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I. Организационно-методический раздел 

 

Рабочая программа дисциплины «Исполнительский класс: Концерт-

мейстерское мастерство» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содер-

жания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.01 Ис-

кусство концертного исполнительства (специализация № 2 «Орган, клаве-

син, исторический клавир»), с учетом учебного плана НГК этой специали-

зации, локальных нормативных актов. Данная программа является автор-

ской, она построена на основе многолетнего опыта ансамблевой игры и 

педагогической работы.   

При составлении данной учебной программы использовано содер-

жание утвержденного ученым советом Новосибирской консерватории 

учебно-методического комплекса дисциплин «Концертмейстерский класс» 

и «Концертмейстерское мастерство» по направлению 070100 Музыкальное 

искусство (по видам инструментов: Фортепиано), квалификации бакалавр 

музыкального искусства, магистр музыкального искусства (сост. О.В. Нови-

кова, Л.Н. Стремоусова, 2011), а также следующих программ: «Концерт-

мейстерское мастерство: программа подготовки магистров музыкального 

искусства по специальности «Фортепиано» (сост. Л.Н. Стремоусова, 

С.Ф. Курбетова; Новосибирская гос. консерватория им. М.И. Глинки, 

2003; рукопись), «Концертмейстерский класс» для направления Музы-

кальное искусство (Фортепиано) (сост. Н.А. Ежова, С.А. Расцелуева, М., 

2000, рекомендована УМО ВУЗов РФ по музыкальному образованию); 

«Концертмейстерский класс» для направления Музыкальное искусство, 

специализация фортепиано (сост. М.В. Климентова, Омск, 2003); «Кон-

цертмейстерский класс» для музыкальных вузов по специальности 2201 

«Фортепиано» (М., 1978, рекомендована МК СССР). 

Аннотация курса. Дисциплина «Концертмейстерское мастерство» 

входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 22 ЗЕТ (792 часа), ауди-

торная работа – 130 часов, самостоятельная работа – 654 часа, контроль – 

8 часов, время изучения – 3-10 семестры. Предмет реализуется в форме 

индивидуальных занятий. 

Цель курса  подготовка студентов к практической деятельности в 

качестве концертмейстеров в концертных профессиональных и культурно-

просветительных учреждениях, вокальных, оркестровых и дирижерских 

классов учебных заведений начального и среднего звеньев.  

В задачи дисциплины входит формирование навыков работы кон-

цертмейстера с исполнителями разных специальностей (вокалистами и ин-

струменталистами); изучение и накопления репертуара, включающего со-

чинений различных эпох, стилей и жанров  оперные сцены и арии, ро-
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мансы и другую вокальную литературу, аккомпанементы инструменталь-

ных произведений, сочинения для хора а капелла и пр.; подготовка сочи-

нений к концертному выступлению; развитие практических навыков, не-

обходимых для концертмейстерской работы, в том числе, умения акком-

панировать с листа и транспонировать. 

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. 

Данная дисциплина в кругу других предметов специального цикла являет-

ся одной из основных в системе профессиональной подготовки будущих 

квалифицированных органистов и преподавателей. Она предполагает 

формирование специфических навыков работы концертмейстера с музы-

кантами разных специальностей. Курс обеспечивает квалифицированную 

учебную и творческую работу студентов в рамках многих других специ-

альных курсов  в частности, таких как «Камерный ансамбль», «История 

исполнительского искусства», многих предметов музыкально-

исторического и музыкально-теоретического циклов. Кроме того, в рамках 

дисциплины проходит подготовка к осуществлению исполнительской 

практики, включающей разные ее виды  академические, кафедральные, 

факультетские публичные концертные выступления, выездные просвети-

тельские концерты, конкурсы и др., а также к педагогической практике. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате осво-

ения дисциплины выпускник должен: 

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисципли-

на участвует в формировании следующих компетенций, которые опреде-

ляются тем, что студент: 

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записан-

ные разными видами нотации; в соответствии с этой компетенцией сту-

дент должен: 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 

ПКО-1 Способен исполнять музыкальное произведение в соответ-

ствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого воз-

можностями инструмента; в соответствии с этой компетенцией студент 

должен: 

Знать: 

— конструктивные и звуковые особенности инструмента; 

— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; 

Уметь: 

— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические 

особенности сочинения; 

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамиче-
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ские возможности инструмента; 

Владеть: 

— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного 

текста, предназначенных для исполнения на инструменте; 

— навыками самостоятельной работы на инструменте. 

ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной слож-

ности; в соответствии с этой компетенцией студент должен: 

Знать: 

— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения 

разных эпох, стилей, жанров; 

— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свобод-

ного прочтения нотного текста; 

Уметь: 

— анализировать художественные и технические особенности музыкаль-

ных произведений; 

— распознавать различные типы нотаций;  

Владеть: 

— навыками чтения с листа партий различной сложности; 

— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, артикуляции, фразировки. 

ПКО-3 Способен участвовать вместе с солистом в создании художе-

ственного образа музыкального произведения, образовывать с солистом 

единый ансамбль; в соответствии с этой компетенцией студент должен: 

Знать: 

— методы и способы работы над художественным образом музыкального 

произведения; 

— основы исполнительской интерпретации; 

Уметь: 

— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; 

— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и аго-

гики; 

Владеть: 

— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произве-

дения в ансамбле; 

— навыками концертного исполнения музыкальных произведений в со-

ставе ансамбля. 

ПКО-4 Способен к совместному исполнению музыкального произ-

ведения в ансамбле; в соответствии с этой компетенцией студент должен: 

Знать: 

— теорию и практику ансамблевого исполнительства; 

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и осо-

бенности репетиционного процесса; 

Уметь:  

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; 
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— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля; 

Владеть: 

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями 

различных стилей и жанров;  

— искусством игры в ансамбле. 

ПКО-7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным 

репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого 

коллектива; в соответствии с этой компетенцией студент должен: 

Знать: 

— знать ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров; 

— основные принципы совместного исполнительства; 

Уметь: 

— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудно-

сти в исполняемом произведении; 

— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих си-

туациях; 

Владеть: 

— навыками самостоятельной работы над ансамблевым репертуаром; 

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива. 

Краткие методические указания.  

Основные направления занятий в концертмейстерском классе отра-

жены в разделе «Содержание курса» в виде отдельных рубрик, посвящен-

ных освоению вокального аккомпанемента и оперно-концертной работе, 

освоению инструментального аккомпанемента и навыков концертмейстер-

ской работы с солистами-инструменталистами, подготовке к концертному 

выступлению. В процессе работы над вокальным и инструментальным ак-

компанементом в обязательном порядке осуществляется формирование 

навыков чтения с листа произведений различной сложности и навыков 

транспонирования на разные интервалы (первый год – на полтона, второй 

год – на тон, третий год – на терцию и т.д.). В процессе обучения данные 

направления задействуются одновременно на каждом курсе. 

Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам ра-

бот» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на осво-

ение каждого раздела курса в течение четырех лет обучения.  

Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение кур-

са», рекомендуется для самостоятельного ознакомления при подготовке к 

коллоквиуму. Источники, обязательные для изучения, помечены звездоч-

кой. Кроме того, указанные в списке работы могут привлекаться по мере 

необходимости в зависимости от учебно-творческих задач и осваиваемых 

произведений. 

Занятия по дисциплине проходят малыми группами в зависимости 

от состава ансамблей и носят практический характер. Урок включает про-

верку результатов самостоятельной работы аккомпаниатора, анализ ис-

полнительских задач органиста и солиста (стилистических особенностей, 
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образного содержания, драматургии сочинения и пр.), работу над сред-

ствами выразительности в зависимости от состава исполнителей, работу 

по развитию ансамблевых навыков. Завершением урока является опреде-

ление перспектив самостоятельной работы студентов – солиста и кон-

цертмейстера, обсуждение их подготовки к следующему занятию. 

В течение всего периода обучения органисты осваивают технику ра-

боты с певцами, солистами-инструменталистами, а также основы работы с 

дирижером над хоровой партитурой. При этом работа над произведениями 

проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских 

задач солиста (иллюстратора) и концертмейстера. Важнейшей составляю-

щей обучения органиста является практика транспонирования, чтения с 

листа. Отдельное внимание уделяется подготовке транскрипций для орга-

на оркестровых партитур и клавиров.  

К занятиям активно привлекаются иллюстраторы. Кроме того, часть 

репертуара  по 10 произведений ежегодно  студент должен освоить са-

мостоятельно в процессе индивидуальной работы либо совместно с соли-

стом. Концертмейстерский показ этих сочинений – в т ч., оперных сцен по 

клавиру, инструментальных концертов – входит в программу коллоквиу-

мов.  

Учебный репертуар находит отражение в индивидуальных планах 

студентов, которые составляются в начале учебного года в соответствие с 

программными требованиями. Порядок освоения репертуара определяется 

его сложностью: развернутостью форм вокальных или инструментальных 

произведений, разнообразием и контрастностью тематизма, технической 

сложностью исполнения органной партии и партии солиста, сложностью 

музыкального языка и пр. Как следствие, студенты первоначально (на II 

курсе) осваиваются несложные арии композиторов эпохи барокко и про-

изведения композиторов романтиков, затем (на III курсе) – вокальные 

циклы, произведения сложных форм, оперные сцены с участием органа, IV 

и V курсах – вокальная музыка композиторов разных стилей, в т.ч. компо-

зиторов XX века, часть из которых является переложениями для органа 

оркестровых партитур и клавиров, а также части инструментального кон-

церта или развернутая концертная пьеса.  

Естественным продолжением и завершением классной работы явля-

ются концертные выступления. Ежегодно каждый студент обязан высту-

пать с концертной программой на зачетах и экзаменах, а также на прово-

димых два раза в год академических концертах. Кроме того, специальные 

знания и навыки работы концертмейстера, а также умение говорить об ис-

полняемой музыке проверяются на коллоквиумах, устраиваемых на каж-

дом курсе в конце первого семестра. Оценка за коллоквиумы не ставится. 

В целом, знания и навыки, приобретенные в концертмейстерском 

классе, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обу-

чения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного разви-

тия и совершенствования в процессе профессиональной деятельности.  
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II. Содержание курса 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(основные дидактические единицы) 

 

Приобретение навыков работы в качестве концертмейстера в про-

цессе подготовки к исполнению большого количества разнообразных про-

изведений с привлечением к репетициям и концертным выступлениям ил-

люстраторов разных специальностей. Приобретение навыков: репетици-

онной работы с вокалистами, инструменталистами; подготовки к исполне-

нию их сольных программ в сопровождении органа; изучения и накопле-

ния репертуара, включающего вокальную литературу, аккомпанементы 

инструментальных произведений, сочинения для хора с сопровождением и 

др.; чтения с листа, транспонирования. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА  

 

Раздел 1. Формирование навыков работы концертмейстера  

над вокальным аккомпанементом  

 

Особенности работы над аккомпанементом камерно-вокальных, 

оперных, хоровых сочинений; исполнительская роль концертмейстера. 

Концертмейстерская работа с вокалистами по разучиванию оперных пар-

тий и концертного репертуара; работа над хоровой партитурой. Техника 

чтения с листа и транспонирования. 

Вокальная (оперная и концертно-камерная) и хоровая литература: 

художественно-стилистические и технические особенности произведений 

композиторов барокко (И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Б. Марчелло, и др.), вен-

ских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта), западноевропейских романти-

ков (Ф.Мендельсона, И. Брамса, Ф. Листа, К. Сен-Санса, Р.Вагнера, Дж. 

Верди, А Вольфа, Ш. Гуно, А. Дворжака, Ж.Массне и др.),  отечественных 

композиторов (П. Чайковского,  А.Гречанинова, С, Прокофьева, Д. Шоста-

ковича, Г. Свиридова,  М. Таривердиева и др.), зарубежных композиторов 

XX века (Г. Малера, Ф. Пуленка,   Б. Бриттена, Дж.Раттера и др.), сибир-

ских авторов (Ю. Ащепкова, Н. Лантуата, Г.Никулина и др.). 

Практическая работа. Формирование навыков концертмейстерской 

работы с вокалистами в процессе изучения оперных сцен арий и другой 

вокальной литературы, сочинений для хора с сопровождением. Работа над 

вокальным аккомпанементом: сохранение общего движения пьесы, ее жи-

вого пульса. Использование звуковых красок, регистров органа, динамики, 

агогики как средств воплощения исполнительского плана, найденного в 

итоге совместной работы с солистом.  
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Усвоение не только органной, но и вокальной партии и литературно-

го текста с целью адекватного прочтения художественного содержания 

произведения, приобретения гибкости и свободы ориентировки в ансам-

бле. Контроль за интонацией и ритмической четкостью исполнения партии 

певцом, за правильностью, осмысленностью и дикционной четкостью 

произношения текста, расстановкой дыхания в связи с формой, выпук-

лостью фразировки; вместе с певцом разбор содержания произведения и 

определение его музыкального образа, стремление к созданию высокоху-

дожественного ансамбля.  

В процессе работы над оперным материалом – показ певцам вступ-

лений, пение реплик недостающих действующих лиц; при разучивании 

ансамблей  пение любой партии ансамбля, игра на органе партии хора. В 

работе над клавиром  максимально полное изложения  фактуры с исполь-

ванием всех ресурсов органной техники (мануальной и педальной) на ос-

нове ознакомления с партитурой в целях максимального приближения к 

оригиналу.  

Формирование «горизонтального мышления» в ансамбле, ощущения 

единой сквозной линии драматургического развития. Осознание собствен-

ной аккомпанирующей партии как части совместно исполняемого сочине-

ния, гармонической и ритмической опоры солисту, и наряду с этим важ-

ной составляющей драматургии произведения, способствующей раскры-

тию его содержания. Роль концертмейстера в успешности и точности ин-

терпретации произведения в целом.  

Сознательный отказ от инерции солировать, подчинение органной 

партии сольной, исполнение ее в соответствующих регистрово-тембровых 

градациях, которые создают условия для полного выявления всех испол-

нительских возможностей солиста. Осознание значения аккомпаниатора в 

создании творческого состояния, настроения, артистического подъема со-

листа.  

Развитие навыков транспонирования и чтения аккомпанемента с ли-

ста, навыков прочтения хоровой партитуры. Систематическая работа по 

чтению с листа литературы для ознакомления. По возможности – приобре-

тение навыков суфлирования.  

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание сочинений с вока-

листами; подготовка ряда сочинений к концертмейстерскому показу. Про-

думывание художественно-исполнительской концепции осваиваемых про-

изведений, нахождение адекватных исполнительских приемов. Закрепле-

ние навыков исполнения аккомпанемента, работа с солистом над ритмиче-

ским, темповым, агогическим, динамическим балансом в исполняемых со-

чинениях, над синхронностью вступлений и т.д. Работа над звуком в связи 

со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослу-

шивание аудиозаписей исполняемых сочинений. Совершенствование 

навыков транспонирования и чтения с листа. 

В результате освоения данного раздела специалист должен: 
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Знать: 

— конструктивные и звуковые особенности инструмента; 

— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; 

— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свобод-

ного прочтения нотного текста; 

— теорию и практику ансамблевого исполнительства; 

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и осо-

бенности репетиционного процесса; 

— основные принципы совместного исполнительства; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; 

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамиче-

ские возможности инструмента; 

— распознавать различные типы нотаций;  

— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; 

— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и аго-

гики; 

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; 

— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля; 

— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудно-

сти в исполняемом произведении; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации; 

— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного 

текста, предназначенных для исполнения на инструменте; 

— навыками самостоятельной работы на инструменте; 

— навыками чтения с листа партий различной сложности; 

— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, артикуляции, фразировки; 

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями 

различных стилей и жанров;  

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива. 

 

Раздел 2. Формирование навыков исполнения  

инструментального аккомпанемента 

  

Практические навыки инструментального аккомпанемента; испол-

нительская роль концертмейстера. Особенности концертмейстерской ра-

боты с инструменталистами по разучиванию концертного репертуара.  

Художественно-стилистические и технические особенности акком-

панемента в сочинениях для солирующих инструментов и органа, а также 

для солирующих инструментов и оркестра (в т.ч. инструментальных кон-
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цертов) композиторов барокко (И.С. Баха, Ф.Э. Баха,  Г.Ф. Генделя,  А. 

Вивальди, Л. Боккерини, Д. Тартини, Дж. Фрескобальди, Ж. и др.), запад-

ноевропейских романтиков (Й.Райнбергера,  И. Брамса, Ф. Листа, К. Сен-

Санса, А. Дворжака,  Н. Паганини, Н.Бруха и др.), отечественных компо-

зиторов ( М.Волошинова, С.Губайдулиной, Д.Вареласа и др.), зарубежных 

композиторов XX века (Вила-Лобоса,  А. Онеггера и др.), сибирских авто-

ров (С. Тосина, А.Молчанова, Г.Никулина и др.). 

Практическая работа на уроке. Решение технических (ритмоинто-

национных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, 

темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы 

с иллюстратором над произведениями, предназначенными для освоения, а 

также систематическое ознакомление с музыкальной литературой в поряд-

ке чтения с листа.  

Обсуждение с солистом принципов работы над технической и худо-

жественной сторонами исполнения камерно-ансамблевых произведений, в 

том числе в связи с особенностями стиля. Стремление к достижению пол-

ного ансамбля с инструменталистом за счет осознания общего исполни-

тельского плана с солистом, умения слышать партию солиста в ее мель-

чайших деталях, учитывая при этом во фразировке и цезурах возможности 

исполнителя (например, дыхание у духовиков); умения соразмерять звуч-

ность аккомпанемента (регистровку) со звучанием солирующего инстру-

мента (тембр, сила звучности, технические возможности) и исполнитель-

скими данными солиста. Анализ фактуры произведений для определения 

роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. 

Предварительное тщательное ознакомление с партией инструмента-

листа в процессе самостоятельной проработки материала путем проигры-

вания его на органе. Освоение специфики оркестрового исполнения при 

работе над инструментальным концертом: большая ритмическая строгость 

органной партии, по возможности регистровая имитация различных ор-

кестровых инструментов оригинала и пр.  

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание сочинений с соли-

стами-инструменталистами. Продумывание художественно-

исполнительской концепции осваиваемых произведений, нахождение 

адекватных исполнительских приемов. Закрепление навыков исполнения 

аккомпанемента, работа с солистом над ритмическим, темповым, агогиче-

ским, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхрон-

ностью вступлений и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произ-

ведения. Самостоятельная подготовка ряда произведений к концертмей-

стерскому показу. Чтение специальной литературы, прослушивание аудио-

записей исполняемых сочинений. Совершенствование навыка чтения с ли-

ста. 

В результате освоения данного раздела специалист должен: 

Знать: 

— конструктивные и звуковые особенности инструмента; 
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— различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; 

— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свобод-

ного прочтения нотного текста; 

— теорию и практику ансамблевого исполнительства; 

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и осо-

бенности репетиционного процесса; 

— основные принципы совместного исполнительства; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; 

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамиче-

ские возможности инструмента; 

— распознавать различные типы нотаций;  

— поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; 

— сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и аго-

гики; 

— слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; 

— соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля; 

— самостоятельно преодолевать технические и художественные трудно-

сти в исполняемом произведении; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации; 

— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного 

текста, предназначенных для исполнения на инструменте; 

— навыками самостоятельной работы на инструменте; 

— навыками чтения с листа партий различной сложности; 

— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, артикуляции, фразировки; 

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями 

различных стилей и жанров;  

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива. 

 

Раздел 3. Подготовка к концертному выступлению 

 

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волне-

ние: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, 

их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и 

единство солиста и аккомпаниатора.  

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы 

до максимальной степени законченности в процессе акустических репети-

ций с солистами – вокалистами и инструменталистами. Творческое при-

менение технических приемов для раскрытия образного строя сочинения. 

Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состоя-
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ния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения рабо-

тать в дуэте и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспита-

ние психологического иммунитета к возможным промахам во время вы-

ступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реаль-

ного художественного результата ожидаемому, «идеальному». 

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступле-

нию, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до 

максимальной степени законченности.  

В результате освоения данного раздела выпускник должен: 

Знать: 

— концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения 

разных эпох, стилей, жанров; 

— методы и способы работы над художественным образом музыкального 

произведения; 

— основы исполнительской интерпретации; 

— теорию и практику ансамблевого исполнительства; 

— принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и осо-

бенности репетиционного процесса; 

— знать ансамблевый репертуар различных эпох, стилей и жанров; 

— основные принципы совместного исполнительства; 

Уметь: 

— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; 

— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические 

особенности сочинения; 

— использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамиче-

ские возможности инструмента; 

— анализировать художественные и технические особенности музыкаль-

ных произведений; 

— взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих си-

туациях; 

Владеть: 

— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, артикуляции, фразировки; 

— способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произве-

дения в ансамбле; 

— навыками концертного исполнения музыкальных произведений в со-

ставе ансамбля; 

— навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями 

различных стилей и жанров;  

— искусством игры в ансамбле; 

— навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива. 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 
Камерная вокальная музыка (оригинальные произведения и транскрипциии 

транскрипции) 

Ащепков Ю. Ave Maria. 12 вокальных миниатюр. 2-е изд.  
Бах И.С. Арии и речетативы из Кантат, Страстей, Мессы, Магнификата 

Бриттен Б. Цикл «Очарование колыбельных  

Вилла-Лобос Э.Бахиана №5 (транскрипция) 

Вайль К. Песни (II). 

Вольф Г. Песни 

Гендель Г.Ф.Арии из ораторий («Самсон», «Мессия») 

Гаврилин В. «Немецкая тетрадь» 

Дворжак А.  

Лантуат Н. Вокальные циклы «4 японских стихотворения», «Лунная ночь» на стихи Бо 

Цзюи, «Застольные песни» и «Прощальные песни» на стихи Нгуен Зу (II). 

Лисицын Б. Вокальные циклы: на стихи А. Блока для низкого женского голоса и фор-

тепиано, для меццо-сопрано и фортепиано на стихи И. Бунина (II) (транскрипции) 

Лист Ф. Песни 

Люцци Ave Maria 

Малер Г.  

Маршнер Ave Maria 

Моцарт В. Части из Месс 

Муров А.Ф. Колыбельная для меццо-сопрано и фортепиано. Три старинных романса 

«Любовь Антона Дельвига». Романс для баса с фортепиано «Раздумье» (II). 

Никулин Г. Ave Maria 

Персел Г.  Бриттен Б. «Музыка». 

Пуленк Ф.  

Свиридов Г. На слова Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор», «Зимняя дорога». 

Слонимский С. «Девушка пела»  

Хиндемит П. Geburt Maria 

Шуберт Ave Maria 

 

Сцены из опер  

 

 

Вагнер Р. Опера «Лоэнгрин» (окончание II акта) 

Верди Дж. «Луиза Миллер», «Дон Карлос» 

Гуно Ш. Опера «Фауст» 

Масканьи «Сельская честь» 

Массне Ж. Опера «Манон»  

Пуччини Дж. Опера «Тоска», «Турандот»  

 

Участие органа в произведениях длясимфонического оркестра 

 

Малер Симфония №2, №8 

Чайковский Манфред   

Штраус Симфонические поэмы: «Так говорил Заратустра», «Соломея», «Альпийская 

симфония»  

 

МУЗЫКА ДЛЯ ХОРА И ОРАГАН 
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Брамс И. Ave Maria 

Бриттен Б. Академическая кантата. Мисса бревис  

Брукнер А. Реквием 

Гайдн Й. Месса  

Дворжак А. Месса 

Мендельсон Ф. Мотеты 

Форе Г. Реквием 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

 

Альбинони Т. Концерты для трубы и оркестра (переложения для трубы и органа) 

 

Ащепков Ю. Две пьесы для гобоя и фортепиано  

Боккеринни Л. Концерт  

Брух М. «Кол нидрей» для виолончели с оркестром (транскрипция для виолончели и 

органа) 

Мочанов А. Фантазия для кларнета и органа  

Никулин Г. Вариации на тему Фрескобальди для виолончели и органа 

Никулин Г. Пастораль и Рапсодия для кларнета и органа  

Томази А. Концерт для кларнета с оркестром  

Тосин С.Г. «Ave Maria» для кларнета и органа 

Юкечев Ю. Интродукция и пять вариаций для трубы (тромбона) и фортепиано (тран-

скрипция для трубы и органа) 

 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
№

№ 

Наименование раздела Общее кол-

во часов 

Кол-во часов на 

аудиторные прак-

тические занятия 

Кол-во 

часов на 

самосто-

ятельную 

работу 

2 курс 

1. Формирование навыков работы 

концертмейстера над вокальным 

аккомпанементом 

101 19 82 

2. Формирование навыков исполне-

ния инструментального аккомпа-

немента 

50 8 42 

3. Подготовка к концертному вы-

ступлению 

27 6 21 

4. Контроль 2 – – 
 Итого за год 180 33 145 

3 курс 
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1. Формирование навыков работы 

концертмейстера над вокальным 

аккомпанементом 

43 19 24 

2. Формирование навыков исполне-

ния инструментального аккомпа-

немента 

33 8 25 

3. Подготовка к концертному вы-

ступлению 

30 6 24 

4. Контроль 2 – – 
 Итого за год 108 33 73 

4 курс 

1. Формирование навыков работы 

концертмейстера над вокальным 

аккомпанементом 

119 19 100 

2. Формирование навыков исполне-

ния инструментального аккомпа-

немента 

98 8 90 

3. Подготовка к концертному вы-

ступлению 

33 6 27 

4. Контроль 2 – – 
 Итого за год 252 33 217 

5  курс 

1. Формирование навыков работы 

концертмейстера над вокальным 

аккомпанементом 

115 15 100 

2. Формирование навыков исполне-

ния инструментального аккомпа-

немента 

84 8 76 

3. Подготовка к концертному вы-

ступлению 

51 8 43 

4. Контроль 2 – – 
                                        Итого за год 252 31 219 
 ИТОГО 792 130 654 

 

IV. Формы промежуточного и итогового контроля 

 

В соответствие с учебным планом НГК по дисциплине «Исполнит-

леьский класс: Концертмейстерское мастерство» проводятся экзамены в 

конце 4-го, 6-го и 8-го семестров, дифференцированные зачеты в конце 3-

го, 5-го, 7-го, 9-го, 10-го семестров.  
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Васина-Гроссман В.А. О некоторых проблемах камерной вокальной 

музыки рубежа XIX-XX вв. // Музыка и современность. – Вып. 9.  

М.-Л., 1975. 

2. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методиче-

ский очерк.  М., 1968. 

3. Горошко Н.Н. Формирование художественных критериев исполни-

тельского мастерства пианиста в концертмейстерском классе: (на 

примере камерно-вокального творчества рус. композиторов XIX ве-

ка): автореф. дис... канд. искусствоведения. − Магнитогорск, 1999.   

4. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка.  № 3.  М., 1958.  

5. Инюточкина Н. В. Феномен пианиста-концертмейстера в вокально - 

инструментальном ансамбле (на примере австро-немецкого вокаль-

ного цикла ХIХ ст.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Харь-

ков, 2010.  

6. Калинина В. Д. Базовые компоненты и профессиональная специфи-

кация в творческой деятельности концертмейстера-пианиста [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. искусствоведения. − Саратов, 2015. 

7. Концертмейстер: призвание и профессия: сб. ст. / М-во культуры РФ; 

Нижегород. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. − Н. 

Новгород, 2000.  

8. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения.  Л.: 

Музгиз, 1961.   

9. Лысцова Л.А. Деятельность концертмейстера балета: исполнитель-

ский и педагогический аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведе-

ния. − Казань, 2015. 

10. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о му-

зыке.  М.: Радуга, 1987.  

11. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М.: Музыка, 1965. 

12. Нестеренко Е. Размышления о профессии.  М: Искусство, 1985.   

13. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. М. Смирнов.  

М.: Музыка, 1974. 

14. Островская Е. А. Психологичепские аспекты деятельности концерт-

мейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального 

исполнительства: автореф. дис... канд. искусствоведения. − Саратов, 

2006. 

15. Пазовский А. Дирижер и певец. – М.: Госмузизд, 1959. 

16. СохорА.Н. В союзе с поэтическим словом // Сов. музыка.  №8. – 

1973. 

17. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. Размышления и воспоминания: 
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[Пер. с нем.].  М.: Музыка, 1991. 

18. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в кла-

вирах: советы аккомпаниатора. – М.: Музыка, 1987.  

19. Юдин А.Н. Концертмейстерская практика русских композиторов ХIХ 

− начала ХХ вв.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. − СПб., 

2010. 

 

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/s

ort/1000  

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 

библиотеки http://www.nlr.ru 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Аудио- и видео-записи камерно-вокальных и камерно-

инструментальных сочинений с фортепианным аккомпанементом разных 

эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – вокалистов и 

инструменталистов (фонотека). 

2. Видеозаписи концертов камерной музыки, проведенных в НГК 

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/


 19 

(фонотека).  
 

VI. Приложение к программе 

 

Методические рекомендации для преподавателя  

 

В период вузовского обучения происходит интенсивное развитие и 

совершенствование будущих музыкантов-исполнителей, созревание их 

мастерства. В этот период окончательно определяются исполнительсткие 

предпочтения и склонности музыкантов, активно фортмируется их круго-

зор, складывается профессиональное мастерство. Важная роль в этом про-

цессе отводится педагогу по концертмейстерскому классу. Его задача – 

обеспечить возможность студентам-концертмейстерам попробовать свои 

силы в ансамблях разного состава, осваивая произведения разных жанров 

и стилей. Зачастую коллективы, сформированных в рамках учебного 

предмета, доказывают свою жизнеспособность и в последующие годы. 

Поэтому следует поощрять создание постоянных ансамблевых коллекти-

вов-содружеств и активные концертные выступления, являющиеся факто-

ром, способствующим профессиональному росту, приобретению артисти-

ческого опыта, развития инициативы.  

В процессе обучения, при формировании исполнительских ансам-

блей необходимо учитывать индивидуальные особенности и професси-

ональный уровень каждого студента. В освоении репертуара следует ис-

пользовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако 

этот принцип не должен мешать педагогу изредка давать студентам более 

сложные сочинения, активизируя их развитие. В этом случае предпочти-

тельней останавливать свой выбор на сочинениях более сложных в техни-

ческом отношении, нежели в интеллектуальном. Не следует рекомендо-

вать ансамблю произведения, которые выходят за пределы художествен-

ного мышления его участников. 

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителей-

ансамблистов в репертуарной политике рекомендуется сочетать произве-

дения различных стилевых направлений, жанров и форм: от произведений 

второй половины XVII в. до образцов XX в. Обучение чтению с листа сле-

дует осуществлять на музыкальных произведениях, более легких по изло-

жению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности. 

Количество произведений, исполняемых студентами в составе ан-

самбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом 

это зависит от объёма произведений и способностей участников ансамбля.  

 

Методические указания для студентов 

 

В процессе обучения в концертмейстерском классе большую роль 

играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается 
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творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организо-

ванность. Она заключается не только в грамотном разборе текста акком-

панирующей партии, подробном исполнительском анализе сочинений 

программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, зна-

комстве с разнообразными трактовками произведений известными музы-

кантами, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой му-

зыке, сыгрывании участников ансамблевого коллектива и нахождении 

совместных интерпретаторских решений.  

Важной составляющей самостоятельной работы является подготовка 

сочинений различных стилей, жанров и форм, в дуэте с различными соли-

стами, к концертмейстерскому показу. Она подразумевает детальнейшее 

знакомство с произведением и историей его создания, фактурой и вырази-

тельными средствами, стилем композитора. Именно на основе доскональ-

ного знания исполняемого сочинения возможна концермейстерская работа 

над партией солиста  вокалиста или инструменталиста – и над произве-

дением в целом. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание 

особенностей стиля и характера произведения, систематизируются пред-

ставления о методике разучивания и приемах работы над различными 

трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки ансамблевой игры. 

Особенность работы концертмейстера заключается в том, что в дуэте 

«солист-аккомпаниатор» он зачастую принимает на себя функции руково-

дителя. Как следствие, концертмейстер, работающий с вокалистами, 

должет хорошо ориентироваться в таких вопросах, как классификация го-

лосов, вокальная терминология и особенности нотной записи, вокальный 

репертуар, вокальные трудности исполнения в том или ином произведении 

и т.д. Концертмейстер, работающий с инструменталистами, должен знать 

особенности исполнения на струнных, духовых, ударных, народных ин-

струментах, специфику голосоведения и фразировки, исполнения штри-

хов, динамических нюансов и т.д. При разучивании сочинения необходи-

мо хорошо представлять себе его стилевые особенности, определяющие 

его художественно-исполнительскую интерпретацию. Для проверки и за-

крепления этих знаний проводятся коллоквиумы. 

Одна из необходимых форм работы концертмейстера – чтение музы-

кальной литературы с листа. В отличие от так называемого разбора музы-

кальных произведений, при котором возможны остановки и повторения 

изучаемого текста, чтение с листа требует непрерывности исполнения. 

Следует научиться правильно ориентироваться в музыкальном материале, 

быстро определять и точно воспроизводить его основные элементы. Надо 

стремиться исполнить произведения в темпе, наиболее соответствующем 

указанному в тексте; выполнять авторские указания, максимально верно 

передать характер произведения в целом. При этом допускаются некото-

рые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания 

произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные упро-

щения доводятся до минимума. 
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Неотъемлемой составляющей процесса обучения является также са-

морефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление с со-

листом со стороны, адекватно его оценить.  

 

 

VII. Требования к материально-техническому  

обеспечению учебного процесса 

 

Орган, комплект оркестровых струнных, духовых, ударных инстру-

ментов. Специализированная учебная аудитория с органом, оркестровыми 

пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой 

концертный зал с роялем, пультами, стульями.  

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная 

система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная куль-

тура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО 

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

 

 


