиональной 

музыки. Разнообразие тематики песен, особая значимость гражданских мотивов. Обилие 

жанровых разновидностей. Первостепенная роль песни-марша и лирической песни в раз-

личных (в том числе и гибридных) вариантах.  

Опера. Сюжетное разнообразие при преобладании в целом гражданской тематики. 

Приоритетность синтетического оперного жанра, объединяющего коллизии общенародно-

го и личного характера. Большая роль лирико-драматического и комического жанра. Свя-

зи с оперными традициями (прежде всего русской классики). Многообразие композици-

онных решений («номерная», «сквозная», смешанная композиция), приемов вокального 

письма («песенная» и «речитативная» опера, промежуточные виды); различная трактовка 

партий оркестра.  

Балет. Традиционное тяготение к лирическо-драматическому жанру. Выход в ряде 

случаев зав пределы традиции: обращение к необычной для балета тематики; трактовка 

балета в плане комедии, эпоса; выдвижение на первый план коллективного героя; новая 

хореография (внедрение элементов современных бытовых танцев,  спортивных упражне-

ний). Различное соотношение музыки и действия (вплоть до бессюжетности). Использо-

вание различных принципов композиции («номерная», «сквозная»). 

Вокально-симфоническая музыка. Первостепенное значение оратории и канта-

ты. Тяготение к гражданской тематике. Преобладание произведений монументально-

эпического характера. Различные композиционные решения; существенная во многих 

случаях роль оркестра в экспонировании и развитии материала при преобладании в общем 

вокального начала. 

Хоровые жанры. Их периферийное значение в 20-50-е годы.  Разнообразие жанров 

(от хорового концерта до миниатюры), приемов хорового письма (кантилена, речитатив, 

говор, вокализ, звукоподражание). Влияние культовой музыки. 

 Симфоническая музыка. Приоритет симфонии. Традиционная во многих случаях 

трактовка жанра. Нетрадиционные решения: камерная симфония, вокальная симфония; 

отказ композиторов от сонатно-симфонического цикла и использование различных ком-

позиционных принципов. Различное значение в разные периоды сюиты на народные те-

мы, программной прозы, концерта для оркестра. Ведущая роль драматического симфо-

низма при обилии произведений жанрового, эпического, лирического характера. 

Камерная и инструментальная музыка. Наибольшее значение произведений для 

ансамбля и фортепиано соло; квартет, фортепианная соната и фортепианная миниатюра 



как важнейшие жанры. Типичность традиционного понимания жанров камерной инстру-

ментальной музыки в 20-50-е годы. Превалирование произведений лирического  (лирико-

драматического, лирико-жанрового) характера. 

Камерная вокальная музыка.  Преобладание лирической тематики, обращение 

композиторов к традиционным романсовым жанрам (лирический монолог, вокальная сце-

на) как общие черты. Обилие циклов. Разнообразие приемов вокального письма, фортепи-

анной фактуры, форм. 

Музыка кино. Два подхода к киномузыке: понимание ее либо как эпизодов ло-

кального значения, либо как целостной концепции, воплощающей существо фильма. Осо-

бая значимость второго подхода. Песенный и симфонический варианты целостной музы-

кальной концепции фильма. 

И.Ф.Стравинский как художник эпического плана. 

Творчество композиторов русского зарубежья как ветвь отечественной музыкаль-

ной культуры. 

Стравинский как художник эпического – в широком смысле – плана, создающий в 

своем творчестве вне- и надличностную картину мира. Эмоциональная сдержанность ис-

кусства Стравинского, его тяготение к рационализму. Театральность, характеристичность 

как существенные черты. 

Новаторство Стравинского; радикальное преобразование в его творчестве средств 

музыкальной выразительности, изменение их традиционного соотношения (выдвижение 

на первый план ритмического начала при оттеснении мелодического). Творческий уни-

версализм композитора, преломление в его стиле многочисленных и существенно различ-

ных художественных влияний. Русские национальные черты искусства Стравинского, его 

связи с отечественной музыкальной классикой. Интерес композитора к классицизму, ба-

рокко и более ранним стилям, творческая переработка выразительных средств музыки 

прошлого на основе современного музыкального языка. 

Эволюция стиля Стравинского. Ориентация на «кучкистскую» традицию, сочета-

ющаяся с воздействием новых художественных направлений (импрессионизм) в русский 

период творчества. Переход от красочно-живописной к линеарно-графической манере 

письма в швейцарский период. Неоклассицизм как основное направление творчества 

Стравинского в парижский и американский периоды. Обращение композитора в поздних 

произведениях к серийной технике. 

Музыкально-театральное творчество. Приоритетность балета. Сюжетное разнооб-

разие произведений; условное в большинстве случаев значение сюжета; выдвижение на 

первый план музыки и хореографии. Обновление балета вследствие внедрения эпического 

начала. Существенная роль традиционной хореографии наряду с необходимостью нетра-

диционных решений. «Номерная» композиция как норма. 

Существенные различия опер Стравинского в отношении сюжета, жанра, драма-

тургии; соотношение действия и музыки, вокальных и оркестровой партий. Тяготение к 

«номерной» композиции. Намеренная ретроспективность как характерная черта оперного 

творчества Стравинского. 

Синтетические разновидности музыкального театра; индивидуальность драматур-

гии каждого из произведений такого рода. 

Вокально-симфоническое творчество. Обилие произведений, их значимость и по-

казательность для стиля композитора. Разнообразие тематики и жанровых разновидностей 

(при тяготении к эпосу). Индивидуализация формы. Соотношение слова и музыки, во-

кальной и оркестровой партий. Многообразные связи с традициями вокально-

симфонической музыки (в частности, духовной). 

Инструментальное творчество. Первостепенное положение симфонии и концерт-

ных жанров. Разнообразие симфоний Стравинского в отношении общего характера музы-

ки, жанровой окраски, композиции. Отказ в большинстве случаев от традиционной формы 

симфонии. Обращение композитора к различным видам концертной музыки; преимуще-



ственное воздействие традиции барокко. Основные области камерного инструментального 

творчества; обилие произведений и их разнообразие в отношении характера музыки, жан-

ра, формы, исполнительского состава (при ориентации композитора на доклассические 

жанры и формы). 

Влияние традиций московской и петербургской школ на творчество 

Н.Я.Мясковского. 

Взаимодействие в творчестве Мясковского традиций московской и петербургской 

школ русской классики; близость некоторых его произведений экспрессионизму. Главен-

ство лирико-драматического начала, эпизодическое в целом значение эпической и жанро-

вой образности. Опосредованная в большинстве случаев связь с народной музыкой, быто-

выми жанрами. Симфоническая и камерная инструментальная музыка как основные 

области творческой деятельности Мясковского; симфония и квартет как ведущие жанры. 

Приоритетность лирико-драматических и лирико-жанровых концепций. Преобладание 

тематизма инструментального типа. Новаторские черты музыкального языка при тяготе-

нии композитора к традиционным формам (в первую очередь к сонатно-симфоническому 

циклу), мотивно-разработочным приемам развития. Существенная роль полифонии. 

Жанровый универсализм творчества С.С.Прокофьева. 

Активное жизнеутверждение как определяющая черта искусства Прокофьева. Гар-

моничность создаваемой им картины мира и ее многогранность. 

Жанровая универсальность творчества Прокофьева; первостепенное значение как 

музыкально-театральных, так и инструментальных произведений. 

Национальные корни творчества композитора. Многообразие его связей с традици-

ями и его радикальное новаторство. Преломление в искусстве Прокофьева стилевых 

направлений ХХ века (неоклассицизм). 

Показательность для стиля Прокофьева тематизма традиционного типа. Примат 

экспозиционности; как следствие, его обновление традиционных форм. 

Оперное творчество. Разнообразие сюжетов и жанров. Жанровый синтез как суще-

ственная черта некоторых произведений. Трактовка оперы как музыкальной драмы. Ис-

пользование различных приемов вокального письма при первостепенной роли декламаци-

онности. «Сквозная» композиция как норма, широкое применение лейтмотивов. 

Соотношение вокальных и оркестровой партий. Эволюция оперного творчества компози-

тора. Его связи с традициями (прежде всего русской классики). 

Балетное творчество. Разнообразие сюжетов и жанровых решений, нетрадицион-

ность некоторых из них. Понимание балета как драмы наряду с трактовкой его как услов-

но-сюжетного хореографического представления. Обращение в некоторых случаях к тра-

диционной хореографии. Приоритетность «номерной» композиции, широкое применение 

лейтмотивов. 

Симфоническое творчество. Жанры симфонии и сюиты как ведущие. Традицион-

ная трактовка жанра симфонии (в частности, в отношении формы). Развитие в симфониях 

Прокофьева традиций как драматического, так и эпического симфонизма. Использование 

различных приемов развития тематизма при существенной роли вариационности (вари-

антности). 

Концерты. Традиционное понимание концерта как крупного циклического вирту-

озного произведения при нетрадиционной в некоторых случаях его структуре (уникаль-

ность для Прокофьева Первого фортепианного концерта ввиду его одночастности). Пока-

зательная для стиля композитора разнохарактерность концертов и их частей. 

Камерное инструментальное творчество. Фортепианная музыка как его главная об-

ласть. Первостепенное значение как крупных произведений, так и миниатюр. Сонаты 

Прокофьева – важная веха в истории жанра. Тяготение композитора к традиционной фор-

ме сонаты. Типичное для Прокофьева обилие резких образных контрастов в сонатах; раз-

нохарактерность музыки миниатюр. Особенности пианизма Прокофьева. Индивидуальная 



трактовка камерного инструментального ансамбля в отношении исполнительского состава 

(соната для двух скрипок), характера музыки (эпический образ в скрипичной сонате). 

Вокально-симфоническое творчество. Большое значение гражданской тематики. 

Разнообразие жанровых и композиционных решений при тяготении к монументальному 

эпосу, цикличности, «номерной» композиции. Соотношение вокального и инструменталь-

ного начал; преимущественно напевный характер вокальных партий. 

Стилевые особенности творчества Д.Д.Шостаковича. 
Широкое развитие в музыке Шостаковича различных образных сфер при ведущей 

роли драматических концепций. Жанровое разнообразие творчества композитора при тя-

готении к инструментальным жанрам; симфоническая и камерная инструментальная му-

зыка как главные области творческой деятельности. Широкая музыкально-бытовая основа 

творчества Шостаковича, воздействие на него русского фольклора. Связь с различными 

традициями русской и зарубежной музыки. Шостакович как новатор. Предпочтение тема-

тизма инструментального типа. Разнообразие приемов тематического развития; формиро-

вание музыкальной ткани посредством длительного «развертывания» исходных интона-

ций как показательный для стиля Шостаковича принцип. Существенная роль полифонии. 

Симфоническое творчество. Главенство жанра симфонии. Его как традиционная, 

так и нетрадиционная трактовка. Разнообразие композиционных решений; обновление со-

натной формы и сонатно-симфонического цикла в целом. Тяготение композитора к драма-

тическому симфонизму при существенной роли лирической и эпической образности. Эво-

люция жанра симфонии в творчестве Шостаковича; синтез в некоторых произведениях 

черт симфонии и оратории-кантаты. 

Родственность концертов Шостаковича его симфониям. Обновление жанра при со-

хранении некоторых его традиционных черт. 

Камерное инструментальное творчество. Ведущая роль квартета и различных жан-

ров фортепианной музыки. Традиционная в ряде случаев трактовка квартетного жанра 

наряду с нетрадиционными решениями. Преобладание лирической (лирико-

драматической, лирико-жанровой) образности. Фортепианная музыка: обилие и разнооб-

разие произведений малых форм; тяготение к их объединению в циклы; относительно 

меньшее значение крупных произведений, Особенности пианизма Шостаковича. 

Музыкально-театральное творчество. Общие особенности опер Шостаковича (при 

их значительном жанровом различии): высокая степень зависимости музыки от действия, 

«сквозная» композиция, преимущественно декламационный склад вокальных партий, 

равнозначность вокального и инструментального начал, симфоническое развитие тема-

тизма. Жанровая синтетичность оперы «Катерина Измайлова». Связи оперного творчества 

Шостаковича с традициями русской оперной классики. Нетрадиционные черты балетов 

Шостаковича (пародийность, новая хореография). 

Камерное вокальное творчество. Лирический романс и вокальная сцена как веду-

щие жанры. Преимущественно напевно-декламационный характер вокальной партии. Со-

отношение вокальных и инструментальных партий; разнообразие инструментальной фак-

туры. Связи с традициями русской камерной вокальной музыки. 

Особенности музыкального языка композиторов последней трети 20 века. 

Стилевой перелом в музыке 60-90-х годов. 

Приоритетное положение массовой песни, оперы, ораториально-кантатных и сим-

фонических жанров; выдвижение в 60-90-е годы на первый план также хоровых жанров и 

камерной музыки. 

Массовая песня. Новизна жанра массовой песни для русской профессиональной 

музыки. Разнообразие тематики песен, особая значимость гражданских мотивов. Обилие 

жанровых разновидностей. Первостепенная роль песни-марша и лирической песни в раз-

личных (в том числе и гибридных) вариантах. Изменения в период 60-90-х годов: сдвиг в 

сторону лирики, ее психологическое углубление, расширение интонационной базы. Новые 

явления этого периода – авторская песня, рок.  



Опера. Сюжетное разнообразие при преобладании в целом гражданской тематики. 

Приоритетность синтетического оперного жанра, объединяющего коллизии общенародно-

го и личного характера. Большая роль лирико-драматического и комического жанра. Свя-

зи с оперными традициями (прежде всего русской классики). Многообразие композици-

онных решений («номерная», «сквозная», смешанная композиция), приемов вокального 

письма («песенная» и «речитативная» опера, промежуточные виды); различная трактовка 

партий оркестра. Обновление русской оперы в 60-90-е годы (камерная опера, моноопера, 

рок-опера). Приоритетность в произведениях этого периода личностной тематики.  

Балет. Традиционное тяготение к лирическо-драматическому жанру. Выход в ряде 

случаев зав пределы традиции: обращение к необычной для балета тематики; трактовка 

балета в плане комедии, эпоса; выдвижение на первый план коллективного героя; новая 

хореография (внедрение элементов современных бытовых танцев,  спортивных упражне-

ний). Различное соотношение музыки и действия (вплоть до бессюжетности). Использо-

вание различных принципов композиции («номерная», «сквозная»). 

Вокально-симфоническая музыка. Первостепенное значение оратории и канта-

ты. Тяготение к гражданской тематике. Преобладание произведений монументально-

эпического характера. Расширение круга сюжетов и жанров в 60-90-е годы (кантата на 

фольклорные тексты, камерная лирическая кантата, духовные жанры). Различные компо-

зиционные решения; существенная во многих случаях роль оркестра в экспонировании и 

развитии материала при преобладании в общем вокального начала. 

Хоровые жанры. Их периферийное значение в 20-50-е годы, резкое увеличение их 

удельного веса в 60-90-е годы. Разнообразие жанров (от хорового концерта до миниатю-

ры), приемов хорового письма (кантилена, речитатив, говор, вокализ, звукоподражание). 

Влияние культовой музыки. 

Творчество Г.В.Свиридова.  

Жанровое многообразие творчества Г.В.Свиридова. 

Вокальная музыка как основное направление творчества композитора. Возрожде-

ние многовековых традиций русской хоровой культуры. Изучение жанров древнерусской 

хоровой музыки. 

Роль поэзии в творчестве композитора. Песни, романсы, кантаты, оратории, хоры 

на стихи Бёрнса, Есенина, Блока, Гоголя, Маяковского, Некрасова, Пушкина, на народные 

тексты и тексты церковных молитв. Возникновение в творчестве Свиридова своеобразной 

музыкальной «антологии» русской и мировой поэзии. 

Центральный образ творчества композитора – образ Поэта, неразрывно связанного 

с судьбой Родины, с её историей, народом. 

Сольные и хоровые произведения на стихи С.Есенина. «Поэма памяти С.Есенина». 

Особенности песенного языка Свиридова. Жанровые истоки песенности композитора. Ис-

пользование разнообразных видов хоровой техники (кантилена, речитатив, говор, вокализ, 

звукоподражание). 

Свиридов и Пушкин. «Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». 

Хоровой концерт «Пушкинский венок» как воплощение пушкинской философии 

жизни и отражение жизненного и творческого опыта композитора. 

Образное многообразие в творчестве Р.К.Щедрина. 

Образная многогранность творчества Щедрина при внеличностной в целом худо-

жественной позиции композитора. Увеличение по мере эволюции стиля Щедрина удель-

ного веса драматических концепций. Широкий жанровый диапазон при тяготении к теат-

ральности. 

Эволюция творчества Щедрина от неофольклоризма к трансформации и синтезу 

различных стилевых элементов. Многосоставность интонационного строя. Связи с раз-

личными традициями русской и зарубежной музыки (в особенности ХХ века). Использо-

вание различных систем композиторской техники при тональной в большинстве случаев 



основе музыки. Различные типы тематизма и приемы развития; важная роль вариационно-

сти (вариантности). Существенное значение полифонии. 

Музыкально-театральное творчество. Тяготение композитора к лирико-

драматической трактовке оперы и балета. Различное соотношение музыки и сценического 

действия в разных произведениях. Превалирование вокального начала в операх; эволюция 

его от песенности к напевно-декламационному складу. Симфонизм балетов; использова-

ние в них типичных для инструментальной музыки композитора тематизма и приемов его 

развития. 

Вокально-симфоническое и хоровое творчество. Сюжетное разнообразие вокально-

симфонических произведений Щедрина. Традиционная трактовка жанра в одних произве-

дениях и нетрадиционная в других. Соотношение вокального и симфонического начал. 

Взаимодействие напевности и декламационности в вокальных партиях. Различные жанры 

хоровой музыки; разнообразие приемов хорового письма. 

Симфоническое творчество. Тяготение к симфонизму эпического типа при возрас-

тающем (по мере эволюции стиля Щедрина) значении драматического начала. Основные 

жанры: симфония, концерт для оркестра, сюита. Отказ композитора в симфониях и ор-

кестровых концертах от традиционных форм симфонической музыки. 

Концерт. Проявление в концертной музыке Щедрина общей эволюции его стиля. 

Сохранение в концерте традиционного соревнования солиста-виртуоза и оркестра; пере-

ход от традиционной формы первого концерта для фортепиано к нетрадиционным струк-

турам в более поздних произведениях. 

Камерное инструментальное творчество. Приоритетность фортепианной музыки. 

Разнообразие ее содержания и жанров. Существенное значение полифонических жанров. 

Творчество В.А.Гаврилина.  
  В.А.Гаврилин как последователь Г.В.Свиридова; его обращение к народно-

песенным истокам. 

Поиск новых путей в музыкальном творчестве. В.А.Гаврилин – представитель 

направления «новая фольклорная волна». 

Свободное сочетание в музыке В.Гаврилина различных интонационных пластов. 

Использование крестьянских, городских, эстрадных, частушечных напевов, архаических 

мотивов плача, причета, речевых интонаций. Употребление разнообразных хоровых при-

ёмов (шёпот, говорок, рыдание, выкрики). 

Вокальный цикл как один из основных жанров творчества В.Гаврилина. Вокаль-

ный цикл «Русская тетрадь» и глубинная внутренняя связь с народно-песенными истока-

ми. Особенности ладогармонического языка, метроритмического строения и мелодии пе-

сен. 

Вокально-инструментальный цикл «Земля» как следствие знакомства композитора 

с творчеством «бардов». 

Преемственность музыкально-творческих традиций А.С.Даргомыжского и 

М.П.Мусоргского. Театральность, зримость музыки В.Гаврилина. 

Музыкально-сценические произведения В.Гаврилина. Оперы. Балеты. Музыка для 

драматического театра и кино. Жанр «музыкальное действо» как крупная музыкальная 

форма, соединяющая ораторию и сценическое представление. «Перезвоны» - своеобразие 

литературно-поэтической основы произведения. 

Личностное начало в искусстве А.Г.Шнитке. 
Определяющая роль личностного начала в искусстве Шнитке. Его культурно-

философская содержательная основа. Конфликтность и трагизм картины мира, воплощен-

ной в музыке композитора. Преобладание концепций лирико-драматического плана, тяго-

тение в ряде произведений к эпосу. Медитативная драматургия. 

Полистилистика как стилевая основа творчества Шнитке. Ее различные проявления 

(от контрастного противоположения различных стилевых элементов до ассимилирующего 

их синтетического образования). Широта интонационной базы музыки Шнитке. 



Использование различных систем композиторской техники. Разнообразие типов 

тематизма и приемов тематического развития. Существенная роль полифонии. 

Усиление неоромантической тенденции и возрастание значения медитативности в 

позднем творчестве  Шнитке. 

Инструментальная музыка – главная область творческой деятельности Шнитке. 

Ведущая роль жанров симфонии, концерта, камерного инструментального ансамбля. 

Семантическое разнообразие симфоний Шнитке при тяготении композитора к дра-

матическому симфонизму. Нетрадиционность жанровых черт и формы симфоний. 

Равнозначность жанров сольного и оркестрового концертов. Традиционное пони-

мание концерта как масштабной, симфонического типа концепции при своеобразии в 

каждом случае драматургии: тяготение к синтезу черт сонатной формы и формы сонатно-

го цикла как основе композиции при ее нетрадиционности. 

Близость камерных инструментальных произведений Шнитке его симфонической и 

концертной музыке в отношении содержания, драматургии, формы. Приоритетность дра-

матических концепций, тяготение к углубленному психологизму. 

Вокально-симфоническое и хоровое творчество. Разнообразие жанров. Монумен-

тальность как показательная черта. Синтез драматической и эпической образности. 

Творчество А.П.Петрова. 

Песенный жанр в творчестве А.Петрова. Эстрадная песня. Песни для кинофильмов 

– золотой фонд отечественного кинематографа. 

Произведения для театра. Балет – излюбленный жанр А.Петрова. Балеты «Берег 

надежды», «Сотворение мира»; вокально-хореографическая симфония «Пушкин. Раз-

мышления о поэте»; хореографическая фантазия «Мастер и Маргарита». 

Оперный жанр. Музыкально-драматические фрески «Пётр Первый» - продолжение 

традиций А.П.Бородина, М.П.Мусоргского. Опера-феерия «Маяковский начинается» - 

пример синтеза оперы и балета. 

Характерная черта творчества А.Петрова – широкий охват разнообразной стили-

стики от архаических песнопений до сонористики, алеаторики; сплав различных жанро-

вых признаков. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература: 

1. История русской музыки : Учебно-методический комплекс / сост. О.В. Сокол. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 75 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875 . 

 

2. Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : мо-

нография / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2013. - 138 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2794-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032  

Дополнительная литература: 

3. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное 

пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и 

культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государствен-

ный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175


4. Толстиков, В.С. Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в : 

учебное пособие / В.С. Толстиков ; Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государствен-

ная академия культуры и искусств», Кафедра истории. - 2 изд., испр., доп. - Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2011. - 304 с. : ил. - Билиогр.: с. 281 - 284. - ISBN 978-5-94839-304-

9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492186  
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

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

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (учебная мебель, перечень технических средств обучения - ПК, обору-

дование для демонстрации презентаций, наглядные пособия); фортепиано.  

- 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 оборудования.  

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

Microsoft Office - офисный пакет 

В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний используются Ин-

тернет-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/ 

 

1.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

3. Электронная база данных Scopus 

4. 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 возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможно-

стей и по личному заявлению обучающегося.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492186
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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