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1. Цель освоения дисциплины 

 

Овладение целостным анализом художественного содержания и композиционных 

особенностей музыкального произведения как ключевого показателя профессиональной 

компетентности педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Логика музыкальной композиции» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Логика музыкальной композиции» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Современные 

проблемы науки», «Современные проблемы образования», «Диагностический 

инструментарий музыкально-педагогического исследования», «Научно-исследовательская 

деятельность педагога в сфере музыкального образования», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа по Модулю 5», «Учебная практика (ознакомительная) по Модулю 

1». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа по Модулю 10», «Научно-исследовательская 

работа по Модулю 7». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – структуру и специфику знаний общекультурного характера, относящихся к разным 

сферам культурной и социальной жизни; 

 – закономерности и принципы использования и трансляции знаний общекультурного 

характера; 

 – современные проблемы науки и образования, современные тенденции развития 

образовательной системы; 

 – методологические основы и технологию проведения анализа результатов научных 

исследований в сфере образования; 

 – традиционные способаы приобретения знаний общекультурного характера; 

 

уметь 

 – оптимально выбирать источники и способы приобретения знаний общекультурного 

характера; 

 – формулировать цели и определять условия использования и трансляции знаний 

общекультурного характера для решения задач личностного и профессионального 

саморазвития; 

 – анализировать современные проблемы науки и образования, современные 

тенденции развития образовательной системы; 
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 – определять цели, задачи, этапы исследования и осуществлять реализацию 

поставленных задач применительно к собственному исследованию; 

 

владеть  

 – способами осмысления и критического анализа современных проблем науки и 

образования, современных тенденций развития образовательной системы; 

 – традиционными и современными способами использования и трансляции знаний 

общекультурного характера; 

 – опытом проведения самостоятельного научного поиска. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 98 98 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1.Элементы 

музыкального языка и их 

смысловое единство 

Элементы музыкального языка, основные и 

дополнительные, их образно-выразительные и 

содержательные возможности. Роль отдельных 

элементов музыкального языка в характере целого. 

Устойчивые и вариативные компоненты интонации, 

ведущая роль ритмо-интервальной структуры и 

мелодического начала. Основные и вспомогательные 

элементы музыкального языка 

2 Раздел 2.Временное 

соотношение в 

произведении, постоянно-

ритмические структуры, 

формы 

Временные соотношения в произведениях, масштабно-

тематические структуры, периодичность и группы 

периодичностей. Суммирование, дробление, 

замыкание. Место и выразительное значение 

подобных структур в композиции и форм 

музыкального произведения. Формы второго плана, 

связь с многообразностью художественного образа. 

Внешние и внутренние признаки членения формы 

3 Раздел 3. Интонационно-

тематическое развитие 

музыкальных 

произведений, типы 

музыкальных изложений, 

Иерархия содержания музыкального произведения: • 

Содержание произведения с точки зрения 

принадлежности к музыкальному искусству вообще; • 

Художественное содержание исторической эпохи; • 

Художественное содержание с точки зрения 
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виды музыкальных форм, 

их образно-содержательные 

возможности 

национальной композиторской школы; • Содержание 

жанра произведения; • Содержание стиля 

произведения; • Индивидуальные особенности 

содержания данного конкретного произведения; • 

Содержание исполнительской интерпретации 

произведения; • Содержание слушательского 

восприятия произведения. 

4 Раздел 4.Диалог авторских 

замыслов в контексте 

вокального музыкального 

произведения, особенности 

и методика его анализа 

Диалогическая природа анализа вокальных 

произведений; взаимодействие поэтических 

(литературных) и музыкальных закономерностей; их 

образные, ситуационные параллели и контрасты. 

Специфические для вокальной музыки влияние и 

внутренние признаки членения формы. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел 1.Элементы 

музыкального языка и их 

смысловое единство 

2 – – 24 26 

2 Раздел 2.Временное 

соотношение в произведении, 

постоянно-ритмические 

структуры, формы 

– 2 – 24 26 

3 Раздел 3. Интонационно-

тематическое развитие 

музыкальных произведений, 

типы музыкальных изложений, 

виды музыкальных форм, их 

образно-содержательные 

возможности 

– 2 – 24 26 

4 Раздел 4.Диалог авторских 

замыслов в контексте 

вокального музыкального 

произведения, особенности и 

методика его анализа 

– – – 26 26 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Музыка как форма интеллектуальной деятельности [Текст] / РАН; Федер. агентство 

по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. М. Г. Арановский. - 

СПб. : КомКнига, 2007. - 233, [1] с. - ISBN 978-5-484-00741-7 : 128-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бонфельд, М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной 

музыки [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 

- Музыкальное образование. В 2 ч. Ч. 1 / М. Ш. Бонфельд. - М. : Владос, 2003. - 251, [3] с. : 

нот. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01039-5; 5-691-01040-9 (ч.1); 9 экз. : 91-87. 
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7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 2. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Логика музыкальной композиции» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской, фортепиано и звукозаписывающей 

аппаратурой. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Логика музыкальной композиции» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Логика музыкальной композиции» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


