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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» изучается 

студентами в соответствии с требованиями, предъявленными к квалификации будущих 

специалистов, и направлена на обеспечение высокого уровня профессиональной 

подготовки. Этот учебный курс организован в Санкт-Петербургской консерватории 

недавно – в 2012 году – и перекликается с курсом «Теория музыкального содержания», 

уже существующим в Московской консерватории, а также ряде других консерваторий, и 

успевшим себя зарекомендовать как необходимая дисциплина в системе подготовки 

профессиональных специалистов. 

В отличие от московского курса дисциплина «Исполнительский анализ 

музыкального текста предназначена для студентов фортепианного факультета. Появление 

этого учебного курса способствует образованию необходимой связи между изучением 

всего комплекса теоретического материала и собственно проблемами исполнительской 

интерпретации музыкального текста. Благодаря данному курсу устанавливается прямая 

связь – от теории к исполнительской практике в классе специальности.  

Формирование мышления, знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных занятий, семинаров, а также на основе различных форм тестирования. 

Большое внимание уделяется изучению литературы в рамках самостоятельной работы. 

Итогом изучения материалов данного курса является зачет. Его основным содержанием 

становится защита курсовой работы, посвященной подробному анализу одного сочинения 

для фортепиано - сначала как музыкального текста, отражающего волю композитора, а 

затем как текста, услышанного разными исполнителями (минимум – двумя) с 

последующим обязательным сравнением различных интерпретаций и возникающих 

различных соотношений с авторским текстом.  

 

Цели изучения дисциплины – раскрыть богатство музыкального мира через его 

многосистемную организацию, которая реализуется в самых разнообразных 

материальных и логических формах на протяжении всего исторического развития музыки, 

и, в связи с этим, определить исполнительский ракурс, способствующий познанию глубин 

художественного текста.  

Задачами изучения дисциплины «Исполнительский анализ музыкального текста» 

являются знакомство и практическое освоение различных методик анализа, необходимых 

для проникновения в тайны интонационного процесса того или иного сочинения в 

соответствии с их исторической и стилевой обусловленностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина рассматривает проблемы исполнительства, решаемые 

благодаря анализу всех компонентов музыкальной речи – как в их множественной 

имманентной взаимосвязи, так и в многочисленных стилевых формах реализации 

художественной информации. Выработанные различные методики анализа, направленные 

на раскрытие особенностей музыкального содержания и, в соответствии с ними, поиски 
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исполнительской интерпретации, могут быть использованы и в других учебных курсах¸ 

таких как:  

– анализ музыкальных форм, 

– полифония, 

а также и в более опосредованной форме – в связи с обращением к историческим 

дисциплинам, среди которых: 

– история искусств, 

– история музыки, 

– история фортепианного искусства, 

при этом указанная последняя дисциплина – «История фортепианного 

искусства», – изучаемая ранее предлагаемого курса (1, 2 семестры), ретроспективно 

наполняется новым смыслом. 

Учебная дисциплина «Исполнительский анализ музыкального текста» в 

совокупности со всеми другими теоретическими и историческими предметами дает 

возможность профессионально развиваться музыканту не только в исполнительской 

деятельности, но также достигать современного уровня в сфере педагогической 

деятельности при освоении учебного курса «Обзор педагогического репертуара», а также 

при прохождении педагогической практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине в рамках 

компонентов компетенций 

ПК-5. Способен определять 

композиторские стили, воссоздавать 

художественные образы в соответствии с 

замыслом композитора 

Знать: особенности исполнительской 

стилистики от эпохи барокко до 

современности, основы исполнительской 

интерпретации; композиторские стили, 

условия коммуникации «композитор — 

исполнитель — слушатель». 

Уметь: ориентироваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в историческом 

аспекте; находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных образов в 

соответствии со стилем композитора. 

Владеть: навыками воплощения 

художественного образа произведения в 

соответствии с особенностями 

композиторского стиля; навыками 

самостоятельного анализа художественных 

и технических особенностей музыкального 

произведения. 

 

4. Объем курса и виды учебной работы 
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Вид учебной  

работы 

Всего часов / 

зачетных единиц 

3-й семестр 

Контактная аудиторная работа 

(всего) 

34 

Практические занятия 34 

В том числе – семинары  10 

Контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа (всего) 

38 

Вид аттестации:  ЗО 

Общая трудоемкость: часы 72 

Зачетные единицы 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план  
№ Наименование тем 

и разделов 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия, час., в 

том числе: 

Самостоятель

ная 

работа, час. Практичес

кие 

занятия 

Семинары 

 

 Третий семестр 72 24 10 38 

1. Цели и задачи курса 

«Исполнительский анализ 

музыкального текста». 

Направленность курса на 

исполнительские проблемы 

студентов фортепианного 

факультета. 

4 2  2 

2 Место музыки среди 

различных видов искусств. 

Аналитические параллели 

между различными видами 

искусств: поэзия и музыка, 

проза и музыка, живопись и 
музыка. 

4 2  2 

3. Имманентный анализ всех 

компонентов музыкальной 

речи в их взаимодействии.  

И. С. Бах, Р. Шуман,  

Ф. Шопен,П. И. Чайковский. 

4 2  2 

4. Анализ 

индивидуального стиля.  

Л. в. Бетховен,  

И. Брамс, Ф. Шопен,  

К. Дебюсси. 

6  2 4 

5. Тембровая драматургия 4  2 2 
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полифонического 

пространства И. С. Баха. 

6. Тембровая драматургия 

гармонического пространства 

 Ф. Шопена. 

4  2 2 

7. Исторические диалоги: 

И. Брамс и И. С. Бах; 

А. Веберн и И. Брамс. 

4 2  2 

8. Исторические диалоги: С. 

Слонимский – И. С. Бах, 

С. Слонимский –

Д. Шостакович. Анализ 

полифонического цикла 

С. Слонимского «24 

прелюдии и фуги». 

4 2  2 

9. Мир идей: символизм 

М. Мусоргского. «Картинки с 

выставки»: русско-

европейские и европейско-

русские связи; проблемы 

цикла.  

4 2  2 

10. «Семь уроков П. Клее» 4 2  2 

11. Поэтический сюжет 

тональных структур в музыке 

ХХ века 

4 2  2 

12. Достижение целостности 

музыкального содержания 

или загадка В. А. Моцарта 

4 2  2 

13. Роман И. Гете 

«Избирательное сродство»: 

преломление законов 

музыкальной организации 

4 2  2 

14. Л. в. Бетховен и вечность: 

четыре интонационные 

модели общения композитора 

с миром. 

4 2  2 

15. Л. в. Бетховен и личность: ми 

минор в творчестве 

композитора. О семантике 

тональности. 

4 2  2 

16.  Семинары (произведение для 

анализа выбирается заранее 

по согласованию) 

10  4 6 

 ИТОГО: 72 24 10 38 

 

5.2. Содержание программы 

1. Цели и задачи курса «Исполнительский анализ музыкального текста». 

Направленность курса на исполнительские проблемы студентов фортепианного 

факультета. Девиз учебного курса – «Теория для исполнителей». Содержание курса 

сложилось под знаком теории Б. Асафьева об интонации. Все методологические 

параметры дисциплины определяются интонационной природой музыки. Основной 

категориальный аппарат: интонационный прогноз, музыкальное событие, художественное 

открытие, семантика тональностей, поэтический сюжет тональной структуры. Среди 
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различных методик анализа выделяются сравнительный анализ, «обратный перевод», 

«Метод Пауля Клее», а также анализ под рубрикой «могло бы быть иначе?». связанный с 

размышлением о соотношении типового и индивидуального. 

2. Место музыки среди различных видов искусств. Аналитические параллели между 

различными видами искусств: поэзия и музыка, проза и музыка, живопись и музыка. 

3. Имманентный анализ всех компонентов музыкальной речи в их взаимодействии. 

И. С. Бах, Р. Шуман, Ф. Шопен, П. И. Чайковский. 

4. Анализ индивидуального стиля. Л. в. Бетховен, И. Брамс, Ф. Шопен, К. Дебюсси. 

Соотношение общего и частного: анализ произведения с позиции реализации данного 

жанра в творчестве данного композитора; анализ взаимодействия всех компонентов 

музыкальной речи на протяжении всего творческого пути композитора; анализ каждого 

компонента музыкальной речи в его исторической процессуальности для композитора. 

5. Тембровая драматургия полифонического пространства И. С. Баха. 

Аналитический подход к музыке Баха с позиции пространственных координат. Принципы 

развертывания музыкального пространства в фугах. Сравнение клавирных и органных 

фуг. Роль инструментального тембра в организации пластов оркестровой ткани Баха. 

Взаимовлияние оркестровых, хоровых и клавирных вариантов организации 

пространственной вертикали у Баха. 

6. Тембровая драматургия гармонического пространства Ф. Шопена. Общая 

характеристика фортепианного пространства в творчестве Шопена. Законы акустики и их 

преломление в музыкальной ткани произведений Шопена. Наличие двух полюсов 

звучности произведений Шопена: гармоническое равновесие и нарушение звукового 

баланса в рамках одной пространственной зоны. Звуковысотные характеристики сольного 

звучания низкого регистра в произведениях Шопена. Драматургия звукового пространства 

Шопена: от дисбаланса звучности к завоеванию акустического равновесия. 

7. Исторические диалоги: И. Брамс и И. С. Бах. Метод анализа, направленный на 

выявление единого метапространства в мире музыки. Поиск общих корней между 

творчеством Брамса и Баха. Жанры и формы. Хоровая музыка. Процессуальность, 

направленная на достижение необходимого внутреннего равновесия. Элементы 

музыкальной речи: аккордика, мелодика, контрапункт, организация звукового 

пространства, переменность функций линейных элементов фактуры.  

Пассакалия в творчестве И. Брамса и А. Веберна: к проблеме тональной структуры. 

8. Исторические диалоги: С. М. Слонимский – И. С. Бах; С. М. Слонимский – Д. Д. 

Шостакович. Полифонический цикл Слонимского «24 прелюдии и фуги» – уникальный 

музыкальный документ конца ХХ столетия. Активный диалог композитора с Бахом через 

обращение к его обоим томам ХТК, а также диалог с Шостаковичем на основе 

аналогичного собрания прелюдий и фуг во всех тональностях. Творческое 

переосмысление Слонимским основополагающих аспектов своих сочинений: взгляд в 

прошлое и проблема будущего развития музыкальной мысли. Полифонический цикл «24 

прелюдии и фуги» С. М. Слонимского – пример отношения к истории как единому 

музыкальному пространству на основе его многочисленных диалектических связей. 

Рождение новой композиционной модели – метацикла.  

9. Мир идей: символизм М. П. Мусоргского – «Картинки с выставки». Шедевр 

Мусоргского – фортепианный цикл, до сих пор не имеющий аналогов в мировой 

литературе среди подобных – циклических жанров, посвященных фортепиано. 

Рожденный на одном дыхании – меньше чем за месяц, цикл «Картинки с выставки» – 

пример средоточия первозданной музыкальной интонации Мусоргского, сближающего 

русского композитора с гениями Европы – Р. Шуманом, Ф. Шопеном, Ф. Листом. 

Неисчерпаемая множественность линий, скрепляющих части всего цикла в единое 
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композиционное целое. Параллели с симфоническими произведениями Л. в. Бетховена, И. 

Брамса, а из музыки последующих поколений – с опусами нововенца А. Веберна. 

10. «Семь уроков П. Клее». Пространственно-временные закономерности, ставшие 

собственно выразителем художественного содержания в искусстве ХХ века, – 

методологическая основа анализа музыкального текста предшествующих веков: 

творчество И. С. Баха, Л. в. Бетховена, И. Брамса. 

11. Поэтический сюжет тональных структур в музыке ХХ века: А. Н. Скрябин, Б. 

Барток, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шнитке, С. А. 

Губайдулина. 

12. Достижение целостности музыкального содержания или загадка В. А. Моцарта: 

театр инструментальной сонаты и законы инструментального обобщения в театральной 

музыке.  

13. Роман И. В. Гете «Избирательное сродство»: преломление законов музыкальной 

организации или путь к открытию всеобщности «вибрационной адаптации сфер». 

Преломление пространственно-временных законов музыкальной композиции в 

организации романа Гете. «Обратный перевод» (А. В. Михайлов): понимание 

ритмической интонационности романа Гете – метод познания музыкального текста в 

обратном порядке, «справа налево», от конца к началу. Установление драматургической и 

композиционной значимости экспозиционных тематических элементов – установление 

интонационного композиционного прогноза. 

14. Л. в. Бетховен и вечность: четыре интонационные модели общения с миром. О 

семантической роли вводнотоновой интонации. О взаимодействии горизонтали и 

вертикали, метра и ритма. 

15. Л. в. Бетховен и личность: ми минор в творчестве композитора. Еще раз о 

семантике тональности. Гипотетический историко-психологический роман. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Список литературы 

1. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. 

Учебное пособие. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014. – 

440 с. (в НМБ 7 шт) 

2. Задерацкий В. Век ХХ. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы 

минувшего века. – М.: «Композитор», 2014. – 576 с. (в НМБ 2 шт) 
Главная ценность сборника заключена в онтологическом характере исследования, 

вписывающего рассматриваемое музыкальное явление не только в общекультурный, но и в 

социальный, политический, гуманитарный и мировоззренческий контекст его бытования. 

Представить явления и тенденции в синкретической целостности — задача, решаемая автором. 

3. Композиторы о современной композиции. Хрестоматия. – М.: «Московская 

консерватория», 2009. – 356 с. (в НМБ 15 шт) 

4. Теория современной композиции. – М.: Музыка, 2005. – 624 с. 
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002787274/ 

5. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие / В.Н. Холопова. — 4-

е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-

0334-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44767 (дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

В книге две части: 1. – музыкальное произведение как феномен; 2. – Содержание 

музыкального произведения.  

6. Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное 

пособие / В.Н. Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_002787274/
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368 с. — ISBN 978-5-8114-0406-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1978 (дата обращения: 

03.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Вартанов С. Диалог в фортепианной интерпретации. – 2011. Musstudent.ru 

2. Вартанов С. Концепция в фортепианной интерпретации. – 2013. Dissercat.com 

3. Медушевский В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы. 

Дисс. На соискание уч. степени доктора искусствоведения. – М.: 1981. – 381 с. 

Dissercat.com 

4.  Валентин Непомнящий читает «Евгения Онегина». Yotube.com 

5. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Читает Сергей Юрский. Video.mail.ru. 

6. Роман А. С. Пушкина читает И. Смоктуновский . Аудиокнига «Евгений 

Онегин». www.yotube.com.  

7. Библейские сюжеты. Документальный цикл Дм. Менделеева.www,predanie.ru 

8. Видеоматериалы конкурса им. П. И. Чайковского. Medici.tv 

9. Владимир Дашкевич. Теория интонации. Композитор и исполнитель. 

www.vladimirdashkevich.ru 

10. Сайт Гусевой А.В.: www.harmonyspb.ucoz.ru 

11. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, 

художественная музыкальная литература: http://intoclassics.net 

12. Учебные пособия, нотная литература: http://notes.tarakanov.net 

13. Энциклопедия, словарь, аудиозаписи: http://www.belcanto.ru 

14. Библиотека ТГПИ http://library.tgpi.ru/main 

15. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

16. Национальная Электронная Библиотека www.rusneb.ru  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Исполнительский анализ 

музыкального текста» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые 

роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и 

видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы. 

Приветствуется использование личных ноутбуков, планшетов, смартфонов, что 

помогает оперативно сфотографировать предложенные методические материалы, найти в 

интернете необходимую запись и прослушать. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

http://www.yotube.com/
http://www.vladimirdashkevich.ru/
http://www.harmonyspb.ucoz.ru/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.belcanto.ru/
http://library.tgpi.ru/main
http://e.lanbook.com/
http://www.rusneb.ru/
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8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

Компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине в рамках 

компонентов компетенций 

ПК-5. Способен определять 

композиторские стили, воссоздавать 

художественные образы в соответствии с 

замыслом композитора 

Знать: особенности исполнительской 

стилистики от эпохи барокко до 

современности, основы исполнительской 

интерпретации; композиторские стили, 

условия коммуникации «композитор — 

исполнитель — слушатель». 

Уметь: ориентироваться в композиторских 

стилях, жанрах и формах в историческом 

аспекте; находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных образов в 

соответствии со стилем композитора. 

Владеть: навыками воплощения 

художественного образа произведения в 

соответствии с особенностями 

композиторского стиля; навыками 

самостоятельного анализа художественных 

и технических особенностей музыкального 

произведения. 

 

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

В качестве промежуточной аттестации существует зачет с оценкой в конце 3-го 

семестра, где учитываются: 

1) Ответы на тестовые задания в течение всего курса. 

2)  Выступление на семинаре, посвященном анализу музыкального текста. Выбор 

метода анализа и музыкального произведения осуществляется самостоятельно. 

Результат выступления – установление связи анализа и исполнительских проблем. 

3) Реферат, посвященный анализу фортепианного сочинения И. Брамса (из ор. 79, 116, 

117, 118, 119). Работа включает две части. Первая – анализ авторского текста в 

различных аспектах, на основании которого осуществляются предварительные 

установки на исполнение. Вторая часть – анализ двух исполнений данного 

произведения. Каждое исполнение детально анализируется и сверяется с 

авторскими пометками. Делаются выводы о соотношении исполнительской 

концепции и авторского замысла. 

 

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в 

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. 

 

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций 

ПК-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать 

художественные образы в соответствии с замыслом композитора 

Индикаторы 

достижения 

Уровни сформированности компетенции 

Нулевой Пороговый Средний Высокий 
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компетенции 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Тестовые задания, выступление на семинаре. 

Знать:  

особенности 

исполнительско

й стилистики от 

эпохи барокко 

до 

современности, 

основы 

исполнительско

й 

интерпретации; 

композиторские 

стили, условия 

коммуникации 

«композитор — 

исполнитель — 

слушатель». 

Не знает  

особенности 

исполнительско

й стилистики от 

эпохи барокко 

до 

современности, 

основы 

исполнительско

й 

интерпретации; 

композиторские 

стили, условия 

коммуникации 

«композитор — 

исполнитель — 

слушатель». 

Знает частично  

особенности 

исполнительско

й стилистики от 

эпохи барокко 

до 

современности, 

основы 

исполнительско

й 

интерпретации; 

композиторские 

стили, условия 

коммуникации 

«композитор — 

исполнитель — 

слушатель». 

Знает в 

достаточной 

степени  

особенности 

исполнительско

й стилистики от 

эпохи барокко 

до 

современности, 

основы 

исполнительско

й 

интерпретации; 

композиторские 

стили, условия 

коммуникации 

«композитор — 

исполнитель — 

слушатель». 

Знает в полной 

мере  

особенности 

исполнительско

й стилистики от 

эпохи барокко 

до 

современности, 

основы 

исполнительско

й 

интерпретации; 

композиторские 

стили, условия 

коммуникации 

«композитор — 

исполнитель — 

слушатель». 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат 

Уметь: 

ориентироватьс

я в 

композиторских 

стилях, жанрах 

и формах в 

историческом 

аспекте; 

находить 

индивидуальны

е пути 

воплощения 

музыкальных 

образов в 

соответствии со 

стилем 

композитора 

Не умеет 

ориентироватьс

я в 

композиторских 

стилях, жанрах 

и формах в 

историческом 

аспекте; 

находить 

индивидуальны

е пути 

воплощения 

музыкальных 

образов в 

соответствии со 

стилем 

композитора 

Умеет, 

допуская 

технические 

ошибки и 

неточности,  

ориентироватьс

я в 

композиторских 

стилях, жанрах 

и формах в 

историческом 

аспекте; 

находить 

индивидуальны

е пути 

воплощения 

музыкальных 

образов в 

соответствии со 

стилем 

композитора 

Умеет в 

достаточной 

мере  

ориентироватьс

я в 

композиторских 

стилях, жанрах 

и формах в 

историческом 

аспекте; 

находить 

индивидуальны

е пути 

воплощения 

музыкальных 

образов в 

соответствии со 

стилем 

композитора 

Умеет свободно  

ориентироватьс

я в 

композиторских 

стилях, жанрах 

и формах в 

историческом 

аспекте; 

находить 

индивидуальны

е пути 

воплощения 

музыкальных 

образов в 

соответствии со 

стилем 

композитора 

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: 

Тестовые задания, выступление на семинаре, реферат 

Владеть: 

навыками 

Не владеет  

навыками 

Частично 

владеет  

В целом 

владеет  

В полной мере 

владеет  
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воплощения 

художественног

о образа 

произведения в 

соответствии с 

особенностями 

композиторског

о стиля; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

художественны

х и технических 

особенностей 

музыкального 

произведения. 

воплощения 

художественног

о образа 

произведения в 

соответствии с 

особенностями 

композиторског

о стиля; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

художественны

х и технических 

особенностей 

музыкального 

произведения. 

навыками 

воплощения 

художественног

о образа 

произведения в 

соответствии с 

особенностями 

композиторског

о стиля; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

художественны

х и технических 

особенностей 

музыкального 

произведения. 

навыками 

воплощения 

художественног

о образа 

произведения в 

соответствии с 

особенностями 

композиторског

о стиля; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

художественны

х и технических 

особенностей 

музыкального 

произведения. 

навыками 

воплощения 

художественног

о образа 

произведения в 

соответствии с 

особенностями 

композиторског

о стиля; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

художественны

х и технических 

особенностей 

музыкального 

произведения. 

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов 

оценивания компонентов компетенций 

 

Оцениваемые компоненты Баллы 

(макс. количество – 100 баллов) 

нулевой пороговый средний высокий 

а) содержание и полнота ответа на тестовые 

задания 

0-10 11-14 15-17 18-20 

б) выступление на семинаре  0-10 11-14 15-17 18-20 

в) умение работать с музыкальным 

материалом, реферат 

0-10 11-14 15-17 18-20 

г) умение обнаруживать логическую связь 

исторических и аналитических аспектов 

вопроса 

0-10 11-14 15-17 18-20 

д) владение профессиональной 

терминологией, культура устной речи 

студента 

0-10 11-14 15-17 18-20 

 50 70 85 100 

 

Шкала оценивания 

 

Баллы Оценки 

86 – 100 Отлично 

71 – 85 Хорошо 

51 – 70 Удовлетворительно 

0 – 50 Неудовлетворительно 

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим 

материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи 

исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием 
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профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, 

он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных 

деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно 

ориентируется в нотном тексте. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, 

знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но 

допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою 

точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать 

полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос. 

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента 

изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, 

жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет 

материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического 

материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также 

тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, 

не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках 

своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может 

удовлетворительно ответить на один из вопросов билета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент 

демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, 

отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и 

проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При 

этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной 

терминологией. 

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с 

использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно 

пользоваться музыкальными терминами. 

 

8.4. Контрольные материалы 

Примерная тематика тестовых вопросов 

1. Сравнительный анализ темы Largo appassionato Второй части Седьмой сонаты Л. 

в. Бетховена: в экспозиции и репризе. 

2. Основные отличия главных тем – до минорного концерта В. А. Моцарта и до 

минорного концерта Бетховена. 

3. Слуховой анализ: определение специфики метрической организации и ее 

взаимодействия с гармонической функциональностью в пьесе П. И. Чайковского 

«Январь». 

4. Сравнительный анализ изложения темы побочной партии в первой части 21 

сонаты Бетховена: в экспозиции и репризе. 

5. Сравнительный анализ вступлений в первой балладе Ф. Шопена и в «Бабочках» Р. 

Шумана. 

 

Примерная тематика семинаров 

1. Семантика тональности на примере сонат Л. в. Бетховена. 

2. Пространственно-временные характеристики в сюитах И. С. Баха. 

3. Акустика: нормы и нарушения в творчестве Ф. Шопена. 

4.  Художественное открытие: различные примеры.  
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Тесты (с выбором правильного ответа из четырех предложенных). 

1. Когда родился Пифагор? 

А) в первом веке н.э. 

Б) в XV веке 

В) в VI веке до н.э. 

Г) в V веке до н.э. 

 

2. Для чего у человека два уха? 

А) чтобы лучше слышать 

Б) для достижения стереоэффекта 

В) для красоты 

Г) для ориентации в пространстве 

 

 3. Как организуется метрическая система в самом начале пьесы П. Чайковского 

«Январь»? 

А) с третьей доли четырехдольного размера 

Б) с третьей доли трехдольного размера 

В) с первой доли трехдольного размера 

Г) с первой доли четырехдольного размера 

 

1. Где находится кульминация в первом восьмитакте Второй части Четвертой сонаты 

для фортепиано Л.в.Бетховена? 

А) в 6 такте 

Б) в 7 такте  

В) в 8 такте 

Г) в 4 такте 

 

 5. Что различного между первой фразой Прелюдии До мажор И. С. Баха из ХТК I и 

первой фразой песни «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого? 

А) тональность 

Б) последовательность ладовых функций 

В) Ритм гармонической смены 

Г) метрическая организация 

 

 6. Кто сказал фразу «Нельзя имена Баха и Генделя произносить на одном дыхании»? 

А) Бетховен 

Б) Лист 

В) Чайковский 

Г) Веберн 

 

6. В каком жанре не сочинял И. С. Бах? 

А) оратория 

Б) инструментальный концерт 

В) сюита 

Г) опера 

 

7. Кто «лишний» в следующем перечне имен: Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Д. 

Скарлатти? 
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А) Д. Скарлатти 

Б) Вивальди 

В) Бах 

Г) Гендель 

  

8. В первой части 27 сонаты для фортепиано Бетховен для перехода от основной 

тональности Главной партии ми минор в тональность си минор Побочной 

партии осуществляет модуляцию: 

А) через Соль мажор 

Б) через ля минор, затем До мажор 

В) через Соль мажор, затем До мажор 

Г) через До мажор, затем ля минор, затем Си бемоль мажор 

 

 9. Дети на начальном этапе обучения музыки выкладывают на крупнонарисованном 

нотном стане песенку нотками разного цвета, порядок которых определяется 

местом в форме: первую фразу –нотками красного цвета, вторую – желтого 

цвета, третью – зеленого и четвертую - синего. Какого цвета будут выложены 

четыре фразы мелодии, если мелодия второй фразы повторяет мелодию первой 

фразы, а четвертая фраза повторяет мелодию третьей фразы? 

А) красного – красного – желтого-желтого 

Б) красного – оранжевого –зеленого- зеленого 

В) красного- желтого-зеленого-синего 

Г) красного-красного- зеленого-зеленого 

 

10. Какой секрет заложен в названии шутливой пьесы «Собачий вальс»?   

А) Собака вальс не танцует 

Б) собака перебирает лапами медленно, а музыка звучит довольно подвижно 

В) цирковая собака на задних лапах крутится, но не попадает в метрическую долю 

музыки 

Г) Вальс как танцевальный жанр реализуется в трехдольной сетке, а музыка 

«собачьего вальса» организована на «два». 

 

 

 

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей 

В организации учебного процесса используются различные образовательные 

технологии: 

- развитие логического мышления; 

- развитие оценочного суждения; 

- освоение современных подходов в оформлении полученной информации; 

- привлечение средств мультимедиа на лекциях, семинарах, прослушивании 

творческих заданий; 

- освоение учебного материала в условиях активного приобщения Интернет-

ресурсов, активной работы на странице сайта преподавателя, ведущего данную 

дисциплину. 

Больше внимания уделяется лекциям, приближающимся по своей направленности к 

жанру аналитических занятий. 

Закрепление пройденного материала осуществляется в форме экспресс-тестирования 

на текущих аудиторных занятиях. Вопросы выбираются как фактологического характера, 

так и требующие выявления аналитических навыков. 
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Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной 

работы студента. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – 

изучать научную литературу, постоянно расширять свой музыкальный тезаурус, 

тщательно выполнять все задания, особенно творческого характера, стремиться 

критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных встречах – как от 

преподавателя, так и от всех сокурсников, принимающих каждый раз непосредственное 

участие в поисках художественных открытий при общении с шедеврами мировой 

музыкальной практики.  
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