
Музыкальная литература 7 класс, преподаватель Никитина Н.Ю.

Урок 1 (от начала дистанционного обучения), неделя с 6-10 апреля. Вопросы 
и задания находятся в тексте, ответить письменно и прислать на электронную
почту, либо в ватсап (Nikitinyi@mail.ru, 8 917 763 13 39)

Тема урока: Русская музыкальная культура конца 18-начала 19 века.

1. Викторина «Что слышу, то пишу» Диск1 полностью, Диск 2 №1-4.

2. Ответить на вопросы письменно:

 1) Какое направление возникло в музыкальной культуре Франции в 70-
х годах 19 века?

2)Перечислите композиторов-импрессионистов?

3) «Импрессионизм» - дать определение

4) американский композитор и пианист – импровизатор 20 века, 
представитель симфоджаза?

    3. XVIII век вошел во всемирную историю как «век разума и 
просвещения» (Просвещение — идейное течение эпохи перехода от 
феодализма к капитализму. Наиболее выдающимися деятелями Просвещения
были Дж. Локк в Англии, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро во 
Франции, Г. Э. Лессинг, Ф. Шиллер, И. В. Гёте в Германии, Т. Джефферсон, 
Б. Франклин в США, М. Ломоносов, Н. Новиков, А. Радищев в России. 
Просветители боролись за политические свободы и гражданское равенство, 
за установление «царства разума». Большое место в достижении нового 
общественного порядка просветители отводили распространению знаний; 
так, во Франции под руководством Дидро была создана «Энциклопедия, или 
Толковый словарь наук, искусств и ремесел» в 35-ти томах). Торжество 
свободной человеческой мысли, победившей средневековое мировоззрение,   
приводит    к    стремительному    развитию естественных наук, философии,  
литературы и искусства. В XVIII веке Россия благодаря реформам Петра 
I также включается общий процесс развития, приобщаясь к достижениям 
европейской цивилизации (Петр I — первый российский император, 
царствовал с 1689 по 1725 год). Указы Петра изменили весь уклад 
российской жизни: рушились старые обычаи и вводились новые, 
открывались гражданские (то есть нецерковные) школы, была учреждена 
Академия  наук,  укреплялись  культурные  связи  с западноевропейскими 
странами. Преобразования петровского времени были продолжены в 
царствование императрицы Елизаветы Петровны (Елизавета Петровна-
дочь Петра российская императрица с 1741 года). В годы ее правления были 
достигнуты значительные успехи во внешней политике хозяйстве страны, а 



такжепроизошли такие важные культурные события,как открытие 
Московского университета и общедоступного Российского театра, 
учреждение Академии художеств с музыкальными классами.

Вторая половина XVIII века стала «золотым веком» русского дворянства, но 
расцвет абсолютной монархии при Екатерине II имел двойственный характер.

С одной стороны, Россия к концу века становится сильной державой, влияющей
на судьбы мира (чему способствовали военные победы  над  прусским  королем
Фридрихом II и над   Турцией),  с другой — постоянно усиливается угнетение
крестьянства, и доведенный до крайности  народ поднимается   на
грандиозную войну,   которую возглавил Емельян Пугачев. Несмотря  на
подавление восстания, влияние его свободолюбивых идей сильно воздействовало
на лучшие умы того времени. Напряженному развитию общественной мысли
отвечал и  стремительный  прогресс  в  области  художественного  творчества.
Благодаря тесному взаимодействию традиций европейской  культуры  и
многовекового  опыта  древнерусского  искусства  в  России  к  концу  столетия
создаются  национальные  школы  в  литературе  и  живописи,  скульптуре  и
архитектуре,  театре  и  музыке  (Школа  —   направление  в  литературе,  науке,
искусстве,  представители  которого  связаны  единством  основных  взглядов,
творческих  интересов  и  методов).  Гордостью  отечественной  культуры  стали
имена писателей Тредиаковского, Ломоносова,  Сумарокова, Радищева, Новикова,
Державина, Фонвизина, Крылова, Карамзина, художников  Аргунова,
Рокотова, Левицкого, Боровиковского,  Лосенко, скульпторов  Шубина
иКозловского, архитекторов Баженова и Казакова,  артистов  Волкова
Дмитревского,  композиторов  Дубянского,  Березовского,  Пашкевича,  Фомина,
Матинского, Хандошкина, Бортнянского, Козловского и других.

 Выдающимся композитором XVIII — начала XIX века был Дмитрий 
Степанович Бортнянский (1751—1825).

 Музыкальное образование он получил сначала в Придворной певческой капелле, 
а затем в Италии, где прожил десять лет и стал признанным композитором. По 
возвращении в Россию вся дальнейшая судьба музыканта была связана с 
Придворной певческой капеллой, где сначала он занимал должность 
капельмейстера, а позднее стал ее директором. Творчество Бортнянского велико и



разнообразно — помимо инструментальной музыки (клавирные сонаты, камерные
ансамбли и другие) он сочинял оперы и романсы. Но в историю русской культуры
он вошел как автор более ста хоровых произведений. Композитор создал 
замечательные духовные концерты, которые продолжили традицию партесного 
концерта и в то же время испытали влияние светской музыки — оперной и 
симфонической. Духовные концерты Бортнянского по своей форме 
приближаются к симфоническому циклу и состоят из самостоятельных частей, 
контрастных по характеру, где хоровые эпизоды чередуются с ансамблевыми и 
широко используются приемы постепенного нарастания и затухания звучности. 
Помимо культовой музыки композитор сочинял и светскую хоровую музыку — 
песни, гимны, кантаты.

♫ Задание: Послушать Диск 2 №5. Бортнянский. Концерт для хора №1 си-
бемоль мажор, записать характер, ЭМР.

Русская музыка первой половины XIX века

В первой половине XIX века начинается расцвет русской классической музыки.
Творчество Глинки и Даргомыжского открывает период стремительного взлета 
национального музыкального искусства до вершин мировой культуры. Развитие 
музыки было частью общего процесса — подъема всего русского искусства в 
знаменательный период исторического развития Российского государства. 
Отечественная война 1812 года и восстание декабристов в 1825 году вызвали 
мощный взрыв патриотических чувств, подъем духовных сил нации. 
«Двенадцатый год, — писал Белинский, — потрясши всю Россию из конца в 
конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные 
источники сил...»

Именно в этот период происходит формирование русской классической 
литературы, музыки и живописи. Ведущая роль принадлежала литературе. Знаком
эпохи стало творчество Пушкина, которое было подготовлено произведениями 
Жуковского, Карамзина, Батюшкова, Крылова. Пушкин явился создателем 
русского литературного языка, определив тем самым дальнейший путь развития 
национальной литературы.

В одно время с Пушкиным сочиняют свои произведения Грибоедов, Рылеев, 
Вяземский, Дельвиг, Языков, Баратынский; позднее начинается творческая жизнь 
Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Белинского. К середине века появится новое 
поколение писателей — Достоевский, Толстой, Некрасов, Тургенев, Гончаров и 
другие.

Первая половина XIX века положила начало и русской классической живописи 
(картины Кипренского, Тропинина, Венецианова, Щедрина, Брюллова, Иванова, 
Федотова) и скульптуры (Клодт и другие), архитектуры (Воронихин, Захаров, 
Бове, Жилярди, Росси).

Русское искусство первых десятилетий XIX века испытало на себе сильное 
воздействие нового европейского художественного направления — романтизма. 
«Романтизм — вот первое слово, огласившее пушкинский период», — писал 



Белинский. Характерные для него независимость творчества художника и 
внимание к внутреннему миру человека, интерес к жизни родного народа, его 
истории, песням, сказкам и легендам, мятежность духа и свободолюбие, 
страстность и смелость высказывания, восторженная приподнятость находят 
воплощение в произведениях этого времени. Через романтизм, его повышенную 
эмоциональность и субъективность русское искусство шло к утверждению 
принципов художественного реализма. Музыкальная жизнь России с начала XIX 
века начинает приобретать новые черты. Важными музыкальными центрами 
становятся лицеи, пансионы, университеты, а также литературно-художественные
кружки. В этих кружках объединялись любители искусства, писатели, артисты, 
художники, музыканты. Здесь исполнялись новые произведения, обсуждались 
оперные спектакли и концерты. Такие собрания устраивались в Петербурге в 
домах Дельвига, Одоевского, графа Михаила Виельгорского, в Москве — у 
Грибоедова, княгини Зинаиды Волконской.

Оживляется концертная жизнь: в 1802 году в Петербурге создается первая русская
концертная организация — «Филармоническое общество», которое устраивало 
публичные симфонические концерты. Концерты камерной музыки проходят в 
частных домах, дворянских и благородных собраниях и различных учебных 
заведениях, в них участвуют как русские, так и иностранные музыканты. 
Значительную роль продолжают играть хоры и симфонические оркестры 
крепостных музыкантов, которые существовали во многих дворянских усадьбах. 

Одним из излюбленных жанров симфонической музыки в это время стали 
программные увертюры к операм и драматическим спектаклям, которые сочиняли
Козловский, Давыдов, Алябьев, Верстовский. В жанре музыкального театра также
происходят заметные изменения. Любимая в XVIII веке бытовая комическая 
опера постепенно уступает место операм-сказкам («Князь-невидимка» и «Илья-
богатырь» Кавоса, «Днепровская русалка» Давыдова) и романтическим операм 
(«Аскольдова могила» Верстовского). Наряду с оперой широкое распространение 
получают водевиль, музыка к драматическим спектаклям («трагедии на музыке»), 
а также балет, расцвет которого в России наступил с деятельностью великого 
французского балетмейстера Шарля Дидло. Успешное развитие этих жанров было
неотделимо от формирования русских исполнительских школ в опере (Е. 
Сандунова, О. Петров, А. Петрова-Воробьева), балете (А. Истомина, Е. Колосова, 
А. Глушковский), драме (Е. Семенова, П. Мочалов, М. Щепкин).

Глинка. Симфонические произведения. «Вальс-фантазия».



Все свои наиболее значительные симфонические произведения — испанские 
увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде», скерцо «Камаринская» и 
«Вальс-фантазию» — Глинка создал в последнее десятилетие жизни (ранее была 
сочинена музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский» — увертюра, 
антракты и вокальные номера). Но интерес к оркестровой музыке, возникший в 
детстве, не покидал Глинку на протяжении всей его жизни. Уже в операх он 
проявил себя как блестящий мастер-симфонист; достаточно вспомнить польский 
акт в «Иване Сусанине», а также «Марш Черномора», «Восточные танцы» и 
увертюру из «Руслана и Людмилы».

Как в оперных, так и в оркестровых произведениях композитор сумел соединить 
наиболее яркие и характерные черты европейской классической и романтической 
культуры, достижения отечественных композиторов — своих предшественников 
и современников — и, наконец, самобытные особенности фольклора — прежде 
всего русского, но и польского, испанского, восточных народов.

В то же время Глинка всегда стремился к доступности своего музыкального 
языка: «Мне кажется, что можно соединить требования искусства с требованиями
века и, воспользовавшись усовершенствованием инструментов и исполнения, 
писать пьесы, равно докладные (то есть понятные) знатокам и простой публике», 
— писал он в 1845 году. 

Оркестр звучит у Глинки то наполнено и блестяще, то проникновенно и глубоко, 
то нежно и прозрачно, подобно акварели художника. Композитор мастерски 
противопоставляет тембры разных инструментов, создавая яркий контраст их 
звучания, насыщает свои партитуры оркестровыми соло.

«Вальс-фантазия» занимает особое место в творчестве Глинки. Это одно из самых
романтических сочинений композитора (Вальс посвящен Екатерине Ермолаевне 
Керн, дочери Анны Петровны Керн, воспетой Пушкиным). Он был написан в 
1839 году для фортепиано; позднее композитор делал оркестровые редакции, 
последняя осуществлена в 1856 году. Скромная танцевальная пьеса превратилась 
в настоящую лирическую поэму.



Основная тема произведения – задумчивая, мечтательно-задушевная; повышение 
IV ступени и тритоновая интонация вносят в нее трогательный щемящий оттенок.
Трехтактовое строение фразы (а не четырехтактовое, квадратное, как в 
европейском вальсе) исходит из нечетной структуры русских народных песен, оно
придает теме постоянное ощущение устремленности вперед:

«Вальс-фантазия» имеет рондообразное строение. Главная тема проходит много 
раз, чередуясь с различными по настроению эпизодами, то светлыми и изящными,
то драматически-взволнованными. Сочинение отличается необыкновенной 
изысканностью оркестровки. Ее воздушность, «парящий характер» определяются 
преобладающим звучанием струнной группы, «чистыми» однородными тембрами
многочисленных соло, выразительными подголосками основных тем.

«Вальс-фантазия» Глинки положила начало целой ветви русской музыки; его 
лирические танцевальные образы получили дальнейшее развитие в симфониях и 
балетах Чайковского и Глазунова.

♫ Задание: Послушайте Диск 2 №6, Охарактеризуйте «Вальс-фантазию». 
Назовите особенности строения главной темы, форму всего произведения, ЭМР.

Домашнее задание: Викторина: Диск1 полностью, Диск 2 №1-6.

Ответить на вопросы и задания в тексте письменно.

Тетрадь-конспект (оранжевая) с 13-14 пересказ.

Мусоргский. Опера «Хованщина» и  Чайковский, опера «Пиковая дама» - по 
плану (письменно).


