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1. Методические рекомендации 

 

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время прове-

дения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой 

дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный опыт. Жела-

тельно 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, разреше-

ния спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основ-

ную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабо-

чей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подгото-

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

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практи-

кой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

1.3.    Методические рекомендации по сочинению канона 
Сочиняя канон на заданную тему, произвольно выбирают направление и интервал 

имитации и выписывают ответ. Предположим, что дана однотактовая тема. Поставим задачу 

написать канон в верхнюю квинту. Выпишем тему (1) и ответ (2) (цифры в кружках обозна-

чают порядковый номер действия): 

 



 
  

Заметив, что вся имитация приобретает большую гармоническую естественность, ес-

ли начало ответа будет основано на мажорной  доминанте, повысим звук «до» второй октавы 

и сочиним к ответу противосложение (3): 

 

  Теперь имитируем противосложение – также через такт и в верхнюю квинту (4). К 

ответу на противосложение надо приписать новое противосложение в нижнем голосе (5), а 

затем имитировать и его – в верхнем (6): 

  

Рассмотренный способ сочинения канона методом последовательных имитаций темы 

и противосложений привлекает своей «беспроигрышностью», но в результате не всегда по-

лучается достаточно интересная и развитая мелодия, поскольку она сочиняется мелкими ча-

стями и все время в качестве противосложения своей предыдущей части. 

 

 1.4 Методические рекомендации по сочинению фуги 

     Принципы строения фуги 

Фуга (с лат.— бег, бегство, преследование) — наиболее совершенная, стройная, 

внутренне разнообразная, но цельная, закономерно построенная имитационно-

полифоническая форма, высшая из форм, порожденных этим складом. Фрескобальди, Скар-

латти, Корелли были «соавторами» принципа кварто-квинтовой (доминантовой) имитации; у 

Фрескобальди же появляются первые образцы тонального ответа. 

Значение фуги в истории европейской музыкальной культуры определяет и то важное 

место, которое отводится ей в курсе полифонии. 

Фуга строится на многократном, причем вначале обязательно имитационном, прове-

дении во всех голосах одной (гораздо реже — двух или трех) мелодической темы. Проведе-

ния темы следуют одно за другим либо разграничены музыкой переходно-связующего ха-

рактера — интермедиями, то краткими, то широко развернутыми. Фуга располагает 

широкими возможностями для показа темы как бы с разных точек зрения: тема проходит в 

разных регистрах, тональностях, может быть всячески преобразована в ладовом, а отчасти 

ритмическом и мелодическом отношениях. К достоинствам фуги относится и непрерывность 

развития, связанная с неодновременностью цезур в разных голосах (своего рода «цепное ды-

хание развития»). Если фугам XVII—XVIII столетий свойственна содержательная однород-

ность, образное единство, отсутствие ярких внутренних контрастов, то в фугах позднего 

времени (Бетховен, Чайковский, Хиндемит, Шостакович, Щедрин) широко использованы 

образные контрасты (преобразование тем, их сопоставление) и активная разработка как ре-

зультат воздействия принципов сонатности. 

Чаще всего в фуге можно выделить экспозиционную, разработочную и репризную ча-

сти (две последние части тесно связаны и не всегда могут быть разграничены). 

Первая часть — экспозиционная — построена наиболее закономерно. В ней с ими-

тационным изложением темы постепенно вступают все голоса, иногда и не по одному разу. 

Первый (по порядку) голос проводит тему в главной тональности, следующий — в доминан-

товой, далее проведения в этих тональностях чередуются достаточно равномерно. Фуга по-



чти всегда сочиняется для определенного числа голосов, большей частью для трех или четы-

рех. Фуги на два или более чем четыре голоса встречаются весьма редко. Так, из 48 фуг Хо-

рошо темперированного клавира И. С. Баха только две пятиголосные и лишь одна — на два 

голоса, остальные трех- и четырехголосные. 

Первые вступления всех голосов образуют собственно экспозицию фуги; однако экс-

позиционная часть помимо собственно экспозиции может включать в себя и дополнительные 

(повторные) проведения темы — также в главной и доминантовой тональностях. 

Средняя — разработанная часть фуги строится более свободно. Как правило, ее от-

личает от экспозиционной части новая ладовая окраска, связанная с переходом в тонально-

сти, параллельные экспозиционным, а иногда и более далекие. Так, в Фуге соль минор из I 

тома ХТК экспозиционные тональности соль минор и ре минор, в средней же части тема 

проводится в си-бемоль мажоре и фа мажоре. В первой фуге из соч. 87 Шостаковича экспо-

зиционные тональности до мажор и соль мажор, а в средней части появляются различные 

виды минора на побочных (П, III, VI, VII) ступенях основной тональности. 

Другая характерная особенность средней части фуги — активное полифоническое ва-

рьирование, осуществляемое посредством различных приемов сложного (подвижного и пре-

образующего) контрапункта. 

Величина развивающей части, число проведений темы в ней могут быть очень раз-

личны, и это одно из проявлений своеобразия построения каждой конкретной фуги. 

Репризная, завершающая часть фуги также не имеет строго определенных очерта-

ний. Важнейшая отличительная черта репризы — возврат главной тональности, первона-

чального облика темы. Тем самым создается ощущение устойчивости, завершенности. Ре-

приза не просто возвращает музыкальный материал экспозиции, но и обогащает его 

средствами развития, как уже использованными в средней части, так и новыми. Поэтому ре-

приза фуги воспринимается как синтетическая, т. е. объединяющая свойства обеих предше-

ствующих частей, и динамическая, т. е. существенно иная, чем экспозиция. 

Экспозицию всегда можно достаточно определенно отграничить; дальнейшее же раз-

витие и завершение может идти достаточно разнообразно с точки зрения и содержания, и 

приемов музыкального движения, и масштабных соотношений, и степени слитности.  

Небольшая, а возможно, и неполная фуга (с очень краткими или отсутствующими 

развивающей и завершающей частями) называется фугеттой. Напротив, большую фугу с 

особо сложными приемами развития именуют ричеркатой. 

 

 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 за-

крепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном 

рабочей программой учебной дисциплины.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

– подготовка к ответу на вопросы. 

В ходе зачета студент может получить от 0 до 40 баллов. Таким образом, итоговая 

оценка студента за весь курс складывается из количества баллов, набранных им в течение 

семестра и в ходе зачета  

«отлично»: 91 – 100 баллов;  

«хорошо»:  81 – 90 баллов; 

«удовлетворительно»: 61 – 80 баллов; 

«неудовлетворительно»: менее 60 баллов.  

 

1.6 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 содер-

жится 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. 

 

2. Планы практических занятий 

 

Занятие 1. Введение в историю и теорию полифонии: краткий обзор историче-

ского развития полифонии; полифоническая тема и способы ее преобразования. Задачи 

и содержание курса полифонии. Музыкальный склад. Основные виды полифонии. (8 

часов) 

 

ПЛАН 

1. Задачи и содержание курса полифонии. 

2. Музыкальный склад. Его разновидности 

3. Монодический, гармонический (гомофонно-гармонический, хоральный), полифониче-

ский музыкальные склады. 

4. Художественно-выразительные возможности полифонии. 

5. Основные виды полифонии: подголосочная, разнотемная (контрастная) и имитацион-

ная. 

6. Характеристика строгого и свободного стиля полифонии; их преемственность и отли-

чие. 

   

Литература: 1 2 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Определите место и роль полифонии в теории и истории музыкознания, в системе му-

зыкального образования. 

2. Раскройте основные разновидности музыкального склада. 

3. Сравните принципы организации музыкальной ткани в полифонии с другими типами 

многоголосия. 

4. Охарактеризуйте основные виды полифонии. 

 

 

Практические задания по стилевому полифоническому анализу: 



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

2. Песни Карельского края. – Петрозаводск, 1977. 

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

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

5. Темкин В. Хоровая полифония западноевропейских композиторов. – М., 1985. 

6.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найти в музыкальной литературе и выписать начальные фразы из примеров с различ-

ным изложением: 

 одноголосие (возможно октавное удвоение); 

 аккордовый склад; 

 мелодия с аккордовым сопровождением; 

 мелодия с танцевально-маршевым сопровождением («отчлененный бас»); 

 мелодия с фигурационным гармоническим сопровождением; 

 подголосочное соотношение голосов; 

 контрастное соотношение голосов; 

 имитационное изложение; 

 смешанная фактура. 

2. На одну из тем написать четыре фактурных вариации: М.И.Ройтерштейн. Практиче-

ская полифония. – М., 1988. С. 18-19. 

3. Найти в песенной литературе примеры различных видов полифонии, выписать фраг-

менты полифонического изложения. 

. (ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

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

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

3. Бетховен Л. Избранные хоры. – М., 1970. 

4. Бородин А. Избранные хоры. – М., 1987. 

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

6. Вагнер Р. Хоры из опер. – М., 1988. 

7. Верди Дж. Хоры из опер. – М., 1988. 

8. Гендель Г. Избранные хоры из опер антемов. – Л., 1985. 

9. Гендель Г. Избранные хоры из ораторий. – М., 1985. 

10. Глинка М. Хоры из опер. – М., 1984. 

11. Моцарт В.А. Песни и хоры. – М., 1988. 

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

13. Песни Карельского края. – Петрозаводск, 1977. 

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

15. Рахманинов С.В. Всенощное бдение. – М., 1989. 

16. Римский-Корсаков Н.А. Хоры из опер. – Л., 1986. 

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

18. Свиридов Г.В. Избранные хоровые произведения. – М., 1985. 

19. Стравинский И.Ф. Подблюдные четыре русские крестьянские песни. – Л., 1982. 

20. Танеев С.И. Избранные хоры без сопровождения. – Л., 1985. 

21. Темкин В. Хоровая полифония западноевропейских композиторов. – М., 1985. 

22. Чайковский П.И. Хоры без сопровождения. – М., 1981. 

23. Щедрин Р.К. Избранные хоровые произведения. – М., 1988. 

 



 

ЗАНЯТИЕ 2. Виды полифонии: подголосочная полифония; разнотемная (кон-

трастная) полифония; имитационная полифония. (8 часов) 

Историческое развитие полифонии от средневековья до современности. 

ПЛАН 

 

1. Полифония средневековья. 

2. Полифония Возрождения. 

3. Полифония ХУ11 – первой половины ХУ111 века 

4. Полифония в музыке венских классиков 

5. Полифония в музыке западноевропейских и русских композиторов Х1Х века 

6. Полифония в музыке ХХ- ХХ1 веков 

7. Подголосочная полифония как основная форма народного русского многого-

лосия. 

8. Диатоническая основа русской народной песни. 

9. Куплетно-вариационная форма народной песни. 

10. Комплементарное ритмическое соотношение голосов. 

11. Образцы подголосочной полифонии в произведениях школьного репертуара. 

12. Раскройте характерные черты подголосочного двухголосия в песенном репер-

туаре. 

13. Докажите, что подголосочное трехголосие, наряду с двухголосием, следует 

рассматривать как типичную фактуру народной песни. 

14. Раскройте особенности четырех- и пятиголосия в многоголосном изложении.  

15. В чем особенности аккомпанированной подголосочности? 

 

Литература: 1] 3]  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Вычлените основные этапы развития раннего многоголосия (от Х1 к Х1У веку). 

2. Раскройте жанровое многообразие полифонии эпохи Возрождения. 

3. Определите место и роль ведущих полифонических школ эпохи Возрождения в тео-

рии и истории музыковедения. 

4. Объясните причины появления свободного стиля в полифонии ХУ11- первой полови-

ны ХУ111 века. 

5. Раскройте главные направления творчества И.С.Баха в развитии классической поли-

фонии. 

6. Охарактеризуйте полифонический стиль оперно-театральных жанров Г.Генделя. 

7. Раскройте взаимодействие и синтез полифонии и гомофонии в музыке венских клас-

сиков (И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен). 

8. Докажите преемственность полифонического искусства Х1Х века в творчестве запад-

ноевропейских композиторов с классическими традициями. 

9. Раскройте основные элементы полифонии в музыкальной фактуре Ф.Шуберта, 

Р.Шумана, Ф.Мендельсона, Ф.Шопена. 



10. Охарактеризуйте новаторство полифонических форм и приемов в творчестве 

Г.Берлиоза, Ф.Листа и Р.Вагнера. 

11. Определите место и роль полифонии русских композиторов в мировой музыкальной 

культуре (М.Глинка, М.Мусоргский, А.Бородин, Н.Римский-Корсаков, С.Танеев, 

П.Чайковский). 

12. Раскройте основные тенденции эволюционных и революционных изменений в музы-

кальном языке композиторов ХХ века. Полифоническое мышление П.Хиндемита, 

И.Стравинского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Р.Щедрина, А.Шнитке. 

13. Раскройте характерные черты подголосочного двухголосия в песенном репертуаре. 

14. Докажите, что подголосочное трехголосие, наряду с двухголосием, следует рассмат-

ривать как типичную фактуру народной песни. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Прочитать статью М. Арановского «Романтизм и русская музыка Х1Х века»// Вопро-

сы теории и эстетики музыки. - Вып. 4. – М., 1965. 

2. Подготовить краткий конспект статьи С. Савенко «Музыка А.Шнитке как язык со-

временности» // Музыка. Культура. Человек. – Вып.2. – Свердловск, 1991. 

3. Проанализировать основные положения статьи Ю.Г.Кона «Шенберг» // Музыка ХХ 

века. -Ч.2. –Кн.4. – М., 1984. – С. 401-425. 

4. Подробно разобрать 1-3 песни для многоголосного хора с сопровождением при 

непременном выяснении следующих вопросов: 

 тип хоровой фактуры, ее выразительное и формообразующее значение; 

 функции отдельных голосов (хоровых партий); 

 тип фактуры сопровождения, ее жанровые и выразительные свойства; 

 соотношение вокальной и инструментальной партии (соотношение плотности, 

гармонических опорных точек, моменты смены изложения и т.д.). 

Музыкальный материал для разбора: 

 Д.Шостакович. Родина слышит; 

 Т. Попатенко. Наши голуби (или другие образцы). 

Подобрать примеры подголосочного трехголосия: среди народных песен, среди песенно-

го детского репертуара. Каждый пример сопроводить указаниями на функции голосов. 

 

Занятие 3. Полифонические стили и формы: строгий стиль; свободный стиль; 

полифонические формы. 

 Контрастная полифония. Имитационная полифония. Композиционные элементы стро-

ения фуги. Фугетта, фугато, полифонические вариации и их применение в профессио-

нальной музыкальной культуре  (8 часов)  

ПЛАН 

1. Понятие полифонической вертикали. 

2. Простой и сложный контрапункт, их отличия. 

3. Сферы применения простого и сложного контрапункта. 

4. Вертикально-подвижной контрапункт. 

5. Горизонтально-подвижной контрапункт. 

6. Обратимый и ракоходный контрапункты. 



7. Фугетта (небольшая фуга). Простота ее образного содержания и строения. 

Применение фугетты.  

8. Фугато – фугированное построение, включенное в произведение неполифони-

ческого характера. Свобода построения. Ограничение его экспозиционным 

(редко развивающим) разделом. Применение фугато. 

9. Полифонические вариации как разновидность вариационной формы. 

10. Фуга как высшая форма имитационной полифонии. 

11. Основные композиционные элементы фуги 

12. Разнообразие форм фуги: двухчастные, с чертами рондо и старосонатной фор-

мы. 

13. Однотональные фуги. 

14. Двойные и тройные фуги с совместной и раздельной экспозициями тем. 

15. Анализ циклов прелюдий и фуг (И.С.Бах, Д.Шостакович, П.Хиндемит, 

Р.Щедрин). 

Литература: 1; [4 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте основные положения свободного стиля. 

2. Охарактеризуйте виды контрастной полифонии. 

3. Обоснуйте некоторые свойства мелодии нового времени в связи с их значением для 

контрастной полифонии. 

4. Определите условия согласования котрапунктирующего голоса со всеми остальными 

голосами в гармоническом отношении.. 

5. Назовите и охарактеризуйте виды ответов в фуге. 

6. Назовите и охарактеризуйте виды противосложения в фуге. 

7. Раскройте образное содержание и строение фугетты. 

8. Охарактеризуйте свободное построение фугато. 

9. Раскройте способы полифонического варьирования. 

10. Назовите и охарактеризуйте типы полифонических вариаций. 

11. Двойные и тройные фуги и их отличие от простых, однотемных. 

12. Раскройте значение фуги «в период до кристаллизации сонатной формы» (Л. Мазель). 

13. В чем особенности развития полифонии в музыке Х1Х-ХХ столетий. 

14. В чем особенности последовательного и одновременного взаимодействия видов по-

лифонии. 

15. Раскройте сущность проникновения полифонии в гомофонные формы. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В музыкальной литературе найти по два-три примера на соединение мелодических 

тем и на соединение мелодической темы с контрапунктом. 

2. Выписать пары контрапунктирующих мелодий; определить, какие их свойства спо-

собствуют объединению, а какие - противопоставлению. 

3. Сделать аналогичный анализ соединений темы и противосложения в фугах И.С.Баха, 

П.Хиндемита, Д.Шостаковича, Д.Кабалевского, Р.Щедрина. 

4. Приписать контрапункт (преимущественно гаммообразный) к мелодиям двух-трех 

песен из детского репертуара (по собственному выбору). 

5. Сочинить 6-8 разнохарактерных и разножанровых тем, пригодных для дальнейшего 

развития в форме фуги (среди них должны быть однородные и составные, кантилен-

ные и подвижные). 



6. К собственным темам  досочинить ответы и противосложения. 

7. К темам В.А.Золотарева (предыдущее практическое занятие № 8) досочинить ответы 

и противосложения. 

8. Проанализировать следующие произведения (тема, ответ, противосложение): 

 И.С.Бах. ХТК.1-2 тома; 

 П.Хиндемит. Ludus tonalis; 

 Д.Шостакович. 24 прелюдии и фуги; 

 Р.Щедрин. 24 прелюдии и фуги. 

9. Проследить по нотам ход развития в фуге СОЛЬ диез минор из 2-го тома ХТК 

И.С.Баха, пользуясь схемой:  М.И.Ройтерштейн. Практическая полифония. – М., 1988. 

С. 147 (пример 282). 

10. Составить аналитические схемы развития в следующих произведениях: 

 М.И.Глинка. Фуга ля минор (на 3/4); 

 И.С.Бах. Фуга 4 (т.1, ХТК); 

 И.С.Бах. Прелюдия 19 (т.1, ХТК); 

 В.А.Моцарт. Фуга Kyrie eleison из Реквиема; 

 И.Гайдн. Фуга из квартета фа минор (соч.20 № 5); 

 Д.Шостакович. Фуги №№ 4 и 24, соч.87; 

 Р.Щедрин. Фуги 4, 15, 21 из цикла «24 прелюдии и фуги».  


