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1. Пояснительная записка 
 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «История и 
теория музыки» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
50.06.01 Искусствоведение(уровень аспирантуры), специальность 17.00.02 «Музыкальное 
искусство»,утвержденного ПриказомМинистерства образования и науки Российской 
Федерации № 909 от 30.07.2014, и рабочей программой дисциплины «история и теория 
музыки».  

Цель методических рекомендаций - обеспечить аспирантам оптимальную 
организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 
самостоятельной работы. 

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого 
уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке 
научной и культурной информации.  

Приступая к изучению дисциплины «история и теория музыки», студенты должны 
ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими 
указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической 
литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные 
библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-
методические пособия, завести тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для 
подготовки к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 
и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний 
аспиранту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 
индивидуальной работы. 

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (конспекты 

источников) преподавателю. 
При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в практических 

занятиях и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может 
претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по 
дисциплине. 

 
2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность 

действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины») 
 

Обучение по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель 
дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции 
или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять 
конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по 
пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с 
конспектом лекций и презентацией, предоставленной педагогом: 

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Соотнесите его с презентацией 
преподавателя. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения 
для понимания. 

2. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя 
предлагаемую литературу.  

3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за 
помощью к преподавателю. 

 



При подготовке к практическомузанятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 
позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 
характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который 
вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 
аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется 
активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными 
заранее докладами, принимать участие в выполнении контрольных работ. 

 
3. Формы самостоятельной работы 

 
для овладения знаниями: для закрепления и 

систематизации знаний: 
для формирования 

умений: 
чтение и конспектирование 
текста (учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы) 

работа с конспектом лекции, 
в том числе составление 
плана лекций 

излагать и критически 
осмысливать базовые 
представления по истории 
зарубежного  музыкального 
искусства 

составление плана текста 
(учебника, первоисточника, 
дополнительной 
литературы) 

повторная работа над 
учебным материалом 

выстраивание 
самостоятельной позиции и 
убедительность ее 
публичного оформления    

работа со словарями и 
справочниками 

составление плана и тезисов 
ответа 

поиск и обработка 
информации по заданной 
теме 

работа с нормативными 
документами 

составление таблиц для 
систематизации учебного 
материала 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

учебно-исследовательская 
работа 

подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, 
конференции, подготовка 
текста курсовой работы. 

анализировать музыкальные 
сочинения различных  
исторических эпох, стилей, 
жанров в историко-
эстетическом контексте; 
рассматривать музыкальное 
произведение в динамике 
исторического, 
художественного и 
социально-культурного 
процесса 

использование 
компьютерной техники, сети 
Интернет и др. 

подготовка доклада с 
презентацией, подготовка 
текста курсовой работы. 

планировать цели и 
устанавливать приоритеты 
при выборе способов 
принятия решений с учетом 
условий, средств, 
личностных возможностей и 
временной перспективы 
достижения; 



применять технологии, 
которые в полной мере 
соответствуют содержанию 
и целям изучения 
конкретной дисциплины 

 составление библиографии пользоваться справочной 
литературой 

 
4.Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по 

дисциплине 
Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.  
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в 

течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам 
у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 
указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 
раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 
конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 
или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 
разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он 
испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы 
самопроверки. 

Для более глубокого изучения лекционного материала и подготовки докладов 
рекомендуется использовать дополнительную литературу:  

1. Альшванг А.А. Избранные сочинения в 2-х тт. М., 1964, 1965. 
2. Альшванг А.А. Чайковский. М., 1959. 
3. Аминова Г.У. Отечественные истоки творчества С.И. Танеева. Красноярск, 2006. 
4. Античная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов А.Ф.Лосева. М., 1960. 
5. Антон Веберн. Лекции о музыке. Письма. М., 1975. 
6. Арановский М.Г. Музыкальный текст: структура, свойства. М., 1998. 
7. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. //Проблемы муз.мышления. М., 1974. 
8. Арановский М.Г. Симфонические искания. Л., 1979. 
9. Асафьев Б.В. Избранные труды, т. 1 – 4. М., 1952 –1955. 
10. Асафьев Б.В. Книга о Стравинском. Л., 1977. 
11. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс, кн. 1 – 2 (1930 – 1947). Л., 1963. 
12. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX и начала ХХ века. Л., 1968. 
13. Асафьев Б.В. Симфонические этюды. М., 2008. 
14. Асланишвили Ш. Принципы формообразования в фугах И.С.Баха. Тбилиси, 1975. 
15. Балакирев М.А. Воспоминания. Письма. Л., 1962. 
16. Балакирев М.А. Исследования. Статьи. Л., 1961. 
17. Балакиревупосвящается. Сборникстатей к160-летиюсоднярождениярусского 

композитора (1836 – 1996). СПб., 1998.  
18. Балакирев М.В. и В.В. Стасов. Переписка. М., 1970, 1971. 
19. Бандура А. Иные миры А. Скрябина.М., 1994. 
20. Баренбойм Л.А. А.Г.Рубинштейн. Л., 1957, 1962. 



21. Барсова И.Л. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первая половина 
XVIII века). М., 1997. 

22. Бела Барток. Сб.статей. М., 1977. 
23. Беляев В.М. Мусоргский. Скрябин. Стравинский. М., 1972. 
24. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. Л., 1978. 
25. Бобровский В.П. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970. 
26. Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978. 
27. Богатырев С.С. Двойной канон. М. – Л., 1947. 
28. Богатырев С.С. Обратимый контрапункт. М. – Л., 1947. 
29. Бородин А.П. Письма. М., 1928 – 1950. 
30. Васина-Гроссман В.А. Русский классический романс. М., 1956. 
31. Винокурова Н.В. Симфоническое творчество А.К. Глазунова: на пути к 

неоклассицизму. Красноярск, 2011. 
32. Вольман Б.Л. Русские печатные ноты XVIII века. Л., 1957. 
33. Воробьев И.С. Композиторы русского авангарда. СПб., 2007. 
34. Воспоминания о Рахманинове. В 2-х тт. М., 1991. 
35. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987. 

36. Гаврилова Л.В. Музыкально-драматическая поэтика С.М. Слонимского (парадигмы 
метатекста).Красноярск, 2003. 

37. Галицкая С.П. Теоретические вопросы монодии. Ташкент, 1981. 
38. Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII века. Встреча двух эпох. – М., 

1994. 
39. Глинка М.И. Литературное наследие. М., 1973, 1975, 1977. 
40. Глинка М.И. Сборник материалов и статей / Под ред. Ливановой Т. М.-Л., 1950. 
41. Гнесин М. Мысли и воспоминания о Н.А. Римском-Корсакове. М., 1956. 
42. Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1969. 
43. Гозенпуд А.А. Русский оперный театр XIX и начала ХХ веков. Л., 1969 – 1975. 
44. Головинский Г. Композитор и фольклор: Из опыта мастеров ХIХ-ХХ веков. Очерки. 

М., 1981. 
45. Григорьев С.С. Теоретический курс гармонии. М., 1981. 
46. Григорьева Г.В. Музыкальные формы ХХ века. М., 2004. 
47. Григорьева Г.Стилевые проблемы русской и советской музыки второй половины ХХ 

века. – М., 1989. 
48. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. Том 1 – 2. М. – Л., 1941 – 1959. 
49. Гуляницккая Н.С. Введение в современную гармонию. М., 1984. 
50. Данилевич Л. Последние оперы Римского-Корсакова. М., 1961. 
51. Даргомыжский А.С. Избранные письма. М., 1959. 
52. Дилецкий Н.П. Идея грамматики мусикийской. М., 1979. 
53. Дмитриев А. Полифония как фактор формообразования. Л., 1962. 
54. Документы жизни и деятельности Иоганна Себастьяна Баха. /Сост. Х.-Й. Шульце; 

пер. с нем. и коммент. В.А. Ерохина. М., 1980. 
55. Должанский А.Н. О ладовой основе сочинений Шостаковича (1947) // Черты стиля 

Д.Д.Шостаковича. М., 1962. 
56. Друскин М.С. О западноевропейской музыке ХХ в. М., 1973. 
57. Евдокимова Ю.К. История полифонии. Выпуски I, II-а. М., 1983,1989. 
58. Евдокимова Ю.К., Симакова Н.А. Музыка эпохи Возрождения (cantusfirmus и работа 

с ним). М., 1982. 
59. Евсеев С. Русская народная полифония. М., 1960. 
60. Ефимова И.В. Источниковедение древнерусского церковно-певческого 

искусства.Красноярск, 2000. 
61. Ефимова Н.И. Раннехристианское пение в Западной Европе VIII-X столетий.М., 

2004.  



62. Житомирский Д.В. Балеты Чайковского. М., 1969. 
63. Житомирский Д.В., Леонтьева О.Т., Мяло К.Г. Западный музыкальный 

авангардпосле второй мировой войны. М., 1989. 
64. Заболотная Н.В. Церковно-певческие рукописи Древней Руси XI-XIV веков: 

основные типы книг в историко-функциональном аспекте. М., 2001. 
65. Задерацкий В. Полифоническое мышление И.Стравинского. М., 1980. 
66. Задерацкий В. Полифония в инструментальных произведениях Д. Шостаковича. М., 

1969. 
67. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка ХVII – первой половины ХVIII 

века: принципы, приемы. – М., 1983.  
68. Захарьина Н.Б. Русские богослужебные книги XVIII-XIX веков: синодальная 

традиция. СПб., 2003. 
69. Иванов-Борецкий М.В. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып.1-2. М., 1933 – 

1936. 
70. Ильин И. А.Николай Метнер – композитор и провидец (Романтизм и 

классицизмвсовременной русской музыке) //Ильин И. А. Собрание сочинений в 
десятитомах. Т. 6, книга III.М.,1997.  

71. Ильин И.А. Музыка Метнера. О музыке Метнера //Ильин И. А. Собрание сочинений 
в десяти томах. Т. 6, книгаII.М.,1997.  

72. История полифонии: в 7-ми выпусках. Вып.2. Дубровская Т.Н. М., 1996. 
73. История русской музыки в материалах / Под ред. К.А. Кузнецова. М., 1924.  
74. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании. М., 1998. 
75. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. Астрахань, 2001. 
76. Кандинский А.И. Из истории русского симфонизма конца XIX – начала ХХ веков // 

Из истории русской и советской музыки. Вып. 1. М., 1971. 
77. Кандинский А.И. Памятники русской музыкальной культуры (хоровые 

произведения a capрella Рахманинова) // Советская музыка, 1968, №3. 
78. Каратыгин В.Г. Избранные статьи. М. – Л., 1965. 
79. Катуар Г.Л. Теоретический курс гармонии. Ч.1 – 2. М., 1924 – 1925. 
80. Келдыш Ю.В. Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978. 
81. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: 

Самосознание эпохи и музыкальная практика. М., 1996. 
82. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., 1997. 
83. Клод Дебюсси. Статьи, рецензии, беседы / Пер. с франц. М. – Л., 1964. 
84. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. – М., 1976. 

85. Коляденко Н.П. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на 
материале искусства ХХ века). Новосибирск, 2005. 

86. Кон Ю.Г. Вопросы анализа современной музыки: Статьи и исследования. Л., 1982. 
87. Кон Ю.Г. К вопросу о понятии «музыкальный язык» // От Люлли до наших дней. 

М., 1967. 
88. Конен В.Д. Театр и симфония. М., 1975. 
89. Коннов В.П. Песни Гуго Вольфа. М., 1988. 
90. Корчинский Е.Н. К вопросу о теории канонической имитации. Л., 1960. 
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