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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «История исполнительских стилей» является формиро-

вание у обучающихся системы знаний в области основных мировых фортепианно-

исполнительских стилей и школ, также навыков профессионального анализа музыкальных 

интерпретаций, выработки профессионально-эстетических критериев ее оценки. В задачи 

входит вооружение студентов-пианистов знаниями основных периодов развития фортепи-

анного исполнительства в контексте с художественными стилями, национальными шко-

лами, эстетическими устремлениями, культурными явлениями соответствующих истори-

ческих эпох (конец XVIII-начало XXI веков). 

 

1. МЕСТО ДИСИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 2.1. Учебная дисциплина «История исполнительских стилей» относится к Модулю 

педагогической подготовки Базовой части профессионального цикла (Б.1.Б.14.). 

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История исполнительского искусства 

- Изучение концертного репертуара 

- Изучение педагогического репертуара 

- История искусств 

- Музыкальная форма 

- История музыки 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальный инструмент 

- Музыкальное исполнительство и педагогика 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подго-

товки 53.05.01 Искусство концертного исполнительства: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

применять музы-

кально-

теоретические и 

музыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, постигать 

музыкальное про-

изведение в широ-

ком культурно-

историческом кон-

тексте в тесной 

связи с религиоз-

ными, философ-

Знать:  

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки 

от древности до начала XXI века;  

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;  

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и 

отечественной полифонии;  

– основные типы форм классической и современной музыки;  

– тембровые и технологические возможности исторических и современ-

ных музыкальных инструментов;  

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

— композиторское творчество в историческом контексте;  

Уметь:  

– анализировать музыкальное произведение в контексте композицион-

но-технических и музыкально-эстетических норм определенной истори-

ческой эпохи (определенной национальной школы), в том числе совре-

менности;  
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скими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного истори-

ческого периода 

– анализировать произведения, относящиеся к различным гармониче-

ским и полифоническим системам;  

– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении кон-

кретной музыкальной формы;  

— применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические 

знания в профессиональной деятельности  

Владеть:  

– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной лите-

ратурой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблема-

тике дисциплины;  

– методологией гармонического и полифонического анализа;  

– профессиональной терминологией;  

– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных 

произведений;  

– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различ-

ных стилей и эпох;  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№6 

Семестр 

№7 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия 

в том числе: 

 32 32 

Лекции (Л)  16 16 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ): групповые   16 16 

Консультации  - - 

Курсовая работа  - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 80 22 58 

Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э) Э36 - Э36 ч. 

ИТОГО: Общая трудоемкость часов 180 54 126 

зач. ед. 5 1,5 3,5 

  

  

 4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины 

  

№

№ 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

трудо-

емко-

сти 

Аудиторные занятия 

С
Р

С
 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Практические 

Груп-

повые 

Мелко-

группо-

вые 

Инди-

виду-

альные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обзор истории ста-

новления и развития 

фортепианного ис-

полнительства (конец 

6 2  2   2 
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XVIII - начало XIX 

веков) в контексте ис-

торико-

художественных сти-

лей, национальных 

школ, композиторско-

го творчества, куль-

турных явлений, фи-

лософских воззрений, 

условий концертной 

жизни и слушатель-

ских потребностей 

различных эпох. Роль 

периода клавирного 

искусства. 

2. Проблемы и теорети-

ческие основы испол-

нительского искус-

ства. 

12 4  4   4 

3. Принципы анализа 

исполнительских 

трактовок произведе-

ний. Определение 

важнейших оценочно-

эстетических крите-

риев музыкальной ин-

терпретации. Задачи 

музыканта-

исполнителя в разные 

исторические эпохи. 

6 2 - 2   2 

4. Характеристика ис-

полнительского ис-

кусства, европейского 

и отечественного с 

конца XVIII и на про-

тяжении XIX веков. 

Концепция музыкан-

та-исполнителя, 

принципы исполни-

тельской выразитель-

ности, исполнитель-

ская поэтика эпохи 

Просвещения. Лон-

донская и венская 

школы в связи с фор-

мированием первых 

национальных форте-

пианно-

исполнительских сти-

лей. Особенности 

нотных уртекстов 

венского классицизма 

14 4 - 4   6 
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(в сравнении с барок-

ко). Исполнительские 

стили в эпоху роман-

тизма. Выдающиеся 

исполнители (зару-

бежные и отечествен-

ные). Просветитель-

ское начало в испол-

нительстве. Типоло-

гии исполнительских 

стилей. Эстетическая 

и художественная 

проблематика в оцен-

ке музыкального ис-

полнительства в рус-

ской художественной 

критике (Кюи, Стасов 

и др.). 

5. Исполнительские сти-

левые явления на ру-

беже XIX – первой 

половины ХХ веков. 

Наследники романти-

ческих традиций. Са-

мостоятельная про-

фессия музыканта-

исполнителя как но-

вый исторический фе-

номен. Творческие 

принципы выдаю-

щихся исполнителей, 

анализ интерепрета-

ций (Рейзенауэр, Ста-

венгаген, Лешетиц-

кий, Падеревский, 

Есипова, Шнабель, 

Дебюсси). Пианисти-

ческие принципы К. 

Шуман и Г. фон Бю-

лова как альтернатива 

бытующим традици-

ям. Исполнительское 

искусство Скрябина и 

Рахманинова. Испол-

нительское искусство 

Игумнова, Нейгауза, 

Софроницкого, Гизе-

кинга, Корто. Вирту-

озы и мыслители в 

культурном контексте 

эпохи: Гофман, Арт. 

Рубинштейн, В. Горо-

44 8  8   8+

20 
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виц, А. Шнабель, Э. 

Фишер и др. 

6. Исполнительское ис-

кусство второй поло-

вины XX века и кон-

станты искусства ин-

терпретации этого ис-

торического периода. 

Апология объектив-

ности, историзм, «во-

ля к стилю», искус-

ство интерпретации 

как этический прин-

цип и как «философия 

в звуках» (К. Аррау, 

М. Поллини, Гилельс, 

Рихтер, Бенедетти-

Микеланджели). Апо-

логия субъективности, 

артистический инди-

видуализм, «воля к 

выразительности» 

(Юдина, Гульд и др.). 

Искусство пианистов 

«новой генерации» 

(Цимерман, Погоре-

лич, Соколов, Плет-

нев и др.). Музыкаль-

ный авангард и фор-

тепиано, новая испол-

нительская поэтика. 

Расширение пред-

ставлений о сонорных 

возможностях рояля, 

новые принципы но-

тации. 

36 8  8   20 

7. Современное состоя-

ние фортепиано-

исполнительской 

культуры. Творчество 

современных моло-

дых мастеров. 

26 4  4   18 

 Итого: 180 

(144+3

6 Э) 

32  32   80 

 

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

1. Обзор истории становления и развития Данный раздел – как введение в суть дис-
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фортепианного исполнительства (ко-

нец XVIII - начало XIX веков) в кон-

тексте историко-художественных сти-

лей, национальных школ, композитор-

ского творчества, культурных явлений, 

философских воззрений, условий кон-

цертной жизни и слушательских по-

требностей различных эпох. Роль пе-

риода клавирного искусства. 

циплины, позволяющий обрисовать об-

щую картину и сформировать у обучаю-

щихся  целостное представление о более 

чем двухвековой истории фортепианного 

исполнительства и его предыстории, эпо-

хи клавиризма.  

2. Проблемы и теоретические основы ис-

полнительского искусства. 

Вооружить студентов знаниями о пробле-

мах и теоретических основах исполни-

тельства, разработанных в искусствоведе-

нии к настоящему времени. 

3. Принципы анализа исполнительских 

трактовок произведений. Определение 

важнейших оценочно-эстетических 

критериев музыкальной интерпрета-

ции. Задачи музыканта-исполнителя в 

разные исторические эпохи. 

Дать студентам знания о принципах ис-

полнительского анализа, заложить основы 

для развития умения анализировать ис-

полнительские трактовки. 

4. Характеристика исполнительского ис-

кусства, европейского и отечественно-

го с конца XVIII и на протяжении XIX 

веков. Концепция музыканта-

исполнителя, принципы исполнитель-

ской выразительности, исполнитель-

ская поэтика эпохи Просвещения. 

Лондонская и венская школы в связи с 

формированием первых национальных 

фортепианно-исполнительских стилей. 

Особенности нотных уртекстов вен-

ского классицизма (в сравнении с ба-

рокко). Исполнительские стили в эпоху 

романтизма. Выдающиеся исполните-

ли (зарубежные и отечественные). 

Просветительское начало в исполни-

тельстве. Типологии исполнительских 

стилей. Эстетическая и художествен-

ная проблематика в оценке музыкаль-

ного исполнительства в русской худо-

жественной критике (Кюи, Стасов и 

др.). 

Сформировать представление об особен-

ностях развития исполнительского искус-

ства (зарубежного и отечественного) на 

протяжении последней трети XVIII и в те-

чение XIX века (классицистский и роман-

тические стили). 

5. Исполнительские стилевые явления на 

рубеже XIX – первой половины ХХ 

веков. Наследники романтических тра-

диций. Самостоятельная профессия 

музыканта-исполнителя как новый ис-

торический феномен. Творческие 

принципы выдающихся исполнителей, 

анализ интерепретаций (Рейзенауэр, 

Ставенгаген, Лешетицкий, Падерев-

ский, Есипова, Шнабель, Дебюсси). 

Пианистические принципы К. Шуман 

Понимание хода развития исполнитель-

ского искусства на рубеже XIX-первой 

половины XX веков. Знание исполнитель-

ских принципов и ряда интерпретаций Бу-

зони, Рейзенауэра, Ставенгагена, Леше-

тицкого, Падеревского, Есиповой, Шнабе-

ля. Знакомство с исполнительским искус-

ством Скрябина, Рахманинова, Игумнова, 

Нейгауза, Софроницкого, Гизекинга, Кор-

та, Гофмана, Арт. Рубинштейна, Горовица. 
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и Г. фон Бюлова как альтернатива бы-

тующим традициям. Исполнительское 

искусство Скрябина и Рахманинова. 

Исполнительское искусство Игумнова, 

Нейгауза, Сафроницкого, Гизекинга, 

Корто. Виртуозы и мыслители в куль-

турном контексте эпохи: Гофман, Арт. 

Рубинштейн, В. Горовиц, А. Шнабель, 

Э. Фишер и др. 

6. Исполнительское искусство второй по-

ловины XX века и константы искус-

ства интерпретации этого историче-

ского периода. Апология объективно-

сти, историзм, «воля к стилю», искус-

ство интерпретации как этический 

принцип и как «философия в звуках» 

(К. Аррау, М. Поллини, Гилельс, Рих-

тер, Бенедетти-Микеланджели). Апо-

логия субъективности, артистический 

индивидуализм, «воля к выразительно-

сти» (Юдина, Гульд и др.). Искусство 

пианистов «новой генерации» (Цим-

мерман, Погорелич, Соколов, Плетнев 

и др.). Музыкальный авангард и фор-

тепиано, новая исполнительская поэ-

тика. Расширение представлений о со-

норных возможностях рояля, новые 

принципы нотации. 

Познание особенностей исполнительского 

искусства, обнаруживающихся во второй 

половине XX века, эстетических устано-

вок, проявляющихся в исполнительском 

творчестве Аррау, Поллини, Гилельса, 

Рихтера, Бенедетти-Микеланджели, Юди-

ной, Гульда, Погорелича, Соколова, Плет-

нева и др. Представление о музыкальном 

авангарде и новой исполнительской поэ-

тике. 

7. Современное состояние фортепианно-

исполнительской культуры. Творче-

ство современных молодых мастеров. 

Знание современного состояния фортепи-

анно-исполнительской культуры и творче-

ства популярных молодых мастеров. 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля 

 

№№ 
Наименование  

разделов и тем 
Задание для СРС 

Основная и 

доп.литература с 

указанием №№ 

глав и парагра-

фов 

Форма те-

кущего кон-

троля СРС 

1 2 3 4 5 

1. Обзор истории становле-

ния и развития фортепиа-

нного исполнительства 

(конец XVIII - начало XIX 

веков) в контексте исто-

рико-художественных 

стилей, национальных 

школ, композиторского 

творчества, культурных 

явлений, философских 

воззрений, условий кон-

1. Обсуждение по-

нятия «стиль» в 

историко-

художественном 

процессе. 

2. Значение кла-

вирного искусства 

в становлении ис-

кусства игры на 

фортепиано. 

1. Назайкинский 

Е. Стиль и жанр в 

музыке. М., 2003. 

2. Рабинович Д. 

Исполнитель и 

стиль. М., 2008. 

3. Алексеев А.Д. 

История форте-

пианного искус-

ства гл.I (с.5-12), 

гл.II (с.13-15), 

Выступления 

на семина-

рах, блиц-

опросы, эк-

замен 
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цертной жизни и слуша-

тельских потребностей 

различных эпох. Роль пе-

риода клавирного искус-

ства. 

гл.III (с.32-40). 

М., 1988. 

2. Проблемы и теоретиче-

ские основы исполнитель-

ского искусства. 

1. Обсуждение ра-

боты А. Хитрука 

«Одиннадцать 

взглядов на форте-

пианное искус-

ство» 

1. Хитрук А. 

Одиннадцать 

взглядов на фор-

тепианное искус-

ство. М., 2008. 

Выступление 

на семинарах 

3. Принципы анализа испол-

нительских трактовок 

произведений. Определе-

ние важнейших оценочно-

эстетических критериев 

музыкальной интерпрета-

ции. Задачи музыканта-

исполнителя в разные ис-

торические эпохи. 

1. Крупнейшие ис-

полнители насле-

дия Баха: Бузони, 

Ландовска, Фишер, 

Фейнберг, Гульд. 

Вопросы стилевого 

прочтения 

1. Григорьев А., 

Платек Я./ Со-

временные пиа-

нисты. 

Дискуссия 

4. Характеристика исполни-

тельского искусства, ев-

ропейского и отечествен-

ного с конца XVIII и на 

протяжении XIX веков. 

Концепция музыканта-

исполнителя, принципы 

исполнительской вырази-

тельности, исполнитель-

ская поэтика эпохи Про-

свещения. Лондонская и 

венская школы в связи с 

формированием первых 

национальных фортепиа-

нно-исполнительских сти-

лей. Особенности нотных 

уртекстов венского клас-

сицизма (в сравнении с 

барокко). Исполнитель-

ские стили в эпоху роман-

тизма. Выдающиеся ис-

полнители (зарубежные и 

отечественные). Просве-

тительское начало в ис-

полнительстве. Типологии 

исполнительских стилей. 

Эстетическая и художе-

ственная проблематика в 

оценке музыкального ис-

полнительства в русской 

художественной критике 

(Кюи, Стасов и др.). 

1. Венский класси-

цизм и вопросы 

исполнительской 

стилистики. Вы-

дающиеся интер-

претаторы насле-

дия Моцарта, Бет-

ховена, (Горовиц, 

Гилельс, Рихтер, 

Шнабель, Гизе-

кинг). 

2. Исполнительские 

стили в эпоху ро-

мантизма. Выда-

ющиеся интерпре-

таторы ХХ в.: 

Юдина, Горовиц, 

Гинзбург, Рихтер, 

Бенедетти-

Микеланджели. 

1.Алексеев А.Д. 

История форте-

пианного искус-

ства. Ч.1 и 2. гл.7, 

с.93-110; гл.2 из 

2-ой части, с.137-

143. 

3. Григорьев А., 

Платек Я.. Со-

временные пиа-

нисты. 

4. Юрова Т.В. 

Вальс Шопена 

As-dur (ор.69 №1) 

в исполнении Н. 

Рубинштейна/ 

фортепиано. 

ЭПГА. 2004, №2. 

5. Прослушивание 

интерпретаций 

названных пиа-

нистов. 

Участие в 

обсуждениях 

на практиче-

ских заняти-

ях, экзамен. 



 11 

5. Исполнительские стиле-

вые явления на рубеже 

XIX – первой половины 

ХХ веков. Наследники 

романтических традиций. 

Самостоятельная профес-

сия музыканта-

исполнителя как новый 

исторический феномен. 

Творческие принципы 

выдающихся исполните-

лей, анализ интерепрета-

ций (Рейзенауэр, Ставен-

гаген, Лешетицкий, Паде-

ревский, Есипова, 

Шнабель, Дебюсси). Пиа-

нистические принципы К. 

Шуман и Г. фон Бюлова 

как альтернатива бытую-

щим традициям. Испол-

нительское искусство 

Скрябина и Рахманинова. 

Исполнительское искус-

ство Игумнова, Нейгауза, 

Сафроницкого, Гизекинга, 

Корто. Виртуозы и мыс-

лители в культурном кон-

тексте эпохи: Гофман, 

Арт. Рубинштейн, В. Го-

ровиц, А. Шнабель, Э. 

Фишер и др.  

1. Творческие 

принципы выдаю-

щихся исполните-

лей; прослушива-

ние интерпретаций 

(Рейзенауэр, Ста-

венгаген, Леше-

тицкий, Падерев-

ский, Шнабель, 

Корто). 

1. Смирнова М.В. 

Артур Шнабель и 

его эпоха. Спб., 

2006. 

2. Корто А. О 

фортепианном 

искусстве. М., 

2005. 

3. Прослушива-

ние интерпрета-

ций: Рейзенауэра, 

Ставенгагена, 

Лешетицкого, 

Падеревского, 

Шнабеля, Корто. 

4. Ознакомление 

с исполнитель-

ским искусством 

Игумнова, Ней-

гауза, Софрониц-

кого, Гизекинга 

(произведения по 

выбору из фонда 

фонотеки). 

 

Участие в 

дискуссиях 

на практиче-

ских заняти-

ях. Экзамен. 

6. Исполнительское искус-

ство второй половины XX 

века и константы искус-

ства интерпретации этого 

исторического периода. 

Апология объективности, 

историзм, «воля к стилю», 

искусство интерпретации 

как этический принцип и 

как «философия в звуках» 

(К. Аррау, М. Поллини, 

Гилельс, Рихтер, Бе-

недетти-Микеланджели). 

Апология субъективно-

сти, артистический инди-

видуализм, «воля к выра-

зительности» (Юдина, 

Гульд и др.). Искусство 

пианистов «новой генера-

ции» (Цимерман, Погоре-

лич, Соколов, Плетнев и 

1. Выдающиеся 

пианисты второй 

половины ХХ века: 

Гилельс, Рихтер, 

Юдина, Гульд. Их 

художественные 

принципы. 

1. Борисов Ю.А. 

По направлению 

к Рихтеру. М., 

2000; 

2. Гордон Г.Б. 

Эмиль Гилельс: 

за гранью мифа. 

М., 2007. 

3. Монсенжон Б. 

Глен Гульд: Нет, 

я не эксцентрик! 

М., 2003 

4. Юдина М.В. 

«Вы спасетесь 

через музыку» 

М., 2005. 

 

Выступления 

на семина-

рах, участие 

в дискуссиях. 

Экзамен. 
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др.). Музыкальный аван-

гард и фортепиано, новая 

исполнительская поэтика. 

Расширение представле-

ний о сонорных возмож-

ностях рояля, новые 

принципы нотации. 

7. Современное состояние 

фортепиано-

исполнительской культу-

ры. Творчество современ-

ных молодых мастеров. 

Творчество совре-

менных пианистов. 

Прослушивание 

записей их интер-

претаций различ-

ных произведений 

(по выбору). 

Исполнения пиа-

нистов Мацуева, 

Мечетиной, Ко-

рабейникова, Ки-

сина, Володось и 

др. 

Обсуждение 

их искусства 

на практиче-

ских заняти-

ях. Экзамен. 

 

 4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 

  

Самостоятельное изучение рекомендованных работ требует их осмысления и кон-

спектирования наиболее важного материала для раскрытия заданной темы. Прослушива-

ние интерпретаций (разные исполнители, разные произведения) должно быть зафиксиро-

вано в специальной тетради. Конспекты и тетрадь представляются по окончании изучения 

каждой темы или на экзамене. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образо-

вательные технологии, из них – 70% интерактивных занятий от объема аудиторных заня-

тий: наряду с традиционными лекциями используются лекции-дискуссии, семинарские и  

практические занятия тоже предполагают дискуссию и диалогическую форму занятий.  

 

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины  

для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ 

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка 

соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дис-

циплины, с сохранением ее общей трудоемкости. 

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента 

(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисципли-

ны. 

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оце-

ночные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень 

сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регла-

мент и форма проведения аттестации по дисциплине.  

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в 

личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала 

занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И  
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ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Большую часть занятий по дисциплине составляют практические занятия, где об-

суждается каждая тема и самостоятельная работа и где прослушиваются различные ис-

полнители и их интерпретации различных произведений и тут же выполняется аудио-

анализ, делаются выводы, обсуждаются исполнительские проблемы, вытекающие из стиля 

композитора, эпохи и др. Таким образом, постоянно осуществляется контроль успеваемо-

сти. 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны * 

 

Код контролируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства*** 

1. Раздел 1-3 ОПК-1 Тест 

 

Опрос 

2. Раздел 4-7 ОПК-1 Тест 

 

Сравнительный анализ 

интерпретаций 

3. Промежуточная атте-

стация (экзамен) 

ОПК-1 Вопросы к экзамену и 

результаты тестирования 

 

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Форма оце-

нивания 

 

Уровни оценива-

ния*  

Критерии оценивания 

Практические 

работы:  ре-

цензии на 

прослушан-

ные интер-

претации му-

зыкальных 

произведе-

ний, дискус-

сии по изуча-

емым темам 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при из-

ложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к дан-

ному виду работы 

Низкий («удовле-

творительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной те-

мы, но допускает неточности в формулировке поня-

тий; 

выполняет задание недостаточно логично и после-

довательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы преподавате-

ля; 

Материал оформлен неаккуратно или не в соответ-

ствии с требованиями 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-

ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 
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дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, приве-

сти необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного матери-

ала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

Тестирование   Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Правильно выполнено 40%  и менее тестовых зада-

ний 

Низкий («удовле-

творительно») 

Правильно выполнено41% - 60% тестовых заданий 

Средний («хоро-

шо») 

Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий 

Высокий («отлич-

но») 

Правильно выполнено 81 -!00% тестовых заданий 

Доклад  на 

заданную те-

му 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при из-

ложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к дан-

ному виду работы 

Низкий («удовле-

творительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной те-

мы, но допускает неточности в формулировке поня-

тий; 

выполняет задание недостаточно логично и после-

довательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы преподавате-

ля; 

Материал представлен недостаточно полно и точно  

или не в соответствии с требованиями 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-

ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, приве-

сти необходимые примеры; правильно отвечает на 
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дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного матери-

ала;  

материал представлен недостаточно, но в соответ-

ствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

Устный или 

письменный 

опрос (уст-

ные ответы 

на вопросы) 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обуча-

ющийся демонстрирует полное непонимание про-

блемы. 

Низкий («удовле-

творительно») 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы;  

в отсвете присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины; обуча-

ющийся демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний («хоро-

шо») 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкрет-

ных примеров. Использованы профессиональные 

термины. 

Высокий («отлич-

но») 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, ис-

пользованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубо-

кое понимание проблемы. 

Самостоя-

тельная рабо-

та: изучение 

предлагаемой 

литературы, 

прослушива-

ние разных 

исполнителей 

и их интер-

претаций  

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Обучающийся неполно выполнил задание, при из-

ложении  были допущены существенные ошибки, 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требования, установленным преподавателем к дан-

ному виду работы 

Низкий («удовле-

творительно») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; 

Знает и понимает основные положения данной те-

мы, но допускает неточности в формулировке поня-

тий; 

выполняет задание недостаточно логично и после-

довательно; 

Затрудняется при ответах на вопросы преподавате-

ля; 

Материал оформлен неаккуратно или не в соответ-

ствии с требованиями 

Средний («хоро-

шо») 

Обучающийся неполно, но правильно изложил за-

дание, при изложении были допущены 1-2 несуще-
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ственные ошибки, которые он исправляет после за-

мечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определе-

ния понятий; может обосновать свой ответ, приве-

сти необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выявить степень понимания данного матери-

ала;  

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-

ответствии с требованиями. 

Высокий («отлич-

но») 

Обучающийся обстоятельно, с достаточной полно-

той излагает соответствующую тему; дает правиль-

ные формулировки, точные определения понятий, 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, имеющие цель выяснить степень 

понимания данного материала; 

материал оформлен аккуратно в соответствии с тре-

бованиями. 

 

 

6.3. Вопросы к экзамену 

по дисциплине «История исполнительских стилей» 

 

1.Понятие «стиль» в музыковедении, композиторском и исполнительском искусстве.  

2. Принципы анализа исполнительских трактовок произведений. Определение важнейших 

оценочно-эстетических критериев музыкальной интерпретации. Задачи музыканта-

исполнителя в разные исторические эпохи. Черты формирования и развития исполнитель-

ских стилей: связь исполнительской стилистики с композиторским творчеством, с обще-

стилевыми тенденциями времени. 

3.Обзор истории становления и развития фортепианного исполнительства (конец XVIII - 

начало XIX веков) в контексте историко-художественных стилей, национальных школ, 

композиторского творчества, культурных явлений, философских воззрений, условий кон-

цертной жизни и слушательских потребностей различных эпох. Роль периода клавирного 

искусства 

4.«Молоточковое фортепиано» и начало новой эпохи в истории исполнительства. Вен-

ская фортепианная школа в связи с формированием первых национальных фортепианно-

исполнительских стилей. В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен: сравнительный анализ их испол-

нительских принципов – эстетические установки, системы исполнительских вырази-

тельных средств, трактовка фортепиано в исполнительских стилях: черты общности и 

различия. Искусство Моцарта и Бетховена у истоков исполнительских стилей XIX века. 

5. Музыкант-исполнитель в романтическую эпоху; новые формы и принципы концерт-

ной деятельности (сольные концерты, репертуар и т.д.). Виртуозы-интерпретаторы и их 

исполнительская эстетика (проблема авторского текста и его прочтения, транскрипции и 

их жанровые разновидности и т.д.). 

6.«Блестящий стиль» (салонно-виртуозное направление) как феномен раннеромантиче-

ского исполнительского искусства. Расширение выразительных средств (техника педа-

лизации, колористика, принцип «пения на фортепиано», освоение романтико-

виртуозных фактурных формул и т.д.) как основная черта времени. Предвосхищение ин-

дивидуальных пианистических концепций Ф.Шопена и Ф. Листа. 
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7. Высокий романтический стиль. Исполнительское искусство Ф.Шопена и Ф.Листа: ин-

дивидуальное своеобразие их исполнительских концепций, черты общности и различия. 

Исполнительская поэтика Шопена и Листа в связи с исторической эволюцией исполни-

тельских стилей. Шуман, Брамс. 

8. Русская фортепианная культура середины - второй половины XIX в. Взаимосвязь рус-

ской и западноевропейской фортепианной культуры. Исполнительское искусство 

А.Г.Рубинштейна (репертуар, отношение к наследию прошлых эпох, артистические 

принципы, вопросы текста и его исполнительского прочтения, стилевой аутентичности, 

артистического субъективизма и исторической объективности и др.) 

9.Исполнительское искусство Скрябина. Скрябин – пианист. Своеобразие его исполни-

тельской манеры (агогическая гибкость, тонкая нюансировка интонирования и динамики 

в пределах доминирующей тихой звучности звучности и др.). Современники об испол-

нительском искусстве Скрябина. 

10. Исполнительское искусство С.В.Рахманинова. Анализ исполнительских выразитель-

ных средств: звуковые характеристики, мелодизм и фразировка (техника «широкого ды-

хания»), сочетание агогической свободы и ритмической упругости, своеобразие тембро-

динамической окраски и др.). Характеристика исполнительской поэтики Рахманинова: 

романтические пианистические традиции и новаторство исполнительского стиля Рахма-

нинова. Авторские интерпретации Рахманинова; Рахманинов – исполнитель сочинений 

других авторов. Современники об исполнительском искусстве Рахманинова (русский 

период). 

11.«Русский авангард» и фортепианное искусство 1910-1920х гг. С.Прокофьев – пианист 

(ранние годы). Радикальная антиромантическая направленность его исполнительского 

искусства. Характеристика исполнительской манеры Прокофьева (звуковая и ритмиче-

ская рельефность, конструктивная организация музыкальной формы, «токкатный» пиа-

низм и др.).  

Авторские исполнения Прокофьева, Д.Шостаковича, И.Стравинского как выражение но-

вого типа интеллектуального пианизма ХХ в. 

12.Исполнительское искусство 1930-1960-х годов: направления, тенденции, школы. Эс-

тетические принципы и поэтика «интеллектуального» исполнительского стиля: 

В.Гизекинг, В.Кемпф. «Последние романтики» в исполнительской культуре данного пе-

риода: А.Шнабель, В.Горовиц, А.Корто. Литературно-музыкальное наследие Шнабеля, 

Корто, Гизекинга. 

13. Феномен «Советской пианистической школы» и расцвет отечественного исполни-

тельского искусства в середине ХХ века (40-70-е годы) 

14. Фортепианно-исполнительское искусство ХХ в. в условиях полистилистических тен-

денций и различных концепций музыкального творчества. Исполнительский стиль 

Г.Гульда как феномен «артистического инакомыслия». 

15. Современное состояние фортепианно-исполнительской культуры. Творчество совре-

менных молодых мастеров. 

 

Критерии оценки на экзамене: 

 

«5» - если студент обнаруживает знание и понимание изученного материала, свободно 

владеет культурой профессиональной речи. 

«4» - если студент демонстрирует свои знания, но допускает неточности, погрешно-

сти, свободно владеет культурой профессиональной речи. 

«3» - если студент слабо знает изученный материал. 

«2» - если студент обнаружение незнание изученного материала. 

 

Дистанционное обучение 
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В случае наступления неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране 

или регионе возможен переход на дистанционную форму обучения с использованием раз-

личных средств связи: Zoom, Skype, WhatsApp, Messenger и т.д., а также электронной по-

чты.  

Экзамен сдается устно через средства связи. Письменные работы по дисциплине 

также могут являться основанием для получения зачета и экзамена. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

 

1. Борисов Ю.А. По направлению к Рихтеру.- М.: Рутека, 2000. 

2. Голубков С. Исполнительские проблемы современной музыки/ МА, 2003, №4. 

3. Гордон Г.Б. Эмиль Гилельс: за гранью мифа.- М.: Классика-XXI, 2007. 

4. Гульд Г. Избранное: в 2-х книгах.- М.: Классика-XXI, 2007. 

5. Корто А. О фортепианном искусстве.- М.: Классика-XXI, 2005. 

6. Монсенжон Б. Глен Гульд: Нет, я не эксцентрик!- М.: Классика-XXI, 2003. 

7. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке.- М.: Владос, 2003. 

8. Робинович Д. Исполнитель и стиль.- М.: Классика-XXI, 2008. 

9. Смирнова М.В. Артур Шнабель и его эпоха.- Спб.: изд-во «Сударыня», 2006. 

10. Хитрук А. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство.- М.: Классика-XXI, 

2008. 

11. Юдина М.В. «Вы спасетесь через музыку».- М.: Классика-XXI, 2005. 

12. Юрова Т.В. Вальс Шопена As-dur (ор.69 №1) в исполнении Н. Рубинштейна/ Фортепи-

ано. ЭПТА. 2004, №2.  

13. Буслаева, Н. В. Польская фортепианная школа : учебно-методическое пособие 

/Н. В. Буслаева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская гос-

ударственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород: Ниже-

городская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=312250 (дата обра-

щения: 09.09.2022). 

 

7.2. Рекомендуемая литература. 

 

1. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Ч.1-3. М., 1982, 1988. 

2. Гизекинг В. Как я стал пианистом// Исполнительское искусство зарубежных стран. 

Вып.7. М., 1975. 

3. Григорьев Л., Платек Я. Современные пианисты. М., 1990. 

4. Корто А. О фортепианном искусстве. М., 1965. 

5. Цыпин Г. Портреты советских пианистов. М., 1990. 

6. Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика: сборник статей 

по материалам Международной научно-практической конференции (19-20 мая 2016). – 

Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 316 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=483802(дата обращения: 

09.09.2022).  

 

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной 

дисциплины 
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1. Бах И.С. «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», Хроматическая фантазия и фу-

га – Мелодия С 10-21903 005; Концерт d-moll ФН: Щ954 Г94(Гульд), Мелодия Д-

07749-50 (Рихтер), ФН: Щ954 Ю16 (Юдина); Фантазия c-moll ФН: Щ93 (4) 4-5 (Фи-

шер). 

2. Бетховен Л. Концерт №1 – ФН: Щ93 (4) 5-5 (Гилельс); Концерт №5 ФН: Щ93 (4)5-5 

Б54 (Микеланджели, Шнабель); Сонаты №1 (Шнабель, Рихтер) ФН: Щ93(4) 5-5, №14 

(Педеревский, Шнабель, Софроницкий) ФН: Щ9 Я7 Б54. 

3. Вебер К.М. «Блестящее рондо» (Пюньо) - 149б. 

4. Веберн А. Вариации ор.27 ФН: Щ9 Я7 В85. 

5. Верди-Лист Фантазия на темы оперы «Риголетто» (Есипова, Бузони) ФН: Щ954 В92, 

(Гинзбург) ФН: Щ93(4)5-5 Р83. 

6. Гайдн Й. Соната c-moll ФН: Щ93 (4)4-5 Г 14. 

7. Дебюсси К. «Бергамасская сюита» (Гизекинг) 372 К; (С.Бунин) «Эстампы» ФН: Щ93 

(4) 6-5 Д-25. 

8. Денисов Э. «Знаки на белом» 45К. 

9. Лист Ф. Венгерские рапсодии №10 (А.Рейзенауэр, А. Рубинштейн) 617 К; №12 (Ста-

венгаген) 221б, (Клиберн) ФН: Щ93(4)5-5 №63. 

10. Моцарт В.А. Соната №10 (Гульд) ФН: Щ93 (4) 4-5 М86, (Клиберн)1842 К. 

11. Метнер Н. Концерт №1 играет автор 301 К. 

12. Рахманинов С. Этюды-картины ор.33 (автор) ФН: Щ93 (2р-р) 6-5 Р27, (Ересько) ФН: 

Щ93 (2р-р) 6-5 Р27, (Оборин) ФН: Щ954 0-22. 

13. Скрябин А. Вальс As-dur (Бекман-Щербина) ФН: Щ954 Б42, (Софроницкий) ФН: Щ93 

(2р-р) 5-5 С45; Соната №4 (Софроницкий, Фейнберг) ФН: Щ954 Ф35. 

14. Чайковский «Времена года» (Плетнев) ФН: Щ93 (2р-р) 5-5 ч.15, (Рахманинов). 

15. Шенберг А. Концерт для фортепиано с оркестром ор.42 (А.Феллеги) ФН: Щ93 (2р-р) 

6-5 С83, (А. Брендель) 1811К. 

16. Шопен Ф. Баллады (Корто) ФН: Щ93 (4)5-5 Ш79. 

17. Шостакович Д. Соната №2 (Гилельс) ФН: Щ93 (4) 5-5 Ш 95, (Юдина) ФН: Щ93 (2р-р) 

7-5 Ш79. 

 

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы: 

www.piano.ru/library.html; http://classic-music.ru; www.classic-online.ru; 

http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm; http://www.gnesin-academy.ru; 

www.musiccritics.ru; http://www.piano.ru/mozart.html. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проходят в аудитории №231. Имеется два пианино, переносная аудио- и ви-

деоаппаратура. Используются видеофильмы: 1. Ланг-Ланг. Концерт в Амстердаме; 2. Ма-

стер Генрих (документальный фильм о Нейгаузе), 282 В; 3. Концерт М.Плетнева 69В; 4. 

Е.Кисин. Концерт, 69В; 5. Г.Гульд играет Баха 453В; Концерт Циммермана, 81В; 6. «Не-

покоренный». Фильм о С.Рихтере, 126В. 

http://www.piano.ru/library.html
http://classic-music.ru/
http://www.classic-online.ru/
http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.piano.ru/mozart.html
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