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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Рабочая программа дисциплины «История исполнительского искусства» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и 

искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 

по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(специализация № 2 «Орган, клавесин, исторический клавир»), с учетом 

учебного плана НГК этой специальности, Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Данная программа является авторской разработкой, ее содержание 

составлено с учетом подобных программ других музыкальных вузов, в 

частности, с учетом программы лекционного курса «История, теория и 

практика клавирного исполнительства», составленной профессором 

И.В. Розановым для органистов и клавесинистов кафедры органа и клавесина 

Санкт-Петербургской государственной консерватории (2007). 

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной 

части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 5 

ЗЕТ (180 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 113 

часов, контроль – 1 час, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в 

форме мелкогрупповых занятий. 

Цель курса – изучение истории формирования и стилистических 

особенностей различных исполнительских школ в соответствии со 

специализацией подготовки музыкантов.  

В задачи дисциплины входит: 

 изучение способов воплощения художественных обра-

зов в соответствии с особенностями композиторского стиля, основ 

исполнительской интерпретации;  

 формирование представлений о выразительных испол-

нительских и музыкальных средствах, характерных для стилистики 

разных эпох: от Барокко до современности; 

  анализ художественных и технических особенностей 

музыкального произведения, развитие умений воплощать его в 

звучании музыкального инструмента. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла 

является одной из основных в системе профессиональной подготовки будущих 

квалифицированных концертных исполнителей, преподавателей. Она 

сфокусирована на формировании базовых знаний об истории 

инструментального исполнительства, обеспечивающих квалифицированную 
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учебную и творческую работу студентов в рамках других специальных 

дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать следующей обязательно 

профессиональной компетенцией (ПКО): 

ПКО-5. Способен 

определять 

композиторские 

стили, 

воссоздавать 

художественные 

образы в 

соответствии с 

замыслом 

композитора 

Знать: 

— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до 

современности, основы исполнительской интерпретации; 

— композиторские стили, условия коммуникации «композитор — 

исполнитель — слушатель»; 

Уметь: 

— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 

историческом аспекте; 

— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в 

соответствии со стилем композитора; 

Владеть: 

— навыками воплощения художественного образа произведения в 

соответствии с особенностями композиторского стиля; 

— навыками самостоятельного анализа художественных и технических 

особенностей музыкального произведения. 

 

Краткие методические указания. Основные направления занятий 

отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, в которых отражены 

ступени формирования исторических стилей, национальных школ, 

направлений. Национальные школы рассматриваются не один раз в контексте 

клавирной и органной специфики. В ходе занятий изучаемый материал 

поясняется аудио и видео примерами. 

Занятия по дисциплине проходят в виде лекций, включающих 

семинарские занятия.  

Программа курса разделена на две части.  

Первая часть курса направлена на: приобретение знаний о 

возникновении, устройстве и развитии клавишных музыкальных инструментов; 

знакомство и анализ первых печатных клавирных сборников; изучение 

традиций клавирного исполнения вокальных сочинений (интаволатура); 

формирование представлений об истории клавирных жанров; обзор 

западноевропейских музыкально-теоретических трактатов XVI–XVIII вв., 

посвященных клавирному искусству; изучение способов записи различных 

исполнительских манер;  обзор клавирной музыки в России XVIII в.  

Вторая часть курса направлена на изучение органного искусства в 

странах Западной Европы и России с древнейших времен и до наших дней. 

В целом, знания и исследовательские навыки, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях курса, обеспечивают обучающемуся 

«запас профессионализма» после завершения обучения в вузе, создают 

предпосылки для непрерывного развития и самосовершенствования в процессе 

профессиональной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

(основные дидактические единицы) 

Изучение и исполнительский анализ произведений разных стилей, 

жанров, включающих сочинения композиторов XVI–XXI вв. Развитие и 

совершенствование всего комплекса профессиональных навыков молодого 

музыканта, формирование его творческой личности, художественных, 

исполнительских и педагогических принципов, самостоятельности мышления, 

критериев оценки различных интерпретаций. 

 
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Раздел 1. Клавирное искусство Италии XVI–XVIII вв. 

 

1.1. Первые сведения о клавишных инструментах. Неравномерные темперации. 

Хроматические инструменты. Изобретение клавирной фактуры в cинкретизме 

вокальной, танцевальной, инструментальной музыки.  

1.2. Венецианская школа (А. Габриэли, Дж. Габриэли, К. Меруло), 

неаполитанская школа (Дж. ди Мак, А. Майоне, Дж. Трабачи). Жанры: 

фантазия, ричеркар, канцона, прелюдия, токката и др. Гармонические 

эксперименты. Колорирование (диминуции). Трактаты Дж. Дируты, Д. Ортиса.  

Исполнительский анализ:  

А. Габриэли. Ричеркар; 

Дж. Пикки. Токката из Фицуильямовой Верджинальной книги; 

Дж. ди Мак. Prima Stravaganze. 

1.3. Клавирные сочинения Дж. Фрескобальди. Исполнительский анализ 

произведений: Cento Partite sopra Passacagli, Toccata Prima, Канцона Frescobalda. 

Аппликатурные принципы, особенности артикуляции, агогики. Взаимосвязь с 

мадригальным и оперным искусством раннего барокко, эстетикой stile 

recitativo.  

1.4. Д. Скарлатти. Клавирные сонаты: анализ фактуры и технических приемов. 

Западноевропейские и испанские традиционные танцы – прообразы ритмики и 

характера сонат.  

Семинар. Практическое применение среднетоновой темперации. 

Импровизирование диминуций в Курантах Фрескобальди из сб. «Il Secondo 

Libro di Toccate, Canzone…», 1637 г. 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать этапы формирования клавирных инструментов, виды темпераций, 

композиторские школы, ранние клавирные жанры; 

- уметь распознавать на слух и по нотам жанровую принадлежность 

произведений, анализировать произведения с точки зрения формообразования; 

- владеть навыками диминуирования (варьирования) фактуры, старинными 

аппликатурными формулами. 
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Раздел 2. Клавирное искусство Испании, Португалии XVI–XVIII вв. 

 

2.1. А. Кабесон. Биографические сведения. Характеристика творчества. 

Исполнительский анализ: Павана с вариациями. Сочинения для виуэлы, 

клавесина А. Мударры. Обзор клавирного творчества Л. В. де Энестрозы, Э. 

Кабесона, К.  Араухо. Специфика орнаментальных формул. 

2.2. Португальская клавирная школа XVII–XVIII вв. Х. А. Сейшас, А. Солер, Х. 

Кабанильес. 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

знать имена, вехи биографий ведущих представителей испанской и 

португальской клавирных школ; 

уметь на слух и по нотам отличить испано-португальскую школу от других 

европейских национальных клавирных школ; 

владеть способами расшифровки испанских видов орнаментики. 

 

 

Раздел 3. Клавирное искусство Англии XVI–XVIII вв. 

 

3.1. Верджинал. Представители верджинальной школы. Характеристика 

английских жанров (Fancy, Voluntary, Verse). Аппликатурные принципы. 

Особенности расшифровки мелизматики. Сборники: Фицуильямова 

верджинальная книга, Книга Леди Невилл.  

3.2. Г. Пёрселл: стилевые особенности. Исполнительский анализ Сюиты № 7 

(аппликатура, артикуляция, мелизматика, агогика). Клавирная музыка второй 

половины XVII в. (М. Локк, Д. Перселл, Дж. Блоу, У. Крофт). 

Семинар. Исполнительский анализ:  

П. Филипс. Вариации на мадригал Дж. Каччини «Amarilli»; 

У. Бёрд. «My Lady Nevill’s Ground»; 

Неизв. автор. «Barafostus Dream»: импровизирование мелизматики в 

английском стиле начала XVII в. 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать вехи биографий представителей английской верджинальной школы, 

основные жанры, названия сборников; 

- уметь применять старинные английские аппликатурные формулы; 

- владеть навыками расшифровки английских видов орнаментики и 

терминологией. 

 

 

Раздел 4. Французская клавесинная музыка XVI–XVIII вв. 

 

4.1. Первые печатные сборники для клавира. Издательская деятельность П. 

Аттеньяна. Французские танцы XVI в. «Оркезография» Т. Арбо: основные 

танцевальные движения (Бранль, Гальярда, Павана, Гавот и др.). 
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4.2. Нетактированные прелюдии и способы их реализации. Особенности формы 

(Petite Reprise, французское Рондо). Ритмическая альтерация (Notes Inégales). 

Таблицы мелизматики. Ж. Шамбоньер, Д’Англебер, Г. Леруа, Л. Маршан, 

А. Форкре, Ж. Дюфли.  

4.3. Фр. Куперен. Трактат «Искусство игры на клавесине»: педагогические и 

исполнительские принципы, синтаксис, аппликатурные формулы. 

Кристаллизация жанра клавирной миниатюры. Программные сочинения. 

4.4. Ж. Ф. Рамо. Авторские транскрипции театральной и инструментальной 

музыки. «Трактат о гармонии, сведенной к своим естественным принципам», 

1722 г. (новые принципы мышления, гармоническое тождество аккорда и его 

обращений), отражение идей трактата в музыке Рамо. Рождение 

самостоятельной клавирной фактуры в концертах для клавесина, виолы да 

гамба и скрипки. 

4.5. Клавирные сочинения второй половины XVIII в. 

Семинар. Исполнительский анализ пьес Ж. Ф. Рамо: «Циклопы», Куранта и 

«Три руки» из сюиты для клавесина ля минор.  

В результате освоения данного раздела студент должен:  

знать имена и вехи биографии представителей данной школы, жанровый 

состав французской клавирной музыки; 

уметь вносить элементы стилевой принадлежности в исполнение французской 

музыки (ритмическая альтерация); 

владеть способами расшифровки французских видов орнаментики, навыками 

реализации нетактированных прелюдий.  

 

Раздел 5. Династии мастеров XVII–XVIII вв. по изготовлению 

клавишных инструментов. Современные мастера и фирмы по 

производству копий исторических инструментов 

 

5.1. Рюккерс, Таскен, Бланше, Хаас, Шуди, Киркман. Особенности звучания, 

внешнего вида, конструкции инструментов. 

5.2. Пианофорте Б. Кристофори, гранд-пиано Г. Зильбермана, Й. Штайна. 

Гибриды (педальный клавикорд, клавиорган, лютневый клавир и др.). 

Английские и венские клавиры второй половины XVIII столетия. 

5.3. Клавесины «Плейель» (XX). Вторая половина XX в., современные 

западноевропейские и российские мастера. 

 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать имена ведущих мастеров по изготовлению клавиров от их 

возникновения до наших дней; 

- владеть информацией о конструктивных особенностях различных клавишных 

инструментов; 

- уметь различать на слух принадлежность инструмента к тому или иному типу 

звукоизвлечения. 
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Раздел 6. Клавирное искусство Австрии, Германии  

XVII – начала XVIII в. 

 

6.1. И. Фробергер. Синтез итальянского и французского стилей. Томбо. 

Исполнительский анализ Токкаты III in G и «Томбо на смерть Бланроше». 

Немецкая клавирная сюита. 

6.2. «Ariadne musica neo-organoedum» 1715 г. И. К. Фишера, предвестник ХТК 

И.С. Баха. И. Кунау: «Библейские сонаты», «Свежие клавирные плоды». 

Воплощение музыкально-риторических фигур, теории аффектов в творчестве 

Кунау. 

6.3. Южнонемецкая, средненемецкая, северонемецкая клавирные школы (М. 

Векман, И. Керль, Г. Бём, И. Пахельбель, Г. Муффат, Д. Букстехуде, И. С. Бах).  

Семинар. Музыкально-риторические фигуры в клавирных сочинениях 

немецких композиторов рубежа XVII–XVIII вв. на примерах: 

И. Керль. Токката in C; 

И. Кунау. Соната «Битва Давида с Голиафом»; 

Д. Букстехуде. Прелюдия соль минор (Bux 163). 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать имена и вехи биографий ведущих представителей немецких и 

австрийской клавирных школ; 

- уметь расшифровать символику музыкальных текстов; 

- владеть словарем музыкально-риторических фигур, представлениями о 

теории аффектов.  

 

 

Раздел 7. Клавирное творчество И. С. Баха, Г. Ф. Генделя 

 

7.1. И. С. Бах. Поиск новых типов фактуры, клавирной техники, аппликатурных 

принципов. Черты итальянского, французского, немецкого стилей, авторский 

стиль. 

7.2. Педагогическая деятельность И. С. Баха. Темперации рубежа XVIII в., 

«Хорошо темперированный клавир».  

7.3. Г. Ф. Гендель. Клавирные сюиты, концерты и пьесы. Особенности 

композиции клавирных сочинений Генделя, художественные образы и способы 

их воплощения. Синтез достижений европейских школ. 

Семинар. Путь, пройденный интерпретаторами сочинений И.С. Баха (от 

Мендельсона до наших дней) – как показатель эстетических идеалов 

нескольких поколений музыкантов-исполнителей. 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать вехи биографий И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, этапы эволюции в 

исполнительстве их творческого наследия; 
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- уметь сформулировать черты авторского стиля И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, 

определить качество преемственности в их творчестве и индивидуальный вклад 

в клавирное искусство;  

- владеть комплексным видением исполнительской, композиторской и 

педагогической деятельности И. С. Баха. 

 

 

Раздел 8. Клавирное наследие сыновей И. С. Баха. Исполнение на 

клавесине, клавикорде, пианофорте сочинений Гайдна, Моцарта 

  

8.1. Трактат К. Ф. Э. Баха «Опыт истинного искусства клавирной игры». 

Клавирные сонаты и концерты К. Ф. Э. Баха, В. Ф. Баха – черты нового стиля. 

Эстетические воззрения немецких композиторов второй половины XVIII в. 

«Музыкальный лексикон» Вальтера, Трактаты Маттезона, Шписа, Кванца, 

Л. Моцарта.  

8.2. Клавирное наследие Й. Гайдна, В. А. Моцарта. Стили, инструменты, 

эволюция жанра, музыкального языка, мир образов. 

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать вехи биографии К. Ф. Э. Баха и Й. Гайдна, В. А. Моцарта, основные 

разделы трактата «Опыт истинного искусства...»; 

- уметь сформулировать главные особенности предклассического стиля, их 

претворение в клавирных сочинениях второй половины XVIII в.; 

- владеть способами расшифровки орнаментики, агогики и др. специфических 

черт музыкального языка, стилистики сочинений изучаемых композиторов. 

 

 

Раздел 9. Клавирная музыка в России в XVIII столетии 

 

9.1. Дм. Бортнянский. Итальянские композиторы в России (клавирные сонаты 

Б. Галуппи, Дж. Рутини). И. Прач, В. Трутовский, В. Караулов. Первые 

печатные издания.  

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать особенности российской музыкальной жизни XVIII в.; 

- уметь распознать стилевые доминанты в клавирных произведениях Дм. 

Бортнянского, И. Прача, В. Караулова; 

- владеть знаниями о репертуаре, звучавших и издававшихся клавирных 

сочинениях в России этого времени, бытовавших типах инструментов. 
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Раздел 10. Возрождение клавесина в XX столетии. Современная 

музыка для клавесина 

 

10.1. Просветительская, концертная и педагогическая деятельность 

В. Ландовской. Возрождение ранней музыки (А. Долмеч, А. Швейцер, Г. 

Леонхард, отечественные музыканты).  

10.2. Современная музыка для клавесина. Сочинения с участием клавесина Ф. 

Пуленка, М. де Фальи, А. Шнитке, М. Наймана. 

Семинар. Обзор современных изданий, поднимающих проблемы исполнения и 

интерпретации ранней музыки.  

В результате освоения данного раздела студент должен:  

- знать вехи творческого пути В. Ландовской, имена авторов клавесинных 

сочинений XX–XXI вв.; 

- уметь рассуждать о клавирном исполнительстве в контексте истории этого 

вида творчества; 

- владеть информацией о современном состоянии исторического 

исполнительства. 

 

Раздел 11. Устройство органа 

 

11.1. Воздухонагнетающий механизм, трубы, пульт управления. Механический, 

пневматический, электрический типы органных трактур.  

Ведущие органостроительные фирмы от барокко до современности. Шедевры 

органостроения. Знакомство с диспозициями и звучанием выдающихся 

инструментов. 

11.2. Эксперименты в органостроении XX в. Киноорганы, электроорганы.  

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать устройство органа, особенности строения и звучания инструментов от 

барокко до современности, ведущие органостроительные фирмы;  

- уметь на слух отличать инструменты разных эпох и стран, определять 

регистры;  

- владеть информацией о диспозиции наиболее известных органов, об 

особенностях устройства органных пультов и их использования.  

 

 

Раздел 12. Итальянская органная школа 

 

12.1. Истоки итальянской органной традиции.  

Особенности итальянских органов раннего барокко. Итальянский орган XVI в. 

Регистры, разделённая клавиатура, «подвешенная» педаль, короткая октава, 

отсутствие микстурных регистров. Предпочтения итальянских 

органостроителей – одномануальные инструменты. Династия Антеньяти. 
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Первая «школа игры» на органе и руководства к регистровке в трактатах Дж. 

Дируты («Трансильванец», 1593 и 1609 гг.), К. Антеньяти («Органное 

искусство», 1608 г.). 

Органные композиторские школы: северная (венецианская), центральная 

(римская), южная (неаполитанская). 

Основные жанры (токката, канцона, ричеркар, каприччио, версет и др.). 

Особенности исполнения клавирных произведений на органе.  

Творчество Дж. Фрескобальди., его учеников (М. Росси, И. К. Керль, 

И.Я. Фробергер). 

Распространение домашних органов. 

Новый стиль XVIII столетия: Б. Пасквини, А. и Д. Скарлатти.  

Вопросы стилистики. Особенности исполнения на органе и клавесине (на 

примере Первой токкаты Дж. Фрескобальди, Первая книга). 

12.2. XVIII в. Строительство многомануальных органов. Переход к новому 

музыкальному языку. Сонаты Дж. Казани, Г. Поффа, падре Мартини. 

Творчество падре Давиде. Подражание оркестру в «Сонатах для новых 

органов» Г. Моранди. 

XIX в. – подъём органной культуры. Тенденции романтизма в творчестве 

М.Э. Босси. Произведения Р. Ренци и О. Раванелло. Произведения для органа 

А.Гальеры, Б.Соммы.  

Органные произведения Ф. Бузони, О. Респиги. Вторая половина XX в., 

творчество Ф. Джермани, Д. Бартолуччи, Л. Мольфино.  

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать этапы формирования итальянского органного искусства от барокко до 

наших дней; имена и краткие биографии наиболее значимых для Италии 

композиторов; основные жанры, особенности их развития в разных регионах 

страны; историю органостроения, имена ярких мастеров и известных фирм; 

- уметь распознавать на слух стилистическую и жанровую принадлежность 

произведений; составлять регистровый план согласно диспозиции итальянских 

органов; анализировать произведения с точки зрения формообразования;  

- владеть техническими приемами разных эпох (в барочной музыке старинная 

аппликатура, в романтической – особенности регистровки органа). 

 

Раздел 13. Французская органная школа 

 

13.1. XII – начало XIII в. Леонин, Перотин. Формирование органостроительной 

традиции. Органы в Амьене, Дижоне (XV). Первые сборники органных 

произведений. 

XV–XVI вв. – отражение экономического подъёма в стране на развитии 

органостроения. Орган в Руане (1500). Особенности французского органа. Типы 

язычковых регистров. Формирование веркпринципа. Функциональные 

особенности каждого мануала. Отличительная особенность педали – 

применение в основном для проведения мелодии в теноровом положении. 



12 

 

Изобретение устройств для достижения различных звуковых эффектов 

(колокольчики, барабаны, голоса птиц и т. д.). 

XVII–XVIII вв. 5-мануальные большие органы. 

Книга Дом Бедос де Сея «Искусство строить органы» в 4-х т. (1766–1778). 

Династии органостроителей Клико и Тьерри. Органы К. Карлье и В. де Хемана. 

Композиторская школа XVI – начало XVII в. Ж. Титлуз.  

XVII в. Расцвет органной школы в Париже. Творчество Л. Куперена и Ф. 

Роберде. Влияние итальянской традиции. Публикация органных книг (1661–

1715). 

«Золотой век» французской органной музыки. Сборники Г. Нивера, Н. Лебега, 

Н. Жиго, А. Резона, Ф. Куперена, Л. Маршана, Н. де Гриньи, Ж. Бойвена и М. 

Корретта. 

Органный стиль рубежа XVII–XVIII вв., эстетические идеи «Метода и 

Порядка» (гармония и равновесие, «регламентированность»).  

Красочность, тембровое разнообразие как определяющие факторы в 

становлении французской жанровой системы. Крупные циклические 

композиции (месса, Магнификат, сюита, гимн; входящие в их состав малые 

жанры – Plein jeu, Tierce en Taille, Concert de Flûtes и др.). 

Искусство регистровки. Рекомендации в трактатах М. Мерсенна 

(«Универсальная гармония», 1636 г.), Дом Бедос де Сея и в предисловиях 

композиторов (Л. Куперен, Г. Нивер, Н. Лебег, А. Резон и др.). 

13.2. Орган в церкви. «Церемониал Парижской церкви», 1662 г. 

Переход от полифонических форм к органной сюите тембров. Французская 

органная месса. Первая авторская месса Г. Нивера. «Приходская» и 

«Монастырская» мессы Ф. Куперена, Месса де Гриньи. 

13.3. Французский органный гимн. П. Аттеньян (1531), Титлуз, Л. Куперен, 

Нивер, де Гриньи, Маршан. 

Французская органная сюита на Магнификат. Поклонение образу Богородицы 

во Франции, обращение к жанру Магнификат. Сюита на Магнификат 

Л. Маршана. Сюита второго тона Н. Клерамбо. 

Рубеж XVII–XVIII вв. – рококо, галантный стиль. Итальянские стилевые 

влияния. Л. Маршан, П. Дюмаж, Л. Клерамбо. Середина XVIII в: К. Дакен, 

Ж.Дандриё, М. Корретт, Ж.-Ж. Шарпантье, К. Бальбатр. «Наивный» стиль в 

жанре ноэль. 

13.4. Великая французская революция. Упадок органной культуры, кризис 

органостроения. Использование органа в революционных гражданских 

праздниках. 

Музыкальный язык – передача изобразительных и шумовых эффектов. 

Жанры (триумфальные марши, пасторали, транскрипции популярных оперных 

и салонных пьес). Бальбатр, Лесюер. Музыка для флейтовых механических 

часов.  

XIX в. Начало профессионального обучения органистов и концертных 

исполнителей в Парижской консерватории. Бенуа, Боэли, Алкан, Лефебюр-

Вели.  
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Сборники органных произведений прикладного характера для церковных 

органистов в провинциях. Жанры: оффертории, élévations, марши.  

Новый стиль органного исполнительства, основанный на legato. Лемменс 

«Школа органной игры». Ученики Лемменса (Гильман, Видор, Лорет). 

Возрождение церковной традиции музицирования. Школа религиозной музыки 

Нидермейера.  

Формирование новой органной традиции под влиянием эстетики романтизма.  

Новый этап в развитии органостроения. Рычаг Баркера. Пневматическая 

трактура. Органы П. А. Муатессье 

Симфонический орган. Органы в концертных залах. Трокадеро, 1878 г.  

Органостроитель А. Кавайе-Коль и его знаменитые инструменты в соборах St.-

Clotilde, St.-Sulpice, St.-Trinité. Эволюция стиля, поворот к барочному органу. 

Синтез барочных и романтических инструментов в последних творениях 

мастера. 

Композиторская школа – сочетание нового концертно-виртуозного стиля с 

интересом к музыке барокко, творчеству Баха (на уровне форм, жанров, 

музыкального языка).  

Органное творчество К. Сен-Санса. 

13.5. С.Франк. Новая «философская» тематика произведений.  

Музыкальный язык – обобщение немецкой, французской барочной и 

романтической традиций. Новый французский концертный стиль. Сборники: 

Шесть пьес (1859–1863), Три пьесы (1878), Три хорала (1890). 

13.6. А. Гильман. Сонаты, сборники пьес в различных стилях. Интерес к музыке 

французского барокко, издание сочинений старинных мастеров.  

Ш. М. Видор. Органные симфонии Видора – отражение нового органного 

мышления композиторов рубежа XIX–XX вв. Эволюция жанра: Симфония № 3, 

Симфония № 10 («Романская»). 

Органные произведения Л. Бёльмана, Э. Жигу. 

13.7. Влияние импрессионизма на органное искусство. Новая трактовка 

органного звучания в произведениях Вьерна, Дюпре. Создание оригинального 

стиля регистровки в произведениях Турнемира. 

Л. Вьерн. Особенности  концепций органных симфоний. Симфония № 3. 

Трактовка симфонического органа в «24 пьесах-фантазиях». 

М. Дюпре и новое религиозно-программное направление в органных 

сочинениях. «Симфония пассионов», «Крёстный путь». Прелюдии и фуги ор. 7. 

Вариации на рождественскую тему. 

Литургическая органная музыка на рубеже XIX–XX вв. «Мистический орган» 

Ш. Турнемира.  

13.8. О. Мессиан. Новые философские и теологические концепции. 

Нововведения в области лада, ритма, гармонии, создание образов-символов. 

Теория «звука-цвета». «Вознесение», «Рождество Господне», «Органная месса 

на день Пятидесятницы».  

13.9. Органное творчество М. Дюруфле, Ж. Алена, Ж. Лангле, Г. Литеза, П. 

Булеза, П. Кошро, Д. Рота, Ж. Гийю, Н. Хакима.  
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В результате освоения данного раздела студент должен: 

-знать этапы формирования французского органного искусства от барокко до 

наших дней; вехи биографий наиболее важных композиторов, представителей 

разных эпох и школ; историю органостроения и имена наиболее ярких мастеров 

и фирм; основные жанры органного искусства Франции; шедевры мирового 

органного наследия; 

 - уметь различать на слух принадлежность инструмента к эпохе; применять 

знания о регистровках, полученных из трактатов и предисловий к изданиям, а 

также изучаемых на занятиях диспозиций на практике; анализировать форму 

произведений; 

- владеть знанием стилистики сочинений изучаемых композиторов; способами 

расшифровки орнаментики, агогики во французском барокко; основными 

приёмами игры на мануалах и педали, информацией о диспозициях органов 

разных эпох и органных школ.  

 

Раздел 14. Нидерландская и бельгийская органные школы 

 

14.1. Влияние нидерландского органостроительного искусства на испанское.  

Взаимовлияния различных национальных композиторских школ, связанные с 

работой музыкантов за пределами родины. Влияние английской манеры игры и 

композиции на творчество нидерландских композиторов.  

XVI в. – национальное искусство игры на карийоне. Исполнители – органисты. 

Я. П. Свелинк – на рубеже двух эпох: монументальной полифонической 

нидерландской традиции и искусства Нового времени. Основатель 

северонемецкой органной школы. Новаторство стиля. 

Жанры: фантазии (в т. ч., в манере «эхо»), ричеркары, токкаты, вариации на 

светские и хоральные мелодии. 

Органное творчество Х. Й. Спея, А. ван Нордта. 

Зарождение традиции органных концертов. Концертная деятельность Свелинка 

в Старой церкви в Амстердаме. Переход к практике музицирования вне службы 

в городах Дании, Германии. 

Сохранение в органостроении приверженности к северонемецкой эстетике до 

второй половины XIX в.  

Синтез барочно-романтических традиций в творчестве композиторов И. Г. 

Бастиана, Я. А. ван Эйкена, Х. де Вриза. 

XX век. Х. Андриссен, Кор Ки, Пит Ки, С. тен Хольт Canto Оstinato.  

14.2. Бельгия. Дж. Булл. А. ван ден Керкховен. Конец XVIII в. – органист-

виртуоз М. Гейн. 

Консерватория в Брюсселе. Новый стиль органного исполнительства, 

основанный на legato. Лемменс «Школа органной игры». Влияние школы 

Лемменса на французских композиторов.  

XX в. Органное творчество Ф. Пеетерса.  

В результате освоения данного раздела студент должен: 
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знать особенности нидерландского органостроения; принципы регистровки 

органных сочинений; важные биографические сведения наиболее ярких 

композиторов; педагогические принципы органной школы Ж. Н. Лемменса; 

исполнительские традиции нидерландской и бельгийской органной музыки в 

XX–XXI вв. 

уметь на слух и по нотам понимать стиль, принадлежность к композиторской 

школе Нидерландов и Бельгии; 

владеть способами расшифровки орнаментики, аппликатурными принципами 

нидерландской органной музыке XVI–XVIII вв., классификацией жанров; 

информацией о диспозициях и регистрах органов Нидерландов и Бельгии в 

разные периоды. 

 

Раздел 15. Испанская органная школа 

 

15.1. Средневековье. Преподавание игры на органе в Саламанкском 

университете (1253). Органостроение XV в. Орган собора в Барселоне. 

XVI в. – формирование национальной органостроительной школы. 

Ассимиляция культурных традиций разных стран в Испании. Влияние 

нидерландской и французской органостроительных школ. Тембровое богатство 

испанского органа.  

Руководства Х. Бермудо («Описание музыкальных инструментов», 1555 г.) и 

Т. де Санта Мария («Искусство играть фантазии», 1565 г.) 

XVI–XVII вв. Становление композиторской школы. Творчество А. де Кабесона. 

Л. де Энестроза, С. де Эредиа, Ф. де Пераза. 

XVII в. – экономический и политический упадок. Новые черты музыкального 

языка (мелодичность, контрастность, эмоциональность).  

Ф. К. де Араухо, Х. Кабанильес. Жанры: тьенто, глосы, интермедии, баталии, 

вариации и др. 

Рубеж XVII–XVIII вв. – стремление к мелодическому стилю и светским 

формам. Влияние клавирного стиля на органную музыку. Наряду с 

полифоническими произведениями появление галантных «чувствительных» 

пьес. М. Лопес, Х. М. Поло. Сонаты и концерты А. Солера. 

XIX в. – снижение интереса к органу. Творчество П. К. Ланхареса.  

Подъём национальных органных традиций со второй половины XIX в. Х. 

Эслава, Л. Гарчиа, Г. Карвальес. Интерес к старинной испанской музыке. 

Издания Ф. Педрелля (Барселона). 

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать этапы формирования испанского органного искусства от барокко до 

наших дней; имена и краткие биографии наиболее значимых для Испании 

композиторов; основные жанры и особенности их развития; историю 

органостроения и имена наиболее ярких мастеров и фирм; 

- уметь распознавать на слух стилистическую и жанровую принадлежность 

произведений к испанской органной традиции; составлять регистровый план 

согласно диспозиции испанских органов;  
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- владеть техникой исполнения произведений разных эпох, использовать в 

барочной музыке старинную аппликатуру. 

 

Раздел 16. Чехия 

 

16.1. XVII–XVIII вв. Б. Черногорский – основоположник чешской органной 

школы. Ф. Тума. 

Влияние различных национальных композиторских школ (немецкой, 

австрийской, голландской, итальянской и др.). К. Лейтон, Я. Буус, Я. Хандль. 

XVIII в. Соединение классического полифонического письма с итальянским и 

венским стилями в творчестве Я. Заха, Й. Сегера, Ф. К. Брикси. 

XVIII–XIX вв. Я. Б. Ванхаль, Я. Б. Кухарж, К. Копржива. 

Интерес к национальным органным школам на рубеже XIX–XX вв. Й. Кличка, 

Б. А. Видерманн. 

XX в. – органное творчество П. Эбена. «Воскресная музыка», «Библейские 

танцы», «Фауст». 

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать этапы формирования чешского органного искусства от барокко до 

наших дней и историю органостроения; биографию и основные произведения 

П. Эбена; 

- уметь анализировать наиболее интересные произведения органного наследия 

Чехии с точки зрения стиля, формы, исполнительских задач; 

- владеть информацией о диспозициях наиболее важных органов; о 

стилистических особенностях регистровок произведений чешских 

композиторов.  

 

Раздел 17. Органная культура Германии XVI–XVIII вв. 

 

17.1. Реформация и значение её идей в становлении жанров немецкой 

клавирно-органной музыки. Возникновение жанра протестантского хорала, 

авторских мелодий и текстов, переработка ранее известных народных 

литургических и авторских песнопений.  

Формирование и развитие жанра органной хоральной обработки на рубеже 

XVI–XVII вв. Влияние Я. П. Свелинка на северонемецкую органную традицию. 

Г. Шейдеман, С. Шейдт, Л. Хасслер. Формирование свободных 

полифонических жанров (прелюдия, токката, преамбула, фантазия). 

Светское музицирование – немецкие и австрийские табулатуры XVI–XVII вв. 

17.2. Немецкая органная музыка XVII – начала XVIII вв.  

Северонемецкая и южнонемецкая школы, особенности жанров, стилей. 

Северонемецкая школа. Ф. Тундер, Д. Букстехуде, Г. Бём, Н. Брунс. 

Южнонемецкая школа. И. Фробергер, И. Керль, И. Пахельбель, Г. Муффат. 

Стилистические особенности, связь с итальянской и французской традициями. 

Конструкция немецкого барочного органа, состав, семантика регистров, 

функции мануалов и педали. 
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17.3. Д. Букстехуде. Особенности строения органных фуг, канцоны, форма 

бассо-остинато. Виртуозный концертный стиль, развитие исполнительской 

техники. 

Исполнительский анализ: 

Magnificat primi toni; 

Хоральная фантазия «Wie schon leughtet der Morgenstern»; 

Три обработки хорала «Vater unser im Himmelreich»; 

Прелюдии C-dur, D-dur, E-dur, fis-moll, g-moll, a-moll; 

Токкаты d-moll, F-dur, Пассакалия d-moll, Чаконы c-moll, e-moll. 

17.4. И. С. Бах. Органное творчество Баха в контексте мировой музыкальной 

культуры, его значение и особенности. 

Значение клавирного творчества И. С. Баха в развитии композиторской и 

исполнительской техники. Эстетические взгляды И. С. Баха.  

Особенности индивидуального стиля (синтез ранее накопленных достижений, 

доведение до совершенства жанров органной хоральной обработки и малого 

полифонического цикла). Создание нового типа хоральной прелюдии-

миниатюры. Исполнительский анализ хоралов из «Органной книжечки».  

Смелость гармонических экспериментов в ранних органных обработках. 

Полифонизация фактуры в поздних хоральных обработках. Исполнительский 

анализ хоралов из «Органной мессы», Вариаций на тему рождественской песни 

«С небес сюда спустился я». 

Эволюция жанра малого полифонического цикла – прелюдия (токката, 

фантазия) и фуга, от ранних сочинений 1700-х гг. к монументальным 

композициям 1730–1740-х гг. Исполнительский анализ прелюдий и фуг BWV 

541, 544, 546–548, 552. 

Создание нового жанра сольной органной трио-сонаты. 

Итальянские и французские влияния (Корелли, Легренци, Вивальди). 

Принципы регистровки крупных органных сочинений И. С. Баха. Особенности 

регистровки в хоральных обработках, семантика регистров. Религиозная 

символика, музыкальная риторика. 

Бах-исполнитель и Бах-педагог.  

Вклад Баха в развитие органостроения в Германии, характеристика органов 

братьев Зильберманов и других немецких мастеров. 

Воскрешение интереса к творчеству И. С. Баха в XIX в. Первые редакции, 

выпуск полного собрания органных сочинений. Влияние романтической 

эстетики. Редакции XIX–XXI вв. Идеи перфектного и аутентичного исполнения 

органных и клавирных сочинений И. С. Баха во второй половине XX в. Обзор 

научно-исследовательских, в т. ч. новейших, публикаций, посвященных жизни 

и творчеству И. С. Баха. 

17.5. Органная культура Германии XVIII – начала XIX в. 

Гендель – сочинения для органа соло, органные концерты. Эстетические 

принципы, стилевые особенности современников И. С. Баха (Кребс, Телеман, 

Маттезон). 
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Органные сочинения сыновей И.С. Баха: К. Ф. Э. Бах, В. Ф. Бах. От барочного 

стиля к раннеклассической музыке. 

17.6. Органная музыка Германии в эпоху классицизма. 

Органная музыка Гайдна. Музыка для механических органов с часовым 

механизмом Моцарта, Бетховена. Изобретение органа-оркестриона. 

Деятельность аббата Фоглера. 

Предромантические тенденции начала XIX в. 

17.7. Органная культура Германии в эпоху романтизма. 

Немецкий романтический орган – романтические тенденции в органостроении. 

Новаторство, эксперименты (вальцер, швеллер, комбинации, электическая 

трактура). Ведущие органостроители и фирмы – Ф. Э. Валькер, Ладегаст.  

Новые формы и жанры органной музыки, обновление Сонаты, прелюдии и 

фуги, хоральной обработки. Мендельсон, Шуман, Меркель, Рейнбергер. 

Зрелый романтизм. Органное творчество Листа, Ройбке. Взаимосвязь с 

фортепианной, симфонической и оперной музыкой, усложнение техники игры. 

Органное творчество Брамса, необарочные и неоклассические тенденции, новое 

прочтение жанров прелюдии, фуги, хоральной обработки. 

17.8. М. Регер в немецкой и мировой музыкальной культуре, 

постромантическая музыка в Германии. Сольные органные и фортепианные 

сочинения, камерно-инструментальные ансамбли, вокальная музыка, 

оркестровые сочинения. Постромантические, необарочные, неоклассические 

тенденции.  

Создание романтической хоральной фантазии, переосмысление жанра сонаты, 

особенности строения фуг, гармонический анализ, влияние протестантского 

хорала. Исполнительский анализ некоторых крупных сочинений Регера, Соната 

№ 2, op. 60, BACH op. 46, хоральная фантазия «Wachet Auf» op. 52 № 2. 

Специфика фактуры, технических приемов. Влияние органной музыки Регера 

на творчество композиторов XX в. 

Романтическая исполнительская традиция и ее влияние на исполнение ранней 

органной музыки. Деятельность К. Штраубе и др. органистов-исполнителей 

XX в. 

17.9. Немецкая органная музыка XX столетия. Органная реформа А. Швейцера, 

возвращение к идеям барочного органостроения. Характеристика 

органостроения в Германии в XX в., романтические, необарочные и 

универсальные типы инструментов. Деятельность ведущих 

органостроительных фирм. 

Органная музыка первой половины XX в. – постромантические, необарочные, 

неоклассические, импрессионистские и экспрессионистские тенденции. З. Карг-

Эллерт, П. Хиндемит, И. Н. Давид. 

Вторая половина XX в. – серийность, авангард, эксперименты. Современные 

органные произведения и сочинения для органа с другими инструментами. 

Органное исполнительство на современном этапе. Аутентичные идеи в 

исполнении органной музыки. 

В результате освоения данного раздела студент должен: 
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 - знать традиции немецкого органостроения, его ведущие принципы на разных 

исторических этапах, конструкцию немецких барочных и романтических 

органов, их регистровый состав, основные вехи биографии и деятельности 

ведущих немецких органостроителей XVII–XX вв.; основные имена и вехи 

биографии немецких  и австрийских композиторов-органистов XVI–XXI вв.; 

биографию, творческую и педагогическую деятельность И. С. Баха; органное 

творчество Г. Ф. Генделя, сыновей И. С. Баха и др. немецких и австрийских 

композиторов второй половины XVIII в.; основные трактаты XVII–XVIII вв.; 

органное творчество и эстетические взгляды композиторов и органистов XIX–

XXI вв.; этапы эволюции в исполнительстве творческого наследия немецких 

композиторов эпохи барокко; 

 - уметь различать на слух принадлежность органа к той или иной 

исторической эпохе; расшифровать символику музыкальных текстов 

композиторов XVII–XVIII вв.; формулировать черты авторского стиля 

наиболее выдающихся немецких и австрийских композиторов XVII–XX вв., 

определить преемственность в их творчестве и индивидуальный вклад в 

органное искусство; 

 - владеть информацией о конструктивных особенностях различных типов 

немецкого органа; профессиональной терминологией, словарем музыкально-

риторических фигур, представлениям о теории аффектов; способами 

расшифровки орнаментики, агогики и др. специфических черт музыкального 

языка, стилистики сочинений немецких и австрийских композиторов XVII–

XVIII вв.; комплексным видением исполнительской, композиторской и 

педагогической деятельности И. С. Баха.  

 

 

Раздел 18. Органная культура Великобритании и США 
 

18.1. Старинные английские органы. Творчество верджиналистов XVI–

XVII вв., особенности исполнения их музыки на органе. Творчество У. Бёрда, 

Дж. Булла, Г. Пёрселла. 

18.2. Английский орган в эпоху романтизма. Творчество Э. Элгара. Английская 

органная музыка в XX в., композиторы и исполнители. 

18.3. Первые органы на территории США в XVIII в., деятельность 

композиторов и исполнителей-органистов на рубеже XIX–XX вв. Органная 

музыка CША XX в., композиторы-минималисты Т. Джонсон, С. Райх, Ф. Гласс. 

Исполнительская традиция игры на органе США. 

18.4. Органы Латинской Америки, композиторская и исполнительская 

традиции, связи с западноевропейской органной музыкой и органостроением.  

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать особенности конструкции английского старинного и романтического 

органа; специфику американского типа органа рубежа XIX–XX вв.; вехи 

биографий представителей английской верджинальной школы, основные 
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жанры, названия сборников; основные вехи биографии английских и 

американских композиторов XIX–XXI вв.; 

- уметь различать на слух звучание английских старинных и романтических 

органов; применять старинные английские аппликатурные формулы; 

расшифровывать нотную графику органных композиций современных 

американских авторов; 

- владеть информацией о конструктивных особенностях различных типов 

английского и американского органа; навыками расшифровки английских 

видов орнаментики в музыке XVI–XVIII вв. и специальной терминологией. 

 

Раздел 19. Органная культура Польши и стран Прибалтики XVI–XX вв. 

 

19.1. Первые органы на территории Польши. Взаимосвязь с 

западноевропейской органной традицией. Ранние польские табулатуры XVI–

XVII вв. Польский орган в эпоху барокко и классицизма. Польская органная 

музыка XIX–XX вв. Творчество М. Савы. 

19.2. Органная культура стран Прибалтики, связи с польской, немецкой и 

скандинавской органными традициями. Первые органы на территории 

Прибалтики. Органостроители XVIII–XIX вв. Органы Ладегаста.  

Краткий обзор композиторского наследия. Литовские табулатуры XVI–XVII вв. 

Творчество Эстонских, Литовских и Латвийский композиторов XX–XXI веков  

19.3. Семинар. Органная культура скандинавских стран Швеции, Финляндии, 

Дании, Норвегии. Прошлое и настоящее. 

19.4. Композиторская и исполнительская традиции в Литве, Латвии и Эстонии. 

Книги Л. Дигриса и Х. Лепнурма.  

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать особенности конструкции органов Польши и Прибалтийских стран в 

разные периоды и имена наиболее ярких органостроителей; композиторские 

имена известных представителей этих стран; наиболее интересные 

произведения; 

- уметь сформулировать ясную интерпретаторскую концепцию при анализе 

произведений композиторов Польши и Прибалтийских стран; 

- владеть информацией о диспозициях органов на территории этих стран, об 

органе Домского собора Риги органостроителя Э. В. Валькера.  

 

 

Раздел 20. Органная культура России и стран СНГ 

 

20.1. Орган на Руси в эпоху раннего Средневековья. Первые литературные и 

живописные свидетельства. Установка органов в России в XVII–XVIII вв. в 

иноверческих церквях и частных домах знати.  

20.2. XIX в. В. Одоевский. Открытие органных классов в С.-Петербургской и 

Московской консерваториях. Органные сочинения русских композиторов 

рубежа XIX–XX вв.  
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20.3. Первые десятилетия советской власти, деятельность А. Гедике и И. 

Браудо. Органная культура СССР в послевоенные годы. Сочинения советских 

композиторов. Первые исполнители-органисты, деятельность Г. Гродберга. 

Установка органов на территории СССР чешскими и немецкими 

органостроительными фирмами в 1960–1990 гг. Органные классы в 

консерваториях России и союзных республик. 

20.4. Органная культура на Украине и в Белоруссии. Связи с прибалтийской, 

польской и немецкой органными традициями. Органостроение, органная 

музыка и исполнительство на Украине и в Белоруссии. 

20.5. Органная культура в республиках Закавказья, Средней Азии, Казахстане. 

Установка органов, открытие органных классов в республиканских 

консерваториях, композиторская и исполнительская традиции. 

20.6. Органная культура Сибири. Первые органы, музыка для органа сибирских 

композиторов. Органный класс Новосибирской консерватории. 

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать историю возникновения и развития традиции органостроения и 

органного исполнительства в России; основные вехи биографии и творческой 

деятельности русских композиторов XIX–XXI вв., обращавшихся к органной 

музыке; особенности развития органной культуры в современной России и в 

странах СНГ и в сибирском регионе; 

- уметь распознать стилевые доминанты в органных сочинениях русских 

композиторов XIX–XX вв.; 

- владеть знаниями об органном репертуаре в России в XVIII–XIX вв.; 

информацией об отечественных органных педагогических школах XIX–XXI вв. 

 

 

Раздел 21. Музыка для органа с оркестром, хором и другими 

инструментами 

 

21.1. Произведения для органа с оркестром Г. Ф. Генделя, Й. Райнбергера, М. Э. 

Босси, М. Дюпре, Ф. Пуленка, О. Респиги, П. Хиндемита, П. Эбена, С. 

Вайнюнаса, Х. Лепнурма, «Славянский концерт» С. Слонимского.  

Произведения для хора и органа А. Дворжака, С. Франка, Б. Бриттена, Ф. 

Пуленка, М. Дюруфле, А. Гречанинова, Ф. Уилби. 

Ансамблевая органная музыка. Произведения для скрипки и органа Й. 

Райнбергера, З. Карг-Элерта, О. Ольсона, Х. Лепнурма и др. Произведения для 

виолончели и органа М. Дюпре, С. Губайдулиной и др. Произведения для 

трубы и органа (П. Эбен «Окна»). Орган и ударные (П. Эбен «Ландшафты 

острова Патмос»). Орган и кларнет (Кротчтмар, Борнефельд, Браун и др.). 

Произведения для двух органов (Хессе, Раттер, Хобби и др.), для органа и 

фортепиано (Дюпре, Хазельбёк). 

В результате освоения данного раздела студент должен: 
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- знать имена композиторов, написавших наиболее интересные произведения 

для органа с оркестром, хором и другими инструментами; шедевры в этой 

области;   

- уметь делать регистровку в составе разных ансамблей, в аккомпанементе 

хору, в соло с оркестром соответственно стилю произведения; находить баланс 

звучания; 

- владеть представлением об особенностях соотношения органа с другими 

инструментами и голосами.  

 

Раздел 22. Ведущие тенденции в органном исполнительстве XX–XXI вв. 

 

Европейские органисты: Э. Беллотти, Л. Гиельми, К. Стембридж, Т. Копман, Л. 

Ломан, В. Церер, Х. Фагиус, Х. Фогель, Э. Койман, М. Шапюи, А. Изуар, Ги 

Бовэ, Д. Рот, П. Планявски и др.  

Отечественная исполнительская органная школа. 

В результате освоения данного раздела студент должен: 

- знать имена ярких зарубежных и отечественных органистов, интерпретаторов 

и импровизаторов; 

- уметь распознать на слух наиболее стилистически верные трактовки 

произведений композиторов разных стран и эпох; 

- владеть представлениями об особенностях интерпретаторского искусства, о 

правилах и свободе, допустимых в трактовках произведений.  

 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

I семестр 

 
№

№ 

Наименование темы (раздела) Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во 

часов на 

лекционн

ые 

занятия 

Кол-во 

часов на 

самостоят

ельную 

работу 

обучающи

хся 

1. Клавирное искусство Италии XVI–

XVIII вв. 

6 2 4 

2. Клавирное искусство Испании, 

Португалии XVI–XVIII вв. 

6 2 4 

3. Клавирное искусство Англии XVI–

XVIII вв. 

6 2 4 

4. Французская клавесинная музыка 

XVII–XVIII вв. 

6 2 4 

5. Династии музыкальных мастеров 

XVII–XVIII вв. по изготовлению 

клавишных инструментов. 

4 2 2 
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Современные мастера и фирмы по 

производству копий исторических 

инструментов 

6. Клавирное искусство Австрии, 

Германии XVII–XVIII вв. 

6 2 4 

7. Клавирное творчество И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя  

10 4 6 

8. Клавирное наследие сыновей И. 

С. Баха. Исполнение на клавикорде, 

клавесине, пианофорте сочинений 

Гайдна, Моцарта 

8 2 6 

9. Клавесинная музыка в России 

XVIII столетия 

4 2 2 

10 Возрождение клавесина в XX 

столетии. Современная музыка для 

клавесина 

4 2 2 

11 Устройство органа 4 2 2 

12 Итальянская органная школа 4 2 2 

13 Французская органная школа 4 2 2 

 Итого за семестр 72 28 44 

 

II семестр 

 

14 Нидерландская и Бельгийская 

органные школы. 

12 4 8 

15 Испанская органная школа 12 4 8 

16 Органное искусство Чехии 16 6 10 

17 Органная культура Германии 

XVI–XVIII вв. 

16 4 12 

18 Органная культура Англии и США 14 4 10 

19 Органная культура Польши, 

скандинавских стран, Прибалтики 

XVI–XX вв. 

8 4 4 

20 Органная культура России и стран 

СНГ 

10 4 6 

21 Произведения для органа с 

оркестром, хором и другими 

инструментами 

10 4 6 

22 Ведущие тенденции в органном 

исполнительстве XX–XXI вв. 

9 4 5 

23 Контроль 1 – – 

 Итого за семестр 108 38 69 

 ИТОГО ЗА КУРС: 180 66 113 
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IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «История 

исполнительского искусства» в конце 2-го семестра предусмотрен зачет с 

оценкой.  

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Арнонкур Н. Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди // Пер. с нем. – 

М., 2005. 

2. Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. – М., 1978. 

3. Браудо И. Об органной и клавирной музыке. – М., 1976. 

4. Бурундуковская Е. В. Золотой век итальянской органной музыки. Лекции 

по курсу «История органной музыки» / Казань: Казанская гос. консерватория, 

2004. 

5. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982. 

6. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, 

Италии, Германии XVI–XVIII веков. Собр. соч. в 7 т. – Т. 1. – СПб., 2007. 

7. Евдокимова Ю. К. Органные хоральные обработки Баха // Русская книга о 

Бахе. – М., 1985. 

8. Заславская П. И. Из истории немецкой клавирной педагогики XVIII в: Ф. 

В. Марпург, И. К. Ф. Рельштаб: Учеб. пособие для вузов. – Владивосток, 2007.  

9. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой 

половины XVIII в. – М., 1983. 

10. Зенаишвили Т. А. Работа над регистровкой и артикуляцией в органных 

сочинениях Иоганна Пахельбеля: Учеб. пособие для педагогов и студентов 

вузов. – М.: Моск. консерватория, 2008. 

11. Зенаишвили Т. Клавесин эпохи И. С. Баха и «Гольдберг-вариации» на 

английском типе клавесина XVIII в. // Старинная музыка. – № 1–2. – М., 2005. – 

С. 8 – 15. 

12. Из истории мировой органной культуры: Учеб. пособие. – М:, ООО 

«Музиздат», 2008. 

13. Из истории мировой органной музыки: Учеб. пособие. – М., 2007. 

14. Как исполнять Баха: Уч.-метод. изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. – М., 

Классика-XXI, 2007. 

15. Как исполнять Гайдна: Уч.-метод. изд. / Сост., вступ. ст. А. Меркулов. – 

М.: Классика-XXI, 2003. 

16. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения. – М., 1986. 

17. Кривицкая Е. История французской органной музыки: Очерки. – М., 2003. 

18. Куперен Фр. Искусство игры на клавесине. – М., 1973. 

19. Лепнурм Х. История органа и органной музыки. – Казань: Казанская гос. 

консерватория, 1999. 



25 

 

20. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы 

эстетики и поэтики. – М., 1994. 

21. Мальцева А. А. Музыкально-риторические фигуры барокко: проблемы 

методологии анализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века). – 

Новосибирск: изд-во НГТУ, 2014. – 324 с. 

22. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII вв.: Сб. ст. под ред. 

Шестакова. – М., 1971.  

23. Недоспасова А.П. Лютневый клавир // Старинная музыка. – № 1–2, – М., 

2005. 

24. Остроумова Н. Иоганн Кунау. Жизнь и творчество музыканта эпохи 

барокко. – М., 2003. 

25. Панов А. Семантика немецкой органной терминологии XVII–XVIII веков. 

– Казань: Казанская гос. консерватория, 1996. 

26. Петров Ю. Испанские жанры у Доменико Скарлатти // Из истории 

зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1980. 

27. Порвенков В. Акустика и настройка музыкальных инструментов. – М., 

1990. 

28. Пронина А. Н. Источниковедческий аспект изучения органной культуры 

Сибири дореволюционного периода / А. Н. Пронина // Музыкальная культура 

города как художественная и социальная проблема: Сб. материалов науч.-

теоретической конф. (11–14 апреля 2011 г.). – Новосибирск: Новосиб. гос. 

консерватория им. М. И. Глинки, 2011. – С. 158–168. 

29. Протопопов В. Из истории форм инструментальной музыки XVI–

XVIII вв. Хрестоматия. – М., 1980.  

30. Протопопов В. Принципы музыкальной формы И. С. Баха. – М., 1981. 

31. Розанов И. Музыкально-риторические фигуры в клавирных трактатах 

Франции и Германии первой половины XVIII в. // Музыкальная риторика и 

фортепианное искусство/ ГМПИ им. Гнесиных. Сб. тр. Вып. 104. – М., 1989. 

32. Ройзман Л. Орган в истории русской музыкальной культуры. В 2-х т., 2-е 

изд., перераб., доп. и расш. – Казань, 2001. 

33. Суслова, А.Н. Александр Гильман. Жизнь и творчество: Автореф. дис. … 

канд. искусствоведения. – М.: Московская гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского, 2012. – 28 с.  

34. Форкель И. Н. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна 

Баха. – М., 1974. 

35. Фрескобальди Дж. Выдержки из предисловий // Избранные клавирные 

сочинения / Сост. и ред. Н. Копчевского. – М., 1983. 

36. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / Пер. с нем. Друскина М. С., 

Стрекаловской Х. А. – М., 2002. 

37. Шекалов В. В. Ландовска и возрождение клавесина. – СПб, 1999. 
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Профессиональные базы данных 

 

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1

000  

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство 

«Лань» http://e.lanbook.com/ 

4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music 

Score Library Project (IMSLP)]  URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page  

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores 

URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores 
 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru  

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Электронный федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru  

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной биб-

лиотеки http://www.nlr.ru 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методические указания для преподавателя 

 

В современном исполнительском искусстве возрастает актуальность 

подготовки квалифицированных органистов и клавесинистов. Эти условия 

диктуют необходимость расширения объема знаний по органно-клавирному 

искусству. Задачей педагога является дать будущим специалистам конкретные 

представления: об органологии (инструментоведческие вопросы), о зарождении 

и эволюции клавишно-струнных инструментов, о практических и 

теоретических трудах различных эпох, стилевых тенденциях, исполнительских 

и композиторских школах.  

Важным для преподавателя является обращение к конкретным 

произведениям-примерам в процессе лекционных занятий. В подготовке тем и 

примеров сочинений по органно-клавирной музыке доклассического периода 

рекомендуется использование нотных образцов авторского текста, Urtext. 

Необходимо привлекать обучающихся к чтению с листа фрагментов изучаемых 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://e.lanbook.com/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://library.stanford.edu/music/digital-scores
https://elibrary.ru/
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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произведений, вести диалог с учащимися, побуждая их к осмыслению 

заявленных преподавателем тезисов.  

 

Методические рекомендации для студентов 
 

Курс рассчитан на изучение широкого объема знаний и должен стать 

продолжением профессионального образования обучающихся по данной 

специальности.  

Глубоким и полным должно быть знакомство с устройством 

инструментов, правилами их обслуживания, с типами темпераций. Изучаются 

лучшие образцы органостроения, клавесиностроения, школы мастеров XVI–

XXI вв.  

В рамках курса необходимо освоить широкий круг информации о 

композиторских школах, особенностях национальных традиций, 

стилистическом разнообразии органно-клавирного искусства. 

В процессе освоения органно-клавирного наследия обучающимся следует 

тщательно анализировать информацию о разнообразии жанров (светских и 

духовных), форм (от миниатюр, вариационных циклов до крупных циклических 

и одночастных композиций), получить знания об эволюции и становлении 

клавирного репертуара. Рекомендуется использовать ресурсы фонотеки и 

библиотеки НГК имени М. И. Глинки, сети Интернет для поиска и знакомства с 

нотными библиотеками, записями исполнений разными музыкантами (на 

сайтах Petrucci Music Library, Youtube, ClassicOnline, SoundCloud и др.)  

Обязательным условием работы студента в рамках курса является 

посещение концертов, мастер-классов отечественных и зарубежных 

музыкантов по теме курса. Необходимо ориентироваться в музыкальной жизни 

Новосибирска, знать солистов и коллективы города, выступающих с органными 

и клавирными программами. 

Лекционный курс подкрепляется самостоятельной работой студента в 

виде подготовки к написанию реферата, подготовкой сообщения, доклада с 

показом на инструменте (орган, клавесин). 

По окончании курса студенту необходимо: овладеть специальной 

терминологией, достаточным объемом знаний в вопросах стилевого 

соответствия интерпретации, отчетливо представлять теоретические основания, 

на которых создавались сочинения различных эпох. Таким образом, освоить 

основные этапы истории, теории и практики органно-клавирного 

исполнительства.  
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специализированная аудитория с учебным органом фирмы «Sauer», 

специализированная аудитория с клавесином. Специальное оборудование: 

музыкальный центр, DVD-плейер, монитор. 

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная си-

стема «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Си-

бири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО 

“ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011. 

 


