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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) -  

 

 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов понимания закономерностей развития 

мировой музыкальной культуры; формирование целостного, системного подхода к музыкально-

историческим знаниям. Содержание дисциплины включает в себя ряд разделов, раскрывающих осо-

бенности становления и развития зарубежной музыки:  

 древность (конец IV тысячелетия до н.э. – 476 г. н.э.), средневековье (476 – 1453), 

Возрождение (Х1У-ХУ1 века), барокко (1600-1750), Просвещение (ХУ111 век), ро-

мантизм и реализм (Х1Х век), современность (ХХ век); 
Музыкальные произведения рассматриваются с точки зрения их репрезентативности в отноше-

нии стилей и жанров, в качестве иллюстраций этих явлений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

 социально-политические и общекультурные условия генезиса и развития музыкаль-

ной культуры; 

 музыкальные стили и жанры музыки эпохи Просвещения; музыкальные произведения 

(в плане слушания музыки); 

 венский музыкальный стиль, жанры и произведения венских композиторов (в плане 

слушания музыки); 

 стилистику и жанровые особенности музыкального романтизма; музыкальные произ-

ведения (в плане слушания музыки); 

 музыкальные стили и жанры зарубежной музыки 2-й половины XIXв.; музыкальные 

произведения (в плане слушания музыки); 

 музыкальные стили и жанры зарубежной музыки рубежа XIX-XX веков; музыкальные 

произведения (в плане слушания музыки); 

 музыкальные стили и жанры зарубежной музыки XX века; музыкальные произведе-

ния (в плане слушания музыки) 
 

уметь  

 обобщать отдельные факты в единое целое; 

 аналитически описать основные музыкально-выразительные средства в произведени-

ях для слушания;  

 оперировать музыковедческими понятиями, необходимыми в обучении и для практи-

ческой деятельности будущих педагогов-музыкантов широкого профиля; 

 

владеть  

 навыками профессионально осмысливать музыкально-исторический процесс в его при-

чинно-следственных связях; 

 навыками анализа  музыкального  материала  в контексте музыкально-эстетического 

развития 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 формиро-

вания 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 зарубежной музыки» относится к вариативной части образова-

тельной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Направленность «Дополнительное образование (режиссер-

педагог)». Направленность «Дополнительное образование (преподаватель музыки)».  

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

феджио», «Гармония», «Полифония», «Основной музыккльный инструмент» В свою очередь 

«История зарубежной музыки» представляет собой методологическую базу для усвоения 

студентами содержания дисциплины «Анализ музыкакльных произведений». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, или 144 часа 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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часов 

на кон-

троль 

Форма 

контроля 
ЛК ПР ЛБ 

4 7 4 144 20 30  50 14 67 - 27 экзамен 

Итого: 4 144 20 30  50 14 67  27  

 

 

В интерактивных формах часы используются в виде проблемных семинаров и круглых сто-

лов 

 

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 Зарубежная музыкальная культура 

от древности до начала XVIII века. 

4 4  8 2 10  



Культура и искусство барокко. 

2 Зарубежная музыкальная культура  

Просвещения. 

2 -  2  3  

3 Венская классическая школа. 4 8  12 2 20  

4 Зарубежная музыкальная культура  

романтизма. 

4 8  12 4 20 - 

5 Зарубежная музыкальная культура 

2-й половины XIX  

2 2  4 2 6  

6 Зарубежная музыкальная культура 

рубежа XIX-XX веков 

2 4  6 2 6  

7 Зарубежная музыкальная культура 

XX века. 

2 4  6 2 2  

 Экзамен       27 

 Итого 20 30  50 14 67 27 

 

  Содержание дисциплины (модуля)  

Тема №1. Зарубежная музыкальная культура от древности до начала XVIII века. 

Культура и искусство  барокко  

Введение. Значение курса истории зарубежной музыки в системе общего музыкально-

эстетического образования. Связи истории музыки с другими дисциплинами. Цели и задачи. 

Формы работы. Зачетные и экзаменационные требования. Критерий оценки. Семинарские 

задания. 

Культура и искусство древности. Первый многовековой этап исторического развития му-

зыкального искусства. 

Древний Египет (конец IV тысячелетия до н.э. — 476 г.н.э.). Памятники культуры и искус-

ства. Литература. Музыка. Синкретизм первобытного искусства (слитность поэзии, музыки и 

танца). Страсти и мистерии. Религиозно-культовые гимны. Старинные инструменты. 

Древняя Индия (вторая половина III тысячелетия до н.э.). Памятники культуры и искусства. 

Литература. Героико-патриотический фольклор. Музыка. Странствующие певцы. Музыкаль-

ный театр. Ладовое своеобразие напевов. Семиступенная структура. Пентатоника. Система 

шрути. 

Древний Китай (XIV век до н.э.). Памятники культуры и искусства. Литература. Музыка. 

Культура и искусство античности. 

Древняя Греция (III тысячелетие до н.э.). Историческое значение эпохи античности как ос-

новы европейской цивилизации. Культура и искусство. Античная эстетика. Литература 

(эпос, лирика, драма). Музыка. Музыкальная теория. 

Древний Рим (VIII век до н.э.). Культура и искусство. Литература. Музыка. 

Культура и искусство эпохи средневековья. 

Второй этап развития музыкального искусства (476—1453 гг.). Основы социально-

политической и художественно-стилистической периодизации. Ведущие художественные 

течения. Архитектуpa. Литература (эпос, лирика, драма). Типичные музыкальные жанры и 

характерные музыкальные формы. Гимн, григорианский хорал, секвенция, одноголосная хо-

ральная месса. Строфичность и основная форма — бар. Стилистические особенности: одно-

голосный мужской хор, обезличенность интонаций, узкий диапазон. Значение данного пери-

ода в становлении мировой музыкальной культуры. 

Культура и искусство эпохи Возрождения 

Третий большой этап в истории музыки (XVI век). Границы Возрождения. Великие 

географические и научные открытия. Изобразительное искусство (живопись, скульптура). 

Литература (эпос, лирика, драма). Музыкальное искусство. 

Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров 

(лауда, вилланелла, баркарола, сальтарелла, баллада, мадригал). Полифоническое искусство. 

Господство строгого стиля. Характерные полифонические жанры (месса, мотет). 



Дж.Палестрина (1525-1594) — глава римской полифонической школы. Круг тем и музыкаль-

ных образов. Связи с народно-песенными истоками. 

Нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. 
Гийом Дюфаи (1400—1474) — создатель национальной школы. Первый «золотой 

век» французской музыки, выдвинувший Жоскена Депре (1440-1521), Иоханнеса Окегема 

(1425-1495), Клемана Жанекена (1475-1560). 

Орландо Лассо (1532—1594) — видный представитель нидерландской полифониче-

ской школы. Многообразие жанров, мелодико-ритмические контрасты. Историческое значе-

ние творчества. 

Музыка в Германии. Народно-песенное искусство. Музыка периода Реформации и 

крестьянской войны. Протестанский хорал. 

Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представитель Ганс Сакс (1494-

1576). 

Культура и искусство эпохи барокко. 

Четвертый большой этап в истории музыки  (1600-1750). 

Барокко как искусствоведческий феномен. Основные художественные принципы сти-

ля барокко. Углубленное, многообразное воплощение процессов внутреннего мира человека. 

Стремление к драматической экспрессии, к синтезу различных видов искусства. Расцвет жи-

вописи и литературы во Франции, Англии и Испании. 

Новый жанр  - опера. Отражение стиля барокко: пестрота сценического действия, со-

единение трагических и комических элементов сюжета, привлечение постановочных эффек-

тов (необычность, причудливость). 

Итальянская опера. Возрождение античной культуры и прежде всего возвышенной 

поэзии. Гомофонно-гармонический склад. Вокальная мелодия и аккордовое сопровождение. 

Цифрованный бас и его значение в развитии музыкальной образности. 

1.  Флорентийская опера. Якопо Пери (1561 — 1633). Мифологические сюжеты, их 

трактовка. «Эвридика» (1600) — одноактная музыкальная пастораль. Соотношение текста и 

музыки. «Представительный» стиль Я.Пери. 

2.  Венецианская опера. Клаудио Монтеверди (1567—1643). «Орфей» (1607). Транс-

формация музыкальной пасторали в трехактную музыкальную драму. Первое оперное вступ-

ление. «Взволнованный» стиль К. Монтеверди. 

3.  Неаполитанская опера и ее глава — Алессандро Скарлатти (1660—1725). Новый 

жанр — onepa-seria (серьезная опера), опирающаяся на героико-мифологические, легендар-

но-исторические сюжеты. Преобладание сольных номеров. Концертные тенденции («кон-

церт в костюмах»). Строение арии, формы речитативов. Итальянская оперная увертюра. 

Французская опера. Связь французской оперы с классицизмом в литературе. Жан 

Батист Люлли (1632—1687) — создатель жанра «лирическая трагедия». Люлли и Мольер, 

жанр комедии-балета. 

Жан Филипп Рамо (1683-1764). Оперы-балеты, комедии-балеты, лирические трагедии. 

Музыкально-теоретические взгляды Рамо. 

Английская опера. Генри Перселл (1659-1695). Мадригальная опера «Дидона и 

Эней» (1689). 

Джон Пепуш (1667-1752). Пародийная балладная «Опера нищего» (1728) — англий-

ская разновидность комической оперы. 

Инструментальная музыка. 
Тенденции к обособлению музыки от слова, к интенсивному развитию инструмен-

тальных жанров. Новые циклические формы (concerto grosso, ансамблевые и сольные сона-

ты). Сочетание полифонических и гомофонно-гармонических приемов письма и их воздей-

ствие на общую музыкальную драматургию сочинения. Влияние стиля барокко на 

итальянскую и немецкую музыку. 

Итальянская музыкальная культура. Органная музыка. Джироламо Фрескобальди 

(1583-1643) — «итальянский Бах». Характерные жанры (токката, каприччио, фантазия). 



Скрипичное искусство. Арканджело Корелли (1653—1713) — основоположник итальян-

ской скрипичной школы. Жанр сонаты, выросшей из старинной танцевальной сюиты. 

Джузеппе Тартини (1692-1770) — автор сонаты «Дьявольские трели». Антонио Ви-

вальди (1678-1741). Концерты для различных инструментов. Создание жанра программного 

концерта («Времена года»). Доменико Скарлатти (1685—1757). Клавирное искусство. Цен-

тральная область творчества — клавирные сонаты. Скарлатти — создатель предклассиче-

ской сонатной формы, автор одночастных и многочастных сонат (типа сюиты). 

Французская клавесинная музыка. Второй «золотой век» французского искусства. 

Галантный стиль. Ясность, доступность, изящество, приятность, утонченность музыки. Ши-

рокое применение различных орнаментальных оборотов. Развитие инструментальных мини-

атюр (портретно-изобразительной, пасторальной, танцевальной). 

Франсуа Куперен (1668—1733). Танцевальные пьесы. Значение формы рондо в твор-

честве «французских клавесинистов» (Ж.Ф.Рамо, Ф.Куперен, Л.К.Дакен), особенности трак-

товки структуры старинного рондо XVII-XVIII вв. 

Английская клавесинная музыка. Искусство английских вёрджинелистов (вёрджи-

нел — маленький английский клавесин). Рукописные сборники эпохи вёрджинела. Творче-

ство Вильяма Берда (1543-1623). 

Немецкая органная школа. Творчество Дитриха Букстехуде (1637—1707) — куль-

минация полифонического искусства добаховской эпохи. Круг тем и музыкальных образов. 

Творчество Г.Ф.Генделя. Георг Фридрих Гендель (1685-1759) - выдающийся немец-

кий композитор XVIII века. Творческий путь Генделя. Национальная основа творчества. 

Трактовка оперы. Драматизация жанра оперы. Оратории и их различные типы. Структура, 

драматургия, трактовка оркестра и вокально-хоровых партий. Оратория «Самсон» (1743). 

Монументально-героический стиль, оптимистическое разрешение драматического конфлик-

та. Инструментальная музыка. Роль полифонии и гармонии. Историческое значение творче-

ства Генделя. 

Творчество И.С.Баха. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) -выдающийся представи-

тель немецкой и мировой музыкальной культуры. Творческий путь Баха. Философское со-

держание музыки. Особенности мелодики, гармонии, фактуры. Полифонический стиль Баха. 

Вокально-инструментальные жанры. Светские и духовные кантаты. Месса си минор (1738). 

Особенности трактовки, образный строй. «Хорошо темперированный клавир» (1722—1744) 

—выдающийся образец клавирного искусства Баха. Тематизм, строение прелюдии и фуги. 

Интонационные связи тем Баха с различными жанрами инструментальной и вокальной му-

зыки XVIII века. Народно-песенные истоки творчества Баха. Органное творчество. Истори-

ческое значение творчества Баха. 

 

Тема №2. Зарубежная музыкальная культура эпохи Просвещения. 

 

Инструментальная музыка. 

Пятый большой этап в истории развития музыки (XVIII век). Немецкая классическая 

философия (И.Кант). Наука (Ч.Дарвин, Л.Эйлер). Изобразительное искусство (Ф.Буше, Ж.Б. 

Шарден, У.Хогарт). Литература. Просветительское движение. Энциклопедисты (Ж.Ж.Руссо, 

Д.Дидро, Ж.Л.Д'Аламбер). Новые литературные направления (реализм, сентиментализм). 

Эпос. Ведущий жанр — роман. Лирика (Р.Бернс, В.Гете). Драма (Вольтер, Бомарше). Музы-

ка. Переход от эпохи барокко, полифонического искусства к гомофонно-гармоническому 

складу письма, от искусства И.С.Баха и Г.Ф.Генделя к музыке Ф.Э.Баха, К.В.Глюка, И.Гайд-

на, В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Новые жанры (симфония, квартет), классические тенденции 

сольного концерта, инструментальной сонаты. Расцвет оперной и инструментальной музыки. 

Чешская инструментальная музыка. Франтишек Вацлав Мича (1694—1744) — со-

здатель одной из первых симфоний. Строение сонатно-симфонического цикла. Роль оркест-

ра, особенности тематизма. 



Немецкая инструментальная музыка. Творчество Карла Филиппа Эмануэля Баха 

(1714—1788). Круг тем и музыкальных образов. Клавирные сонаты Баха. Новаторская трак-

товка сонатного цикла. Предвосхищение тематизма композиторов венской классической 

школы. Клавирная соната фа минор (1763) — классический образец стиля композитора. Фи-

нал клавирной сонаты си минор (1744) — образец новой трактовки формы рондо. 

Оперное искусство XVIII века (Италия, Франция, Англия, Германия, Ав-

стрия). 

Итальянская опера. Джованни Баттиста Перголези (1710— 1736) —создатель одной 

из первых опер buffa. «Служанка-госпожа» (1733) — классический образец нового жанра 

итальянской комической оперы XVIII века. Трактовка сюжета. Роль оркестра. Вокальные 

партии. Особенности тематизма. Арии и ансамбли в опере. 

Французская опера. Французская комическая опера, ее отличие от итальянской опе-

ры-buffa «Война буффонов». Опера «Деревенский колдун» (1752). 

Ж.Ж. Руссо (1713-1778). Оперы Ф.А.Филидора (1726-1795) и П.А.Монсиньи (1729-

1817). 

Андре Эрнест Модест Гретри (1741-1813). Значение творчества Гретри. Опера 

«Ричард Львиное сердце» (1784) Гретри. 

Немецкая опера. Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) -один из виднейших пред-

ставителей музыкального классицизма, реформатор оперного искусства. Творческий путь 

Глюка. Венский период творчества. Опера «Орфей». Теоретическое обоснование оперной 

реформы в знаменитом посвящении к опере «Альцеста». Парижский период творчества. Со-

здание опер «Ифигения в Тавриде» и «Ифигения в Авлиде». Борьба «глюкистов» и «пиччи-

нистов». Историческое значение оперной реформы Глюка, ее эстетические принципы, связь 

с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов. Новые 

принципы оперного либретто, соотношение слова и музыки. Народно-песенные черты мело-

дики. Героико-патетический стиль. Роль оркестра, хора, сольных номеров и хореографии в 

создании синтетического музыкально-драматического произведения. Принципы оперной ре-

формы. Значение творчества Глюка. 

Немецкий и австрийский зингшпиль. Национальная немецкая разновидность ко-

мической оперы, ее связи с английской балладной оперой. Песенная основа зингшпиля, де-

мократические тенденции этого жанра. 

 

Тема №3. Венская классическая школа. 

 

Основные художественные принципы венской классической школы 
Венский классицизм как продолжение традиций античного искусства. Стройность 

формы, жизненная полнота образов, благородная простота. Особенности тематизма компо-

зиторов венской классической школы, связь с народно-песенными истоками. Гармонический 

язык. Оркестр. Трактовка отдельных инструментов и оркестровых групп. Структурные 

принципы развития и формообразования. Новые возможности сонатно-симфонического цик-

ла. Наиболее характерные формы крайних и средних частей цикла, их художественное со-

держание, образный строй.  

Творческий  путь  Йозефа  Гайдна (1732-1809) 

Народные истоки творчества И.Гайдна и его связь с немецким, австрийским, венгер-

ским, чешским фольклором. Жанровое многообразие тематизма, элементы программности. 

Лирико-эпический симфонизм Гайдна. «Прощальная симфония» №45 (1772). Особен-

ности цикла. Тонально-гармоническое развитие. Характерный круг музыкальных образов. 

Симфония № 103 «С тремоло литавры» (1795) — классический образец зрелого стиля ком-

позитора. 

Оратории Гайдна, их связи и отличия от генделевских. «Времена года» (1801): алле-

горический подтекст, народно-бытовой сюжет. Значение творчества Гайдна. 

Творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791).  



Моцарт и австро-немецкий оперный театр. 

Onepa-seria и onepa-buffa до Моцарта; воздействие этих жанров на его музыкальную 

драматургию. Жанровое разнообразие опер, элементы жанрового синтеза в зрелых операх. 

Различные типы опер: реалистическая музыкальная комедия («Свадьба Фигаро», 1786), му-

зыкальная драма-комедия («Дон Жуан», 1787), философская музыкальная сказка-зингшпиль 

(«Волшебная флейта», 1791). Трактовка оперной увертюры, значение арий, ансамблей и хо-

ров в раскрытии музыкальной драматургии оперы. Симфонизация «номерной» оперы. Гума-

низм искусства композитора. 

Выдающееся значение «Реквиема» (1791), сопоставление с мессой. Особенности раз-

вития музыкальных образов. Симфоническое творчество: лирико-драматический тип симфо-

низма, его песенные тенденции и монументальные черты на примерах симфоний 1788 г.: 

Соль минор № 40; До мажор № 41, «Юпитер». Новые принципы. Трактовка цикла. Клавир-

ные сочинения. Жанр концерта и сонаты в творчестве Моцарта, особенности трактовки. Со-

наты № 11 (1778) и № 14 (1785) — классический образец клавирного стиля. Значение твор-

чества Моцарта. 

Творческий путь Л.Бетховена. Симфоническое творчество Л. Бетховена. 

Творческий путь Людвига ван Бетховена (1770-1827), Многообразие тем и музыкаль-

ных образов. Обобщенные герои произведений композитора. Связь музыки и литературы. 

Тематизм Бетховена. Классические, героические и романтические тенденции. Связь с народ-

ным творчеством. Гармонический язык. 

Симфонии Бетховена. Драматический симфонизм Бетховена. Различные принципы 

симфонической драматургии. Третья, «Героическая» симфония (1804). Черты монументаль-

ного симфонизма, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий 

и конфликтов. Пятая симфония, до минор (1808). Идея произведения «через борьбу к побе-

де». Особенности музыкальной драматургии. Историческое значение Девятой симфонии 

(1824). Синтез инструментальных и вокальных жанров и его воздействие на последующее 

развитие жанра симфонии (Г. Малер, А.Скрябин, Д. Шостакович). 

Программные симфонические произведения. Увертюры «Кориолан» (1807), «Эгмонт» 

(1810). Трактовка драматических сюжетов. Связи с литературными первоисточниками. Фор-

тепианные сонаты, их многообразие. «Патетическая соната» (1798) — классический образец 

раннего периода. Сонаты № 14 (1801), №23 «Appassionata» (1805). Поздние сонаты. Эволю-

ция сонатного жанра. Героико-романтические тенденции. Оперное и вокально-хоровое твор-

чество композитора. Мировое значение музыкального искусства Бетховена. 

 

Тема №4. Зарубежная музыкальная культура  романтизма. 

 

Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века 

Шестой этап в истории музыкальной культуры. Социально-политические предпосыл-

ки романтизма. Литературный романтизм, его связи с предшествующими направлениями 

(античное искусство, Возрождение, просветительский реализм, классицизм). Романтическая 

философия и поэзия. Романтизм как целостное развернутое мировоззрение. Противоречи-

вость романтических тенденций. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество 

Ж.Ж.Руссо, эпоха «бури и натиска» (В.Гете, Ф.Шиллер). Романтический синтез искусств. 

Характерные особенности стиля. Яркие контрасты и красочные сопоставления, сочная фан-

тастика и эпическая героика, сложное переплетение различных тенденций и художественных 

трактовок — характерные черты романтического искусства. Сказочные образы как стремле-

ние противопоставить реальную действительность красивому вымыслу, где все гармонично, 

мудро и справедливо. Элементы символики в балладах Л.Уланда, «зловещей фантастики» в 

сказках Гофмана. Романтизм — основное направление в музыке XIX века. Обращение к 

внутреннему миру человека, лирическая углубленность, психологическая достоверность, 

эмоциональная наполненность образов. Жанры романтической музыки: традиционные (опе-

ра, балет, симфония, концерт, сюита, соната) и особенности их трактовки; новые (симфони-



ческая поэма, концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная балла-

да, песня без слов, новеллетта, арабеска, интермеццо). Сонатно-симфонический цикл, про-

граммные тенденции, детальная разработка сюжета. Особенности трактовки финала. Моно-

тематизм. Принципы тематического единства как развития тенденций композиторов венской 

классической школы на новом этапе. Характерные тонально-гармонические соотношения. 

Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке. 

К.М.Вебер и немецкая романтическая опера 

Романтические тенденции в оперном искусстве до Вебера. Усиление роли оркестра, 

появление оркестровых характеристик действующих лиц, новая трактовка жанра оперной 

увертюры. Сказка как жанр, характерный для романтической оперы. 

Творчество Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—1822). Гофман - немецкий пи-

сатель, живописец, композитор, дирижер, музыкальный критик, создатель первой романти-

ческой оперы «Ундина» (1813). Эстетика Гофмана и ее влияние на формирование творчества 

К.М.Вебера, Р.Шумана, Р.Вагнера. Воплощение литературных произведений Гофмана в му-

зыке. Музыкальные новеллы Гофмана «Кавалер Глюк» (1809), «Дон Жуан» (1813). Значение 

творчества Гофмана. 

Карл Мария Вебер (1786—1826). Роль Вебера в борьбе за немецкую национальную 

оперу и значение этой борьбы в связи с национально-освободительным движением в Герма-

нии. 

Разносторонняя деятельность Вебера (композитор, дирижер, пианист, музыкальный 

писатель). Творческий путь Вебера. Вебер — один из первых композиторов-романтиков, об-

ратившийся к фольклору разных стран. Ориентальная тематика оперного творчества: «Абу 

Гасан» (1811), «Оберон» (1826). 

Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Сказочно-бытовая опера 

«Фрейшюц» («Вольный стрелок», 1820). Национальная основа содержания и музыки. Связи 

с традициями зингшпиля. Жанрово-бытовые, лирические и фантастические образы, картины 

природы. Трактовка арий, ансамблей, драматических сцен. Историческое значение оперы. 

Героико-романтическая опера «Эврианта» (1823). Трактовка сюжета французской новеллы 

XIII века. Противоречивость оперного либретто. Воздействие трактовки сюжета «Эврианты» 

на произведения Р. Шумана («Геновева») и Р. Вагнера («Летучий голландец», «Тангейзер», 

«Лоэнгрин»). Роль ансамблей и хоров. Ф.Лист об «Эврианте». 

Сказочно-романтическая опера-феерия «Оберон» (1826) — последнее музыкально-

сценическое произведение Вебера. Связи «Оберона» с произведениями композиторов-

романтиков («Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона, «Жизель» А.Ш.Адана). Романтические 

картины природы, восточный колорит. 

Оперные увертюры Вебера — образец немецкого романтического программного 

симфонизма. Многотемность увертюр, их связи с оперой. 

Инструментальное творчество Вебера. «Приглашение к танцу» (1819) — образец ро-

мантической трактовки танцевального цикла. 

Развитие немецкой оперы после Вебера. Творчество Генриха Маршнера (1795-1861) и 

Альберта Лортцинга (1801-1851). 

Творчество Ф. Шуберта и проблемы романтического стиля 

Творческий путь Франца Шуберта (1797-1828). Шуберт — младший современник 

Бетховена. Преемственные связи и отличия творческого стиля Шуберта и Бетховена. Песен-

ность — основа стиля Шуберта. 

 Симфонии Ф.Шуберта. 
Симфония си минор (1822) — образец песенного симфонизма композитора. Особен-

ности трактовки двухчастного цикла. Тембровая драматургия. 

Симфония До мажор (1828) — продолжение классической линии героико-эпического 

симфонизма, Своеобразие цикла. Славянские истоки тематизма. Соотношение классических 

и романтических тенденций. Симфонии си минор и До мажор — высшее достижение Шу-

берта в симфоническом жанре. 



Фортепианное и вокальное творчество Ф.Шуберта 

Сонаты-фантазии, инструментальные миниатюры. Фантазия «Скиталец» (1822). Тра-

диции и новаторство. Симфонизм цикла. Интерпретация Ф.Листа. Трактовка поэтических 

сюжетов. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» (1827). Жан-

ровое и композиционное многообразие вокальной музыки Шуберта. 

Значение творчества Шуберта. 

Творчество Ф.Мендельсона. Новые романтические жанры 

Феликс Мендельсон (1809—1847) -- видный представитель лейпцигской школы. 

Творческий путь Мендельсона. Классическая основа творчества. Песенность как типичная 

черта музыкального стиля композитора. Романтические тенденции жанрово-пейзажного 

симфонизма. Симфонии и программные концертные увертюры. Трактовка музыкальных об-

разов. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира (1842). Воплощение образов ро-

мантической фантастики. Скрипичный концерт Мендельсона (1844) и его традиции в разви-

тии жанра концерта. Романтическая трактовка цикла. Особенности тематизма. 

Фортепианное творчество. «Песни без слов» (1830—1845) - новый романтический 

жанр. Вокальное и хоровое наследие. Значение творчества Мендельсона. 

Творчество Р.Шумана 

Творческий путь Роберта Шумана (1810-1856). Композиторская и музыкально-

критическая деятельность. Эстетические взгляды. Традиции и новаторство, связи с образами 

Баха, композиторов венской классической школы. Мелодическое, гармоническое и фактур-

ное своеобразие сочинений композитора. 

Фортепианное творчество. Вариации «Abegg» (1830), сюита «Бабочки» (1831), «Сим-

фонические этюды» (1534), «Карнавал» (1835). Лирические, жанровые образы, портретные 

характеристики. Особенности драматургии. Новые принципы вариационного развития тема-

тизма. Большая соната №1 (1835) — образец романтической трактовки цикла. Монотема-

тизм, черты тематического единства частей. Фортепианные циклы «Фантастические пьесы» 

(1837) и «Детские сцены» (1838). Фортепианный концерт (1841). «Альбом для юношества» 

(1848). Сочетание художественно-инструктивных и программных тенденций. Вокальные со-

чинения. Цикл «Любовь поэта» (1840). Многообразие душевных состояний. Соотношение 

вокальной и фортепианной партий. Особенности вокально-речевого склада. Развитие жанра 

фортепианной постлюдии. Хоровые произведения. Симфоническое творчество. Увертюра к 

«Манфреду» Байрона (1849) — выдающийся образец  программного симфонизма компози-

тора. Значение творчества Р.Шумана. 

Французская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Г. Бер-

лиоза 

Париж — центр французской и мировой музыкальной культуры. Выступления в Па-

риже Ф.Шопена, Ф.Листа, Н.Паганини, постановки опер Д.Россини, Г.Доницетти, гастроли 

выдающихся певцов Д.Б.Рубини, А.Тамбурини, Г. Зонтаг, всемирно известных балерин 

М.Тальони, К.Гризи, Ф.Эльслер.  

Музыкальный театр. Развитие «большой оперы» до Мейербера. Творчество Гаспаре 

Спонтини (1774-1851) и Жака Галеви (1799-1862). 

Комическая опера. Творчество Франсуа Андриена Буальдьё (1775-1834), Даниеля 

Франсуа Обера (1782-1871). 

Балет. Адольф Шарль Адан (1803-1856) — автор одного из первых французских ро-

мантических балетов — «Жизель, или Виллисы» (1841). 

Джакомо Мейербер (1791—1864). Завершение истории развития французской герои-

ко-романтической оперы в творчестве Мейербера. Роль писателя-драматурга Эжена Скриба 

(1791—1861) в создании французской «большой оперы». «Гугеноты» (1836). Музыкальная 

драматургия оперы. Ограниченность искусства Мейербера. 

Творчество Г.Берлиоза. Гектор Берлиоз (1803—1869) — основоположник про-

граммного симфонизма, крупнейший представитель французского музыкального романтиз-



ма. Музыкально-критическая деятельность. Симфоническое творчество. Картинно-про-

граммный симфонизм. Оркестр Г.Берлиоза. 

Первая «Фантастическая симфония» (1830); ее историческое значение. Принцип мо-

нотематизма. Драматическая легенда «Осуждение Фауста» (1846) — синтез симфонических, 

ораториальных оперных приемов драматического развития образов. 

Значение творчества Г.Берлиоза во французской и мировой музыке.  

Итальянская опера первой половины XIX века и творчество Дж. Россини  

Национально-освободительная борьба итальянского народа. Прогрессивные черты 

итальянского романтизма в литературе. Особенности формирования новой оперной школы. 

Джоаккино Россини (1792—1868). Творческий путь. «Севильский цирюльник» 

(1816) - лучшая комическая опера Россини, вершина итальянской оперы-buffa. Национально-

героическая опера «Вильгельм Телль» (1829) как отражение традиций итальянской и фран-

цузской опер. 

Винченцо Беллини (1801—1835). Песенно-романтические тенденции творчества. 

Опера «Норма» (1831); развитие вокального стиля бельканто. 

Гаэтано Доницетти (1797—1848). Характерные оперные жанры. Эклектизм музы-

кального стиля Доницетти. 

Польская музыкальная культура XIX века и творчество Ф.Шопена 
Национально-освободительное движение и польская культура XIX века. Сочинения 

Ю.Словацкого и А. Мицкевича; творчество польских композиторов. 

Михаил Огиньский (1765—1833) — создатель первых классических полонезов, Ма-

рия Шимановская (1789—1831) — выдающаяся пианистка, композитор. 

Творчество Ф. Шопена. Фридерик Шопен (1810-1849) — выдающийся представи-

тель польского и мирового музыкального искусства. Творческий путь. Отношение Шопена к 

народной польской музыке, классическому наследию и романтическому искусству, жанровое 

своеобразие сочинений Шопена, их мелодическое богатство, гармоническая утонченность, 

структурная многообразность. Народно-национальная основа и индивидуальные черты стиля 

Шопена. Широкий круг образов, характер музыкального тематизма и принципы развития. 

Сонаты Шопена. Выдающееся значение Второй сонаты (1839) — романтического 

фортепианного цикла, построенного на острых тематических, жанровых и образных кон-

трастах. Романтические тенденции в трактовке Третьей сонаты (1844). 

Баллады Шопена. Новый романтический жанр фортепианной музыки. Обращение к 

одночастной форме, ее индивидуальная трактовка в каждой из баллад. Первая баллада 

(1835). Чередование лирико-эпических, драматических и трагедийных эпизодов. Песенные и 

танцевальные истоки тематизма. 

24 прелюдии (1839). Широкий круг тем и музыкальных образов. Многообразие жан-

ров и их параллели с другими сочинениями (мазурки, ноктюрны, баркарола, траурный 

марш). Прелюдии Шопена как лаборатория тем и музыкальных образов, предвосхищающих 

крупные циклические произведения (сонаты, концерты). 

Ноктюрны Ф.Шопена. Поэтическая трактовка жанра. Преломление бытовых жанров. 

Мазурки. Вальсы. Полонезы. Этюды. Значение творчества Шопена. 

Станислав Монюшко (1819-1872) — создатель польской классической оперы «Галь-

ка» (1857). Демократическое содержание и патриотическая направленность творчества Мо-

нюшко. Связи со славянской культурой. 

Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф.Листа 
Ференц Лист (1811-1886) — классик венгерской музыки. Мировое значение испол-

нительской, композиторской, общественно музыкальной, педагогической и критической дея-

тельности Листа. Лист — глава веймарской школы. Его борьба с ложным академизмом, по-

рожденным представителями лейпцигской школы. Отстаивание принципов романтического 

искусства, программных тенденций творчества. 



Творческий путь Листа. Многообразие жанров инструментальной музыки. Тран-

скрипции и парафразы Листа — замечательный памятник музыкального искусства его со-

временников. 

Симфоническое творчество Ф.Листа 

Лист — создатель программных симфонических произведений. Образы мировой ли-

тературы, их романтическая трактовка. Принципы монотематизма. Симфонические поэмы 

«Тассо» (1854) и «Прелюды» (1854). Своеобразие трактовки. Жанровое многообразие харак-

теров. Яркая театральность симфонического развертывания. Синтез сонатности, вариацион-

ности, сжатие сонатно-симфонического цикла в рамках одночастности. «Фауст-симфония» 

(1854) — гениальное воплощение трагедии В. Гете (1749-1832). Строение цикла. Своеобра-

зие замысла. Философский подтекст сочинения. «Фаустовская» тематика в «Мефисто-

вальсе» (1854). 

Фортепианное творчество Ф.Листа 

Историческое значение фортепианного творчества Ф.Листа. Круг тем и музыкальных 

образов: лирических, героических, романтических. Фортепианный цикл «Годы странствий» 

(1834— 1883). Соната ми минор (1853). Венгерские рапсодии. 

Концерты Ф.Листа. Симфонизация жанра. Вокальные и хоровые произведения. Зна-

чение творчества Ф.Листа. 

 

Тема №5. Зарубежная музыкальная культура 2-й половины XIX 

 

Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века и творчество 

Р.Вагнера 

Творчество Рихарда Вагнера (1813-1883). Творческий путь Вагнера. Разносторонняя 

музыкальная деятельность композитора; эстетические и философские взгляды. Отражение в 

музыке острых противоречий немецкой действительности. 

Оперное творчество Вагнера. «Риенци» (1840). Традиции «большой оперы», влияние 

итальянской школы. «Летучий голландец» (1841) — первая романтическая опера Вагнера. 

Черты музыкальной драмы. «Тангейзер» (1845). Новые принципы оперной драматургии. 

«Лоэнгрин» (1848) — высшее достижение Вагнера 40-х годов. Разработка теории 

«музыкальной драмы». Усиление роли оркестра, сквозное развитие действия, система лейт-

мотивов, деление на сцены. 

«Тристан и Изольда» (1859). Особый характер вокально-речевого интонирования. 

«Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867). Связи с музыкальной комедией и музыкальной 

драмой. 

Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (1848—1874). Героико-эпические и философско-

психологические тенденции опер. Образное богатство, возвышенная героика, красочность 

картин природы. Оперный симфонизм. Гениальные программно-оркестровые эпизоды тетра-

логии: «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия» (1856), «Шелест леса» из оперы 

«Зигфрид» (1871), «Траурный марш» из оперы «Закат богов» (1874). 

Музыкальный язык Вагнера. Характер тематизма. Выдающиеся достижения в области 

инструментовки. 

Русские композиторы-классики и современные исследователи о музыкальной драма-

тургии Вагнера.  

Вагнер и мировой оперный театр XIX-XX веков. 

Творчество Иоганнеса Брамса (1833—1897). И.Брамс — композитор, пианист, ди-

рижер. Песенная основа творчества, связи с фольклором различных стран. Брамс — компо-

зитор малых форм, создатель фортепианных и вокальных миниатюр. Крупные сонатно-

симфонические циклы — четыре симфонии, фортепианные и скрипичный концерты. Песен-

ный симфонизм Брамса. Классический пример — его Четвертая симфония (1885). Лирико-

философское содержание. Круг тем и музыкальных образов сочинения. Противопоставление 

Вагнера Брамсу (конфликт вагнерианцев и «браминов»). Значение творчества И.Брамса. 



Творчество Иоганна Штрауса (1825-1899). Штраус (сын) австрийский композитор, 

дирижер, скрипач, создатель классическиx   венских оперетт «Летучая мышь» (1874) и «Цы-

ганский барон» (1885). Многообразие трактовки танцевально-бытовых жанров (вальс, галоп, 

чардаш). Традиции Штрауса в развитии венской оперетты. 

Французская музыкальная культура второй половины XIX века 

Жанровое разнообразие творчества французских композиторов. Лирическая опера 

(Ш. Гуно, Ж.Бизе, Л.Делиб, К. Сен-Санс, К Массне, А.Тома). Классическая оперетта 

(Ж.Оффенбах, Ш.Лекок, Р.Планкетт). Инструментальный концерт (К.Сен-Санс, П.Лало). 

Музыка к драматическим спектаклям (Ж.Бизе, Ж.Массне). Инструментальная миниатюра 

(Э.Шоссон, П.Дюка). Вокальная музыка (Ж.Бизе, Л.Делиб, Г.Форе). 

Творчество Жака Оффенбаха (1819-1880). Оффенбах — композитор, дирижер, 

классик французской оперетты. Многообразие сюжетов: античность («Орфей в аду», «Пре-

красная Елена»), популярные сказки («Синяя Борода»), средневековье («Женевьева Брабант-

ская»), перуанская экзотика («Перикола»), быт современников («Парижская жизнь»). Фран-

цузский городской фольклор, легкость и изящество, остроумие и блеск, огненный 

темперамент — характерные черты стиля. Жанровая основа музыки (баркарола, болеро, куп-

леты, кадриль). Оперетта «Прекрасная Елена (1864) и опера «Сказки Гофмана» (1880). 

Творчество  Шарля  Гуно (1818-1893) 

Лирическая опера. Ее демократическая направленность. Опора на бытовые музыкаль-

ные жанры (песня, романс, куплеты, вальс, серенада). Черты ограниченности в понимании 

идейного содержания литературных первоисточников. 

«Фауст» (1869) — лучший образец лирической оперы. Черты условности, идущие от 

«большой оперы». 

Творчество  Жоржа  Бизе (1838-1875) 

Оперное творчество. Драматизация жанра лирической оперы. От восточной экзотики 

«Искателей жемчуга» (1863) и «Пертской красавицы» (1866) к реалистической концепции 

оперы «Кармен» (1874). Особенности драматургии «Кармен». Опора на испанско-цыганский 

и внеевропейский фольклор. Принципы сквозного развития и «обобщение через жанр», связи 

с «номерной» оперой и музыкальной драмой. 

Симфоническое творчество, Оркестровая сюита «Детские игры» (1873). Оркестровые 

сюиты «Арлезианка» (№ 1, 1872, и № 2, составленная Э.Гиро, 1885); связи музыки с пьесой 

А.Доде; тематизм сюит. Особенности музыкальной драматургии. 

Вокальное творчество. Круг тем. Значение творчества Бизе. 

Оперное творчество современников Ж.Бизе. Л.Делиб (1836— 1891), К.Сен-Санс 

(1835-1921), Ж.Массне (1842-1912). 

Оркестровая музыка. К.Сен-Санс и его сюита «Карнавал животных» (1886) и скерцо 

П.Дюка (1865-1935) «Ученик чародея» (1897). 

Творчество Сезара  Франка (1822-1890) 

Франк — композитор, органист, педагог, создатель симфонических поэм «Эолиды» 

(1876), «Проклятый охотник» (1882), «Джинны» (1884). Своеобразное сочетание классиче-

ских и романтических тенденций. Прелюдия, хорал и фуга (1884). Соната для скрипки и 

фортепиано (1886). Симфония (1888). Значение творчества Франка. 

Итальянская музыкальная культура XIX века и творчество Дж.Всрди 

Творчество Джузеппе Верди (1813-1901). Верди — классик итальянской музыки. 

Творческий путь. Опера — основной жанр творчества. Трактовка сюжетов мировой литера-

туры (В.Шекспир, Ф.Шиллер, В.Гюго, Д.Байрон). Оперы 40-х и 50-х годов. Тема социальной 

несправедливости, многогранность авторских характеристик персонажей. Создание велико-

лепных женских образов (Луиза Миллер, Джильда, Азучена, Виолетта), романтический об-

раз Риголетто. Музыкальная драматургия опер. Обобщение через жанр, лейттональная сфера 

характеристики. Трактовка арий, ансамблей, сцен, хоровых эпизодов. Роль оркестра. Опера 

60-х и 70-х годов. Путь Верди от «номерной» оперы к жанру музыкальной драмы. «Дон Кар-

лос» (1867). Влияние стиля «большой» оперы.  



Монументальная героическая опера «Аида» (1870). Сочетание жанровых обобщений с 

развернутой системой лейтмотивов. Метод сквозного симфонического развития, принцип 

сцены, масштабность оперных форм. Многогранность тематизма. Восточные  сцены оперы. 

Поздние оперы Верди. Работа Дж. Верди и А.Бойто над операми,  написанными на 

сюжеты В.Шекспира («Отелло»,1886; «Фальстаф, 1892). «Отелло» — реалистическая музы-

кальная драма. Отказ от  развернутых вокальных номеров, деление на сцены, система лейт-

мотивов, усиление роли оркестра. «Фальстаф» — лирическая комедия — одна из лучших 

комических опер XIX века. 

Сочинения Верди других жанров. «Реквием» (1874). Музыкальная драматургия, связи 

с оперной трактовкой. Вокальное творчество. Значение творчества Верди в итальянской и 

мировой музыке. 

Итальянский оперный веризм. Творчество Дж.Пуччини 

Обращение итальянских писателей к жизни простых людей. Литературный веризм, 

его истоки (французский натурализм), Джованни Верга (1840-1922) — глава литературного 

веризма. Обращение к случайным фактам газетной хроники, дегероизация, отказ от роман-

тической возвышенности. Основные жанры — новелла и драма. Постепенное вырождение 

веристской драмы в мещанскую мелодраму. 

Оперный веризм, его связи и отличия от литературного веризма. Первые веристские 

оперы. Сжатость, напряженность действия — основа оперного веризма. Драма характеров, 

подмененная драмой ситуаций. Замена арий лаконичным ариозо, вырождение ансамблей. 

Преобладание женских образов (Манон, Мими, Чио-Чио-сан, сестра Анджелика, рабыня 

Лиу) в операх Пуччини. Параллели с Р.Вагнером и Дж.Верди. Сохранение богатства вокаль-

ных партий, ведущей роли певца (от Верди) при значительном  обогащении оркестровой 

ткани (от Вагнера). Веристские тенденции в музыке XX века. 

Пьетро Масканьи (1863—1945) — автор первой веристской оперы «Сельская честь» 

(1890). Характерные черты стиля. Одноактная опера. Драма любви и ревности с убийством 

«под занавес». Сквозное симфоническое развитие. Вступление к опере как вокально-

симфонический пролог. Опора на бытовые жанры (серенада, романс, застольная песня). 

Многоплановая структура оперных сцен. 

Руджеро Леонкавалло (1857-1919) и его опера «Паяцы» (1892). Развитие принципов 

оперы «Сельская честь» (синтез вокальных и инструментальных средств развития в прологе; 

опора на лейтмотивы). Большая мелодическая насыщенность тематизма, яркость образов, 

более совершенная драматургия. 

Творчество Джакомо Пуччини (1858—1924). Пуччини — выдающийся представи-

тель итальянской оперы, продолжатель искусства Верди. Общность и отличие принципов 

Верди и Пуччини. Девиз Пуччини — «заинтересовать, поразить и растрогать» зрителя. 

Стремление к яркости, броскости, необычности сценических ситуаций. Обращение к восточ-

но-экзотическим сюжетам. Опора на народно-песенные истоки (элементы японского фольк-

лора в «Чио-Чио-сан», китайские мелодии в «Турандот», песни американских индейцев в 

«Девушке с Запада»). 

Творческий путь Пуччини. Опера — основной жанр. Оперы XIX в. «Манон Леско» 

(1892). Музыкальная драматургия. Особенности трактовки сюжета. Красочность и лейтмо-

тивная насыщенность оркестровых эпизодов (интермеццо «Путешествие в Гавр»). 

«Богема» (1895) — одна из лучших опер Пуччини. Характеристика действующих лиц, 

сочетание и чередование вокальных эпизодов и оркестровых лейттем. Построение сцен. Роль 

оркестра. Опера «Тоска» (1899). Воплощение трагических коллизий сюжета. Черты музы-

кальной драмы и веристской манеры. 

Оперы Пуччини в первой четверти XX века. «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») 

(1904). Поиски новых форм музыкальной выразительности. «Девушка с Запада» (1910). Му-

зыкальный язык оперы. Оперный триптих Пуччини («Плащ», 1916; «Сестра Анджелика», 

1917; «Джанни Скикки», 1918). Обращение к одноактной опере — характерная тенденция 

века (оперы С.Рахманинова, М.Равеля, А.Шёнберга, М. де Фальи, Б.Бартока). Мелодрама-



тизм сценических ситуаций, элементы натурализма в сюжете и музыке первых двух опер 

триптиха. «Джанни Скикки» — классический образец комической оперы XX в., продолже-

ние и развитие традиций «Фальстафа» Верди. Выразительный речитатив, острая характер-

ность, стремительный темп развития.  

Опера «Турандот» (1924). Новые тенденции оперной драматургии.  Яркость и све-

жесть мелодико-гармонического языка, оркестровое богатство красок. Широкая трактовка 

хоровых сцен. Традиции Пуччини и мировой музыкальный театр. Итальянская опера после 

Д.Пуччини. Творчество Умберто Джордано (1867-1948) и Франческо Чилеа (1866-1950). 

Чешская музыкальная культура второй половины XIX века 

Расцвет национальной культуры в начале XIX века. Сборник чешских народных пе-

сен и баллад Карела Яромира Эрбена. «Отец чешской драматургии» — Йосеф Каэтан Тыл. 

Повести и рассказы Божены Немцовой. Классик чешской литературы Ян Неруда. Музыка. 

Чешские народные танцы (полька, скочна, соуседска). Их своеобразие и национальные осо-

бенности. Симфонизация танцевальных жанров в творчестве Б.Сметаны и Б.Дворжака. Чеш-

ский музыкальный театр. 

 Творчество Бедржиха Сметаны (1824—1884). Сметана - основоположник чешской 

национальной музыкальной школы. Творческий путь. Эстетические взгляды. Оперное твор-

чество. Героико-патриотическая опера «Бранденбуржцы в Чехии» (1863). Народ — главный 

герой произведения. Опера «Проданная невеста» (1886). Оптимистическая идея. Новаторская 

трактовка жанра народной комической оперы. Многосторонняя характеристика главных ге-

роев. Песенно-танцевальные жанры (полька, фуриант, соуседска). 

Развитие и углубление основных оперных жанров Сметаны. Героико-трагическая 

опера «Далибор» (1868), эпически-легендарная опера «Либуше» (1872). Комические оперы 

«Поцелуй» (1876) Тайна» (1878). 

Симфонические произведения Сметаны. Национально-патриотический программный 

цикл «Моя родина» (1874-1879). Новаторская трактовка жанра симфонической поэмы. Зна-

чение творчества Б.Сметаны. 

Творчество Антонина Дворжака (1841-1904). Дворжак — крупнейший представи-

тель чешской музыкальной классики. Творческий путь. Создание первых четырех симфоний. 

«Славянские танцы» (1878-1886). Начало мировой известности Дворжака. Концерт для 

скрипки (1880), симфония Ре мажор (1880). Связи с народно-танцевальными жанрами (фури-

ант и полька) в финале скрипичного концерта. Замена скерцо фуриантом в симфонии. 

Симфонический триптих «Из природы» (1891—1892). Своеобразие симфонических 

увертюр: «Среди природы», «Карнавал», «Отелло», объединенных лейттемой природы. 

Симфония «Из Нового света» (1893) - выдающееся произведение Дворжака, вершина чеш-

ского симфонизма XIX века. Богатство тематизма, народные истоки, программные тенден-

ции. 

Симфонические поэмы 1896 г., их народно-сказочная тематика («Водяной», «Полу-

денница», «Золотая прялка», «Голубь»). 

Оперное творчество. Лирико-комические и сказочно-фантастические оперы. «Черт и 

Кача» (1899), «Русалка» (1902-1903) - лучшие оперы композитора. 

Камерно-инструментальное творчество: фортепианное трио «Думки» (1891), струн-

ный квартет, ор. 96 (1893). Своеобразие трактовки ансамблей. Связи с чешским, моравским, 

славянским и американским фольклором. Вокальное творчество. Значение творчества 

А.Дворжака. 

Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века 

Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века. Творчество Генри-

ка Ибсена (1828—1906) и Бьернстьерне Бьернсона (1832—1910), утверждение сценического 

реализма в норвежском театре. Народные песенно-танцевальные жанры (ган-гар, спринг-

данс, халлинг). Народные музыканты. Скрипач-композитор Уле Булль. Композиторы 

Ю.Свенсен и К.Синдинг. 

Творчество Э.Грига 



Эдвард Григ (1843—1907) — классик норвежской музыкальной культуры. Творче-

ский путь, музыкально-общественная деятельность. Национальная основа музыки. Музы-

кальный язык. 

Фортепианное и вокальное творчество Э.Грига 

Соната, ор. 7 (1865). Лирико-романтическая трактовка цикла. Концерт для фортепиа-

но с оркестром (1868) — крупнейшее произведение Грига. Рельефность тематизма, связь с 

народными истоками, особенности развития музыкальных образов. Программные лириче-

ские пьесы. Симфоническое творчество. Оркестровые сюиты «Пер Гюнт» (1888-1891). Связь 

музыки с драматической поэмой Ибсена (1875). Яркость сказочно-фантастических образов, 

своеобразие лирического пейзажа и жанрово-бытовых сцен. Широкое использование народ-

ных музыкальных жанров (спрингар, халлинг), жанровый колорит пьес (пастораль, марш — 

траурный и шествие, песня, танец — грациозный и причудливый). Картины природы (утро, 

вечер). 

Камерно-инструментальные произведения. Третья соната для скрипки и фортепиано 

(1887). Классические традиции и своеобразие авторского почерка Грига. Вокальное творче-

ство. Связи с норвежской и датской национальной поэзией (Бьернсон, Ибсен, Андерсен). По-

этические картины природы. Романтические образы. Значение творчества Грига в норвеж-

ской и мировой музыке. 

Финская музыкальная культура и творчество Я.Сибелиуса 

Искусство Скандинавских стран в XIX-XX веках. Творчество Эдварда Грига и Генри-

ка Ибсена в Норвегии, Нильса Гаде и Ганса-Христиана Андерсена в Дании; произведения 

Карла Нильсена и Мартина Андерсена Нексе, Пауля Кленау и Херлуфа Бидстpyna. Карело-

финский эпос «Калевала». Закрис Топелиус – «финский Андерсен»; поэзия Йохана Людвига 

Рунеберга. Современные авторы — Мартти Ларни, Хелла Вуолийоки. 

Финская музыкальная культура в XIX века. Первые национальные оперы и симфонии. 

Открытие финской консерватории (1885 ). Деятельность Мартина Вегелиуса и Роберта Кая-

нуса.  

Ян Сибелиус (1865—1957) — основоположник финской национальной школы. Сибе-

лиус и русская музыкальная культура [Н.А.Римский-Корсаков, А.К.Глазунов). Творческий 

путь. Симфоническое творчество. Программные произведения. «Четыре легенды» (1895) — 

симфоническая тетралогия, включающая знаменитый «Туонельский лебедь». Концерт для 

скрипки с оркестром (1903). Широкое симфоническое развитие музыкальных образов, острая 

драматическая насыщенность тематизма, лейтин-тонационные связи основных партий, мо-

нолитность сольно-оркестровой ткани  произведения.  Контрастное сопоставление муже-

ственной героики и возвышенной лирики, суровой эпичности и  драматической патетики. 

Характерные черты тематического своеобразия концерта. Симфонии Сибелиуса. Музыка к 

драме Ярмаса Ярнефельта «Куолема» («Смерть», 1903). «Грустный вальс» — завершающий 

симфонический эпизод сочинения. Вокальная музыка. Значение творчества Сибелиуса. 

 

Тема №6. Зарубежная музыкальная культура рубежа XIX-XX веков 

 

Французский импрессионизм. Проблемы стиля 

Французская литература и искусство на рубеже XIX—XX столетий. Натуралистиче-

ские тенденции в литературе — романы Э.Золя (1840-1902) — и в музыке; оперы А.Брюно 

(1857-1934) и Г.Шарпантье (1860-1956). Эстетика символизма в поэзии, мотивы декаданса —

- отрешенность от социальных проблем. Поэзия Ш.Бодлера, П.Верлена, С.Малларме, 

А.Рембо. Импрессионизм в живописи и скульптуре. Полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, 

О.Ренуара, Э.Дега, А.Сислея; скульптуры О.Родена. Эстетика импрессионизма. Отображение 

предметов и явлений в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах, 

их скрытое единство и взаимосвязь. «Идеи дремлют, ощущения живут» — тезис импрессио-

низма. Блики солнца, своеобразие тумана, картины природы, симфония воды. Эскизность, 

фрагментарность зарисовок. 



Музыкальный импрессионизм, его связи с искусством французских клавесинистов 

(Ф.Куперен), с сочинениями Ж.Бизе, С.Франка, Ф.Листа, Э.Грига, с творчеством русских 

композиторов (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков). Свежее, непосред-

ственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей. Высокое художественное 

мастерство, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Обогащение гармонии, 

инструментовки. Обращение к фольклорным истокам. 

Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных стран (К.Дебюсси, 

М.Равель во Франции, О.Респиги в Италии, М. де Фалья в Испании, С.Скотт в Англии, 

К.Шимановский в Польше, А.К.Лядов, А.Н. Скрябин, Н.Н.Черепнин в России). 

Творческий путь Клода Дебюсси (1862-1918) 
К.Дебюсси — выдающийся композитор, пианист. Ранний период творчества (1878—

1892). Обращение к камерной вокальной лирике, романсы на тексты французских поэтов-

символистов (П.Верлен, Ш.Бодлер, С.Малларме, П.Бурже), связи с французской песенной 

традицией (Ж.Бизе). 

Зрелый период творчества (1892—1905). Симфонические произведения. «Послеполу-

денный отдых фавна» (1894) — манифест музыкального импрессионизма. Колористическое 

соотношение тональностей и функций, опора на звучность деревянных инструментов. Сюита 

«Ноктюрны» (1899) — оркестровый триптих. Авторская программа и ее музыкальное во-

площение. 

Музыкально-сценические произведения. Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1902) — 

высшее завоевание импрессионизма в оперном жанре. 

Вокальный цикл «Песни Билитис» (1897). Декламационно-речевое начало, стремле-

ние воплотить живые интонации речи. Фортепианное творчество. «Бергамасская сюита» 

(1890-1905), пьеса "Остров радости» (1904). 

Поздний период (1908—1918). Балет «Ящик с игрушками» (1913) — своеобразное во-

площение детской тематики. Элементы музыкальной пародии. 

Фортепианное творчество. Цикл «Детский уголок» (1908). Импрессионистическая 

красочность, особенности музыкального языка. Предджазовые элементы («Кукольный кеку-

ок»). «Очень медленный вальс» (1910). 

24 прелюдии (1910, 1913) — две тетради фортепианных миниатюр. Многообразие те-

матизма, гармоническое своеобразие, трактовка тональностей, программные тенденции. Зна-

чение творчества К.Дебюсси. 

Творческий путь Мориса Равеля (1875—1937) 

М.Равель — выдающийся композитор, пианист и дирижер. Творческий путь. Музы-

кально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя» (1912) — гениальное воплощение 

импрессионистической эстетики в жанре балета. Особенности музыкальной драматургии. 

Опера-балет «Дитя и волшебство» (1925). Отражение в музыке фантазий ребенка, преобра-

жающих предметы окружающего мира. Сочетание принципов импрессионизма с эстрадно-

джазовыми истоками. 

Симфонические произведения. Фольклорные тенденции — «Испанская рапсодия» 

(1907), «Болеро» (1928). Сочинения для фортепиано. Эволюция творческого стиля от «Пава-

ны» (1899) и «Сонатины» (1905) к «Шорохам ночи» (1908) и «Гробнице Куперена» (1917). 

Значение творчества М.Равеля. 

Австро-немецкий симфонизм рубежа XIX-XX веков (Г.Малер, Р.Штраус) 

Тенденции «чистого симфонизма» И.Брамса и музыкальной драматургии Р.Вагнера 

на рубеже XIX—XX веков. Деятельность А.Брукнера (1824-1896). Р.Штраус и Г.Малер — 

представители немецкой и австрийской музыкальной культуры XIX—XX веков. 

Творчество Густава Малера (1860—1911). Г.Малер — выдающийся австрийский 

композитор и дирижер. Творческий путь. Музыкальное наследие. Симфоническое творче-

ство. Круг тем и музыкальных образов. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Связь 

симфоний с вокальными циклами. Симфонические триптихи. Классические, романтические 

и экспрессионистские тенденции. Четвертая симфония (1900). Элементы сарказма, гротеска, 



злой иронии в Первой (1888) и Второй симфониях (1894). Синтез вокально-симфонических 

средств развития в симфониях, включение солистов и хора в симфонические циклы. Оркестр 

Г.Малера. Тембровая драматургия. Использование огромных составов оркестра, трактовка 

отдельных инструментов и оркестровых групп. 

Вокальное творчество. «Песни странствующего подмастерья» (1883). 

Тема странствий у Ф.Шуберта и Г.Малера. Значение творчества Г.Малера. 

Творчество Рихарда Штрауса (1864—1949). Р.Штраус — выдающийся немецкий 

композитор, дирижер. Творческий путь. Сочинения XIX в. Симфонические поэмы — одно из 

высших достижений автора. Своеобразие драматической поэмы Николауса Ленау (1802—

1850) «Дон Жуан». Трактовка Штраусом образов поэмы Ленау (1888). «Тиль Уленшпигель» 

(1895) по старинным шутовским песням в форме рондо «иллюстрирует необыкновенные по-

хождения героя народных баллад». 

Творчество Р.Штрауса в первой половине XX века. Оперы «Саломея» (1905), «Элек-

тра» (1908), «Кавалер роз» (1910). Различные типы опер. Тенденции экспрессионизма в од-

ноактных музыкальных драмах «Саломея» и «Электра». Трактовка сюжетов О.Уайльда и 

Г.Гофмансталя. Характерный образец оперного стиля «Саломеи» — финальный танец Сало-

меи. Комическая опера «Кавалер роз». Черты моцартианства как проявление черт неоклас-

сицизма: оптимизм, богатство мелодики, пластичность образов, классическая стройность. 

Значение творчества Р.Штрауса. 

 Австро-немецкая музыкальная культура XX века 

ХX век — седьмой этап развития истории музыки. Искусство. Литература. Романы 

Г.Манна (1871-1950) и Т.Манна (1875-1955). Драмы Г.Гауптмана (1862-1946), натуралисти-

ческие тенденции. Пьесы Г.Гофмансталя (1874—1929), элементы «чистого искусства». XX 

век — «эпоха стилей», период использования различных приемов  композиторской техники. 

Творчество Арнольда Шенберга (1874—1951). А.Шёнберг — глава австрийской 

школы, виднейший представитель музыкального экспрессионизма. Творческий путь. Ранний, 

«тональный» период (1897-1906). Неоромантические тенденции, влияние Р.Вагнера. Начало 

педагогической деятельности (1903). Первые ученики А.Шенберга — А.Берг и А.Веберн. 

«Камерная симфония» (1906) — последнее сочинение «тонального» периода, стоящее на по-

роге атонализма. 

Атональный период (1907—1912). Атональность и атематизм -характерные приемы 

композиторской техники. Теория «эмансипации диссонанса» («Учение о гармонии», 1909—

1911). Создание экспрессионистской оперы -   монодрамы «Ожидание» (1909), драмы с му-

зыкой «Счастливая рука» (1913). Вокальный цикл «Лунный Пьеро» (1912), отражение прин-

ципа «говорящего пения». Додекафонный период (1924-1944). Путь от свободной атонально-

сти («расширенной тональности») к серийной технике. Произвольная комбинация из 12 

ступеней хроматической гаммы. Прямое проведение (версия), обращение интервалов (инвер-

сия), ракоходное обращение и инверсия ракоходного обращения. Принципы додекафонной 

техники в Квинтете для духовых инструментов (1924) и Пяти пьесах для фортепиано, ор. 23 

(1923). 

Поздний период (1944—1951). Кантата «Свидетель из Варшавы» (1947). Отражение в 

музыке не только натуралистических эффектов, мотивов безнадежности и отчаяния, пассив-

ного восприятия смерти, но и обобщенного образа величия, силы и страдания, утверждаю-

щегося в финале. Сочетание принципов додекафонной техники и других — тональных — 

приемов развития. «Свидетель из Варшавы» — одно из первых сочинений зарубежного ком-

позитора, посвященное ужасам военного времени. Предвосхищение некоторых принципов 

развития музыки 50—60-х годов («Военный  реквием» Б.Бриттена, «Dies irae» 

К.Пендерецкого). Значение творчества Шёнберга в австрийской и мировой музыке. Другие 

представители австрийской (нововенской) музыкальной школы — А.Берг, А.Веберн. 

 Творчество Альбана Берга (1885—1935). Раннее творчество. Влияние Р.Вагнера, 

Р.Штрауса, Г.Малера, продолжение песенной традиции И.Брамса, Х.Вольфа. Занятия у 



А.Шёнберга (1904—1910). Пьесы для кларнета, ор. 5 (1913), Три пьесы для оркестра, ор. 6 

(1914) — образцы атональной музыки. 

Опера «Воццек» (1915—1921). Воплощение в музыке стихии кошмара, ужаса, наси-

лия, жестокости. Сгущенно-экспрессионистский характер оперной драматургии. Сочетание 

принципов атонализма с системой лейтмотивов. 

Поздние сочинения. Неоконченная опера «Лулу» (1935). Принципы атонального сти-

ля и техника додекафонии. Программный концерт для скрипки с оркестром (1935). Значение 

творчества А.Берга. 

Творчество Антона Веберна (1883—1945). А.Веберн — композитор, дирижер, педа-

гог, один из наиболее видных представителей серийной и серийно-пуантилистской техники 

композиции в зарубежной музыке XX века. Музыкальные сочинения А. Веберна. Теоретиче-

ские работы — «Путь композиции на основе двенадцати тонов» (1932), «Путь к новой музы-

ке» (1934). Последователи А.Веберна («вебернисты») в разных странах (К.Штокхаузен в Гер-

мании, И.Булез во Франции, Л.Берио и Л.Ноно в Италии, Я.Ксенакис в Греции, Э.Кршенек в 

Америке). 

Немецкая музыкальная культура XX века (П.Хиндемиит, К.Орф, Х.Эйслер, 

К.Вайль) 

Творчество Пауля Хиндемита (1895—1963). П.Хиндемит — центральная фигура 

современной немецкой музыки, композитор, альтист, дирижер, педагог, музыковед-теоретик, 

автор огромного количества произведений во всех жанрах. Творческий путь. Оперное твор-

чество. «Кардильяк» (1926). Своеобразие трактовки сюжета исторической повести 

Э.Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». Музыкальный язык сочинения. Детская опера «Мы 

строим город» (1930). Симфоническое творчество и его взаимосвязь с оперным («Художник 

Матисс», «Гармония мира»). 

Фортепианное творчество. Сюита «1922» (1922). «Ludus Tonalis» («Игра тонально-

стей», 1942). Тональный план цикла. Образный строй, жанровое разнообразие прелюдий, ин-

терлюдий и фуг. Преломление принципов необарокко. Значение творчества П.Хиндемита. 

Творчество Карла Орфа (1895—1982). К.Орф — композитор, музыковед, педагог. 

Творческий путь. Ранний период. Песни на стихи немецких поэтов. Работа в Мюнхенском 

камерном театре. Педагогическая деятельность в Гюнтершуле — школе особого типа музы-

кального воспитания детей на основе активного музицирования, развития чувства ритма. 

 Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936) — одно из лучших произведений 

композитора. Структура кантаты, характер тематизма, тонально-гармоническое развитие, 

тембровая драматургия, соотношение оркестра, хора и вокальных партий. «Кармина Бурана» 

— первая часть монументальной вокально-хоровой трилогии «Триумфы» (вторая сцениче-

ская кантата «Катулли Кармина», 1942; третья — «Триумф Афродиты», 1951). Оперное 

творчество. Различные типы оперной драматургии. Одноактные философско-сатирические 

оперы на сказочные сюжеты, сочетающие народно-песенные интонации с элементами мяг-

кой иронии («Луна», 1939; «Умница», 1943). Музыкальные трагедии, воссоздающие антич-

ную эпоху («Антигона», 1949; «Царь Эдип», 1959; «Прометей», 1968). Сурово-сдержанный 

характер мелодического развития образов, опора на развернутые хоровые сцены. Бытовая 

драма, насыщенная современным звучанием («Бернауэрин», 1947). Музыкально-

педагогические работы Орфа. Значение разносторонней деятельности К.Орфа. 

 Творчество Ханса Эйслера (1898—1962). Х.Эйслер — ученик А.Шёнберга. Услож-

ненность ранних произведений. Цикл сатирических миниатюр «Газетные вырезки» (1926), 

близкий вокальному стилю оперы «Воццек» А.Берга. Творческое содружество с писателями 

Б.Брехтом, Э.Вайнертом, Ф.Вольфом. 

Песни X.Эйслера. Броские, запоминающиеся мелодии, чеканный ритм, органическое 

единство текста и музыки. Эйслер в Москве, встречи с А.Давиденко, С.Эйзенштейном,  

М.Кольцовым. Эмиграция из Германии (1933). Переезд в США (1938). Работа в Голливуде. 

Эйслер — музыкальный ассистент Ч.Чаплина (1942— 1947). Музыка к пьесам «Страх и от-

чаяние в третьей империи» (1938), «Жизнь Галилея» (1947) Б.Брехта. Возвращение на роди-



ну. Поздние сочинения. Сочетание массовых жанров с мелодико-гармоническими усложне-

ниями и политональными эффектами. Значение творчества X.Эйслера. 

«Трехгрошовая опера» К.Вайля и традиции эпического театра 

Бертольд Брехт (1898-1956) — создатель теории эпического театра. Отличия прин-

ципов драматического и эпического театра. 

«Эффект отчуждения» — вставные песенные эпизоды «зонги», обращенные непо-

средственно к публике и прерывающие развитие сюжета пьесы. 

 Курт Вайль (1900—1950) и его «Трехгрошовая опера» по одноименной пьесе 

Б.Брехта (1928). Своеобразие музыки. Танцевальные интонации и ритмы блюза, шимми, тан-

го, фокстрота. Пародия на приемы и формы традиционной оперы как отражение принципа 

«снижения через жанр». Традиции «Трехгрошовой оперы», преломление жанра зонгшпиля в 

мюзикле. 

Оперное творчество Франца Шрекера (1878-1974) и Пауля Дессау (1892-1978). 

Чешская музыкальная культура конца XIX — первой половины XX века. Творчество 

Л.Яначека 
Чешская литература. Творчество Б.Немцовой, С.Чеха, А.Ирасека, Я.Гашека, К.Чапека. 

Исполнительская культура (К.Анчерл, Я.Кубелик, Г.Виган). Музыкальная наука З.Неедлы. 

Ц.Когоутек и его книга «Техника композиции в музыке XX века». 

Творчество Леоша Яначека (1854-1928). Л.Яначек — младший современник 

Б.Сметаны и А.Дворжака, выдающийся чешский композитор, талантливый музыковед, 

неутомимый исследователь, известный фольклорист. Связь творчества Яначека с поэзией 

М.Ю.Лермонтова и драматургией А.Н.Островского, с произведениями Л.Н.Толстого и 

Ф.М.Достоевского. 

Национальный колорит музыки Яначека, народно-песенная основа творчества, жан-

ровое своеобразие его лучших произведений — продолжение линии чешской музыкальной 

классики, развитие и углубление демократических тенденций искусства Сметаны и Дворжа-

ка. Музыкальная драматургия ранних опер, творческое претворение стилистики 

М.Мусоргского. Элементы импрессионизма и экспрессионизма в операх Яначека в XX веке. 

Творческий путь. «Романтический период» (1376—1887). Первые инструментальные 

сочинения. Опера «Шарка» (1887). «Фольклористский» период (1888-1904). Записи, изуче-

ние и обработки народных песен. Оркестровая сюита «Лашские танцы» (1990). Опера «Ее 

падчерица» («Енуфа», 1903) -- центральное произведение композитора. Музыкальная драма-

тургия оперы, вокально-симфонические характеристики действующих лиц, народно-

песенные интонации, роль народных сцен в композиции произведения. 

«Революционный» период (1905-1917). Обостренное внимание к социальной темати-

ке, активное увлечение русской классикой, современной чешской литературой. «Славян-

ский» период (1918— 1928). Симфоническая рапсодия «Тарас Бульба» (1918), Оперы «Катя 

Кабанова» (1921) и «Из мертвого дома» (1928). Интерес оперных композиторов к творчеству 

Ф. Достоевского в 20-е годы XX века («Из мертвого дома» Л.Яначека, «Игрок» С.Прокофье-

ва, «Братья Карамазовы» О.Еремина, «Преступление и наказание" Л. Педролло). 

Различные типы опер Яначека — комическая («Путешествие пана Броучка»), лирико-

психологическая («Катя Кабанова», «Из мертвого дома»). Музыкальная драма («Ее падчери-

ца»), сатирическая («Средство Макропулоса»), сказочно-фантастическая («Приключения ли-

сички-плутовки»). Значение творчества Л. Яначека. 

Испанская музыкальная культура конца XIX — первой половины XX века. Творче-

ство М. де Фальи 
Испанское искусство. Сюрреалистические полотна Сальвадора Дали, его разносто-

ронняя одаренность (художник, архитектор, писатель, поэт, кинодраматург). Литература 

(П.А. де Аларкон, Ф. Гарсиа Лорка). 

Музыкальная культура Испании на рубеже XIX—XX веков. П.Сарасате. Выдающиеся 

музыканты-исполнители XX в. — пианист Р. Виньес, виолончелисты П.Касальс, Г.Кассадо, 

гитарист А.Сеговия, вокалисты М.Кабалье, П.Доминго, Х.Каррерас. Фелипе Педрель (1841-



1922) — основоположник новой испанской композиторской школы. Ученики Ф.Педреля — 

Исаак Альбенис (1860-1909), Энрико Гранадос (1867-1916), Мануэль де Фалья (1876-1946). 

 Творчество Мануэля де Фальи. М. де Фалья — выдающийся испанский компози-

тор, представитель импрессионизма. Творческий путь. Ранний «мадридский» период (1890—

1906). Опера «Короткая  жизнь» (1905); яркий национальный колорит сочинения. Парижский 

период (1907-1914). Встречи с К.Дебюсси, М.Равелем, П.Дюка. Фортепианный цикл «Испан-

ские пьесы» (1908), романсы на тексты Т.Готье (1908), вокальный цикл «Семь испанских 

народных песен» (1911). Чуткое претворение песенно-танцевальных интонаций. Зрелый 

«мадридский» период (1915-1920).  Балет «Любовь- волшебница» (1915), сюита для форте-

пиано с оркестром «Ночи в садах Испании» (1915). М. де Фалья в Гранаде. Встречи с 

Ф.Гарсиа Лоркой. Организация конкурса певцов-исполнителей старинных андалузских песен 

(канте хондо — глубинное пение). 

Поздний период (1921-1940). Опера «Балаганчик маэстро Педро» (1922). Сочетание 

ярко темпераментной музыки и народно-жанровой основы с элементами модернизма и 

неоклассицизма. Три пьесы для оркестра «Дань почтения» («Педрелиана», «Памяти Дебюс-

си», «Памяти Дюка», 1940). 

Музыкально-критическая деятельность. Значение творчества М. де Фальи. 

 

Тема №7. Зарубежная музыкальная культура XX века. 

 

Венгерская музыкальная культура первой половины XX века. Творчество Б.Бартока 
Литература. Романы Ж.Морица, пьесы Б.Балажа. Музыкальное исполнительство. Ди-

рижеры — Х.Рихтер, А.Никиш, Я.Ференчик; скрипачи — И.Иоахим, Л.Ауэр, К.Флеш. 

Деятельность Франца Легара (1870-1948) и Имре Кальмана (1882—1953) — творцов 

новой венской опереточной школы, 

Творчество Белы Бартока (1881-1945) 
Б.Барток — выдающийся композитор, пианист, педагог. Творческое наследие компо-

зитора. Многообразие жанров: опера, балеты, концерты, камерно-инструментальные ансам-

бли, скрипичные, фортепианные и вокальные сочинения, многочисленные обработки народ-

ных песен, теоретические работы по фольклористике. 

Творческий путь Б.Бартока. Театр Бартока. Одноактные музыкально-сценические 

произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911). Импрессионистские и экспрес-

сионистские тенденции оперы, характерные для музыкальной драмы XX века, оригинальное 

претворение венгерского национального мелоса. 

Балет «Деревянный принц» (1916) — сказочная пантомима, окрашенная в гротескные 

тона. Кукольные страдания Принца, танец обольщения Принцессы, механический балетный 

номер Деревянного принца — отражение балетной драматургии «Петрушки» 

И.Стравинского. Балет «Чудесный мандарин» (1919). Насыщение музыки урбанистическими 

ритмо-интонациями, олицетворяющими мир зла, коварства и порока. Использование лейтмо-

тивной системы. Политональные и полифункциональные комбинации, полиритмические и 

полиметрические соотношения тематизма как характерные тенденции музыки Бартока этой 

поры. 

Фортепианные сочинения. Пьеса «Allegro barbaro». Транскрипции народных песен, 

циклы произведений, опирающихся на фольклор («Детям», 1909). Сюитный цикл «Румын-

ские народные танцы» (1915): образный строй, тонально-гармоническое развитие, ладовые 

особенности. 

Американская музыкальная культура XIX — первой половины XX века. Творчество 

Д.Гершвина 
Литература (Э. По, Д. Лондон, Г. Лонгфелло, У.Уитмен, М.Твен, О,Генри). 

Музыка. Первые американские композиторы. Стивен Фостер (1826-1864) — автор 200 

песен. Лучшие из них— «Домик над рекой», «О, Сюзанна». Эдуард Мак-Доуэлл (1860-1908) 

— основоположник американской профессиональной музыки. 



Творчество американских исполнителей-композиторов, создателей первых классиче-

ских джазовых опусов. Луи Армстронг (1900-1971) — негритянский трубач, композитор, пе-

вец. Бени Гудмен (1909-1986) — американский кларнетист и дирижер, утвердивший стиль 

«свинг». Дюк Эллингтон (1899-1974) — пианист, композитор, дирижер джаз-бенда, автор 

концертных джазовых пьес («Караван»). 

Зарождение жанра «мюзикл». Джером Керн (1885-1945) и его мюзикл «Плавучий 

театр» (1927). Песни «Миссисипи», «Дым» Д Керна. Ричард Роджерс (1902-1979) и его опе-

ретта «Оклахома» (1943). Кол Портер (1891-1964) — один из основоположников жанра «мю-

зикл»; его модернизированная обработка сюжета комедии «Укрощение строптивой» Шекс-

пира. 

Фредерик Лоу (1901-1988) — композитор и пианист, автор многих оперетт, музы-

кальных комедий. Мюзикл «Моя прекрасная леди» (1955) и пьеса «Пигмалион» Б.Шоу. 

Трансформация сюжета и особенности его трактовки в мюзикле. Традиции оперетты и 

зонгшпиля. Органическое включение музыки в прозаический диалог. Песни и танцы как 

естественное «переключение» действия в другую форму сценического выражения. Вокаль-

ные и оркестровые характеристики действующих лиц. Творчество Ф.Лоу после создания 

«Моей прекрасной леди» (оперетты, ревю, песни). 

Творчество Джорджа Гершвина (1898-1937). Музыкальное наследие композитора. 

Сочинения 20-х годов (песни, оперетты, мюзиклы, ревю, киномузыка). Опера «135-я улица» 

(1922) — прообраз оперы «Порги и Бесс». Инструментальные сочинения. «Рапсодия в стиле 

блюз» (1924), ее выдающееся значение в развитии новых тенденций американской музыки 

(симфонизация джаза). Жанровое многообразие тематизма (блюз, свинг, регтайм). Фор-

тепианный концерт (1925). Мелодико-ритмическое своеобразие, национальный колорит. 

Прелюдии Гершвина для фортепиано (1926). «Американец в Париже» (1928) — блестящая 

оркестровая сюита, наполненная контрастным тематизмом, характерным для музыки Старо-

го и Нового света. 

Театральные произведения. Мюзиклы «Сумасшедшая девушка» (1930) и «О тебе я 

пою» (1931). Различные типы сочинений (лирическая комедия и политическая сатира). Опе-

ра «Порги и Бесс» (1935). Роман Дюбоза Хейворда «Порги» (1925) и пьеса Дюбоза и Доротти 

Хейворд «Порги и Бесс». Авторские характеристики действующих лип. Своеобразие опер-

ной драматургии. Вокально-симфонические характеристики персонажей. Принципы постро-

ения сцены, хоровые эпизоды. Значение творчества Дж.Гершвина. 

Творчество Самюэла Барбера (1910-1981). Неоромантические тенденции (увертюра 

к «Школе злословия» Шеридана, 1932), элементы необарокко (Адажио для струнного ор-

кестра из Первого струнного квартета, 1936) в ранний период творчества. Усложненность 

музыкального языка в сочинениях 40—60-х годов (Фортепианная соната, 1949; оперы «Ва-

несса», 1958, «Антоний и Клеопатра», 1966). 

Творчество Аарона Копленда (1900-1990). А. Копленд — композитор, пианист, ди-

рижер, педагог, музыкально-общественный деятель; один из основоположников американ-

ской композиторской школы; автор опер, балетов, инструментальных концертов с оркест-

ром, вокальных и фортепианных миниатюр. 

Творчество Леонарда Бернстайна (1918-1990). Л.Бернстайн - композитор, дирижер, 

пианист, музыкальный публицист. Мюзикл «Вестсайдская история» (1957). Новая трактовка 

жанра, 

Творчество Эрнста Кршенека (1900-1991). Э.Кршенек — американский композитор 

австрийского происхождения. Оперы «Прыжок через тень» (1924), «Джонни наигрывает» 

(1927). Элементы джаза и атональной музыкальной техники. Использование стилистических 

черт сюрреализма и театра абсурда в телевизионной опере «Волшебное зеркало» (1966). 

Творчество Джона Кейджа (1912-1992). Д.Кейдж — ученик А.Шёнберга, представи-

тель музыкального модернизма, один из основоположников американской магнитофонной 

музыки.  



Французская музыкальная культура конца XIX — первой половины XX века. Творче-

ство Ф.Пуленка 
Французское искусство (А.Матисс, П.Пикассо, Ж.Эффель). Литература (А.Франс, 

Р.Роллан, А.Барбюс, М.Пруст, Л.Арагон, П.Валери). Музыка. Исполнители-дирижеры 

(И.Монте, А. Клюитенс, И.Маркевич), пианисты (А.Корто, М.Лонг, Р.Казадезюс), скрипачи 

(Ж.Тибо, З.Франческатти), виолончелисты (М.Марешаль, II Фурнье), певицы (Л.Понс, 

Д.Дюваль). 

Композиторы. Французская «шестерка» и ее представители: Луи Дюрей (1888-1979), 

Артюр Онеггер (1892-1955), Жермен Тайфер (1892-1983),Дариюс Мийо (1892-1974), Фран-

сис Пуленк (1899-1963) и ее вдохновитель Жан Кокто (1899-1963) — писатель, поэт, драма-

тург, художник, скульптор, автор либретто многих опер и балетов. Возникновение француз-

ской «шестерки» как противопоставление творчеству М.Равеля («антиравелевская 

коалиция»). 

Творчество Ф.Пуленка. Оперное творчество. Монодрама «Человеческий голос» - 

лучшее произведение композитора. Жанр монодрамы. Параллели с оперой «Ожидание» 

А.Шёнберга. Музыкальная драматургия. Деление на сцены. Чередование ариозных эпизодов, 

речитативов и оркестровых «связок». Другие сочинения (хоровое творчество, балеты, кон-

церты, сонаты). Значение творчества Пуленка. 

Группа «Молодая Франция» и ее представители: Андре Жоливе (1905-1974), Оливье 

Мессиан (1908-1992). 

О.Мессиан — композитор, органист, педагог, музыкант-теоретик. Среди его сочине-

ний — симфония «Турангалила» (1948), «Квартет на конец времени» (1941), фортепианные 

циклы «20 взглядов на лик младенца Иисуса» (1944), «Каталог птиц» (1959). Музыкально-

теоретические взгляды Мессиана. Разработка теории ладов ограниченной транспозиции, вве-

дение термина «полимодальность». Ученики Мессиана — Пьер Булез, Карлхайнц Штокхау-

зен, Янис Ксенакис. 

Английская музыкальная культура конца XIX — первой половины XX века. Творче-

ство Б.Бриттена 
Литература (А.К.Дойль, Дж.Голсуорси, Г.Уэллс, Т.Харди, С.Моэм). Джордж Бернард 

Шоу (1856-1950) — писатель-драматург, публицист, музыкальный критик, выступавший с 

музыкальными статьями в печати в 1877-1950 гг. 

Национальные композиторы. Эдвард Элгар (1857-1934) -основоположник новой ан-

глийской музыкальной школы. Симфонические вариации «Enigma» («Загадка», 1899). Ральф 

Воан Уильямс (1872—1958) — автор программных симфоний. Сирил Скотт (1879—1970) — 

виднейший представитель английского импрессионизма. Густав Холст (1874-1934). Фреско-

вая декоративность музыки. Симфоническая сюита «Планеты» (1916) — центральное сочи-

нение. 

Творчество Бенджамина Бриттена (1913—1976). Оперное творчество. Развитие 

традиций реалистической оперы XIX в. Опора на фольклорные интонации, речитативно-

декламационный стиль, хоровые сцены, симфонические эпизоды. Различные оперные жан-

ры. Лирическая трагедия «Поругание Лукреции» (1946). Музыкальная драма «Питер 

Граймс» (1945). Комедия характеров «Альберт Херринг» (1947). Детская музыкальная игра 

«Давайте поставим оперу» (1949). Сказочно-фантастическая опера «Сон в летнюю ночь» 

(1960) — одно из лучших произведений композитора. 

«Военный реквием» (1961). Своеобразие авторского замысла: чередование духовного 

(латинского) текста «Заупокойной мессы» с гражданским (английским) текстом стихов Уил-

фрида Оуэна (1893—1918). Общность эмоций скорби и страдания. Грандиозная композиция 

сочинения, посвященного жертвам второй мировой войны. Лейтмотивы, лейтритмы и лей-

тинтервалика «Реквиема». Традиции и новаторство. Значение творчества Б.Бриттена. 

Эндрю Ллойд Уэббер (р. 1948) и его творчество: рок-опера «Иисус Христос — су-

перзвезда» (1970), мюзикл «Кошки» (1981), фантастическая опера «Призрак оперы» (1986). 

Польская музыкальная культура XX века. Творчество К.Пендерецкого 



Польская литература (Б.Прус, Г.Сенкевич, Э.Ожешко, С.Жеромский, Я.Ивашкевич). 

Музыкальное искусство. Пианисты (Т.Лешетицкий, И.Падеревский, И.Гофман, 

А.Рубинштейн, В.Ландовска, Г.Черны-Стефаньска), композиторы-дирижеры 

(В.Лютославский, К.Пендерецкий), вокалисты (Я. и Э.Решке, Я.Кепура, Э.Бандровска-

Турска). 

Творческое объединение композиторов «Молодая Польша». Мечислав Карлович 

(1876—1909) — композитор-симфонист. Народно-песенные истоки творчества. Кароль Ши-

мановский (1882-1937), импрессионистические элементы стиля (гармоническая утончен-

ность, тембровые эффекты, ритмическое своеобразие).  Связи с эстетикой Дебюсси. 

Творчество Витольда Лютославского (1913-1994). Многообразие творческих инте-

ресов (симфония, концерт для оркестра, фортепианные и вокальные сочинения). Фортепиан-

ный цикл «Народные мелодии» (1945). Особенности музыкального языка: сочетание про-

стых фольклорных песенных и танцевальных интонаций с усложненным тонально-

гармоническим развитием. «Маленькая сюита» (1951) — образец оркестрового стиля компо-

зитора 50-х годов. «Вариации на тему Паганини». Две авторские версии для фортепиано 

(1941) и для фортепиано с оркестром (1978). Четыре симфонии (1947, 1967, 1983, 1992). Зна-

чение творчества В. Лютославского. 

Творчество Кшиштофа Пендерецкого (р. 1933). К.Пендерецкий — яркий предста-

витель польского музыкального авангардизма. Жанровое разнообразие творчества (оперы, 

кантатно-ораториальные сочинения, оркестровая музыка, концертные жанры, камерно-

инструментальные опусы, киномузыка). Оригинальная манера авторской записи. 

Ранние сонористические сочинения («Полиморфия» для 48 струнных инструментов, 

1962). «Страсти по Луке» (1965) — первое монументальное ораториальное произведение. 

Музыкальная драматургия. Серийно-интонационная логика развития музыкальных образов, 

принцип монтажа контрастных пластов. «Dies irae» — оратория для солистов, хора и оркест-

ра (1967). Тексты из Библии, античной драмы, фрагменты из сочинений известных француз-

ских и польских поэтов (Л.Арагон, В.Броневскии). «Dies irae» — монументальный вокально-

симфонический цикл, раскрывающий трагическую историю гибели жертв фашистского ла-

геря Освенцима (параллели с «Военным реквиемом» Б.Бриттена). Соотношение вокально-

хоровых партий и оркестра, своеобразие тематизма, темброво-гармонические особенности. 

Значение творчества К.Пендерецкого.  

Заключение. Место зарубежной музыки XX в. в общем развитии мировой музыкальной 

культуры. Методические обобщения по различным жанрам. Краткий обзор музыковедческой 

литературы, появившейся и последние годы.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499 

 

Дополнительная литература: 

3. История зарубежной музыки : методические рекомендации / сост. О.В. Гусева. - Кемеро-

во : КемГУКИ, 2006. - 96 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227923  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227923


4. История исполнительского искусства : учебно-методический комплекс дисциплины / 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государ-

ственный университет культуры и искусств», Институт музыки, Кафедра оркестрово-

инструментального исполнительства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 51 с. : ил. - 

Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438409 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

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

го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, пе-

речень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, 

наглядные пособия); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета); 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

7-zip - программа-архиватор 

Catalyst Control Center 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Microsoft Office - офисный пакет 

K-Lite Codec Pack 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

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

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

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

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом спе-

цифики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и 

по личному заявлению обучающегося.  

 

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

