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1. Наименование дисциплины: К.М.03.ДВ.02.01 Педагогический репертуар 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины:  
Цель: раскрыть основные принципы методической науки в сфере фортепианной 

педагогики и исполнительства, продемонстрировать тесную взаимосвязь теоретического 
обобщения с выработкой практических навыков в данной области. 

Задачи: 
-  приобретение целостного представления о методической системе в сфере 

фортепианной педагогики; 
- овладение основными методическими принципами работы над произведениями 

различных жанров, стилей, эпох; 
- овладение спецификой методической работы на разных этапах обучения и стадиях 

работы над музыкальным произведением; 
- изучение основополагающих научных и методических трудов в области 

фортепианной педагогики; 
- ознакомление с методическими принципами различных школ и направлений, 

исторической перспективой развития методической науки; 
- изучение педагогического репертуара и развитие творческого подхода в работе над 

ним; 
- формирование творческого отношения к педагогической работе и основ 

самостоятельного развития профессиональных навыков. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина К.М.03.ДВ.02.01 Педагогический репертуар относится к вариативной части 

цикла профессиональных дисциплин, входит в состав модуля «Инструментальная 
подготовка», является дисциплиной по выбору, изучается во втором семестре. 

 
4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины: 

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений 
обучающихся, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и 
выполнения учебно-профессиональных задач, сформированных в рамках освоения 
образовательной программы предыдущего высшего образования. 

 
5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы: 
 

Наименование компетенции 
ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой 

функции 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Профессиональные компетенции 

Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях 
исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, 

концертных организациях, концертных залах, цирках) 
Артист оркестра 

Дирижер 
Музыкально-исполнительская деятельность 



 
 

быть мобильным в освоении разнообразного 
классического и современного репертуара, 

участвовать в культурной жизни общества, создавая 
художественно-творческую и образовательную среду 

ПК-2 

Знает и понимает: значение 
искусства, роль классического и 
современного репертуара в 
культурной жизни, методы и 
технологии создания 
художественно-творческой и 
образовательной среды, 
перспективные направления 
развития образовательной 
организации 
Умеет: профессионально грамотно 
осваивать разнообразный 
классический и современный 
репертуар и использовать его при 
подготовке и проведении 
культурных мероприятий, 
способствовать формированию 
комфортной художественно-
творческой образовательной и 
среды 
Владеет (навыками и/или опытом 
деятельности): навыками 
проектирования художественно-
творческой и образовательной 
среды и использования 
профессиональных знаний и 
умений в реализации задач 
развития образовательной 
организации, опытом проведения 
культурных мероприятий с 
использованием классического и 
современного репертуара 

 
6. Объем дисциплины по видам учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов  Семестры 
2 

Контактная работа (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Семинарские занятия (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа (СР) 58 58 
Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Всего:   
Часы 72 72 

Семестры 2 2 
 
 



 
 

 
 
7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
7.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 
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1. Изучение педагогического репертуара 1 2   9 12 
2. Планирование процесса обучения. 

Проблемы начального обучения 1 2   9 12 

3. Проведение урока и организация 
самостоятельных занятий 1 2   11 14 

4. Работа над исполнительской техникой  1   11 12 
5. Работа над музыкальным произведением  1   9 10 
6. Выразительные средства исполнения. 

Элементы исполнительского мастерства, 
их формирование 

1 2   9 12 

 
7.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Изучение педагогического репертуара Необходимость для педагога обладать 
обширными знаниями педагогического 
репертуара, умением проанализировать 
музыкальное произведение с точки 
зрения исполнительских и 
педагогических трудностей в работе над 
ним. Обусловленность разделения 
репертуара на блоки (полифонические 
произведения, сочинения крупной 
формы, пьесы, этюды и упражнения). 
Специфические задачи, возникающие в 
работе над каждым из направлений. 
Приемы и методы работы над ними. 

2. Планирование процесса обучения. 
Проблемы начального обучения 

Планирование обучения: ближайшее и 
отдаленное. Важность стратегического 
планирования для накопления 
репертуара, освоения различных стилей, 
расширения музыкального кругозора. 
Конкретность в определении 
ближайших задач и способов их 
решения. Развитие как сильных, так и 



 
 

слабых сторон дарования ученика. 
Полезность работы со средними и 
малоодаренными учениками. 
Развитие общей музыкальности в 
процессе занятий с начинающими. 
«Синтетичность» обучения нотной 
грамоте. Начальные навыки 
звукоизвлечения и приемы игры. 
Особенности построения урока с 
детьми. Целесообразность скорейшего 
приобщения к ансамблевой игре. 
Специфика и сложности работы с 
начинающими взрослыми. 

3. Проведение урока и организация 
самостоятельных занятий 

Педагогические способности, 
специфика педагогического дарования. 
Психологические типы педагогов. Типы 
темперамента и нервной организации 
учеников. Исполнитель-педагог. 
Типы уроков. Особенности проведения 
открытых уроков и мастер-классов. 
Содержание урока, методы работы на 
уроке. Предварительное планирование и 
творческое состояние педагога на уроке. 
Анализ примеров крупных 
педагогических школ (Нейгауз, 
Фейнберг, Лешетицкий и др.) 
Важность правильной организации 
самостоятельной работы ученика. 
Конечная цель обучения – научить 
самостоятельной работе. Концентрация 
внимания и слуховой самоконтроль. 
Самостоятельная постановка 
конкретных исполнительских задач. 
Многовариантность средств достижения 
цели и отбор наиболее оптимальных. 

4. Работа над исполнительской техникой Техника в узком и широком смысле 
слова. Важность работы над ней на 
любом уровне владения инструментом. 
Многочисленные исследования 
различных технических систем. Общая 
позиция в отношении свободы аппарата. 
Работы К. Мартинсена: техника как 
проявление звукотворческой воли; 
отсутствие какой-либо одной, 
унифицированной технической системы 
для всех. 
Виды фортепианной техники. Основные 
способы работы над ними. Важность 
точного определения ошибки для ее 
устранения. Автоматизм как высшая 
ступень технического мастерства – «не 
суметь ошибиться». Метод вариантов 



 
 

для преодоления технических 
трудностей. Советы выдающихся 
пианистов-виртуозов в связи с 
различными техническими проблемами 
(Годовский, Бузони, Фейнберг, Петри 
и т.д.). Взаимосвязь разных типов 
двигательных навыков. 
Проблема фортепианной техники в 
исторической перспективе. 
Особенности технической системы 
Ф. Листа. С. Рахманинов о системе 
технической подготовки студентов в 
России. Различные типы техники по 
К. Мартинсену. Достижения советской 
педагогики в области развития 
фортепианной виртуозности. 
Техническое мастерство как 
необходимый элемент арсенала 
исполнительских средств. 

5. Работа над музыкальным произведением Различные виды работы над 
музыкальным произведением, их 
характеристика и анализ целей. 
Основные этапы работы при подготовке 
концертного исполнения. 
Задачи первого этапа. Обусловленность 
их особенностями работы 
художественного сознания: 
С. Рахманинов, А. Рубинштейн, 
П. Хиндемит, Ф. Цуккеро, И. Репин. 
Центральный этап работы над 
произведением, процесс подробного и 
тщательного его изучения, преодоления 
трудностей, отшлифовки деталей. 
Различные методы и способы работы, 
мнения крупнейших исполнителей. 
Значение общей культуры музыканта. 
Особенности завершающего этапа. 
Охват произведения в целом уже на 
более высоком уровне. Чувство формы. 
Сравнение различных интерпретаций. 
Непосредственная подготовка к 
концертной эстраде. 
Навык чтения нот с листа. Особо 
сложная структура навыка: зрительное 
восприятие нотного текста, связь с 
двигательной моторикой, элемент 
«предугадывания». Важность 
структурного музыкального мышления. 
Упражнения для улучшения чтения нот, 
пути развития навыка. 
Волнение исполнителя на концертной 
эстраде. Различные психологические 



 
 

типы, их предрасположенность к тем 
или иным состояниям при публичных 
выступлениях. Сильные и слабые 
стороны различных психологических 
типов. Способы преодоления 
возникающих трудностей. 
Эмоциональное состояние исполнителя 
на сцене и его воздействие на 
аудиторию. Артистическое 
перевоплощение и самоконтроль. 
Творческое начало исполнителя в 
процессе публичного выступления. 

6. Выразительные средства исполнения. 
Элементы исполнительского мастерства, 
их формирование 

Владение звуковой 
палитрой - необходимое средство для 
выражения содержания музыкального 
произведения. Система приемов, 
лежащая в основе исполнительского 
мастерства. Важность их конкретного 
определения как в педагогической, так и 
в исполнительской работе. Выработка 
навыка точного анализа. 
Звук как основное выразительное 
средство исполнителя. Фортепианное 
туше. Разнообразие приемов 
звукоизвлечения. Связь фортепианного 
туше со слуховыми представлениями. 
Различные трактовки фортепиано. 
Слуховой контроль и проблема 
самоконтроля. Момент предслышания 
исполнителем желаемого звучания и его 
важность в профессиональной работе. 
Тембровая и динамическая палитра. 
Связь со стилем исполняемого 
произведения. Особенности работы над 
тембром в музыке различных эпох, в 
полифонической музыке. Функции 
громкостной динамики, динамика как 
средство архитектоники. 
Артикуляция и штрихи: авторские и 
редакторские, различные традиции. 
Типы лиг, их значение. Взаимосвязь 
артикуляции и динамики, темпа, 
агогики, педали. 
Педализация, ее роль в системе 
выразительных средств. Приемы 
использования правой педали. 
Упражнения. Употребление и функции 
левой педали. 
Метроритм. Метр и ритмический 
рисунок произведения, ритмический 
пульс в исполнении. Агогика и принцип 
tempo rubato в различные эпохи. 



 
 

Использование метронома. Темп 
музыкального произведения. 
Метрономические обозначения и 
темповые термины. Понятие темповой 
драматургии, ее роль в сочинениях 
крупной формы и многочастных 
произведениях. 
Основные аппликатурные принципы. 
Аппликатурные позиции, смена 
позиций. Историческая эволюция 
принципов аппликатуры. Аппликатура 
типовая и индивидуальная, аппликатура 
фразировочная. 
Исполнительская концепция и 
исполнительский стиль. 
Множественность вариантов 
интерпретации, заложенная в 
художественном произведении. 
Проблема взаимоотношения 
исполнителя с нотным текстом. 
Индивидуальность исполнителя и стиль 
композитора (С. Фейнберг). 
Исполнительское мастерство как 
средство реализации концепции 
исполнителя. 

 
7.3. Образовательные технологии 
 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Образовательные технологии 

(в том числе интерактивные) 
1. Изучение педагогического репертуара Проблемная лекция, кейс-стади, 

компьютерные симуляции 
2. Планирование процесса обучения. 

Проблемы начального обучения 
Проблемная лекция, кейс-стади, 
компьютерные симуляции 

3. Проведение урока и организация 
самостоятельных занятий  

Проблемная лекция, кейс-стади, 
компьютерные симуляции 

4. Работа над исполнительской техникой Проблемная лекция, кейс-стади, 
компьютерные симуляции 

5. Работа над музыкальным произведением Проблемная лекция, кейс-стади, 
компьютерные симуляции 

6. Выразительные средства исполнения. 
Элементы исполнительского мастерства, 
их формирование 

Проблемная лекция, кейс-стади, 
компьютерные симуляции 

 
7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине: 
Раздел 1. Изучение педагогического репертуара 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методика овладения полифоническим репертуаром с детьми разного возраста 
2. Методика овладения сочинениями крупной формы с детьми разного возраста 
3. Работа над пьесами 



 
 

4. Работа над этюдами 
Раздел 2. Планирование процесса обучения. Проблемы начального обучения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование процесса индивидуального обучения 
2. Специфика работы с начинающими 

Раздел 3. Проведение урока и организация самостоятельных занятий 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности проведения урока по инструментальному исполнительству 
2. Организация самостоятельных занятий в инструментальном обучении 

Раздел 4. Работа над исполнительской техникой 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы работы над техникой 
2. Работа над виртуозными трудностями в произведениях различных стилей 
3. Взаимосвязь технических и художественных трудностей 

Раздел 5. Работа над музыкальным произведением 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы работы над музыкальным произведением 
2. Навык чтения с листа и его развитие 
3. Проблема эстрадного волнения 

Раздел 6. Выразительные средства исполнения. Элементы исполнительского 
мастерства, их формирование 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование системы выразительных средств музыкального исполнения. 
2. Проблемы работы над звуком в произведениях разных стилей. 
3. Проблемы овладения темброво-динамической палитрой. 
4. Артикуляция и ее связь со стилистикой произведения. 
5. Темп, метро-ритм и агогика в сочинениях различных исторических эпох. 
6. Основные аппликатурные принципы в разные исторические периоды 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 
результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 
компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 
9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 
успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий 
обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно 
участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной 
индивидуальной работы. 

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются 
следующие методические подходы к освоению материала: 



 
 

в ходе лекционных занятий: 
− ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций 

рассматриваемых вопросов,  
− фиксирование основных положений лекции и ключевых определений 

рассматриваемой проблемы; 
− фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать 

предметом внимания и изучения на практических занятиях 
в ходе практических занятий: 

− участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,  
− активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с 

подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении 
контрольных работ 
в ходе самостоятельной работы: 

− работа с первоисточниками; 
− подготовка устных выступлений на практических занятиях; 
− подготовка реферата, эссе; 
− подготовка презентаций к выступлениям; 
− подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 
В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины 

преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим 
формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности 
социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, 
умений принимать решения.  

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном 
процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее 
информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач. 

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой 
преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные 
ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться 
при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо 
так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в 
социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы 
и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс 
познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.  

Кейс-стади — это вид учебного занятия, сочетающий в себе несколько методов 
(самостоятельная работа с научной литературой, учебной информацией, документами; 
анализ конкретных ситуаций; мозговой штурм; дискуссия; метод проектов и др.) и форм 
(практического занятия, семинара, деловой или ролевой игры и др.) обучения. Речь идет о 
таком виде аудиторного занятия, на котором обучающиеся, предварительно изучив 
информационный пакет учебного материала (кейс), ведут коллективный поиск новых идей, 
а также определяют оптимальные пути, механизмы и технологии их реализации. 
Использование метода «кейс-стади» особенно ценно при изучении тех разделов учебных 
дисциплин, где необходимо осуществить сравнительный анализ, и где нет однозначного 
ответа на поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек 



 
 

зрения. Результатом использования «кейс-стади» являются не только полученные знания, 
но и сформированные навыки профессиональной деятельности, профессионально значимых 
качеств личности 

Компьютерные симуляции. Являются интерактивными имитаторами реальных 
ситуаций. Данная интерактивная форма ориентирована на совершенствование 
обучающимися умений и способностей работать самостоятельно, вести собственное 
исследование, а также способствует перемещению обучающегося в реальность будущей 
профессиональной деятельности.  

Компьютерные симуляции предполагают помещение обучающегося в фиктивные, 
имитирующие реальные ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной 
работы, это обучение действием или в действии. Качественная симуляция включает три 
структурных компонента: 

хорошо продуманная модель профессиональной среды; 
сценарий процесса симуляции, направленной на развитие интуиции, поиск 

альтернативного нестандартного пути решения проблемы; 
наличие преподавателя, осуществляющего помощь обучающемуся при выполнении 

самостоятельной работы. 
 

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение 
отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому 
занятию. 

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы 
обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  
В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 
 

Вид самостоятельной работы Описание вида самостоятельной работы 
Подготовка к практическим 
занятиям 

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких 
этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого 
используются конспекты лекций, рекомендованная 
основная и дополнительная литература; 2) углубление 
знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в 
лекциях, учебных пособиях дифференцировать в 
соответствии с пунктами плана практического занятия. 
Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это 
делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. 
Уточнение надо осуществить при помощи справочной 
литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 
3) составление развернутого плана выступления, или 
проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д. 

Работа с информационными Данный вид самостоятельной работы предполагает 



 
 

компьютерными технологиями разработку преподавателем заданий с использованием 
Интернет-технологий. Подобные задания для 
самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) 
поиск и обработку информации; 2) на организацию 
взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-
страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.  

Задания на поиск и обработку 
информации 

Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на 
сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на 
данную тему, их оценивание; написание своего варианта 
плана лекции; подготовку доклада; составление 
библиографического списка; ознакомление с 
профессиональными конференциями, анализ обсуждения 
актуальных проблем.  

Написание рефератов и 
докладов. 

Реферат - это краткое изложение содержания научных 
трудов или литературных источников по определенной 
теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее 
собой развернутое изложение определенной темы. 
Реферат и доклад должны включать введение, главную 
часть и заключение. Во введении кратко излагается 
значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном 
плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются 
основные положения проблемы и делаются заключение и 
выводы. В конце работы дается подробный перечень 
литературных 
источников, которыми пользовался обучающийся при 
написании реферата или доклада. 

Работа с литературой Овладение методическими приемами работы с 
литературой одна из важнейших задач обучающегося.  
Работа с литературой включает следующие этапы:  
1. Предварительное знакомство с содержанием. 
2. Углубленное изучение текста с преследованием 
следующих целей: усвоить основные положения; усвоить 
фактический материал; логическое обоснование главной 
мысли и выводов.  
3. Составление плана прочитанного текста. Это 
необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но 
отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при 
выполнении курсовых, выпускных квалификационных 
работ, для участия в научных исследованиях.  
4. Составление тезисов.  

Задания на организацию 
взаимодействия в сети 

Предполагают: обсуждение состоявшегося или 
предстоящего события, лекции; работа в списках 
рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) 
со специалистами или обучающимися других групп или 
вузов, изучающих данную тему; обсуждение 
возникающих проблем в отсроченной телеконференции; 
консультации с преподавателем и другими обучающимися 
через отсроченную телеконференцию; консультации со 
специалистами через электронную почту. 

 
Задания для самостоятельной работы. 



 
 

Раздел 1. Изучение педагогического репертуара 
1. Перечислите способы развития полифонического мышления.  
2. Назовите основные виды полифонии.  
3. Перечислите основные принципы различных видов полифонического письма. 
4. Охарактеризуйте наиболее эффективные методы работы над произведениями 

полифонического репертуара.  
Раздел 2. Планирование процесса обучения. Проблемы начального обучения 

1. Перечислите специфические особенности освоения крупной формы. 
2. Сравните средства музыкальной выразительности (метро-ритм, штрихи, туше 

и.т.д.) в произведениях крупной формы композиторов классиков и композиторов 
романтического направления. 

3. Определите основные принципы драматургии сонат Л.Бетховена раннего и 
позднего периода творчества. 

4. Охарактеризуйте принципы формообразования классических сонат. 
Раздел 3. Проведение урока и организация самостоятельных занятий 

1. Охарактеризовать различные художественные стили в камерно-
инструментальной музыке. 

2. Провести сравнительный анализ исполнительского искусства камерных 
ансамблей, исполняющих музыку  любых разных эпох. 

3. В любом сочинении самостоятельно произвести разбор нотного материала, 
разобрать штрихи, определить аппликатуру. Провести работу над ритмом, нюансировкой, 
голосоведением. 
Раздел 3. Проведение урока и организация самостоятельных занятий 

1. Охарактеризовать различные художественные стили в камерно-
инструментальной музыке. 

2. Провести сравнительный анализ исполнительского искусства камерных 
ансамблей, исполняющих музыку  любых разных эпох. 

3. В любом сочинении самостоятельно произвести разбор нотного материала, 
разобрать штрихи, определить аппликатуру. Провести работу над ритмом, нюансировкой, 
голосоведением. 
Раздел 4. Работа над исполнительской техникой 

1. Выучите несколько произведений школьного репертуара композиторов 
классического направления. Проанализируйте их с точки зрения целесообразности 
включения в учебный репертуар. 

2. Охарактеризуйте основные дидактические и методические принципы подбора 
детского репертуара. 

3. Приведите примеры произведений современных композиторов, пишущих для 
детей и юношества.  
Раздел 5. Работа над музыкальным произведением 

1. Охарактеризуйте общую позицию в отношении свободы игрового аппарата. 
2. Перечислите основные виды инструментальной техники и дайте им краткую 

характеристику. 
3. Дайте определение методу вариантов для преодоления технических 

трудностей. 
4. Объясните взаимосвязь разных типов двигательных навыков. 



 
 

Раздел 6. Выразительные средства исполнения. Элементы исполнительского 
мастерства, их формирование 

1. Проанализировать камерно-инструментальное сочинение эпохи барокко. 
2. Сделать сравнительный анализ интерпретации сочинения классического и 

романтического периодов в исполнительском искусстве.  
3. Охарактеризовать современное состояние камерно-инструментального 

искусства. 
 

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины: 
а) основная литература 

1. Алексеев Александр Дмитриевич Из истории фортепианной педагогики : рук. по 
игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX 
века) : хрестоматия / А.Д. Алексеев. - Киев : Музична Украiна, 1974. - 163 с. 

2. Алексеев Александр Дмитриевич Из истории фортепианной педагогики : рук. по 
игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX 
века) : хрестоматия / А.Д. Алексеев. - М. : Классика-XXI, 2013. - 171 с. - 6+. - ISBN 
978-5-89817-375-3. - ISBN 978-5-905102-43-1. 

3. Вицинский, Александр Владимирович Процесс работы пианиста-исполнителя над 
музыкальным произведением : Психологический анализ / А.В. Вицинский ; предисл., 
послесл., примеч. А.М. Меркулов. - М. : Классика-XXI, 2003. - 98 с. - (Секреты 
фортепианного мастерства). - Примеч.: с. 96. - ISBN 5-89817-037-5.  

4. Либерман Евгений Яковлевич Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. - 
М. : Классика-XXI, 2003. - 146с. : нот. прим. - (Секреты фортепианного мастерства). 
- Сер. указ. на обл. - Библиогр.: с.143. - ISBN 5-89817-060-Х. 

5. Нейгауз Генрих Густавович Об искусстве фортепианной игры : Записки педагога / 
Г.Г. Нейгауз ; [ред. Д.В. Житомирский ; авт. очерка Я.И. Мильштейн]. - 4-е изд. - М. 
: Музыка, 1982. - 304 с., 1 л. портр., [8 л. ч.-б. ил.] : нот. прим. 

б) дополнительная литература  
1. Бадура-Скода Пауль Указания к орнаментике / П. Бадура-Скода // Как исполнять 

Гайдна / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2004. - С. 130-133. - (Мастер-класс). 
2. Баринова Мария Исполнение Гайдна и Моцарта в галантном стиле / М. Баринова // 

Как исполнять Гайдна / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 2004. - С. 16-17. - 
(Мастер-класс). 

3. Гизекинг Вальтер Фортепианная музыка Моцарта - "самая легкая и самая трудная" / 
В. Гизекинг ; пер. с нем. А. Афониной // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. 
А.М. Меркулова. - М., 2010. - С. 45-47. - (Мастер-класс). 

4. Голубовская Надежда О стилях и авторских обозначениях педали. Моцарт / Н. 
Голубовская // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 
2010. - С. 67-70. - (Мастер-класс). 

5. Голубовская Надежда Об артикуляции фортепианных произведений Моцарта / Н. 
Голубовская // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. Меркулова. - М., 
2010. - С. 57-66. - (Мастер-класс). 

6. Гольденвейзер Александр Открытые уроки. Фантазия d-moll. Концерт A-dur. Соната 
С-dur / А. Гольденвейзер // Как исполнять Моцарта / сост. и вступ. ст. А.М. 
Меркулова. - М., 2010. - С. 143-145. - (Мастер-класс). 



 
 

7. Гофман Иосиф Фортепьянная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / И. 
Гофман ; [пер. с англ. Г.А. Павлова ; ред., вступ. ст. и примеч. Г.М. Когана]. - М. : 
Гос. муз. изд-во, 1961. - 224 с., 1 л. портр., [9 л. ч.-б. ил.]. - Прил.: с. 209-221. - 
Список ил.: с. 222. - На обл. изд-во: Музгиз. 

8. Грундман Герберт Аппликатура Бетховена / Г. Грундман, П. Мис ; пер. с нем. Ф. 
Марморштейн // Как исполнять Бетховена / [сост., вступ. ст. А.В. Засимовой]. - М., 
2007. - С. 69-87. - (Мастер-класс). 

9. Грундман Герберт Как Бетховен пользовался педалью / Г. Грундман, П. Мис ; пер. 
с нем. Ф. Марморштейн // Как исполнять Бетховена / [сост., вступ. ст. А.В. 
Засимовой]. - М., 2007. - С. 26-68. - (Мастер-класс). 

10. Долинская Елена Борисовна Фортепианный концерт в русской музыке ХХ столетия 
: исследовательские очерки / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. 
ист. рус. муз. ; Е.Б. Долинская. - М. : Композитор, 2006. - 560 с. : ил., нот. прим. - 
Примеч. в тексте.  

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
International Music Score Library Project; Choral Public Domain Library 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочные системы 

информационные технологии обработки графической информации; 
информационные технологии передачи данных и распространения информации; 
информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления 
данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) 
информационные технологии, информационные технологии групповой работы, 
гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные 
технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox). 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, 
ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской 
Федерации (www.informica.ru), электронно-библиотечные системы:  
ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru);  
ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com);  
ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); 
УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru);  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru);  
ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru);  
ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru);  
ЭБС «Лань» (www. e.lanbook.com) 

 
14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 
 

− Специализированная мебель, видеопроекционная техника - компьютер, 
видеопроектор, экран; звуковоспроизводящая аппаратура - музыкальный центр, 
акустические колонки; фортепиано, интерактивная доска, микшерный пульт, доска 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки) 
− Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к 

сети «Интернет» 
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