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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Гармония» является формирование досто-

верных и научно обоснованных представлений о развитии и исторической эво-

люции системы гармонического мышления как специфической формы отраже-

ния музыкального сознания человека. 

 

Задачи дисциплины:  

– дать ясное и правильное научное понимание системы музыкального 

языка и места, занимаемого в ней гармонией; 

– изучить выразительные возможности и средства гармонии; 

– освоить теорию и историю развития гармонии как науки и учебной дис-

циплины; 

– освоить особенности гармонического языка в музыке различных исто-

рических эпох и музыкальных стилей; 

– создать у студентов установки на самостоятельное овладение знаниями 

в области гармонии. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.Б.Д11 «Гармония» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки студентов высшего образо-

вания по специальности 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета). 

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой 

истории, теории музыки и композиции. 

Дисциплина «Гармония» призвана расширить музыкальный кругозор и слу-

ховой опыт студентов, сформировать исследовательское мышление, выработать 

аналитические навыки, необходимые для решения ряда профессионально-

ориентированных задач. 
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1.3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины «Гармония» 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общепрофес-

сиональных и обязательных профессиональных компетенций: 

 

Код и  

наименование 

 компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенций 

ОПК-1. Способен при-

менять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические 

знания в профессио-

нальной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями конкрет-

ного исторического пе-

риода 

Знать: 

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской 

музыки от древности до начала XXI века; 

- теорию и историю гармонии от средневековья до современно-

сти; 

- основные типы форм классической и современной музыки; 

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

- композиторское творчество в историческом контексте. 

Уметь: 

- анализировать музыкальное произведение в контексте компо-

зиционно-технических и музыкально-эстетических норм опреде-

ленной исторической эпохи (определенной национальной шко-

лы), в том числе современности; 

- анализировать произведения, относящиеся к различным гар-

моническим и полифоническим системам; 

- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении 

конкретной музыкальной формы; 

- применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с учебно-методической, справочной и науч-

ной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-

ресурсами по проблематике дисциплины; 

- методологией гармонического и полифонического анализа; 

- профессиональной терминологией; 

- практическими навыками историко-стилевого анализа музы-

кальных произведений; 

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки 

различных стилей и эпох. 

ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные про-

изведения внутренним 

слухом и воплощать 

услышанное в звуке и 

нотном тексте 

Знать: 

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрожде-

ния и до современности); 

- принципы гармонического письма, характерные для компози-

ции определенной исторической эпохи; 

- виды и основные функциональные группы аккордов; 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ 

века в части ладовой, метроритмической и фактурной организа-

ции музыкального текста; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 
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- записывать музыкальный материал нотами; 

- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии 

и баса; 

- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических 

стилях на собственные или заданные музыкальные темы; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных систе-

мах; 

- навыками гармонического, полифонического анализа музы-

кальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый 

внутренним слухом. 

ПКО–1. Способен ставить 

проблему исследования, 

отбирать необходимые для 

осуществления научно-

исследовательской работы 

аналитические методы и 

использовать их для ре-

шения поставленных задач 

Знать: 

- основные методы проведения научного исследования; 

- технологии систематизации и структурирования информации; 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, цели и задачи исследования; 

- работать с источниками информации, исходя из задач кон-

кретного исследования. 

Владеть: 

- методами музыковедческого анализа; 

- навыками создания научного текста. 

ПКО–4. Способность по-

стигать музыкально-

теоретические концепции, 

анализировать музыкаль-

но-исторические процессы 

профессиональной и 

народной музыки, оцени-

вать происходящие в об-

ласти музыкального ис-

кусства изменения 

Знать: 

- ведущую историографическую проблематику, закономерности 

музыкально-исторического процесса; 

- исторические этапы в развитии профессиональной и народной 

музыки. 

Уметь: 

- излагать и критически осмысливать базовые представления об 

истории и теории музыкального искусства; 

- рассматривать музыкально-историческое явление в динамике 

общеисторического, художественного и социально-культурного 

процессов. 

Владеть: 

- методом конкретно-исторического подхода к анализу явлений 

музыкальной культуры; 

- основной терминологией в области профессиональной и 

народной музыки. 

 

 

1.4. Объем дисциплины, виды учебной работы т отчетности 

 
Вид учебной работы Зачетные  

единицы 

Количество часов Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость 
16 

540 
1, 3, 5 2, 4, 6 

Аудиторные занятия 210 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной 

работы, объем занятий и формы контроля 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Всего Объем в часах по видам 

учебной работы 
Формы 

контроля 

успеваемо-

сти Л ПР С ИЗ СРС 

1 

Введение. Гармония в фи-

лософско-эстетическом и 

музыкально - теоретиче-

ском смысле.  

Гармония как явление, 

наука, учебная дисципли-

на. 

I 
9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

2 

Гармония и лад. Пробле-

мы ладовой классифика-

ции.  

Роды интервальных си-

стем. 

I 
9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

3 
Аккорд. Неаккордовые 

звуки. 
I 

9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

4 Теория функций. I 
9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

5 
Степени и виды родства 

тональностей. 
I 

9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

6 

Теория модуляции. 

Классификация модуля-

ций. 

I 
9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

7 Секвенции. I 
9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

8 
Органные пункты, педали, 

остинато. 
I 

9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

9 
Музыкальная фактура. 

Голосоведение. 
I 

9 

(ауд.2) 
1 – 1  7 Семинар 

 Итого I 
81 

(ауд.18) 
9 – 9 18 54 Зачет 

10 

Гармония в многоголосной 

культуре европейского  

Возрождения.  

Понятие модальности. 

Модальность как явление. 

Модальные лады. Модаль-

ные функции. 

II 
19 

(ауд.5) 
2 2 1  14 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 
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11 
Музыкальная теория XIV-

XVI вв. 
II 

12 

(ауд.2) 
1 – 1  10 Семинар 

12 
Гармоническая система в 

музыке Ars nova. 
II 

22 

(ауд.5) 
2 2 1  17 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

13 

Гармоническая система в 

музыке XVI века.  

Модальное многоголосие 

высокого Ренессанса. 

II 
23 

(ауд.5) 
2 2 1  18 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

 Итого II 
76 

(ауд.17) 
7 6 4 17 56 Экзамен 

14 

Гармония в музыке евро-

пейского барокко Художе-

ственная концепция эпохи 

барокко.  

Дуализм ―старого‖ и ―но-

вого‖. 

III 
11 

(ауд.3) 
2 – 1  8 Семинар 

15 
Гармоническое инвентор-

ство эпохи барокко. 
III 8 (ауд.2) 1 – 1  6 Семинар 

16 
Гармония раннего барок-

ко. 
III 

20 

(ауд.5) 
2 2 1  15 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

17 

Особенности гармониче-

ского мышления К. Мон-

теверди, Г Щютца, Г. Пер-

селла как представителей 

различных национальных 

школ эпохи раннего ба-

рокко. 

III 
15 

(ауд.3) 
1 2 –  12 

Тестирование, 

стилевой ана-
лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

18 

Гармония высокого барок-

ко. Гармонический стиль 

И.С. Баха и его современ-

ников 

III 
27 

(ауд.5) 
2 2 1  22 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

 Итого III 
81 

(ауд.18) 
8 6 4 18 36 Зачет 

19 

Гармоническая система в 

музыке венских классиков 

Гармония как концентри-

рованное художественное 

выражение философско-

эстетических идей класси-

цизма. 

IV 7 (ауд.2) 1 – 1  5 Семинар 
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20 

Аккорд как носитель 

функции в классической 

тональной системе. 

Соотношение мелодиче-

ского и гармонического 

начал. 

IV 7 (ауд.2) 1 1 –  5 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

21 

Гармония и форма 

(синтаксический и компо-

зиционный уровни). 

IV 8 (ауд.2) 1 1 –  6 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

22 

Гармония в музыке ком-

позиторов-романтиков 

Эволюция классической 

тональной системы в му-

зыке композиторов-

романтиков. 

IV 9 (ауд.2) 1 – 1  7 Семинар 

23 

Расширение тональности 

(субсистемная, альтераци-

онная хроматика, смешан-

ные мажоро-минорные си-

стемы). 

IV 
12 

(ауд.2) 
1 1 –  10 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

24 

Нарушение тональной ло-

гики. Прерванные оборо-

ты, эллипсис, функцио-

нальная инверсия. 

IV 
12 

(ауд.2) 
1 1 –  10 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

25 

Натурально-ладовая 

гармония в музыке рус-

ских композиторов XIX 

века. 

IV 
21 

(ауд.5) 
2 2 1  16 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

 Итого IV 
76 

(ауд.17) 
8 6 3 17 38 

Экзамен 

Курсовая 

работа 

26 

Гармония в музыке XX в.  

Понятие современной гар-

монии.  

Типология звуковысотных 

систем в музыке XX века. 

V 
21 

(ауд.3) 
2 – 1  18 Семинар 

27 Аккорд в музыке XX века. V 
15 

(ауд.3) 
1 1 1  12 Семинар 

28 
Хроматическая 

тональность. 
V 

22 

(ауд.6) 
2 3 1  16 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-
нии, практи-

ческая работа 
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29 

Диссонантная тональ-

ность. Техника центра. 

Скрябинский лад. 

V 
23 

(ауд.6) 
2 3 1  17 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

 Итого V 
81 

(ауд.18) 
7 7 4 18 72 Зачет 

30 

Модальные системы на 

основе диатонических зву-

корядов. 

VI 
20 

(ауд.5) 
1 3 1  15 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

31 

Модальные системы на 

основе симметричных 

звукорядов 

VI 
20 

(ауд.5) 
1 3 1  15 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

32 Свободная атональность. VI 
19 

(ауд.4) 
1 2 1  15 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

33 
Серийная техника 

(додекафония). 
VI 

17 

(ауд.3) 
1 1 1  14 

Тестирование, 
стилевой ана-

лиз гармо-

нии, практи-

ческая работа 

 Итого VI 
76 

(ауд.17) 
4 9 4 17 74 Экзамен 

 Всего 
I – 

VI 

540 

(ауд.210) 
43 34 28 105 330  

 

 

2.2. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение. Гармония в философско-эстетическом  

и музыкально-теоретическом смысле.  

Гармония как явление, наука, учебная дисциплина 

Гармония как наиболее специфическая грамматика музыки, как один из 

основных формообразующих факторов музыки, носитель ее конструктивно-

логических, выразительных и красочных качеств. Общие основы музыкальной 

организации в целом, их социально-историческая природа, обусловленная об-

щественным музыкальным сознанием и общественной музыкальной практикой. 

Гармония и стиль. Роль гармонии в музыкальном произведении, соотношение с 

другими факторами музыкальной композиции. 

 

Тема 2. Гармония и лад. Проблемы ладовой классификации.  

Роды интервальных систем 

Ладовая система как обобщающее выражение конструктивно-логических 

основ и закономерностей музыкального мышления. Понятие лада как системно-

сти высотных связей, как конкретно-звуковой системы музыкально-логического 
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соподчинения звуков и созвучий. Этимология термина. Интонационная природа 

раскрытия лада. Проблемы ладовой классификации. Основные типы ладовых 

систем: экмелика, ангемитоника, диатоника и миксодиатоника, гемиолика, хро-

матика, микрохроматика.  

 

Тема 3. Аккорд. Неаккордовые звуки 

Понятие аккорда. Основные типы и виды аккордов в классико-

романтической тональной системе. Терцовость как основной принцип аккордо-

образования. Логическая структура аккорда. Внутриаккордовые и внеаккордо-

вые функции. Этапы исторической эволюции категории аккорда. Неаккордовые 

звуки. Определение, сущность неаккордовых звуков, критерии их классифика-

ции. Этапы исторической эволюции неаккордовых звуков. 

 

Тема 4. Теория функций 

Понятие гармонической функции. Типология ладовых функций. Основные 

тональные функции. Функциональные модификации главных элементов. Логика 

последовательности тональных функций. Переменные функции. Побочные 

функции как проявление субсистемной хроматики. Функции высшего порядка и 

их роль в становлении музыкальной формы. Историческое развитие функцио-

нальных взглядов в области гармонии. 

 

Тема 5. Степени и виды родства тональностей 

Понятие родства тональностей как степени их ладозвукорядной и функ-

циональной близости. Теории степеней родства тональностей. Теории видов 

родства тональностей и ее различные модификации в учениях И.Дубовского, С. 

и О.Скребковых, И.Способина и др. Проблема родства тональностей в условиях 

особых диатонических ладов. Проблема родства тональностей в индивидуали-

зированных ладовых системах ХХ века. 

 

Тема 6. Теория модуляции. Классификация модуляций 

Понятие модуляции в теории гармонии. Типология модуляций по способу 

перехода, по типу ладовой системы, по функции в музыкальной форме. Виды 

модуляций: функциональная, энгармоническая, мелодико-гармоническая (эл-

липтическая), мелодическая, секвентная.  

 

Тема 7. Секвенции 

Понятие секвенции. Мелодическая природа секвенции и ее влияние на ха-

рактер функциональных связей аккордов. Конструктивная и выразительная роль 

секвенций в музыке, секвенция как средство развития и модуляции. Классифи-

кация секвенций в теории гармонии. Различные масштабы проявления секвент-

ного принципа в музыке. Особенности использования секвенций в музыке раз-

личных эпох и стилей.  
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Тема 8. Органные пункты, педали, остинато 

Определение органного пункта, этимология термина. Его виды, местопо-

ложение в музыкальной ткани, продолжительность, фактурное оформление. 

Роль органных пунктов в музыкальной форме. Органный пункт как активный 

ладогармонический фактор. Его значение в образовании полифункционально-

сти, политональности. Этапы исторической эволюции органного пункта. 

 

Тема 9. Музыкальная фактура. Голосоведение 

Понятие музыкальной фактуры. Фактурные функции голосов в музыкаль-

ной ткани различных видов. Понятие носителя фактурной функции. Фактурный 

план, фактурный пласт. Критерии классификации типов фактуры. Голосоведе-

ние как наиболее важный компонент фактуры в классико-романтической гармо-

нии, мелодическое движение в голосах многоголосной ткани. Стилистическая 

обусловленность норм голосоведения. 

 

Гармония в многоголосной культуре европейского Возрождения 

Тема 10. Понятие модальности. Модальность как явление.  

Модальные лады. Модальные функции 

Понятие модальности. Модальность (в узком смысле) как звуковысотная 

организация, опирающаяся на средневековые лады-модусы; модальность (в ши-

роком смысле) как принцип следования единому модусу-аргументу всей кон-

струкции. Модус как ладозвукорядная, ритмическая, стилистическая единица. 

Система модальных ладов григорианского пения, византийского октоиха. Си-

стема модусов в ритмической теории XII-XIII вв. Модус в мензуральной ритми-

ке XIV-XVI вв. Модальные функции как музыкально-смысловое значение эле-

ментов лада модального типа. Основные модальные функции: финалис, репер-

кусса, вводные субтон, субполутон. Специфика проявления функций в ладах 

модального типа: зависимость от текста, от формульной структуры напева, от 

местоположения устоя (функциональная неидентичность звуков в разных окта-

вах), ретроспективность развертывания лада. 

 

Тема 11. Музыкальная теория XIV -XVI вв.
1
 

Музыкальная теория европейского Возрождения как отражение эстетиче-

ских, философских, религиозных взглядов. Основные проблемы музыкальной 

теории: различное понимание музыкально-исторического процесса, оценка ме-

ста и роли музыки в системе наук, классификация видов и родов музыки, разви-

тие теории лада, учения о контрапункте, проблемы хроматики, трактовки лада в 

многоголосии, правила использования диссонансов и пр. Музыкально-

теоретические взгляды И.Тинкториса, Д.Царлино, Н.Винчентино, Г.Глареана.  

 

                                         
1 Кроме предложенных в данной теме сведений, на усмотрение преподавателя можно дать 

также обзор музыкально-теоретических трактатов Дж.Вилларта, Ф.де Витри, И. де Грохео и др. 
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Тема 12. Гармоническая система в музыке Ars nova 

Ars nova как новый этап в развитии музыкального искусства западной Ев-

ропы на пути от средневековья к Возрождению. Рождение внутри средневеко-

вой готической культуры новых предренессансных тенденций: выдвижение на 

первый план светских песенных жанров, формирование индивидуальных ком-

позиторских стилей и национальных школ. Ладовая система многоголосия Ars 

nova, употребление 12 ладов, в том числе в транспонированных формах. Новая 

трактовка модальных функций, нивелирование категории амбитуса, модальная 

хроматика. Интервал как основная конструктивная единица многоголосной вер-

тикали, созвучие как сумма интервалов. Понимание консонанса как местного 

сонантного устоя. Формирование интервальных прогрессий по принципу ―кон-

сонанс - диссонанс - консонанс‖. Преобладание текстомузыкальных форм в 

формообразовании. Понятие каденционного плана. Типовые мелодико-

гармонические обороты в каденциях: ―готическая‖ каденция, каденция Ландино. 

 

Тема 13. Гармоническая система в музыке XVI века 

Модальное многоголосие высокого Ренессанса 

Гармония модального многоголосия высокого Ренессанса как этап форми-

рования тональной ладогармонической системы. Окончательное установление 

12-хордальной системы, выход из употребления плагальных форм ладов, груп-

пировка ладов согласно ладовому наклонению. Широкое употребление далеких 

транспозиций ладов. Новое понимание модальной хроматики: акцент на коло-

ристическом сопоставлении разноладовых трезвучий. Явление хроматического 

мадригала. Окончательное установление всеобщей (либо парной) координации 

голосов, закрепление четырехголосия как нормы многоголосного письма. Ис-

пользование трезвучия как акустического и фонического консонантного центра. 

Развертывание лада не в опоре на звукоряд, а в опоре на гармонический амбитус 

– набор наиболее употребительных трезвучий, единый для всех нетранспониро-

ванных форм ладов. Широкое употребление параллелизмов несовершенных 

консонансов. Распространение техники цифрованного баса. Формирование ти-

повых каденционных оборотов на основе кварто-квинтовых отношений, распро-

странение ионийской (автентической) каденции. 

 

Гармония в музыке европейского барокко 

Тема 14. Художественная концепция эпохи. 

Дуализм “старого” и “нового” 

Эпоха барокко как кризисный, переходный период от Возрождения к Про-

свещению, период борьбы и единения старого с новым, эстетического и техно-

логического перелома. Противоречия, антиномии, антитезы как ―эстетическое 

лицо‖ эпохи. Принцип единовременного контраста как выражение дуализма ху-

дожественного мышления барокко. Значение эпохи для мировой музыкальной 

культуры: выход профессионального музыкального искусства из стен храма, 

возникновение оперы, завоевание самостоятельного эстетического статуса ин-

струментальными жанрами; появление новых жанров и форм (фуга, сюита, ста-
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ринные концертные и сонатные циклы), рождение гомофонии; подчинение всей 

музыкальной стилистики задачам воплощения новой образной сферы. 

 

Тема 15. Гармоническое инвенторство эпохи барокко 

Инвенторство как одна из самых показательных категорий музыкальной 

культуры барокко. Понимание инвенторства как открытия, нововведения, изоб-

ретения, связанного с опровержением старых правил. Инвенторство, ―причуда‖, 

―странность‖ как выражение барочной ―эстетики чудесного‖ (Дж.Марино) и по-

этики ―остроумия‖. Правило ―обмана‖ Дж.Артузи и техника его применения в 

музыке барокко. ―Первая‖ и ―вторая‖ практики в теоретических трактатах ба-

рокко как выражение закона антитезы. ―Вторая‖ практика (―вторая поэтика ба-

рокко‖) как эстетическая и теоретическая база инвенторства и художественного 

поиска в области гармонических средств. Новое истолкование традиционных 

правил гармонии: эмансипация диссонанса (применение без приготовления, с 

разрешением не по правилам строгого контрапункта), свободное применение 

септаккорда, возможность удвоения и дублировки голосов, техника аччакатур.  

 

Тема 16. Гармония раннего барокко 

Двойственность гармонической системы, проявление модальных и то-

нальных закономерностей. Процесс нивелирования звукорядных различий ста-

ромодальных ладов, их унификации и сведения к двум ладам (мажору и мино-

ру). Типизация гармонических оборотов в кадансовых и начальных построениях 

формы, широкое применение трезвучий с пикардийской терцией, ионийских ка-

денций, функциональное использование хроматики. Преобладание консонансов 

в аккордообразовании, линеарная природа образования диссонансов (черты мо-

дальности). Свободное применение диссонанса, появление кадансового кварт-

секстаккорда, неаполитанского секстаккорда, альтерированной субдоминанты 

(признаки тональности). Проявление тональных принципов в формообразова-

нии, функциональная дифференциация частей формы (начальное построение, 

развивающее, каденционное).  

 

Тема 17. Особенности гармонического мышления  

К.Монтеверди, Г.Щютца, Г.Перселла как представителей  

различных национальных школ эпохи раннего барокко 

К.Монтеверди как выдающийся представитель итальянской национальной 

школы раннего барокко. Промежуточное положение гармонической системы 

К.Монтеверди в процессе перехода от ренессансной модальности к мажоро-

минорной тональности. Принцип стилевого контраста как ведущий в творче-

ском методе К.Монтеверди. Стилевая дифференциация как средство поляриза-

ции и типологии эмоциональных состояний в операх композитора. Смешение 

различных стилистических закономерностей как фактор, обусловивший функ-

ционирование смешанной ладогармонической системы К.Монтеверди. 

Г.Шютц как основатель немецкой национальной композиторской школы. 

Особенности гармонической системы Г.Шютца: эолийский лад как самый рас-

пространенный; пикардийская терция как наиболее частый вид хроматизма, 
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возникновение ―мажорных кадансов‖; автономизация гармонических диссонан-

сов (уменьшенный септаккорд, увеличенное трезвучие); широкое применение 

―мажорных рядов‖; секвенций на основе ―мажорных рядов‖, остинато. 

Г.Перселл как выдающийся английский композитор XVII века, претво-

ривший в своем творчестве лучшие традиции английского Возрождения и евро-

пейского барокко. Ладовая основа гармонической системы - мажоро-минор с от-

тенками миксолидийского и дорийского ладов; принцип смешения ладовых зву-

корядов при едином устое. Характерные гармонические средства: использова-

ние цепочек диссонантных созвучий (септаккордов, увеличенных и уменьшен-

ных трезвучий) на основе линеарного движения голосов; систематически непра-

вильное разрешение задержаний (скачком вниз); пристрастие к скользящим ап-

поджиатурам; использование специфической каденции с пониженным и нату-

ральным вариантами VII ступени. 

 

Тема 18. Гармония высокого барокко.  

Гармонический стиль И.С.Баха и его современников. 

Гармония высокого барокко как звуковысотная система, завершившая 

формирование мажоро-минорной тональности. Натуральный мажор и гармони-

ческий минор как основа ладовой системы высокого барокко. Причины прева-

лирования минора. Двойственность минорного лада: минор как носитель мо-

дальной традиции; минор как воплощение возможностей тональной системы. 

Нарастание хроматических тенденций в гармонии, интенсивная модуляцион-

ность, освоение полного кварто-квинтового круга тональностей и равномерной 

темперации.  

Централизация ладовой системы, формирование типовых гармонических 

моделей начальных и каденционных оборотов, типовых средств гармонического 

развития (секвенции, органные пункты, отклонения, модуляции). Завершение 

процессов кристаллизации аккордовой вертикали, становления и отбора аккор-

довых средств в рамках тональной гармонии. Принцип развертывания как осно-

ва барочной композиции. Гармоническое строение периода типа развертывания. 

Превращение каденционного плана в тональный план. Возникновение феномена 

―гармонической‖ формы, понятие гармонического каркаса формы.  

Особенности гармонического языка И.С.Баха и его современников –

Г.Генделя, Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо, А.Корелли, А.Вивальди, Д.Скарлатти и др. 

Гармоническая система в музыке венских классиков 

Тема 19. Гармония как концентрированное художественное  

выражение философско-эстетических идей классицизма 

Сущность философско-эстетической концепции классицизма. Понимание 

искусства как творения человеческого интеллекта. Ведущие художественные 

идеи классицизма: принцип логической обоснованности, внутренней гармонии, 

строгой регламентации жанров, типизации и обобщенности выразительных 

средств. Создание крупных сонатно-симфонических жанров и форм как главная 

художественно-конструктивная задача эпохи. Динамическая активность и отто-

ченность гармонической системы при горизонтальной направленности дей-
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ствия; динамика ладофункциональных отношений и их предельная централиза-

ция; ведущая роль гармонии в образовании крупных музыкальных форм. 

Централизованные ладовые структуры мажора и минора с отчетливым 

преобладанием основных ладовых функций, жесткий отбор и регламентация ак-

кордики как выражение общей тенденции классицизма к типизации и унифика-

ции художественных средств. 

 

Тема 20. Аккорд как носитель функции  

в классической тональной системе.  

Соотношение мелодического и гармонического начал 

Консонантно-трезвучная основа классической гармонии. Аккорд как но-

ситель функции, как репрезентант ладовой сущности тональной системы клас-

сицизма. Единый принцип строения аккордов как условие их эмансипации. 

Акустические и функциональные свойства секунды и терции. Терцовая индук-

ция и функциональность. Функциональность и фонизм аккордов. Связь функци-

ональности аккордов с голосоведением. 

Гомофонная фактура венских классиков как обобщенное выражение клас-

сицистских принципов централизации и иерархичности. Соотношение гармони-

ческого и мелодического начал. Мелодия венских классиков как горизонтальная 

―проекция‖ вертикали; гармония как ―резонатор тонов лада‖ (Б.Асафьев). Логи-

ка в образовании мелодической линии и мотивных соотношений. 

 

Тема 21. Гармония и форма  

(синтаксический и композиционный уровни) 

Гармонический оборот как элементарная синтаксическая единица в музы-

ке венских классиков. Связь гармонических оборотов с метроритмом. Дискрет-

ность, регулярность гармонических смен, их обусловленность кляритивной 

функцией метроритма, его танцевально-маршевой природой. Понятия ―метриче-

ского такта‖, ―метрической структуры периода‖ (Ю.Холопов). Понятия ―фазы‖ 

действия одной функции (Ю.Тюлин), гармонического оборота второго уровня.  

Тональность как носитель ладовой функции высшего порядка. Две сторо-

ны формообразования: форма-процесс и форма-кристалл (Б.Асафьев). Логика 

построения тональных планов сонатного allegro. Анализ формулы TDST как ос-

новного логического закона следования тональностей в крупной форме венских 

классиков. Субсистемная и модуляционная хроматика. Классификация модуля-

ций по месту в форме (Ю.Холопов). 

Гармония композиторов-романтиков 

Тема 22. Эволюция классической тональной системы  

в музыке композиторов-романтиков 

Классицизм и романтизм как выражение различных типов мироощущения 

художника. Интенсивное и всестороннее развитие гармонии, возрастание ее ав-

тономии и художественной ценности. Возникновение разграничения двух кон-

трастных сфер: гармонии крупных форм и гармонии малых форм. 
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Ослабление строгой централизации ладовых структур, менее интенсивное 

и концентрированное действие основных функций. Возрастание интенсивности 

переменных ладовых функций, усиление фонических свойств гармонии и созву-

чия. Ослабление тоникальности, усиление значения неустойчивых диссониру-

ющих аккордов. Интенсивные процессы хроматизации тональности. 

Разнообразие структуры и форм созвучия: возникновение многозвучных 

аккордов, полифункциональных созвучий, созвучий с побочными тонами; воз-

росшая степень самостоятельности диссонанса; образование созвучий нетерцо-

вой структуры; фактурные модификации всех форм вертикали; детальная разра-

ботка мелодико-гармонических фигураций. 

 

Тема 23. Расширение тональности (субсистемная, альтерационная 

хроматика, смешанные мажоро-минорные системы) 

Хроматизация субсистемных отношений, перенесение внутрь тональности 

ярких красок межтональных отношений. Новое применение побочных функций 

и субсистемной хроматики. Альтерационная хроматика как отражение интен-

сивности мелодических тяготений. Аккордовая альтерация как проявление тен-

денции к деформации, расшатыванию аккордовой вертикали изнутри. Охват 

альтерационными явлениями побочных тонов аккорда. Свободная техника при-

менения альтерации, связь альтерации с энгармонизмом. 

Обогащение тональности аккордикой параллельных и одноименных ла-

дов. Мажоро-минор и миноро-мажор как характерный тип ладовой системы в 

музыке композиторов-романтиков. Усиление красочности и фонической сторо-

ны гармонии. Смешение различных типов ладов. Возможность субсистемных 

побочных функций по отношению к аккордам мажоро-минора. Возможность 

любых одноименных замен на основе мажоро-минорности. 

 

Тема 24. Нарушение функциональной логики.  

Прерванные обороты, эллипсис, функциональная инверсия 

Нарушение функциональной логики TSDT как проявление децентрализу-

ющих тенденций в гармонии композиторов-романтиков. Внутритональные 

нарушения формулы TSDT, появление прерванных оборотов. Межтональные 

нарушения формулы TSDT, появление эллиптических оборотов. Эллиптические 

цепочки SD как характерная черта романтической гармонии. 

Функциональная инверсия как обращение функциональных тяготений. 

Увеличение количества неустоев и диссонансов; структурное и метрическое вы-

деление диссонанса и неустоя; нацеливание движения на диссонанс и неустой; 

мелодическая фигурация диссонанса и неустоя; окружение опорного диссонанса 

и неустоя линеарно прилегающими аккордами (неустоями по отношению к ос-

новной гармонии); переход одного диссонанса в другой и образование диссо-

нантных рядов; прерванные обороты и избегание предполагаемых разрешений; 

вуалирование или вытеснение тоники; превращение аккордов с побочными дис-

сонантными тонами в основные, базовые созвучия. 
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Тема 25. Натурально-ладовая гармония  

в музыке русских композиторов XIX века 

Гармония русских композиторов второй половины XIX века как тип сме-

шанной тонально-модальной гармонической системы. Нерегулярно-акцентная 

ритмика; неквадратный, нерегулярный синтаксис; вариантные принципы разви-

тия тематизма в сочетании с остинатностью и повторностью. Диатоника как ла-

довая основа гармонии, преобладание результативных ладов над автономными. 

Ослабление функциональности; преобладание метроритмических и синтаксиче-

ских способов выделения опор над функциональными; отсутствие четкого раз-

деления на главные и побочные функции, ладовая переменность, слабая тони-

кальность, явление рассредоточения устоя.  

Использование аккордов нетерцовой структуры, употребление доминанты 

с отсутствующим вводным тоном, ―снятие‖ автентических тяготений, вытесне-

ние их плагальностью. Параллельно-переменный лад. Явление комплексных 

функций: тоники и субдоминанты. Использование 7-ступенных диатонических 

ладов на основе принципов одноименности (различие звукорядов при одной то-

нике) и односоставности (переменность устоя при неизменности звукоряда). 

Индивидуальные гармонические стили русских композиторов: особенно-

сти гармонии М.И.Глинки, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова. 

 

Гармония в музыке XX века. 

Тема 26. Понятие современной гармонии.  

Типология звуковысотных систем в музыке XX века 

Множественность путей развития музыкального искусства в XX веке. Из-

менения в общественном положении искусства, его социальных функциях.  

Многосоставность гармонии в музыке XX века, отсутствие единой гармо-

нической системы. Неравномерность развития гармонии, глубокие различия 

между отдельными музыкальными стилями в общем положении гармонии, в 

раскрытии ее важнейших свойств. Многообразные варианты соотношения гар-

монии с другими факторами музыкального языка. Необходимость дифференци-

рованной оценки гармонии в музыке XX века. 

Проблемы типологии звуковысотных систем в современном музыкозна-

нии. Основные принципы типологии: критерии наличия или отсутствия функ-

циональной дифференциации и ладозвукорядной упорядоченности систем. 

Типы тональных систем в музыке XX века: хроматическая (или расши-

ренная) тональность, тональность с диссонантным центром.  

Типы модальных систем в музыке XX века: модальность на основе диато-

нических звукорядов, модальность на основе симметричных звукорядов.  

Свободная атональность, серийность. 

 

Тема 27. Аккорд в музыке XX века 

Сложность и разнообразие моделей вертикальных конструкций в музыке 

XX века. Темброво-сонорная направленность в развитии гармонических 
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средств: преобладание красочно-фонических свойств созвучий над их ладо-

функциональным содержанием. 

Расширение возможности выбора конструктивных единиц вертикали 

(обертон, тон, интервал, интервальная модель, аккорд). Структурная незамкну-

тость, неопределенность пространственно-временных параметров современных 

вертикальных образований. 

Основные типы гармонических структур в современной музыке: аккорд, 

сонор, сонороное поле. Аккордика автономная и результирующая (Л.Дьячкова), 

вертикально-составные и линеарно-составные аккорды (Н.Гуляницкая).  

Структурный аспект, классификация аккордов по структурному принципу 

(Н.Гуляницкая). Фонический аспект, классификация аккордов по уровню 

напряженности (П.Хиндемит). Функциональный аспект: разнообразие функцио-

нальных связей аккордов; полная эмансипация диссонанса; широкая трактовка 

функциональности; тесная связь функциональности с фонической характери-

стикой аккорда и с линеарно-мелодическим аспектом вертикали. 

Образно-стилевая семантика аккордового материала в современной музыке. 

 

Тема 28. Хроматическая тональность 

Понятие хроматической тональности. Специфическая аккордика: аккордо-

ступени, не входящие ни в диатонику, ни в мажоро-минор и не являющиеся 

гармониями субсистем. Повышенная яркость и усиленная функциональная ди-

намика как выразительные свойства гармонии хроматической системы. 

Индивидуальная трактовка тонального центра, вариабельность и перемен-

ность его структуры. Тенденция к многообразию аккордовой вертикали, различ-

ные способы ее образования - вертикально-составные и линеарно-составные ак-

корды (Н.Гуляницкая). Окончательная эмансипация диссонанса, свободное ис-

пользование диссонирующих комплексов различной структуры. 

Разнообразие индивидуальных трактовок хроматической тональной си-

стемы: использование композиторами XX века индивидуальных ладовых струк-

тур (лады С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Б.Бартока), систем родства звуков и 

аккордов (системы А.Скрябина, П.Хиндемита), оригинальных подходов к функ-

циональности (система функциональных осей Б.Бартока, система ―полюсов‖ 

И.Стравинского). 

 

Тема 29. Диссонантная тональность. Техника центра.  

Скрябинский лад  

Диссонантная тональность как система с диссонантным устоем (сложной 

тоникой). Особенности функциональности: образование и функционирование 

системы связи между сплошь диссонантными звуковыми элементами, проявле-

ние ее на уровне ―опора - не опора‖; отсутствие отчетливых тяготений к центру. 

Способы утверждения центра: остинатное повторение центрального элемента 

или частое возвращение к нему; обращение центрального созвучия (перестанов-

ки звуков, инверсий); варьирование созвучия, его разработка; превращение од-

ного созвучия в другое (производный контраст); введение свободноконтрастно-

го созвучия. Многообразие диссонирующих созвучий, выступающих в роли 
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центрального элемента диссонантной тональности: множественность и индиви-

дуализированность систем подобного рода. 

Скрябинский лад как один из видов тональности с диссонантным центром. 

Использование в качестве тоники ―доминантообразных‖ (Ю.Холопов) гармо-

ний, индивидуально избираемых для каждого произведения. Свойства цен-

трального элемента: тритоновая замена как вторая форма тоники. Построение 

тонального плана произведения на основе повторений центрального созвучия в 

различных интервальных соотношениях.  

 

Тема 30. Модальные системы на основе  

диатонических звукорядов 

Возрастание конструктивной и выразительной роли звукоряда в совре-

менной музыке. Модальность на основе диатонических звукорядов как разно-

видность новомодальной техники XX века. Ладовый звукоряд как главный объ-

ект развития, ведущий композиционный принцип, исходное основание в фор-

мировании гармонических структур. Явление прямой и косвенной интеграции 

горизонтали и вертикали. Аккордовые комплексы как фонически-остинатные 

формулы, создающие ритмогармонический фон для развития мелодических 

структур.  

Слабо выраженная централизация как коренное свойство модальных си-

стем, потенциальная равнозначность нескольких центров. Варьирование ладо-

вых центров и ладовых структур на основе единого ладового звукоряда. Преоб-

ладание линеарных принципов организации вертикали: полимелодическая фак-

тура, ладовая автономия голосов, мелодические связи аккордов. Диссонантность 

вертикали, явление вертикальной суммарности звукорядов (диатонических и 

хроматических). 

Широкое применение новомодальной техники в музыке фольклорного 

направления XX века (И.Стравинский, Б.Барток, Г.Свиридов и др.). 

 

Тема 31. Модальные системы на основе  

симметричных звукорядов 

Понятие симметричных ладов как ладов модального типа, их образование 

на основе равнодольного деления октавы. Типология симметричных ладов в 

теоретических системах Б.Яворского и О.Мессиана. Специфика использования 

симметричных ладов композиторами XX веке (И.Стравинский, О.Мессиан): 

свободное применение диссонанса как в качестве главного устоя, так и в каче-

стве прочих компонентов лада. 

Техника применения симметричных ладов на основе сочетания общих 

принципов модальности и диссонантной тональности. Извлечение всего звуко-

вого материала произведения из определенного избранного звукоряда симмет-

ричной структуры, диссонантное сопровождение мелодических структур (дуб-

лировки, выдерживание аккордового комплекса, введение ритмически контра-

пунктирующего пласта).  

Полимодальность как наиболее сложный вид модальной техники (объеди-

нение двух или более равносоставных симметричных звукорядов). Полигармо-
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ническая ткань из двух модально-контрастных пластов (гармоническая основа и 

свободно развивающийся слой) как наиболее распространенная форма изложе-

ния полимодальности. 

 

Тема 32. Свободная атональность 

Свободная атональность как хроматическая звуковысотная организация с 

ассоциативной связью звуковысотных интонационных структур. Развитие сво-

бодной атональности на эстетической базе экспрессионизма в первой четверти 

XX века в творчестве композиторов нововенской школы.  

Построение композиции на основе единой ―унифицирующей идеи‖ 

(А.Шенберг), воплощение ее в ведущем исходном интонационном комплексе, 

генерирующем все мелодические и гармонические образования композиции. 

Начальный комплекс как порождающая интонационная модель композиции, как 

конструктивная единица формы, как ее центральный элемент. Конструирование 

музыкальной ткани как ведущий метод композиции. Использование отдельных 

тонов, интервалов, интонационных ―микрочастиц‖, тембров в качестве гармо-

нического материала. Установление ассоциативного типа связи интонационного 

материала по линии сходства, подобия микроэлементов. ―Ассоциативная гармо-

ния‖ (Ю.Кон) как структурный принцип атональной композиторской техники. 

Вариантные принципы развития исходного интонационного материала; открыто 

незамкнутый характер движения; понятие зоны (поля) действия элемента.  

 

Тема 33. Серийная техника (додекафония) 

Додекафония как принцип организации 12-тоновой системы с помощью 

ряда или серии (Л.Дьячкова). Два направления развития додекафонной техники: 

сериальность и свободное использование норм додекафонии; их связь с законо-

мерностями тональной организации.  

Серия как интонационная база додекафонной композиции. Соотнесение 

понятий ―серия‖ и ―тема‖. Характеристика серии с точки зрения звукорядной и 

интервально-аккордовой основ, содержания структурных групп. Сегментация 

серии: симметричные, частично симметричные, асимметричные серии. Основ-

ные и производные формы серии. Основные способы изложения серии: гори-

зонтальный, вертикальный, смешанный.  

Принципы развития додекафонных структур. Понятия гармонического 

потенциала серии, гармонического рельефа композиции (Л.Дьячкова). Гармония 

как ―контролирующий фактор‖ (А.Шенберг) в додекафонном произведении. Ор-

ганизация серийных композиций на основе серийного плана. Роль серийного 

плана в формообразовании. Принципы обеспечения тонально-гармонического 

единства формы. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Вишневская, Л.А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Запад-

ноевропейская гармония Средневековья, Возрождения, Барокко: учебно-

методическое пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Саратов: 

СГК им. Л.В. Собинова, 2015. – 132 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72114. – Загл. с экрана. 

2. М.А.Григорьева. Musica reservata в Италии XVI – первой трети XVII в. // 

Саратовская консерватория в контексте отечественной художественной 

культуры. Часть I: Сборник. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –

Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. – 296 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72063 – Загл. с экрана. – С. 216-226. 

3. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии. [Электронный ресурс] – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/86026. – Загл. с экрана. 

4. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии. [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. –СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. – 176 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45684. – Загл. с экрана. 

5. Сизова, Е.Р. Гармонические стили в музыке доклассического периода 

[Текст]: учеб. пособие для муз. вузов / Е.Р.Сизова. – Челябинск:  

ЮУрГИИ, 2017. – 161 с. 

6. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии. [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 96 с. – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/book/72601. – Загл. с экрана. 

7. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. –СПб.: Лань, Планета музыки, 

2016. – 168 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72602. – Загл. с 

экрана. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Берков, В. Гармония и музыкальная форма / В. Берков. – М.: Сов. компо-

зитор, 1966. – 563 с. 

2. Берков, В. Гармония: учебник / В. Берков. – М.: Музыка, 1970. – 671 с. 

3. Берков, В. Формообразующие средства гармонии: аккорд, лейтгармония, 

секвенция / В. Берков. – Москва: Сов. композитор, 1971. – 342 с. 

4. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. – Ленинград: Му-

зыка, 1985. – 238 с. 

5. Григорьев, С. Теоретический курс гармонии / С. Григорьев. – М.: Музы-

ка, 1981. – 479 с. 
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6. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию: учеб. пособие / Н. 

Гуляницкая. – М.: Музыка, 1984. – 256 с. 

7. Дъячкова, Л. Гармония в музыке ХХ века: учеб. пособие / Л. Дъячкова. – 

М.: Музыка, 2004. – 144 с. 

8. Иванов-Борецкий, М. Музыкально-историческая хрестоматия: в 2 вып. / 

М. Иванов-Борецкий. –  М., 1933-1936. – 2 вып. 

9. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М.: 

Музыка, 1976. – 367 с. 

10. Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в ―Тристане‖ Вагнера / Э. 

Курт ; пер. с нем. Т. Балтер. – М.: Музыка, 1975. – 552 с. 

11. Мазель, Л. Проблемы классической гармонии / Л. Мазель. – М.: Музыка, 

1972. – 615 с. 

12. Паисов, Ю. Политональность в творчестве советских и зарубежных ком-

позиторов XX века / Ю. Паисов. – М.: Сов. композитор, 1977. –  

389 с. 

13. Способин, И. Лекции по курсу гармонии / И.Способин. -  Москва: Музы-

ка, 1969. – 241 с. 

14. Учебник гармонии / И. Способин, С. Евсеев, И. Дубовский, В. Соколов. – 

М.: Музыка, 2012. – 480 с. 

15. Тюлин, Ю. Теоретические основы гармонии / Ю. Тюлин, Н. Привано. -  

М.: Музыка, 1965. – 271 с. 

16. Холопов, Ю. Гармонический анализ  Ч.1. / Ю. Холопов. – М.: Музыка, 

1996. – 90 с. 

17. Холопов, Ю. Гармония. Теоретический курс: учебник / Ю. Холопов. – 

М.: Музыка, 1988. – 510 с. 

18. Холопов, Ю. Очерки современной гармонии / Ю. Холопов. – Москва: 

Музыка, 1974. – 287 с. 

19. Холопов, Ю.Современные черты гармонии Прокофьева / Ю. Холопов. – 

М.: Музыка, 1967. – 475 с. 

20. Этингер, М.  Раннеклассическая гармония: исследование / М. Этингер. – 

М.: Музыка, 1979. – 310 с. 

 

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Руконт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная си-

стема (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

– Москва,2010  - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: https://www.rucont.ru/ 

2. Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-

стема (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - .  –  Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – 

URL:http://e.lanbook.com/  

https://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


 

23 

3. Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . –  Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети  

ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru https://www.biblio-

online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 библиотеку, читальный зал, фонотеку;  

 учебные аудитории для групповых занятий; 

 учебные аудитории для индивидуальных занятий. 

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персо-

нальными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин.  

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компь-

ютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компью-

теры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и 

факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интер-

нет-ресурсы, раздаточный материал и т.д. 

№ 

п/п 

Наименование практики 

в соответствии с учебным  

планом 

Материально-техническое обес-

печение образовательного про-

цесса 

(наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий с перечнем 

основного оборудования) 

Фактический 

адрес нахожде-

ния учебных 

кабинетов и 

объектов 

1.  Гармония  Ауд.104 Библиотека.   ул. Плеханова, 

41 

2.  Гармония  Ауд.103 Читальный зал. Оборудо-

вание: компьютер, столы, стулья 

ул. Плеханова, 

41 

3.  Гармония  Ауд. 201 Кабинет слушания музыки 

Оборудование: компьютер, аудио-

видео аппаратура 

ул. Плеханова, 

41 

4.  Гармония  Ауд. 202 Фонотека 

Оборудование: фонды аудио и ви-

деозаписей,  столы, стулья 

ул. Плеханова, 

41 

http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1
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5.  Гармония  Ауд. 321 Кабинет математики и му-

зыкальной информатики 

Оборудование: 6 IBM-совместимых 

компьютеров с подключения к сети 

«Интернет», аудиосистема, принтер 

ул. Плеханова, 

41 

6.  Гармония  Ауд. 320. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

7.  Гармония  Ауд. 317. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

8.  Гармония  Ауд. 315. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

9.  Гармония  Ауд. 314. Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин. 

Оборудование: фортепиано, столы, 

стулья, доска 

ул. Плеханова, 

41 

 

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Гармония» 

 

Курс «Гармония» построен по историко-стилевому принципу. Централь-

ной категорией, интегрирующей данные многих музыкально-теоретических 

дисциплин, является категория стиля, рассматриваемого в историческом ракур-

се. Конкретно-стилевая ориентация курса обусловливает переакцентировку в 

обучении с ―теоретизирования‖ на практическое освоение гармонии различных 

эпох путем интонационного погружения в каждый из историко-культурных сти-

лей (с помощью различных форм музицирования, слухового анализа, сочинения 

и прочих творческих работ). Отсюда - больший удельный вес практических за-

даний, имеющих целью выработать у студентов умение гармонически мыслить 

(а значит - понимать логику гармонического мышления) в различных стилевых 

условиях. 

Начинается курс с изучения основных теоретических категорий – музы-

кальных грамматик, составляющих содержание гармонии как учебной дисципли-

ны и как области научного знания, а далее – выявляются их историко-стилевые 

трансформации. При этом программа выстроена таким образом, что более знако-

мый по предшествующему обучению в музыкальном колледже музыкальный ма-

териал (классицизм, романтизм) укладывается в более сжатые сроки, а музыка 

эпохи Возрождения, раннего барокко, начала XX века, не входящая в содержание 

курса гармонии в среднем звене музыкального образования, изучается более тща-

тельно. 
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Изучение научно-теоретических категорий курса гармонии целесообразно 

осуществлять преимущественно в форме семинарских занятий, где студенты 

самостоятельно осваивают учебный материал по предложенной им литературе, 

а затем излагают его в собственных выступлениях на семинаре. При изучении 

теоретического материала историко-стилевой части курса необходимо тщатель-

но освоить материал на лекционных занятиях, затем дать возможность студен-

там изучить дополнительную литературу по конкретной теме и лишь после это-

го проводить семинар.  

Отдельные семинарские занятия рекомендуется провести по фундамен-

тальным музыкально-теоретическим исследованиям гармонии различных исто-

рических эпох и стилей: М.А. Этингер «Раннеклассическая гармония», Л.А. Ма-

зель «Проблемы классической гармонии», Э. Курт «Романтическая гармония и 

ее кризис в «Тристане» Р. Вагнера».  

 

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Гармония» 

 

Важнейшим фактором успешного освоения курса гармонии является ор-

ганичное сочетание теоретических и практических форм работы, а также гра-

мотная организация самостоятельной работы студентов. Основными формами 

самостоятельной работы студентов являются:  

— подготовка к семинарским занятиям; 

— выполнение гармонического анализа музыкальных текстов или их фраг-

ментов в заданном ракурсе; 

— исполнение упражнений на фортепиано (секвенций, модуляций, стиле-

вых импровизаций, цифрованного баса и пр.); 

— гармонизация мелодии и баса. 

По каждой теме курса студентам предлагаются планы семинарских заня-

тий и перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. При подготовке к семинарам нужно использовать всю рекомен-

дованную литературу и строить ответ строго в соответствии с планом, стараясь 

ответить на все поставленные в нем вопросы.  

При выполнении аналитических заданий студентам предлагаются планы 

гармонического анализа, которые обеспечивают последовательное и полное вы-

полнение аналитических процедур при освоении музыки различных историче-

ских эпох и художественных стилей. Студентам рекомендуется точно придер-

живаться предложенных планов как в письменных заданиях, так и в устных от-

ветах.  

Задания на гармонизацию предполагают использование определенных 

гармонических средств, характерных для конкретного стиля, при этом студен-

там нужно определить, какому стилю в большей степени соответствует сама ме-

лодия, предлагаемая для гармонизации.  

Упражнения на фортепиано представлены секвенциями, модуляциями, 

стилизованными сочинениями, а также примерами для игры цифрованного баса. 

В качестве материала для секвенций, как правило, избираются фрагменты из му-

зыкальных произведений, имеющие начальное секвенцирование тематического 
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материала в виде 2-3 звеньев. Студентам необходимо определить дальнейший 

ход секвенции, исходя из заданных в конкретном произведении условий, и про-

должить ее исполнение на фортепиано. Модуляции могут выполняться как с ли-

ста, так и с предварительной подготовкой, как в традиционной форме классиче-

ского периода, так и в более развернутых построениях, имеющих стилевую ори-

ентацию, например, в форме барочного периода типа развертывания, романти-

ческой миниатюры в простой двух- или трехчастной форме и др. Стилизован-

ные модуляции, как правило, предварительно записываются студентами и име-

ют вид небольших авторских сочинений. Образцы цифрованного баса XVI-XVII 

вв. осваиваются студентами по контурному двухголосию, где точно выписаны 

линии баса и сопрано (в сопрановом или альтовом ключах) и указаны цифровые 

обозначения аккордов. Студенты должны расшифровать цифрованную нотацию 

и исполнить на фортепиано стилизованный музыкальный фрагмент, выдерживая 

нужный темп, размер и характер.  

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 

8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социаль-

но-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологи-

ческого климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материа-

лов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом 

индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллек-

тивного использования). Материально-техническое обеспечение предусматри-

вает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 



 

27 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов 

на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ас-

систента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппара-

та). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оцени-

вания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 


