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Практикумы 
в вузовском курсе 
«Методология
музыковедческого
исследования»

«Методология музыковедческого 
исследования» относится к недостаточно 
разработанной вузовской учебной 
дисциплине, изучаемой студентами-
музыковедами старших курсов 
(специалитет). Цель статьи заключается 
в рассмотрении актуальных и во многом 
инновационных форм практического 
освоения курса, что соответствует 
содержанию учебной программы, 
составленной автором. В центре 
внимания — три вида практикумов, 
проводимых в рамках семинарских 
занятий: 1) методологический анализ 
конкретных музыковедческих 
теорий, 2) подготовка студентами 
методологического подраздела выпускного  
квалификационного реферата, 3) работа 
по изучению вводных частей монографий 
и авторефератов кандидатских диссертаций 
(анализ методологической позиции).

Проведение практикумов позволяет 
обогатить знания студентов имеющимися 
и новыми информационными 
источниками, сформировать у них навыки 
работы с научными текстами, выявляя 
их методологическую составляющую, 
осмысливать значение подходов и методов, 
используемых при изучении и написании 
работ разных жанров, адаптировать 
методологию научных изысканий 
к профессиональной деятельности 
в области науки, образования, 

Workshops in the Higher 
Educational Institution Course
“Methodology 
of Musicological 
Research”

“Methodology of musicology research” 
refers to an insuffi  ciently developed higher 
educational institution discipline studied 
by musicology students from the advanced 
courses (major fi eld of studies). The purpose 
of the article is to examine the relevant 
and largely innovative forms of practical 
development of the course, which corresponds 
to the content of the curriculum drawn 
up by the author. The focus of our attention 
is on three types of workshops held as part 
of seminars: 1) methodological analysis 
of specifi c musicological theories, 
2) preparation by the students 
of the methodological subsection of the fi nal 
qualifi cation thesis, 3) the work of studying 
the introductory sections of monographs 
and abstracts of dissertations 
for the degree of Candidate of Arts (analysis 
of the methodological position).

Organization of these workshops makes it 
possible for students to enrich their knowledge 
with existent and new informational sources, 
to develop their skills in working with 
scholarly texts, revealing their methodological 
component, to comprehend the signifi cance 
of the approaches and methods used 
in studying and writing academic works 
of different genres, to adapt the methodology 
of scholarly research for professional activities 
in the fi eld of scholarship, education, 
and enlightenment. Thereby, it becomes 
possible to increase the competence of future 
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Вузовский предмет «Методология 
музыковедческого исследования», 
адресованный студентам-музыко-

ведам старших курсов специалитета, 
относится к наименее разработанной 
учебной дисциплине. Фактически этот 
предмет имеет результирующий «при-
цел», основанный на анализе музыковед-
ческих работ и осмыслении полученных 
знаний по всем специальным дисципли-
нам, а также практический, ориентиро-
ванный на умение вести музыковедче-
ское изыскание, создавать теорию раз-
личной направленности, отвечающую 
научному, образовательному, просвети-
тельскому профилю.

Многогранностью отличается само со-
держание этой дисциплины, так как про-
цесс её постижения охватывает все четы-
ре взаимосвязанных между собой позна-
вательных объекта: 1) музыкознание как 
наука, что соответствует метанауке, или 
музыкальному науковедению (термин 
В.В. Медушевского [3, с. 23]); 2) деятель-
ность субъекта (музыковед-теоретик, 
историк, критик, методолог, журналист, 
этномузыколог, социолог, психолог, ме-
неджер); 3) методологический аппарат 
науки (категории, подходы, принципы, 

уровни, методы, используемые музыко-
ведом в процессе деятельности) и 4) му-
зыковедческое исследование (теория, вы-
ступающая как итог научно-практичес-
кой деятельности субъекта) [2].

Все названные аспекты познания, со-
средоточенные на выполнении методо-
логических функций — аналитической, 
аксиологической, управленческой, прогно-
стической, фокусируются в актуальных 
формах практического освоения пред-
мета, рассмотрение которых составляет 
цель предлагаемой статьи.

Остановимся на трёх инновационных 
видах практических работ методологи-
ческого курса, различия которых, как и 
формы проведения, очевидны. Согласно 
разработанной учебной программе, они 
реализуются в групповых (семинарских) 
и индивидуальных занятиях (в рамках 
групповых). Во-первых, это анализ мето-
дологии конкретной музыковедческой 
теории (IV курс, 7–8-й семестры). Во-вто-
рых, написание дипломниками мето-
дологического подраздела квалифика-
ционного реферата (V курс, 10 семестр). 
В-третьих, анализ вводных частей моно-
графий  и авторефератов диссертацион-
ных исследований (V курс, 10 семестр).

просветительства. Тем самым можно 
повысить компетентность будущих 
специалистов к разным видам 
деятельности в сфере музыкальной науки, 
искусства и культуры.

Ключевые слова: 

практикумы, студенты-музыковеды, 
методологический анализ научных текстов, 
критерий ценности музыковедческого 
исследования, выпускной реферат, 
автореферат диссертаций.

specialists in various types of activities 
in the fi eld of musical scholarship, 
art and culture.
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workshops, student musicologists, 
methodological analysis of scholarly texts, 
criteria of value of musicological research, 
fi nal qualifi cation thesis, 
abstract of dissertations.
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Практикум 
по методологической рефлексии 
музыковедческой теории

На семинаре-практикуме студенты 
выбирают из предложенного им списка 
музыковедческих работ несколько тек-
стовых отрывков с разной тематикой (не 
более двух-трёх — при подготовке в ауди-
торных занятиях) или две-три разножан-
ровые работы целиком (статья, учебное 
пособие, монография — при домашней 
подготовке). Например:

1. Чередниченко Т.В. Терминологическая 
система Б.В. Асафьева (на примере исследо-
вания «Музыкальная форма как процесс») // 
Музыкальное искусство и наука. Вып. 3. М.: 
Музыка, 1978. С. 215–229 (статья).

2. Друскин М.С. Зарубежная музыкальная 
историография. М.: Музыка, 1994. 63 с. (учеб-
ное пособие).

3. Ковнацкая Л.Г. Бенджамин Бриттен. М.: 
Сов. композитор, 1974. 392 с. (монография).

Наряду с этим можно подвергать ме-
тодологическому анализу материал, от-
вечающий теме диплома, а также прово-
дить тематические семинары-практику-
мы по вопросам исторического развития 
методологического направления в му-
зыкознании, по аналитическому обзору 
литературы, посвящённой творчеству 
композиторов и пр. Например, освещать 
отдельные стороны жизни и творчества 
Д.Д. Шостаковича в работах разных ли-
тературных жанров: статьях, научных 
трудах, работах по педагогике и просве-
тительству. При этом приоритет остаётся 
за анализом методологии научно-худо-
жественных исследований: посредством 
каких подходов и методов достигается их 
результативность.

Согласно установке педагога, сравни-
вая разные по времени написания, жан-
рам и авторству труды, студенты придер-
живаются в своих ответах конкретного 
плана. Он заключается в выявлении ад-
ре сата, проблемы, цели, задач, строения 
работ, их методологии, результативно-
сти, фактологического материала, в рас-

смотрении вопросов терминологии, сти-
ля изложения, лексики (языка), техники 
оформления. Но главное — студенты 
вни кают в самую суть проблемы, просле-
живают пути и подходы к её решению, 
подчёркивают основные мысли автора, 
сопровождая сказанное цитатами. При 
этом ориентиром («инструментарием») 
становятся параметры критерия мето-
дологической ценнос ти музыковедче-
ских работ, разработанные автором этих 
строк [1].

Практикум
по методологии 
дипломной работы

Возможность методологической реф-
лексии текста квалификационной ра-
боты возрастает при высоком уровне её 
готовности (минимальный срок — за два 
месяца до защиты). Студенты осмысли-
вают подготовленный вариант работы, 
составляют примерный текст методоло-
гического подраздела своего реферата и 
представляют его педагогу. При выявле-
нии недочётов и их доработке диплом-
ник вторично обращается к препода-
вателю для окончательной вычитки и 
правки текста. Судя по нашему опыту, та-
кой коррекции предельно лаконичный 
материал подраздела подвергается не 
более двух-трёх раз. Среди допущенных 
ошибок чаще встречаются следующие: 
несоответствие теме, содержанию, мате-
риалу работы, отсутствие общенаучных 
подходов, либо, наоборот, пропуск/не-
полнота специально-научных методов, 
нелогичность и нечёткость изложения 
мысли, пестрота стиля, орфографические 
и синтаксические ошибки. 

В качестве примера приведём три об-
разца выпускных рефератов разных лет 
написания.

Методологический подраздел диплома 
студентки 5-го курса кафедры истории 

музыки СГК Тамары Пенкиной
«Pink Floyd» — А. Паркер «The Wall» (2010)
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«В работе используются следующие ме-
тоды:

1. Историко-культурный: изучение социо-
культурного контекста произведения.

2. Психологический: трактовка образа 
главного героя с позиции учения К. Юнга об 
архетипах.

3. Семантический: рассмотрение содержа-
ния видеоряда с точки зрения символики.

4. Аналитический: анализ музыкального 
и киноматериалов (sound-треков, инструмен-
тарий, форма треков и их выразительные 
языковые элементы; кино-планы, приёмы 
монтажа).

5. Социальный: ориентация на широкий 
круг читателей, т. к., в отличие от классиче-
ской музыки, «Pink Floyd» вызывает интерес у 
простого потребителя культурных продуктов.

В связи с отсутствием нотного текста ана-
лиз музыкального материала  осуществляет-
ся акустически (на слух)».

Методологический подраздел ВКР
дипломницы кафедры теории музыки

и композиции Алины Кочеровой 
на тему «Структурно-семантические 

свойства жанра Интермеццо
в творчестве Иоганнеса Брамса» (2016)

«Методологию дипломной работы опре-
деляет комплексный подход. Он включает 
в себя семиотику, этимологию, интертек-
стуальность, семантику, анализ глубинной 
структуры музыкального текста и теорию 
единовременного контраста. Кроме этого, 
в работе используются герменевтический, 
системный, аналитический, компаративи-
стский, индуктивный методы, а также исто-
рический, культурологический и информа-
ционный подходы».

Методологический подраздел реферата 
по профессиональной 

и педагогической подготовке (ППП)
дипломницы кафедры теории музыки 

и композиции СГК Виктории Антиповой 
«Аспекты музыкального образования 

Индонезии: традиции и современность» 
(2020)

«Методология работы основывается на 
принципах комплексного подхода, включа-
ющего в себя исторический, аналитический 
и компаративистский методы исследования. 
Вместе с тем, в процессе работы над рефера-
том был применён экспедиционный метод ис-
следования: ключевую роль сыграл опыт изу-
чения индонезийской культуры, полученный 
автором во время научной стажировки в Ин-
донезийском институте искусств г. Джокья-
карты (Institut Seni Indonesia Yogyakarta) в 
рамках программы «Darmasiswa Indonesian 
Scholarship» в 2017 / 2018 учебном году».

Практикум 
по анализу вводных частей 
монографий и авторефератов 
диссертационных исследований 
(методологический 
подраздел / позиция)

Семинар-практикум возможен при 
подготовке заданий в домашних услови-
ях (при ознакомлении с масштабными 
исследованиями) и аудиторных (вычитка 
авторефератов, при этом текст вводной 
части самой диссертации не анализиру-
ется, поскольку в большинстве случаев 
он идентичен автореферату). Если тему 
монографии студент выбирает из биб-
лиографии, представленной педагогом, 
учитывая свою профильную специали-
зацию (теория или история музыки), или 
из списка литературы по теме диплом-
ной работы, то выбор автореферата, в 
зависимости от темы, более свободен и 
широк; он производится на усмотрение 
студента и согласуется с его интересами. 
Единственное условие — новизна и со-
временность материала; предпочтение 
отдаётся XXI веку.

В процессе изучения выбранного тек-
ста, наряду с аналитической, может сра-
батывать и аксиологическая функция 
методологии музыкознания, допускаю-
щая долю критического анализа. Отме-
тим, что к погрешностям авторефератов 
чаще всего относится сугубо констати-
рующий фактор: введение некоторыми 
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диссертантами литературы по исследуе-
мой проблеме в методологическую часть 
работы больше отвечает позиции «Сте-
пень разработанности проблемы/темы» 
(иногда наблюдается даже дублирование 
библиографических источников в обеих 
позициях).

В качестве аналитического материа-
ла используем авторефераты кандидат-
ских диссертаций (КД) соискателей и 
аспирантов, защита которых проходила 
на заседаниях диссертационного совета 
Д 210.032.01 в Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л.В. Собинова.

Так, в методологии КД Е.А. Благодар-
ской «Инструментальный септет: тра-
диции и новые тенденции» (2016) ком-
плексное сочетание находят историче-
ские и теоретические методы анализа. 
При этом следует важное уточнение: 
«В связи с изучением малоизвестного 
музыкального материала (в том числе 
рукописного) стало необходимым ис-
пользовать дескриптивный метод и раз-
вёрнутый анализ сочинений. Это позво-
лило раскрыть путь развития септетов, 
акцентировать внимание на их общих 
принципах и индивидуальных компози-
торских решениях, особенностях компо-
зиционной структуры». Тем самым автор 
раскрывает потенциал используемых 
методов. 

Коротко остановимся на достаточно 
чётком раскрытии методологического 
аппарата в КД Н.В. Сыпало «Фортепиан-
ная музыка композиторов Дагестана. К 
проблеме эволюции национальной ком-
позиторской школы» (2016). В первую 
очередь соискатель называет разновид-
ности аналитических принципов, на ко-
торые опирается в своём исследовании: 
структурно-системный, культурологи-
ческий, интертекстуальный, семиоти-
ческий, лингвистический. Несмотря на 
кажущийся повтор, здесь не обнаружи-
вается нежелательного дублирования 
работ, как и фамилий музыковедов, со-
искатель выявляет лишь направления 
и проблематику, которыми они зани-

мались. Среди данных — формирование 
и функционирование национальных 
композиторских школ и стилей, теория 
традиционных культур, проблемы линг-
вистики и лингвофольклористики, куль-
турологии и антропологии, труды «по ме-
тодологии системного анализа музыки, 
адаптировавшей принципы структурно-
го анализа и семиотики <…>, по теории 
интертекстуальности».

Лаконичный текст методологического 
подраздела отражён в КД Е.Е. Голенище-
вой «Эволюция исследований русского 
народно-певческого искусства: теория, 
история, практика» (2016), который, не-
смотря на свою краткость, довольно ёмко, 
глубоко и полно характеризует работу эт-
номузыкологической направленности в 
целом: «Методологическая основа дис-
сертации базируется на науковедческом 
и системном подходах к исследованию. 
В работе обобщающего типа представ-
лены исторические, теоретико-анали-
тические, ху дожественно-эстетические, 
культурологические, психологические, 
образовательные, просветительские, 
социологические, коммуникативно-ин-
формационные и другие направления 
исследований по фольклору. Всем этим 
определяется комплексный характер ра-
боты в целом». 

В более широком контексте раскры-
та теоретико-методологическая база 
другого этномузыкологического иссле-
дования. Тема диссертации П.В. Ярешко 
обозначена как «Воинский фольклор 
казаков Кубани: история, функциональ-
ность, музыкальная стилистика» (2016). 
Здесь методология междисциплинарно-
го плана при опоре на труды по истории 
и филологии основывается на характери-
стике разных методов: историко-этногра-
фическом, когнитивной этномузыколо-
гии и аналитическом, выражающем раз-
ные российские школы и направленном 
на изучение основных выразительных 
средств народной музыки. В результате 
образуется комплексное сочетание ме-
тодов научного познания с названными 
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выше, а также с методами исторической 
реконструкции, компаративно-истори-
ческой и сравнительно-исторической 
методологии.

Несколько пространный текст мы на-
ходим в КД О.В. Белоцерковского «Роль 
продюсера в российском музыкальном 
академическом искусстве рубежа XX–
XXI веков» (2010). Однако в данном случае 
новизна проблемы обусловливает необ-
ходимые пояснения путей её решения:

«Главным в изучении деятельности 
современного музыкального продюсе-
ра-академиста является системный под-
ход. Он направлен на выявление раз-
личных ракурсов этой деятельности в 
контексте поставленной проблемы, её 
историческом, теоретическом, экокуль-
турном аспектах. Анализ исследуемого 
объекта даёт представление об органи-
зации, функциях и методах, осуществля-
емых в музыкальном продюсировании. 

Проблемы музыкального менеджмен-
та относятся к прикладным отраслям 
искусствоведения. Они реально корре-
спондируются с сугубо специальными 
знаниями музыкальной науки и вклю-
чают выходы в социальные сферы: на-
уку, культуру, образование. Методоло-
гическими основаниями исследования 
проблемы являются: фундаментальные 
положения теории и истории музыкаль-
ного искусства, теоретического и истори-
ческого музыкознания, психологии вос-
приятия, музыкальной коммуникации, 
социологии, культурологии (в том числе, 
экологии культуры), теории маркетинга 
и бизнеса, методологии научного позна-
ния, науковедения. 

Комплексное решение проблемы му-
зыкального продюсерства продеклари-
ровано в работе как своеобразный под-
ступ к созданию целостной историко-те-
оретической и практической концепции. 
Одновременно и сам менеджмент высту-
пает в значении метода, регулирующего 
процессы общекультурного значения и 
влияющего на качество, рост, интенсив-
ность развития российского академиче-
ского искусства рубежа XX–XXI веков».

Итак, в нашей статье были приведены 
разные виды практикумов, претворяе-
мые в курсе «Методология музыковедче-
ского исследования». Что же даёт реали-
зация такой формы работы при подготов-
ке студентов?

1. Ознакомление со значительным ба-
гажом научной, педагогической и про-
светительской литературы, а также с но-
выми информационными источниками.

2. Формирование профессиональных 
навыков работы с научными текстами: 
прежде всего умение анализировать, при 
необходимости критиковать и выявлять 
методологию исследований.

3. Осмысливать роль конкретных под-
ходов и методов, используемых при на-
писании тех или иных трудов.

4. Адаптировать методологический ап-
парат научных изысканий к собственной 
научно-педагогической и практической 
деятельности (ВКР, рефераты по ППП, КД).

Таким путём достигается цель методо-
логического курса, которая заключается 
в подготовке компетентного музыкове-
да-специалиста к разным видам деятель-
ности в области музыкальной науки, ис-
кусства и культуры.
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