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1 Методические рекомендации 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и по-

ложительный опыт.  

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

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомен-

дуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практиче-

ским) занятиям 

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

новную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требова-

ния рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, под-

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

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с ре-

альной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

 

1.3. Методические рекомендации по подготовке творческого задания (к 

аналитико-алгометрическому практикуму). 

Подготовку к практикуму следует начинать с изучения специальной литературы, 

систематизации собранного материала. Музыкальный и теоретический материалы дол-

жен быть достаточными для раскрытия выбранной темы.  



Необходимо помнить, что в данный практикум обязательно включаются четыре 

аспекта: 

- стилевой гармонический анализ; 

- жанровая принадлежность; 

- определение формы произведения; 

- ритмические особенности. 

Все эти аспекты должны быть проанализированы и проиллюстрированы в ис-

полнении на инструменте. 

 

1.4.  Методические указания к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка отве-

тов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра-

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Не-

редко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только 

один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требу-

ется. 

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

этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает 

какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.  

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

быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу. 

 

1.5.  Проведение занятий в интерактивной форме 

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного 

процесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, 

моделируют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем. Практические занятия в интерактивной форме проводятся в режи-

ме командной работы, мозгового штурма, решения и обсуждения кейсов,   

 

 1.6.  Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материа-

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

период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому ма-

териалу и закрепляют 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, итого-

вая 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.  

 

 

 

 

Планы практических занятий  
 

Занятие 1. Методологические основы музыкального анализа. 

 

Строение музыкальной формы. Музыкальный тематизм, его развитие; си-

стема гомофонных форм. 

ПЛАН 

 

1. Сущность анализа музыкальных произведений. 

2. Методы анализа музыкальных произведений. 

3. Содержание и форма музыкального произведения. 

4. Музыкальный язык; типы взаимодействия его элементов. 

5. Музыкальные стили. 

6. Приемы (принципы) тематического развития. 

7. Функции частей музыкальной формы и соответствующие им типы музы-

кального изложения. 

8. Собственный смысл музыкальных форм. 

  

Литература: 1; 2;   3. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Обоснуйте, в чем связь и различия между понятиями музыкальный жанр и му-

зыкальная форма? 

2. Определите роль и место принципа повторности или периодичности в создании 

музыкальной формы. 

3. Определите роль и место принципа контраста в создании музыкальной формы. 

4. Определите роль и место принципа свободного развития в создании музыкаль-

ной формы. 

5. Определите функции частей и признаки членения музыкальной формы. 

6. Раскройте структурные элементы музыкальной формы. 

7. Определите понятие «музыкальный материал» и охарактеризуйте способы его 

существования. 

8. Раскройте одну из категорий теоретического музыкознания – тематизм и оха-

рактеризуйте основные функции тематизма в музыкальном произведении. 

9. Обоснуйте определение и функциональные стороны музыкальной темы. 

10. Докажите связь музыкальной формы с протяженностью темы. 

11. Раскройте структурную иерархию тематических явлений (тема, мотив, фраза, 

субмотив, тематическое ядро). 

12. Охарактеризуйте классификацию видов тематического развития. 

 

Задания для самостоятельной и практической работы: 

1. Определите жанровую принадлежность (или жанровые связи) и эмоциональную 

настроенность следующих произведений: 



 И.С.Бах. Прелюдия ми бемоль минор и фуга си бемоль мажор из первого то-

ма  ХТК; 

 Л.Бетховен. Первая и вторая части «Лунной сонаты», финал Седьмой сим-

фонии; 

 Прелюдии Ф.Шопена №№6, 9, 13, 16, 20; 

 Каватина Людмилы из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». 

2. Определить музыкальную форму следующих произведений: 

 Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор 

 Ф.Шопен. Прелюдия си минор 

 А.Скрябин. Прелюдия ор.11 №5 

 Л.Бетховен. 32 вариации до минор 

 Д.Шостакович. Симфония №5, 1ч., первый период (побочная партия) 

 Л.Бетховен. Соната №5, 1ч. (главная партия) 

 

Занятие 2. Музыкальное произведение и его анализ. 

 

ПЛАН 

 

 Центральный, системообразующий элемент – музыкальное произведение. 

 Историко-стилистическая эволюция жанра и жанровый репертуар стиля. 

 Жанровая классификация музыкальных произведений. 

 Жанровый анализ. 

 Жанровые пересечения (смешения) в одном произведении. 

 Краткая история и общие принципы целостного анализа музыкальных про-

изведений. 

 Ориентировочный алгоритм анализа. 

 

Литература: 1; 2;   3. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте главные и частные функции музыкального произведения. 

2. Раскройте многообразие музыкальных образов и выявите три образные сферы в 

музыкальных произведениях. 

3. Обоснуйте понятие «музыкальный язык» произведения и охарактеризуйте взаи-

модействие средств музыкальной выразительности. 

4. Раскройте понятие «фактура» музыкального произведения и охарактеризуйте 

функции голосов в фактуре. 

5. Обоснуйте влияние жанровых и стилевых истоков темы на характер музыкаль-

ного образа и его содержание. 

6. Докажите значение тональной системы, выполняющей формообразующую 

функцию, в процессе восприятия музыкального произведения. 

7. Раскройте совокупность анализа и синтеза, как процессов усовершенствования 

знания о том или ином компоненте музыкального произведения. 

8. Охарактеризуйте понятие «простые формы» (одночастная форма, простая двух-

частная форма, простая трехчастная форма). 

 

Задания для самостоятельной и практической работы: 

1. Прослушайте одно из названных произведений и определите как связано изме-

нение темпа с изменением характера музыки? 



 Ф.Лист. Прелюды; 

 П.Чайковский. Трио, вторая часть; 

 С.Прокофьев. Третий концерт для фортепиано с оркестром, 2-я часть. 

2. Определить музыкальную форму следующих произведений: 

 Д.Шостакович. Песня о встречном 

 А.Скрябин. Прелюдия ор.13 №1 

 В.Моцарт. Соната №7, 2ч. 

 Ф.Лист. «Утешение» №3 ре бемоль мажор 

 С.Рахманинов. Вокализ 

 Р.Шуман. «Warum?» 

 П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин» 

 С.Рахманинов. Концерт №2, 2ч. 

 Ф.Лист. Ноктюрн №3 ля бемоль мажор 

 С.Рахманинов. Концерт №3, 1ч. (побочная партия) 

 Л.Бетховен. Соната №12, 3ч. 

 

Занятие 3. Анализ произведений различных форм и жанров. 

 

 Анализ многочастного произведения. Анализ программной музыки. . Анализ му-

зыки, взаимодействующей с поэзией, театром и другими видами искусства. 

 

ПЛАН 

 

 Бинарность в музыке вообще и в формообразовании в частности. 

 Двухчастность слитная и циклическая (от «двойных танцев» и «двойных пе-

сен»). 

 Устойчивые типы двухчастных циклов: прелюдия – фуга, andante – allegro. 

 Инструментальные циклы из трех и более частей. 

 Старинная танцевальная сюита. 

 Сюита в Х1Х-ХХ столетиях. 

 Сонатный цикл. 

 Пограничное положение программной музыки 

 Особенность взаимодействия – последовательная рассредоточенность словесно-

го текста и музыки. 

 Различия в объеме программы – от кратчайшего названия до развернутого по-

вествования. 

 Различия в типе программы - картинно-описательном или сюжетном. 

 Вокальная музыка как пример синтетического (в фольклоре – синкретического) 

искусства. 

 Жанры хоровой музыки. 

 Одночастные и циклические хоровые произведения. 

 Оратория и кантата – общее и различное. 

 Храмовая музыка христианской традиции. 

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

искусства при ведущей роли музыки. 

 Типы оперной формы. 

 Балет – соединение музыки, драматического действия и танца. 



 Оперетта как развитие и продолжение традиций французской комической опе-

ры, австро-немецкого зингшпиля. 

 Синтез оперетты, балета, изобразительных средств эстрадного искусства в жан-

ре мюзикла. 

 Музыки в драме, кино- и телефильме. 

 

Литература: 1; 2;   3. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте взаимодействие трех принципов формообразования сложных 

форм – тождества, контраста и динамического сопряжения. 

2. Раскройте основные разновидности вариационной формы: 

 полифонические вариации (basso-ostinato); 

 строгие вариации (классические); 

 свободные вариации. 

3. Охарактеризуйте промежуточные типы вариационной формы: 

 вариации на soprano-ostinato; 

 двойные вариации; 

 вариантная форма. 

4. Дайте характеристику частей в сложной трехчастной форме. 

5. Охарактеризуйте основные виды рондо: 

 старинное (куплетное) рондо; 

 классическое рондо; 

 послеклассическое рондо. 

6. Назовите истоки и основные содержательные аспекты развития сонатной формы 

в творчестве венских классиков. 

7. Охарактеризуйте основные этапы развития в сонатной форме. 

8. Назовите разновидности сонатной формы и охарактеризуйте их. 

9. Раскройте содержательные аспекты формы рондо-соната и ее разновидностей. 

10. Охарактеризуйте два основных вида циклических произведений – сюиту и со-

натно-симфонический цикл. 

11. Дайте определение свободной формы и расшифруйте его. 

12. Охарактеризуйте понятие «смешанная форма» на примере фортепианного сочи-

нения М.Мусоргского «Картинки с выставки». 

13. Назовите основные предпосылки эволюции музыкальных форм в послебетхо-

венскую эпоху. 

14. Охарактеризуйте сочетание сонатности и вариационности в произведениях рус-

ских композиторов (М.Глинка «Арагонская хота», М. Балакирев «Увертюра на 

три русские песни», Н.Римский-Корсаков «Увертюра на русские темы», 

П.Чайковский «Финал» Второй симфонии). 

15. Раскройте особенности музыкальной формы программного произведения 

Ф.Листа «Прелюды». 

16. Объясните понятие «индивидуализированные формы» и раскройте их связь с 

импровизацией (фантазии, токкаты, прелюдии). 

17. Охарактеризуйте музыкальную индивидуализированную форму второй баллады 

Ф.Шопена. Докажите уникальность и неповторимость формы этого сочинения. 

18. Охарактеризуйте особенности старинной сюиты. 

19. Назовите основные разновидности новой сюиты и охарактеризуйте их. 



20. Раскройте типичные жанры и формы частей сонатно-симфонического цикла. 

21. Охарактеризуйте понятие «обобщенные несюжетные композиции» на примере 

пьес Р.Шумана из «Карнавала» («Пьеро», «Арлекин», «Признание»). 

22. Докажите связь музыкальных образов в программных произведениях с литера-

турой, театром или живописью. 

23. Охарактеризуйте понятие «обобщенно-сюжетные композиции» с использовани-

ем сонатной формы на примере увертюры П.Чайковского «Ромео и Джульетта». 

24. Охарактеризуйте понятие «последовательно-сюжетные композиции» с исполь-

зованием свободной формы на примере симфонической картины Н.Римского-

Корсакова «Садко». 

25. Раскройте особенности полифонических форм. 

26. Охарактеризуйте конструктивные признаки контрастно-составных форм. 

27. Назовите вокальные формы и раскройте их особенности. 

 

 

Задания для самостоятельной и практической работы: 

1. Проанализируйте логические закономерности, которые присущи развертыванию 

музыки в сонатных формах, с одной стороны, и пьесах, с другой. Сравните их. 

2. Проанализируйте следующие произведения: 

 романс М.Глинки «Я помню чудное мгновенье»; 

 «Баркарола» П.Чайковского. 

Ответьте на вопросы: 

1) Сколько основных музыкальных образов и соответствующих им достаточно 

самостоятельных частей в сочинении? 

2) Имеется ли реприза, и если имеется, то, повторяет ли она первую часть точно 

или с изменениями? В чем заключаются изменения? 

3) Каков характер каждой части разбираемого сочинения? 

4) Имеет ли оно вступление и заключение, и если да, то каков характер этих 

дополнительных частей,  и какой музыкальный материал в них использован? 

5) Какова общая форма разбираемого сочинения? 

3. Определить музыкальную форму следующих произведений: 

 И.С.Бах. Хор «Crucifixus» из мессы си минор 

 В.Моцарт. Соната №11, 1ч. 

 Л.Бетховен. Соната №12, 1ч. 

 Р.Шуман. Симфонические этюды 

 С.Прокофьев. Фортепианный концерт №3, 2ч. 

 М.Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила» 

 А.Бородин. Хор поселян из оперы «Князь Игорь» 

 М.Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина» 

 М.Мусоргский. Дуэт Варлаама и Мисаила из оперы «Борис Годунов» 

 Л.Бетховен. Симфония №5, 2ч. 

 М.Глинка. Камаринская. 

 М.Мусоргский. Вступление к опере «Хованщина» 

 Л.Бетховен. 32 вариации до минор 

 Ф.Куперен. «Любимая» 

 В.Моцарт. Рондо ля минор 

 Л.Бетховен. Соната №2, 2ч. 

 Л.Бетховен. Соната №21, финал 

 Л.Бетховен. «Ярость по поводу потерянного гроша» 



4. Проанализируйте любую из оркестровых сюит (на выбор): 

 Э.Григ. Пер Гюнт; 

 Ж.Бизе. Арлезианка; 

 Н.Римский-Корсаков. Шехеразада; 

 С.Прокофьев. Ромео и Джульетта; 

 С.Прокофьев. Золушка. 

Как контрастируют по характеру смежные части сюиты? 

Как чередуются части быстрые и медленные? Мажорные и минорные? 

5. Определите музыкальную форму следующих произведений: 

 Л.Бетховен. Соната №7, 3ч. 

 Ф.Шопен. Ноктюрн до минор 

 Ф.Шопен. Полонез фа диез минор 

 С.Прокофьев. «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта» 

 Д.Шостакович. Симфония №8, 3ч. 

 Л.Бетховен. Соната №4, 2ч. 

 Ф.Шопен. Вальс ля минор ор.34 

 С.Прокофьев. Соната №7, 3ч. 

 М.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

 П.Чайковский. Симфония №6, 3ч.  

6. Проанализируйте структуру и тональный план фуги, которую вы в этот момент 

разучиваете. Найдите ее основные разделы, компоненты, из которых они состо-

ят. Проанализируйте тип полифонического многоголосия в интермедиях. 

7. Определите музыкальную форму следующих произведений: 

 П.Чайковский. Трио «Памяти великого художника» 

 Д.Шостакович. Симфония №8 

 Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада», 4ч. 

 М.Глинка. Камаринская 

 М.Глинка. Арагонская хота 

 Ф.Лист. Испанская рапсодия 

 Ф.Лист. «Прелюды» 

 С.Прокофьев. Фортепианный концерт №1 

 П.Чайковский. Симфония №6, 4ч. 

 Ф.Шопен. Скерцо №2 

 П.Чайковский. Симфония №4. 4ч. 

 Ф.Шопен. Баллада №2 

 

Занятие 4. Разновидности анализа музыкальных произведений. 

 

ПЛАН 

 Эффективность целостного анализа сравнительно небольших произведений. 

 Возможность аналитических действий «от общего –  к частному». 

 Возможность членения «большого» анализа на ряд «малых». 

 Анализ определенной существенной стороны музыкального целого – мелодики, 

гармонии, фактуры,  динамики. 

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

ния его результата – от аудитории. 

 Художественно-педагогический анализ как разновидность анализа, направлен-

ного на удовлетворения обучения и воспитания. 



 Плодотворность использования в анализе музыкальных произведений методов 

других наук. 

 Применимость и эффективность в музыкальном анализе представлений и прие-

мов исследования точных наук. 

Литература: 1; 2;   3. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Раскройте понятие «целостный анализ» музыкальных произведений с точки зре-

ния музыковедческой трактовки. 

2. Охарактеризуйте особенности гармонического анализа музыкального произве-

дения. 

3. Обоснуйте значение полифонического анализа музыкального произведения. 

4. Охарактеризуйте особенности ритмического анализа музыкального произведе-

ния. 

5. Обоснуйте значение темпового анализа музыкального произведения. 

6. Охарактеризуйте особенности мелодического анализа музыкального произведе-

ния. 

7. Обоснуйте значение ладового анализа музыкального произведения. 

8. Охарактеризуйте особенности тонального анализа музыкального произведения. 

9. Выявите особенности темпового анализа оркестровых и хоровых музыкальных 

произведений. 

 

Задания для самостоятельной и практической работы: 

1. Проанализируйте (письменно) тональный план и типы модуляций в пьесе «У 

камелька» П.И.Чайковского («Времена года», №1). 

2. Проведите жанровый анализ тех пьес, которые вы играли на экзаменах, зачетах. 

Какой основной жанр в них выявлен? 

3. Прослушайте следующие произведения: 

 Моцарт. Симфония соль минор; 

 Бетховен. Соната №23 «Аппассионата»; 

 Шуберт. Восьмая симфония («Неоконченная»); 

 Бородин. Квартет №2; 

 Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром №2; 

 Шостакович. Трио; 

 Прокофьев. Первая симфония («Классическая»). 

Сколько частей включает в себя каждое из прослушанных вами сочинений? 

В каком порядке следуют, друг за другом части различного характера, различ-

ной жанровой принадлежности, разного темпа? 

4. Определить музыкальную форму следующих произведений: 

 В.Моцарт. Фантазия до минор 

 Д.Шостакович. Фуга до мажор ор.87 

 Ф.Шуберт. «Юноша у ручья» 

 А.Даргомыжский. «Я здесь, Инезилья» из оперы «Каменный гость» 

 Н.Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда» 

 М.Мусоргский. «Полководец» из цикла «Песни и пляски смерти» 

 А.Даргомыжский. «Старый капрал» 

 М.Мусоргский. «Колыбельная» из цикла «Песни и пляски смерти» 


