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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине Музыкально-теоретические системы 

Перечень формируемых компетенций, этапов их формирования и оценочных средств 

 
 

Компетенции 

Индекс Формулировка Индикаторы достижения компетенции Этап формирования 

ОПК-1 

(53.05.05 Му-

зыковедение, 

53.05.06 Ком-

позиция) 

Способен применять музы-

кально-теоретические и му-

зыкально-исторические 

знания в профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение 

в широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозны-

ми, философскими и эсте-

тическими идеями конкрет-

ного исторического период 

(для специальности 

53.05.05 Музыковедение) / 

Способен планировать об-

разовательный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в обра-

зовательном процессе ре-

зультативные для решения 

задач музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые тех-

нологии в области музы-

кальной педагогики (для 

Знать: 

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской му-

зыки от древности до начала XXI века; 

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности; 

– основные этапы развития, направления и стили западноевропей-

ской и отечественной полифонии; 

– основные типы форм классической и современной музыки; 

– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.; 

Уметь: 

– анализировать музыкальное произведение в контексте композици-

онно-технических и музыкально-эстетических норм определенной 

исторической эпохи (определенной национальной школы), в том 

числе современности; 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармони-

ческим и полифоническим системам; 

– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические 

знания в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной 

литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по 

проблематике дисциплины; 

– профессиональной терминологией; 

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкаль-

ных произведений. 

Промежуточный  

(5-6 семестры) 

 



специальности 53.05.06 

Композиция). 

Формы оценивания уровня сформированности компетенции – обобщение наблюдений педагога за реализацией ее 

индикаторов по итогам работы на семинарских занятиях, выполнения практикумов, собеседования по вопросам на 

зачете в 6 семестре  

ПКО-1 

(53.05.06 

Композиция)   

Способен создавать музы-

кальные произведения в 

различных стилях, жанрах 

и формах, в том числе с ис-

пользованием музыкально-

компьютерных технологий. 

 

Знать: 

– основные композиторские стили, традиции русской композитор-

ской школы и лучшие достижения мирового музыкального творче-

ства; 

Владеть: 

– многообразием профессиональных техник и приемов современной 

композиции как художественного мастерства, охватывающего раз-

личные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, кон-

цепций формообразования, интонационно-ритмического и тонально-

го мышления. 

Промежуточный  

(5-6 семестры) 

 

Формы оценивания уровня сформированности компетенции – обобщение наблюдений педагога за реализацией ее 

индикаторов по итогам работы на семинарских занятиях, выполнения практикумов, собеседования по вопросам на 

зачете в 6 семестре  

ПКО-2 

(53.05.05 Му-

зыковедение) 

Способен осмыслять зако-

номерности развития музы-

кального искусства в кон-

тексте эпохи и во взаимо-

связи с другими видами ис-

кусства. 

Уметь: 

– анализировать процессы развития музыкального искусства в кон-

тексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;  

Владеть: 

– методами исследования в области музыки и других видов искусств. 

Промежуточный  

(5-6 семестры) 

 

Формы оценивания уровня сформированности компетенции – обобщение наблюдений педагога за реализацией ее 

индикаторов по итогам работы на семинарских занятиях, выполнения практикумов, собеседования по вопросам на 

зачете в 6 семестре 

ПКО-4 

(53.05.05 Му-

зыковедение) 

Способен постигать музы-

кально-теоретические кон-

цепции, анализировать му-

зыкально- исторические 

процессы профессиональ-

ной и народной музыки, 

Знать: 

– ведущую историографическую проблематику, закономерности му-

зыкально- исторического процесса; 

Уметь: 

– излагать и критически осмысливать базовые представления об ис-

тории и теории музыкального искусства; 

Промежуточный  

(5-6 семестры) 

 



оценивать происходящие в 

области музыкального ис-

кусства изменения. 

– рассматривать музыкально-историческое явление в динамике об-

щеисторического, художественного и социально-культурного про-

цессов; 

Владеть: 

– методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений му-

зыкальной культуры; 

– основной терминологией в области профессиональной и народной 

музыки. 

Формы оценивания уровня сформированности компетенции – обобщение наблюдений педагога за реализацией ее 

индикаторов по итогам работы на семинарских занятиях, выполнения практикумов, собеседования по вопросам на 

зачете в 6 семестре 

Формы текущего контроля (семинарские занятия, практикумы) Работа по освоению 

компетенции 

Форма итоговой аттестации по дисциплине (собеседование по вопросам на зачете в 6 семестре) Контроль промежу-

точного уровня 

сформированности 

компетенций   

 

Уровни сформированности компетенций  

Уровень не сформирован Минимальный Базовый Высокий 
Не знает: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– основные исторические этапы 

развития зарубежной и русской 

музыки от древности до начала 

XXI века; 

– теорию и историю гармонии от 

средневековья до современности; 

– основные этапы развития, 

направления и стили западноев-

ропейской и отечественной по-

лифонии; 

Знает лишь частично: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– основные исторические этапы 

развития зарубежной и русской 

музыки от древности до начала 

XXI века; 

– теорию и историю гармонии 

от средневековья до современ-

ности; 

– основные этапы развития, 

направления и стили западно-

европейской и отечественной 

Знает в достаточной степени: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– основные исторические этапы 

развития зарубежной и русской 

музыки от древности до начала 

XXI века; 

– теорию и историю гармонии от 

средневековья до современности; 

– основные этапы развития, 

направления и стили западноев-

ропейской и отечественной по-

лифонии; 

Знает: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– основные исторические этапы 

развития зарубежной и русской 

музыки от древности до начала 

XXI века; 

– теорию и историю гармонии от 

средневековья до современности; 

– основные этапы развития, 

направления и стили западноев-

ропейской и отечественной по-

лифонии; 



– основные типы форм классиче-

ской и современной музыки; 

– основные направления и стили 

музыки ХХ – начала XXI вв.; 

(53.05.06 Композиция)   
– основные композиторские сти-

ли, традиции русской компози-

торской школы и лучшие дости-

жения мирового музыкального 

творчества; 

(53.05.05 Музыковедение)   
— ведущую историографиче-

скую проблематику, закономер-

ности музыкально-исторического 

процесса; 

полифонии; 

– основные типы форм класси-

ческой и современной музыки; 

– основные направления и сти-

ли музыки ХХ – начала XXI вв.; 

(53.05.06 Композиция)   
– основные композиторские 

стили, традиции русской ком-

позиторской школы и лучшие 

достижения мирового музы-

кального творчества; 

(53.05.05 Музыковедение)   
— ведущую историографиче-

скую проблематику, законо-

мерности музыкально-

исторического процесса; 

– основные типы форм классиче-

ской и современной музыки; 

– основные направления и стили 

музыки ХХ – начала XXI вв.; 

(53.05.06 Композиция)   
– основные композиторские сти-

ли, традиции русской компози-

торской школы и лучшие дости-

жения мирового музыкального 

творчества; 

(53.05.05 Музыковедение)   
— ведущую историографиче-

скую проблематику, закономер-

ности музыкально-исторического 

процесса; 

– основные типы форм классиче-

ской и современной музыки; 

– основные направления и стили 

музыки ХХ – начала XXI вв.; 

(53.05.06 Композиция)   
– основные композиторские сти-

ли, традиции русской компози-

торской школы и лучшие дости-

жения мирового музыкального 

творчества; 

(53.05.05 Музыковедение)   
— ведущую историографиче-

скую проблематику, закономер-

ности музыкально-исторического 

процесса; 

Не умеет: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– анализировать музыкальное 

произведение в контексте компо-

зиционно-технических и музы-

кально-эстетических норм опре-

деленной исторической эпохи 

(определенной национальной 

школы), в том числе современно-

сти; 

– анализировать произведения, 

относящиеся к различным гар-

моническим и полифоническим 

системам; 

— применять музыкально-

теоретические и музыкально-

Умеет лишь частично: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– анализировать музыкальное 

произведение в контексте ком-

позиционно-технических и му-

зыкально-эстетических норм 

определенной исторической 

эпохи (определенной нацио-

нальной школы), в том числе 

современности; 

– анализировать произведения, 

относящиеся к различным гар-

моническим и полифоническим 

системам; 

— применять музыкально-

теоретические и музыкально-

Умеет в достаточной степени: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– анализировать музыкальное 

произведение в контексте компо-

зиционно-технических и музы-

кально-эстетических норм опре-

деленной исторической эпохи 

(определенной национальной 

школы), в том числе современно-

сти; 

– анализировать произведения, 

относящиеся к различным гар-

моническим и полифоническим 

системам; 

— применять музыкально-

теоретические и музыкально-

Умеет в полной мере: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– анализировать музыкальное 

произведение в контексте компо-

зиционно-технических и музы-

кально-эстетических норм опре-

деленной исторической эпохи 

(определенной национальной 

школы), в том числе современно-

сти; 

– анализировать произведения, 

относящиеся к различным гар-

моническим и полифоническим 

системам; 

— применять музыкально-

теоретические и музыкально-



исторические знания в професси-

ональной деятельности; 

(53.05.05 Музыковедение)   
Уметь: 

— анализировать процессы раз-

вития музыкального искусства в 

контексте эпохи и во взаимосвя-

зи с другими видами искусства;  

— излагать и критически осмыс-

ливать базовые представления об 

истории и теории музыкального 

искусства; 

— рассматривать музыкально-

историческое явление в динами-

ке общеисторического, художе-

ственного и социально-

культурного процессов; 

исторические знания в профес-

сиональной деятельности; 

(53.05.05 Музыковедение)   
Уметь: 

— анализировать процессы раз-

вития музыкального искусства 

в контексте эпохи и во взаимо-

связи с другими видами искус-

ства;  

— излагать и критически 

осмысливать базовые представ-

ления об истории и теории му-

зыкального искусства; 

— рассматривать музыкально-

историческое явление в дина-

мике общеисторического, ху-

дожественного и социально-

культурного процессов 

исторические знания в профес-

сиональной деятельности; 

(53.05.05 Музыковедение)   
Уметь: 

— анализировать процессы раз-

вития музыкального искусства в 

контексте эпохи и во взаимосвя-

зи с другими видами искусства;  

— излагать и критически осмыс-

ливать базовые представления об 

истории и теории музыкального 

искусства; 

— рассматривать музыкально-

историческое явление в динами-

ке общеисторического, художе-

ственного и социально-

культурного процессов 

исторические знания в профес-

сиональной деятельности; 

(53.05.05 Музыковедение)   
Уметь: 

— анализировать процессы раз-

вития музыкального искусства в 

контексте эпохи и во взаимосвя-

зи с другими видами искусства;  

— излагать и критически осмыс-

ливать базовые представления об 

истории и теории музыкального 

искусства; 

— рассматривать музыкально-

историческое явление в динами-

ке общеисторического, художе-

ственного и социально-

культурного процессов 

Не владеет: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– навыками работы с учебно-

методической, справочной и 

научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дис-

циплины; 

– профессиональной терминоло-

гией; 

– практическими навыками исто-

рико-стилевого анализа музы-

кальных произведений. 

 (53.05.06 Композиция)   

Владеет лишь частично: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– навыками работы с учебно-

методической, справочной и 

научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике 

дисциплины; 

– профессиональной термино-

логией; 

– практическими навыками ис-

торико-стилевого анализа му-

зыкальных произведений. 

 (53.05.06 Композиция)   

Владеет в достаточной степе-

ни: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– навыками работы с учебно-

методической, справочной и 

научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дис-

циплины; 

– профессиональной терминоло-

гией; 

– практическими навыками исто-

рико-стилевого анализа музы-

кальных произведений. 

Владеет в полной мере: 

(53.05.05 Музыковедение, 

53.05.06 Композиция)   
– навыками работы с учебно-

методической, справочной и 

научной литературой, аудио- и 

видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дис-

циплины; 

– профессиональной терминоло-

гией; 

– практическими навыками исто-

рико-стилевого анализа музы-

кальных произведений. 

 (53.05.06 Композиция)   



– многообразием профессио-

нальных техник и приемов со-

временной композиции как ху-

дожественного мастерства, охва-

тывающего различные категории 

(уровни) музыкально-образной 

драматургии, концепций формо-

образования, интонационно-

ритмического и тонального 

мышления. 

 (53.05.05 Музыковедение)   
— методами исследования в об-

ласти музыки и других видов ис-

кусств. 

— методом конкретно-

исторического подхода к анализу 

явлений музыкальной культуры;  

— основной терминологией в 

области профессиональной и 

народной музыки. 

– многообразием профессио-

нальных техник и приемов со-

временной композиции как ху-

дожественного мастерства, 

охватывающего различные ка-

тегории (уровни) музыкально-

образной драматургии, концеп-

ций формообразования, инто-

национно-ритмического и то-

нального мышления. 

 (53.05.05 Музыковедение)   
— методами исследования в 

области музыки и других видов 

искусств. 

— методом конкретно-

исторического подхода к анали-

зу явлений музыкальной куль-

туры;  

— основной терминологией в 

области профессиональной и 

народной музыки. 

 (53.05.06 Композиция)   
– многообразием профессио-

нальных техник и приемов со-

временной композиции как ху-

дожественного мастерства, охва-

тывающего различные категории 

(уровни) музыкально-образной 

драматургии, концепций формо-

образования, интонационно-

ритмического и тонального 

мышления. 

 (53.05.05 Музыковедение)   
— методами исследования в об-

ласти музыки и других видов ис-

кусств. 

— методом конкретно-

исторического подхода к анализу 

явлений музыкальной культуры;  

— основной терминологией в 

области профессиональной и 

народной музыки. 

– многообразием профессио-

нальных техник и приемов со-

временной композиции как ху-

дожественного мастерства, охва-

тывающего различные категории 

(уровни) музыкально-образной 

драматургии, концепций формо-

образования, интонационно-

ритмического и тонального 

мышления. 

 (53.05.05 Музыковедение)   
— методами исследования в об-

ласти музыки и других видов ис-

кусств. 

— методом конкретно-

исторического подхода к анализу 

явлений музыкальной культуры;  

— основной терминологией в 

области профессиональной и 

народной музыки. 

 

Шкала оценивания: 

 
Высокий Отлично (Зачтено) 

Базовый Хорошо (Зачтено) 

Минимальный Удовлетворительно (Зачтено) 

Уровень не сформирован Неудовлетворительно (Не зачтено) 
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высшего образования  

«Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 
 

Кафедра теории музыки 

Дисциплина: Музыкально-теоретические 

системы  

для обучающихся по специальностям 

53.05.05. Музыковедение, 53.05.06. Компо-

зиция  

 

Курс  3    Семестр_6_ 

 

Зав. кафедрой___________Молчанов А.С. 

Составитель________  Файн Я.Н. 

 «_____»______________20____ г. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ – КОНТРОЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

на дифференцированном зачете в 6 семестре 

 

Материалы для зачета (примерные) 

 

1. Аристоксен. Элементы гармоники / Пер. и примеч. В.Г.Цыпина. – М.: МГК, 1997. 

2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-2. – Любое изд. 

3. Асафьев Б.: И. Глебов. Ценность музыки // De musica – Пг., 1923. 

4. Джами А.: Абдурахман Джами. Трактат о музыке. – Ташкент, 1960. 

5. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской / Памятники русского музыкального 

искусства. Вып. 7. М., 1979. 

6. Курт Э. Основы линеарного контрапункта / Пер. З.Эвальд, предисл. Б.Асафьева. – 

М., 1931. 

7. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Пер. Г.Балтер, 

предисл. М.Этингера. – М., 1975. 

8. Теория тональности в XIX в.: Ф.Ж.Фетис – Х.Риман. 

9. Теория тональности П. Хиндемита. 

10. Риман Х. Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных 

формах (1887). – М., 1898. 
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11. Риман Х. Упрощенная гармония, или учение о тональных функциях аккордов. – М., 

1896. 

12. Танеев С.: Несколько писем С.И.Танеева по музыкально-теоретическим вопросам / 

Публикация В.В.Протопопова // С.И.Танеев. Материалы и документы, т. 1, М., 1952. 

13. Шенкер Г. Свободное письмо [Schenker H. Der freie Satz]. – Т. 1-2 / Пер. 

Б.Плотникова. - Красноярск, 2003.  

14. Яворский Б. Строение музыкальной речи: Материалы и заметки. – М., 1908-1910. 

15. Яворский Б. Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до 

Скрябина // Б.Яворский. Т. 2: Избранные труды, ч. 1, М., 1987. 

16. Яворский Б. Доклад о теории ладового ритма на Всесоюзной конференции 1930 г. – 

Маш. –      Б-ка НГК, чит. зал. 

 

 
  



10 

 

 
Министерство культуры  

Российской Федерации  
 

федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение  

высшего образования  

«Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» 
 

Кафедра теории музыки 

Дисциплина: Музыкально-теоретические 

системы  

для обучающихся по специальностям 

53.05.05. Музыковедение, 53.05.06. Компо-

зиция  

 

Курс  3    Семестр_5-6_ 

 

Зав. кафедрой___________Молчанов А.С. 
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Контроль работы по формированию компетенций 

 – семинарские занятия 

 

1. Планы семинарских занятий1 

(примерные) 

 

I. Музыкально-теоретические системы монодийных культур 

1. Понятие и учения об интервалах. Систематика интервалов (строй). 

2. Звукорядные системы античности и средневековья и их нотация. 

3. Понятие модуса. Учения о модусах. Исторические виды модальных систем. 

4. Музыкально-теоретическая концепция Аристоксена и ее интерпретация. 

 

II. «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого в историческом контексте 

1. Философско-эстетические и методологические основы Мусикийской грамма-

тики. 

2. Понятийный аппарат и терминология Н. Дилецкого в контексте европейского 

теоретического музыкознания его времени: 

- уровень элементов (тип вертикали; бас и созвучия; октавное обращение), 

- уровень связей (система гексахордов – система тонов – мажор-минор; учение о 

каденциях). 

3. «От Царлино до Рамо»: историческое место концепции Н. Дилецкого. 

 

 

 

 

                                                 
1 Список литературы для семинара педагог составляет по своему усмотрению. Номера источников приводятся в 

каждой теме содержания курса. 
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III. Теория музыкальной формы и анализ музыкальных произведений 

в музыкально-теоретических концепциях ХIХ-ХХ веков 

(итоговый семинар) 

1. Архитектонический и процессуальный принципы обоснования музыкальной 

формы в музыкально-теоретических концепциях европейского музыкознания 

(история вопроса). 

2. Функциональная теория Х.Римана в области музыкальной формы, ее критика и 

развитие (С. Танеев, Б. Яворский, Г. Катуар, Г. Конюс, Э. Розенов, Л. Мазель, 

Ю. Холопов). 

3. Концепции функциональности В. Бобровского и А. Милки (сравнительная ха-

рактеристика). 

4. Музыкальная форма как процесс: Э. Курт – Б.Яворский –Б.Асафьев. 

5. Техника композиции – философия музыки – теория музыки. 

6. Проблемы теории и анализа музыкальной формы в дискуссионных публикациях 

1988-1991 гг. 

 

2. Оцениваемые компоненты 

текущей работы по освоению компетенции 

 

уровень аналитических представлений, умение обобщать и 

конкретизировать в своих ответах материал курса; 

30% 

знание и полнота списка специальной литературы по семинар-

ским вопросам; 

40% 

полнота и точность раскрытия проблематики вопроса в устном 

ответе 

30% 

 

3. Критерии оценки текущей работы по освоению компетенции 

 

Ответы студента оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если он: 

 глубоко, осмысленно, в полном объёме усвоил материал по теме курса, 

излагает его используя грамотную терминологию, изучил рекомендуемую 

литературу, способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных 

ситуаций; 

 свободно владеет понятиями, определениями, терминами; 

 умеет анализировать и выявлять взаимосвязь вопросов курса с другими 

теоретическими и историческими дисциплинами; 

 умеет творчески применять теоретические знания при решении практиче-

ских ситуаций; 

 продемонстрировал правильное использование предметной терминоло-

гии; 
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 показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в 

процессе учёбы, собственной профессиональной деятельности. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он: 

 полно раскрыл избранную проблематику теоретического вопроса, изучил 

рекомендуемую литературу; 

 умеет установить взаимосвязь вопросов, затрагиваемых в теоретической 

работе, с другими областями знаний; 

 применяет теоретические знания на практике; 

 допустил незначительные неточности при изложении материала, не иска-

жающие содержание ответа по существу вопроса, легко исправимые с по-

мощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент: 

 обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, 

однако наблюдается значительная неполнота знаний; 

  владеет материалом в пределах общей проблематики курса, знает основ-

ные понятия и определения; 

 обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и професси-

ональной деятельности; 

 способен разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент: 

 не может дать правильный ответ, нет чётких определений, понятий; 

 ответ содержит грубые ошибки в определении понятий; 

 показал неумение работать с документами, источниками информации; 

 показал значительные пробелы в знании основного материала по заявлен-

ной проблематике; 

 не может разобраться в конкретной практической ситуации; 

 не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недоста-

точным объёмом знаний; 

 отказался отвечать.  
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Контроль работы по формированию компетенций 

 – практикумы 

 

 

Во время практикума студенты демонстрируют овладение некоторыми 

методами теоретического анализа, которые содержатся в изучаемых музыкаль-

но-теоретических концепциях. 

 

1.Темы практикумов 

 

1. Категориально-понятийный аппарат и его анализ. 

2. Методы анализа интервалики. Пропорциональная и центовая системы. 

3. Анализ форм рондо по А. Б. Марксу. 

 

2. Оцениваемые компоненты текущей работы по формированию компе-

тенций на индивидуальных занятиях 

 

а) Объем проанализированного материала 50% 

б) Качество музыкально-теоретического анализа 50% 

 

3 Критерии оценки текущей работы по формированию компетенций на ин-

дивидуальных занятиях 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется студенту, если он: 

 показал владение навыками анализа, умение строить обобщения и делать 

выводы на основе проанализированного музыкального материала; 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если он: 
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 показал владение навыками анализа, умение определять аккордовые сред-

ства в связях и отношениях; 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если он: 

 определил средства МТС без возможности сделать обобщения; 

 

Оценка «2» – (неудовлетворительно) выставляется, если он: 

 испытывал значительные затруднения при определении МТС. 
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Рекомендуемая литература 

 

А. Энциклопедии, энциклопедические словари (отечественные, зарубежные). 

Б. Литература, освещающая основные вопросы курса: 

1. Адамян Л. Эстетика Рамо (1683-1764) // Вопросы теории и эстетики музы-

ки. – Вып. 2. – Л., 1963. 

2. Александрова Л. О трактате Никомаха Герасского «Руководство по гармо-

нике» и его источниках // Сибирский музыкальный альманах-2004: Еже-

годник. – Новосибирск, 2007. 

3. Античная музыкальная эстетика / Вст. очерк и собр. текстов А. Ф. Лосева. 

Под общ. ред. В. П. Шестакова. –  М., 1960. 

4. Аренский А. Руководство к изучению форм вокальной и инструментальной 

музыки. – М., 1893-1894. – М., 1930. 

5. Арзаманов Ф. С. И. Танеев – преподаватель курса музыкальных форм. – М., 

1963. 

6. Аристоксен. Элементы гармоники. – М., 1997. 

7. Асафьев Б. М. И. Глинка. – Л., 1978. 

8. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963 (и послед. изд.). 

9. Асафьев Б. Предисловие редактора // Курт Э. Основы линеарного контра-

пункта. Мелодическая полифония Баха. – М., 1931. 

10. Асафьев Б.: И. Глебов. Ценность музыки // De musica – Пг., 1923. 

11. Баранова Т. Переход от средневековой ладовой системы к мажору и мино-

ру в музыкальной теории XVI-XVII веков: из истории музыкальной науки 

// Из истории зарубежной музыки: Сб. статей. – Вып. 4. – М., 1980. 

12. Баранова Т. Понятие модальность в современном теоретическом музыко-

знании. – М., 1972. 

13. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодиче-

ского строя. – Киев, 1956. 
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14. Беляев В. Древнерусская музыкальная письменность. – М., 1962. 

15. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978. 

16. Бражников М. Древнерусская теория музыки. – Л.-М., 1972. 

17. Булез П. Музыкальное время // Homo musicus: Альманах музыкальной пси-

хологии. – М., 1995. 

18. Бурьянек Й. К историческому развитию теории музыкального мышления // 

Проблемы музыкального мышления: Сб. статей. – М., 1974. 

19. Бусслер Л. Учебник форм инструментальной музыки, изложенный в 33 за-

дачах. – М., 1884. 

20. Бычков В. Русская средневековая эстетика XI-XVII веков. – М., 1992. 

21. Бычков Ю., Глядешкина З. Ладовая организация и композиционная струк-

тура музыкального произведения в теории Б. Яворского. – М.: ГМПИ им. 

Гнесиных, 1984. 

22. Веберн А. Музыка Шенберга // Музыка. – 1913. – №№ 126. 127, 129. 

23. Веберн А. Лекции о музыке [Путь к новой музыке]. Письма. – М., 1975. 

24. Вянцкус А. Ладовые формации. Полиладовость и политональность // Про-

блемы музыкальной науки. – Вып. 2. – М., 1973. 
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