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1 Методические рекомендации 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный 

опыт.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется 

активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования 

рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. 

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной 

практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 



1.3. Методические рекомендации по стилевому гармоническому 

практикуму  

Алгоритм подготовки стилевого гармонического практикума. 

Подготовку к практикуму следует начинать с изучения специальной литературы, 

систематизации собранного материала.  

Собранный материал должен соответствовать теме изучаемых проблем, соответствовать 

определенным стилевым особенностям конкретных музыкальных произведений. 

 Необходимо знать специфические особенности определенных стилей музыкального 

искусства, находить соответствия  особенностей конкретных музыкальных произведений 

соответствующим историческим и композиторским  стилям. Определять логику 

функционального развития в гармонии, видеть противоречия стилевого воплощения и 

взаимопроникновение принципов гармонического воплощения в разных композиторских 

школах. 

 

 1.4 Методические указания к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать 

один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, 

что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже 

содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при 

его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом 

случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-

либо понятие, раскрывает процесс и т.п. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.  

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу. 

 

1.5.  Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов 

курса, выполнение всех работ, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период 

подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и 

закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, 

предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

1. самостоятельная работа в течение семестра; 

2. непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

3. подготовка к ответу на вопросы. 

 

 

II. Планы практических  

Занятие 1. Исторический обзор развития гармонии от эллинизма до гармонии 

И.С.Баха и французских клавесинистов. Соединение аккордов. 

Диатонические и хроматические секвенции.  



ПЛАН 

 

1. Аккорды (аккордовые звуки): 

 гармония; созвучие; аккорд; 

 типы аккордов и их названия; 

 названия звуков аккорда; 

 основной аккорд и его обращения; 

 названия обращений трезвучия; 

 названия обращений септаккорда; 

 анализ аккордов в примерах из музыкальной литературы. 

2. Неаккордовые звуки (общие понятия): 

 различные виды неаккордовых звуков (задержание, проходящий, 

вспомогательный, предъем); 

 нетерцовые созвучия («случайные сочетания»). 

3. Полифонный и гомофонный склад. 

4. Мелодия. Общие черты строения мелодии. 

5. Практические указания по гармоническому анализу. 

Литература: 1, 2; 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность понятия «гармония» как категории музыкального искусства. 

2. Назовите основные особенности музыки эпохи Возрождения и барокко. 

3. Охарактеризуйте особенности раннеклассической гармонии 17 века. 

4. Раскройте гармонические особенности музыки И.С.Баха. 

5. В чем отличия гармонического строя французских клавесинистов? 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Проанализировать три отрывка из следующих музыкальных примеров: 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано. Ор.14 №2 ч.2 (т.1-20); 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано. Ор. 49 №2 ч.2 (т.1-8); 

 И.Гайдн. Легкая соната ДО мажор ч.1 (т.1-8); 

 В.А.Моцарт. Соната до минор ч.3 (т.1-16); 

 А.С.Даргомыжский. Ночной зефир ч.2; 

 М.И.Глинка. Северная звезда (т.1-13). 

 

Занятие 2. Гармония венских классиков. Отклонение в тональности первой 

степени родства. Моделирующие секвенции. (4 часа)  

ПЛАН 

1. Лад. Ладовая функция. 

2. Функциональность. Функциональная система главных трезвучий. 

3. Последовательность или оборот. Формулы оборотов. 

4. Названия оборотов. 



 

Литература: 1,2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как вы понимаете выражение «тональности первой степени родства»? 

2. Какие вы знаете неаккордовые звуки? 

3. Перечислите функции хроматических и диатонических секвенций. 

4. Раскройте специфику гармонии венских классиков. 

5. Раскройте суть функционального мышления в гармонии венских классиков. 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Строить в различных тональностях четырехголосно отдельные трезвучия Т, S и Д. 

Задания для самостоятельной работы (устные): 

1. Проанализировать последования аккордов Т, S и Д (учитывая, что Д иногда может 

встречаться и в виде септаккорда) в следующих отрывках: 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано. Ор. 2 №2 ч.2 (т.1-4); 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано. Ор.2 №3 ч.1 (т.1-4); 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано. Ор.7 ч.3 (т.1-8); 

 Ф.Лист. Альбом путешественника. Ч.2 №4 (т.1-4); 

 П.Чайковский. Вторая симфония. Начало финала; 

 А.Гурилев. Грусть девушки (т.1-5). 

 

Практические задания по стилевому гармоническому анализу: 

1. Бортнянский Д. Избранные хоровые произведения. – М., 1986. 

2. Народные песни в обработке А.Свешникова. – М., 1990. 

3. Песни Карельского края. – Петрозаводск, 1977. 

4. Песни Кольских поморов. – Вып. 1. – Мурманск, 1996. 

5. Русские народные песни Карельского Поморья. – Л., 1971. 

Игра на фортепиано: 

1. Строить в различных тональностях четырехголосно отдельные трезвучия Т, S и Д. 

 

Занятие 3. Исторический обзор развития гармонии от древнерусской 

песенности до М.И.Глинки. Гармония русской народной песни.   

 

ПЛАН 

 

1. Ведение отдельных голосов. 

2. Совместное ведение (движение) голосов. 

3. Соотношение аккордов. Общие звуки. 

4. Способы соединения трезвучий. 

 

Литература: 1,2 



 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные вехи в истории развития гармонии в России от древнерусского 

знаменного пения до творчества М.Глинки. 

2. В чем особенности натуральной гармонии русской народной песни? 

3. Раскройте роль плагальных оборотов и необычных для западной музыкальной 

культуры последовательностей в формировании русской музыкальной школы. 

4. В чем состоит роль подголосочности и параллелизмов в движении голосов в народной 

песенности? 

5. Определите значение увеличенного и уменьшенного ладов, созданных композиторами 

русской школы. 

 

Задания для самостоятельной работы (устные): 

1. Проанализировать два примера: 

 трио ноктюрна Ф.Шопена ор.37 №1; 

 «Русская пляска» П.Чайковский ор.40. 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. В различных тональностях мажора и гармонического минора соединять Т-Д, Д-Т, Т-S, 

S-Т: 

 гармонически; 

 мелодически; 

 S-Д - мелодически. 

 

Практические задания для стилевого гармонического анализа: 

1. Бах И.С. Избранные хоралы.- Л., 1988. 

2. Бах И.С. Хоры из кантат. – М., 1985. 

Игра на фортепиано: 

1. В различных тональностях мажора и минора играть обороты Т-Д, Д-Т, Т-S, S-Т, 

соединяя аккорды: 

 гармонически; 

 мелодически. 

2. Играть также обороты S -Д.  

 

Занятие 4. Исторический обзор развития гармонии от романтиков до 

импрессионистов. Система мажоро-минора и миноро-мажора. Прерванный 

оборот. (4 часа) 

 

ПЛАН 

 

1. Перемещение аккорда и роль  перемещения. 

2. Техника перемещения. 

3. Практические указания. 

 

Литература: 1,2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите особенности гармонии музыки эпохи романтизма. 

2. В чем специфика гармонии композиторов-импрессионистов? 

3. Раскройте структуру системы мажоро-минора и миноро-мажора. 



4. В чем состоит суть прерванного оборота? 

5. Обоснуйте значение лейтмотива и лейтгармонии в оперных произведениях 

композиторов-романтиков. 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Гармонизовать данные мелодии: И. Дубовский и др. Учебник гармонии. – М.,1985. – 

С.38. - № 74 (1,2). 

 

Практические задания для стилевого гармонического анализа: 

1. Бетховен Л. Избранные хоры. - М., 1970. 

2. Моцарт В.А. Песни и хоры. - М., 1988. 

Игра на фортепиано: 

1. Играть в различных тональностях перемещения отдельных трезвучий Т,S, Д. 

2. Гармонизовать следующие отрывки: И. Дубовский и др. Учебник гармонии. – 

М.,1985. – С.39. - № 75 (1 - 4). 

 

Занятие 5. Гармония русских композиторов второй половины XIX - начала XX 

века. Аккорды альтерированной субдоминанты и доминанты. Модуляция в 

тональности второй степени родства.  

 

ПЛАН 

 

1. Применение гармонического соединения. 

2. Применение мелодического соединения. 

3. Применение перемещений. 

4. Практические указания по гармонизации баса. 

 

Литература: 1,2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные черты гармонии русских композиторов второй половины Х1Х – 

начала ХХ в.в. 

2. Докажите преемственность и новаторство гармонии русских композиторов второй 

половины Х1Х – начала ХХ в.в. 

3. Дайте общую характеристику многоголосия. 

4. Раскройте структуру, функциональность и фонизм вертикали. 

5. Как осуществляется модуляция в тональности второй степени родства? 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Гармонизовать данные басы с применением перемещений: И. Дубовский и др. 

Учебник гармонии. – М.,1985. – С.42. - № 80 (1 - 3). 

2. Гармонизовать в разных тональностях следующие схемы: И. Дубовский и др. 

Учебник гармонии. – М.,1985. – С.43. - № 80 а (1 - 2). 

 

Практические задания для стилевого гармонического анализа: 

2. Бородин А. Избранные хоры. - М., 1987. 

3. Глинка М. Хоры из опер. - М., 1984. 

4. Римский-Корсаков Н. Хоры из опер. - Л., 1986. 

5. Танеев С. Избранные хоры без сопровождения. - Л., 1982. 

Игра на фортепиано: 



1. Гармонизовать (без перемещений, а затем с перемещениями) данные басовые 

отрывки: И. Дубовский и др. Учебник гармонии. – М.,1985. – С.43. - № 81 (1 - 3). 

  

Занятие 6. Гармония русских композиторов второй половины XIX - начала XX 

века. Аккорды альтерированной субдоминанты и доминанты. Модуляция в 

тональности второй степени родства. 

Каденции. Период. Предложение  

 

ПЛАН 

1. Чтение музыкального произведения. 

2. Период, предложение. 

3. Каденции в периоде. 

4. Основные виды каденций. 

5. Другие разновидности каденций. 

6. Практические указания. 

 

Литература: 1,2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность нового осмысления музыкального языка в творчестве 

зарубежных композиторов начала ХХ века. 

2. В чем состоят специфические особенности музыкального авангардизма ХХ века? 

3. Какие традиции проявляются в гармоническом языке Д.Шостаковича и 

С.Прокофьева? 

4. Раскройте специфику разнообразных ладовых систем и их влияние на музыкальное 

мышление композиторов XX века. 

5. Раскройте особенности джазовой гармонии. 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Гармонизовать данные мелодии и басы: И. Дубовский и др. Учебник гармонии. – 

М.,1985. – С.53. - № 99 (1);  № 99 (6-8). 

2. Дополнить данное предложение до периода и гармонизовать его: И. Дубовский и др. 

Учебник гармонии. – М.,1985. – С.54. - № 100 (в).  

 

Практические задания для стилевого гармонического анализа: 

1. Верди Дж. Хоры из опер. - М., 1988. 

2. Рахманинов С. Всенощное бдение. - М., 1989. 

3. Римский-Корсаков Н. Хоры из опер. - Л., 1986. 

 

Гармонизация песенных  мелодий: 

1. Гармонизовать гаммы и вокальные распевки для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

2. Гармонизовать песни школьного и дошкольного репертуара ( в форме периода) -2 

мелодии. При гармонизации предлагается следующий вид фактуры: «бас-аккорд» и 

«бас-аккорд-аккорд» (на одной гармонии) с тремя верхними голосами в тесном 

расположении. Первый аккорд берется в мелодическом положении терции. В трех 

верхних голосах возможна и гармоническая фигурация. Рекомендуются два варианта 

гармонизации: а) мелодия песни исполняется студентом, а в верхнем голосе фактуры 

аккомпанемента проводится несложный мелодический контрапункт; б) мелодия песни 

является верхним голосом четырехголосной фактуры. 



3. В процессе подбора аккомпанемента анализировать все неаккордовые звуки, 

содержащиеся в мелодии песни. 

 

Занятие 7. Гармония в творчестве отечественных композиторов второй 

половины ХХ – начала XXI века. 

 Кадансовый квартсекстаккорд (4 часа) 

 

ПЛАН 

 

1. Определение и обозначение аккорда. 

2. Функциональная особенность К64. 

3. Голосоведение. 

4. Метрические условия. 

5. Аккордовая подготовка К64. 

6. Перемещение. 

7. Значение К64. 

 

Литература: 1,2. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит новаторство гармонического языка композиторов второй половины ХХ 

века (Г.Свиридов, Р.Щедрин, В.Гаврилин, А.Шнитке). 

2. Как ладовое колорирование выступает в творчестве композиторов ХХ века в качестве 

определяющего фактора формообразования? 

3. Раскройте особенности гармонического языка массовой и эстрадной песни ХХ века. 

4. Какова структура расширенной ладовой хроматической системы? 

5. Обоснуйте взаимовлияние гармонии и полифонии в творчестве отечественных 

композиторов XX века. 

 

Задания для самостоятельной работы (письменные): 

1. Гармонизовать данные мелодии и басы: И. Дубовский и др. Учебник гармонии. – 

М.,1985. – С.60. - № 115 ( 1 -2, 7 -8 ).  

 

Практические задания для стилевого гармонического анализа: 

1. Рахманинов С. Всенощное бдение. - М., 1989. 

2. Чайковский П. Хоры без сопровождения. - М., 1981. 

Игра на фортепиано: 

1. Строить и разрешать К64 в разных мажорных и минорных тональностях. 

2. Играть простейшие периоды с К64 в серединных и заключительных каденциях в 

двухдольном размере. 


