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Аннотация. В данной статье рассматривается методика реализации жанрового подхода 

в профессиональном обучении пианистов. Цель: целью данного исследования является изучение и 

анализ методики реализации жанрового подхода в профессиональном обучении пианистов. Ме-

тоды: для проведения исследования авторы использовали сравнительный анализ методик обучения, 

анализ практики профессиональной музыкальной подготовки пианистов, а также экспертные 

оценки и опросы специалистов в области музыкального образования. Результаты: результаты ис-

следования позволили выявить значительное влияние жанрового подхода на профессиональное обу-

чение пианистов. Выводы: на основе результатов исследования сделан вывод о важности и эффек-

тивности жанрового подхода в профессиональном обучении пианистов. 
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Abstract. This article discusses the methodology for implementing the genre approach in the pro-

fessional training of pianists. Purpose: the purpose of this study is to study and analyze the methodology 

for implementing the genre approach in the professional training of pianists. Methods: to conduct the study, 

the authors used a comparative analysis of teaching methods, an analysis of the practice of professional 

musical training of pianists, as well as expert assessments and surveys of specialists in the field of music 

education. Results: the results of the study revealed the significant influence of the genre approach on the 

professional training of pianists. Conclusions: based on the results of the study, a conclusion was made 

about the importance and effectiveness of the genre approach in the professional training of pianists. 
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Введение.  Современное обучение игре 

на фортепиано развивает экстраординарную 

технику игры, интерпретируя традиционный ре-

пертуар, тонко контролируя хорошо трениро-

ванные мышцы и интерпретируя ряд музыкаль-

ных элементов, которые дополняются мощным 

развитием инструмента. Когда мы понимаем 

развитие истории фортепиано, изменения музы-

кальных инструментов, а также становление и 

формирование теорий обучения, мы можем 

иметь более глубокое понимание фортепиано, 

чтобы лучше контролировать и владеть музы-

кальными инструментами [3].  

Фортепианная педагогика существует 

уже более 300 лет и ее можно условно разделить 

на три периода развития: 18, 19 и 20 века [2]. 

Результаты. Далее, по различным вре-

менным периодам рассмотрим использованные 

ранее методики реализации жанрового подхода 

в профессиональном обучении пианистов     

18 век: высокое барокко и ранний клас-

сицизм 

Игровым инструментом Гайдна и Мо-

царта было, представленное в то время, венское 

пианино, которое обладало прозрачным темб-

ром и способностью удовлетворять широкий 

спектр музыкальных требований силой одних 

только пальцев. В то время этот вид фортепиано 

также имел много характеристик звучания фор-

тепиано, так что ранние техники фортепианного 

исполнения были непосредственно заимство-
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ваны из фортепиано, и теория обучения не вы-

ходила за рамки теории преподавания фортепи-

ано.  

Гайдн писал музыку во всех жанрах и 

формах, и фортепианные сонаты С. И. Баха 

были объектами его раннего изучения. Среди 

сочинений Гайдна – дивертисмент, увертюры, 

концерты для различных инструментов, форте-

пианные пьесы, оперы, оратории и др.  

Наибольшие достижения Гайдна заклю-

чаются в его симфониях, струнных квартетах и 

ораториях в поздние годы.  

Моцарт (1756-1791) был гением не 

только композиции, но и исполнительства, но, к 

сожалению, он не был фортепианным педаго-

гом, к счастью, все игровые приемы и стили Мо-

царта были теоретически обобщены его учени-

ком Гуммелем (1778-1837).  

Гуммель был выдающимся фортепиан-

ным педагогом, воспитавшим большое количе-

ство пианистов, действовавших в 19 веке, таких 

как Тирберг, Ханслетт и Бауэр, и создавшим 

полную систему теории венской школы, выра-

жавшей музыкальный вкус.  

В свою книгу «Теория и практика форте-

пианного искусства» Гуммель включил 2200 

произведений технической подготовки и музы-

кальных примеров, составленных им самим, по-

дробно рассмотрел все элементы технической 

подготовки, а также изложил, как выразить 

изящные вкусы в музыке, и эта работа также 

оказала большое влияние на последующее сочи-

нение Шопена.  

Однако вскоре, на смену Венской школе 

пришла зарождающаяся школа динамического 

исполнения, так что педагогическая теория 

Гюмеля была постепенно забыта, и только во 

второй половине 20-го века музыковеды заново 

открыли для себя важность этой работы и в то 

же время признали ценную справочную цен-

ность для понимания и изучения стиля игры на 

фортепиано классического периода, представ-

ленного Моцартом. 

Другой пианист времен Моцарта, Кле-

менти (1752-1832), разработал динамичный 

стиль игры на Браудервуде (английском форте-

пиано), который обладает характеристиками 

полного тембра, громкости, тяжелого касания, 

толстых струн и сильного резонанса деки, и Кле-

менти разработал новые техники игры на форте-

пиано с этим прикосновением, такие как его бо-

лее важная концепция увеличения мощности с 

высоким поднятием пальцев и усиления быст-

рых нажатий клавиш, не требуя при этом движе-

ний руки. 

 Клементи - многогранный фортепиан-

ный мастер, изобретатель, композитор, испол-

нитель, преподаватель и предприниматель, вла-

деющий собственным фортепианным брендом, 

а также великий основатель и распространитель 

классической музыки.  

В своем знаменитом сборнике этюдов 

«Лучи искусства» Клементи широко практико-

вал свою технику с помощью двухнотных тер-

ций, квинт, ломаных октав, быстрых и ярких 

пассажей гаммы и арпеджио.  

Поскольку Клементи использовал это 

английское фортепиано, которое резонировало 

больше, чем венское, и издавало певческий звук, 

Клементи установил истинную технику легато 

на фортепиано, которая позже была развита и 

усовершенствована его учеником Крамером 

(1771-1858).  

Клементи и Крамер оставили потомкам 

большое количество фортепианных этюдов не 

только из-за развития инструмента, но и из-за 

новой фортепианной техники того времени, ди-

намического стиля. Техника исполнения их этю-

дов действительно отрывается от следов, остав-

ленных фортепиано, и представляет истинное 

лицо фортепиано.  

Тем не менее, в своих методах обучения 

и взглядах они по-прежнему сохраняют прин-

ципы, которые были приняты с момента рожде-

ния фортепиано:  

1) играть только пальцами, при этом 

руки все еще двигаются, но используются как 

можно меньше;  

2) механическая и чисто техническая 

подготовка, которая по-прежнему является еже-

дневным упражнением, требующим много вре-

мени для практики;  

3) учитель является абсолютным автори-

тетом. 

Несмотря на то, что  Клементи и Крамер 

не издали монографий по теории преподавания, 

их большое количество превосходных фортепи-

анных этюдов также является ценным насле-

дием. 

19 век: поздний классицизм и роман-

тизм. 

Динамическая техника игры, заложен-

ная Клементи на фортепиано «Browdwood», 

была непосредственно унаследована Бетхове-
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ном (1770-1827), который первым смело расши-

рил использование фортепианной клавиатуры, 

используя фразы всей фортепианной музыки.  

Бетховен не был успешным педагогом, 

но это не могло скрыть его гигантского таланта 

в композиции и исполнении, а его 32 фортепиа-

нные сонаты и собрание фортепианных пьес 

Баха были провозглашены Новым Заветом и 

Ветхим Заветом фортепианной музыки соответ-

ственно. 

Стиль игры Бетховена был унаследован 

и обобщен его учеником - знаменитым австрий-

ским фортепианным педагогом Черни (1791-

1857). Черни посвятил себя изучению стиля Бет-

ховена, считая, что техника игры Бетховена опе-

редила свое время, но он обобщил и унаследовал 

не только стиль игры Бетховена, но и эклек-

тично впитал в себя стиль и прекрасное актер-

ское мастерство Моцарта, Гуммеля, Клементи, 

Крамера и других в классический период, и раз-

вил их.  

Таким образом, серия этюдов Черни, со-

стоящая из более чем 80 этюдов, не только обла-

дает большим разнообразием техник и может 

быть адаптирована к различным учебным объек-

там и техническим требованиям, но и содержит 

множество музыкальных стилей, предоставляя 

студентам широкую платформу для изучения 

разнообразных техник и стилей.  

Теоретический «magnum opus» Черни 

1839 года «Полная теория и практика игры на 

фортепиано от начального до продвинутого 

уровня» является кульминацией работы всей его 

жизни и важной вехой в истории преподавания 

фортепиано. Он посвятил свою жизнь препода-

ванию фортепиано, воспитав таких мастеров, 

как Лист (1811-1886) и Лешеттицкий (1830-

1915), которые, в свою очередь, воспитали боль-

шое количество превосходных пианистов.  

Можно сказать, что Черни заложил мей-

нстрим фортепианного исполнительства при пе-

реходе от классицизма к романтизму. 

В 19 веке многие пианисты современни-

ков Черни, такие как Ф. Калькбреннер (1785-

1849), Лешеттицкий, Гензельт (1814-1889) и 

другие, написали основные упражнения и 

этюды для разных видов тренировки пальцев по 

методике игры различных школ, создали соб-

ственные системы обучения технике исполне-

ния. Например, этюды Лешетицкого до сих пор 

широко распространены и широко использу-

ются. Однако в то время, поскольку большин-

ство педагогов и исполнителей в различных 

школах интересовались только техникой игры 

на фортепиано и ослепительными техниками, 

некоторые артисты противостояли этим сенса-

ционным виртуозам, таким как Шопен, Мен-

дельсон и Шуман (Роберт Шуман и Клара Шу-

ман). 

20 век: фортепианное образование в 

развитой современной среде. 

В 20 веке фортепианная музыка сформи-

ровала разные жанры и разные методы исполне-

ния, и в то же время постепенно формировались 

теория и педагогические исследования методов 

игры на фортепиано. Многие пианисты и педа-

гоги стремились исследовать новую теоретиче-

скую систему, которая была бы более сбаланси-

рованной и разумной. В результате, отпала 

необходимость корректировать технику игры в 

преподавании фортепиано, чтобы справиться с 

реформой музыкальных инструментов, и все 

больше специалистов, занимающихся фортепи-

анным исполнительством и образованием, 

начали изучать теорию и преподавание форте-

пианной игры, а исследования и разработки тео-

рии обучения игре на фортепиано вступили в но-

вый этап, и она возникла как самостоятельная 

дисциплина. В течение 20-го века фортепиано 

совершенствовалось в течение более чем двух 

столетий и было в значительной степени усовер-

шенствовано. В результате, это всегда стимули-

ровало желание, страсть и воображение компо-

зитора к творчеству, а непрерывное создание 

композитором новых произведений приводит к 

новым способам игры на фортепиано, что спо-

собствует одновременному развитию фортепиа-

нного исполнения и преподавания [1]. 

Обсуждение.  

В начале 20-го века стало ясно, что тра-

диционные методы игры уже не могут удовле-

творить потребности современной техники игры 

на фортепиано. Бурное развитие медицинской 

физиологии и других дисциплин, прорывы в ме-

тодах исследования позволили пианистам изу-

чать теории исполнения и преподавания с пози-

ций физиологии и анатомии. Пианисты Отто Ру-

дольф Альтман Рудольф Ортман (1889-1979), А. 

Шульц (A. Schultz). Шульц, 1903-1972), обоб-

щив исследовательский опыт предшественни-

ков, провели ряд теоретических исследований и 

строгих научных экспериментов. С точки зрения 

медицинской анатомии, было достигнуто много 

успешных результатов – например, точное дви-

жение каждой группы мышц во время игры и их 

механические принципы. Это позволяет форте-

пианному исполнению избавиться от некото-
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рого субъективного произвола и концепции, де-

лающей акцент только на фортепианной испол-

нительской технике, благодаря чему исследова-

ния в области фортепианного обучения имеют 

качественный скачок и научную основу.  

В первой половине 20-го века, как само-

стоятельная дисциплина, преподавание и иссле-

дования фортепиано продолжали двигаться впе-

ред по пути научного развития, и люди все 

больше ощущали недостатки традиционных ме-

тодов игры, особенно пагубные последствия, 

вызванные школой высоких пальцев, которая за-

ставила мир срочно создать новую систему тео-

рии фортепианного исполнения.  

Фортепианные педагоги стали задумы-

ваться о традиционных педагогических идеях 19 

века, и ряд известных фортепианных педагогов 

этого времени, таких как Кушевицкий в «Искус-

стве фортепианного исполнительства», Левина 

в «Основных принципах фортепианной игры» и 

К. Леммер (C. Lemmer). Leimer, 1858-1944) и 

Вальтер Гизекин (W. Gizekin). Гизекинг (1895-

1956) в книге «Кратчайший путь к идеальному 

исполнению», а также Х. Нигусекинг (1895-

1956) и Х. Нисекинг (1895-1956). 

 Нейгауз (1884-1964) в своих работах 

«Об искусстве фортепианного исполнения» и 

других работах подчеркивал, что «символы на 

партитуре сначала преобразуются во внутрен-

нюю слушающую музыку, а затем пальцами ре-

ализуется звук во внутреннем ухе». Все эти со-

чинения показывают, что чем ярче эмоции, ху-

дожественные концепции и воображение в 

сердце, тем яснее намерение молиться и воспри-

нимать произведение, и тем более расслаблен-

ной и контролируемой может быть техника са-

моигры.  

Во второй половине 20-го века все 

больше и больше преподавателей фортепиано 

обращались к преподаванию с точки зрения ре-

формы учебников, сломав старую традицию 

простого обучения пяти пальцам в прошлом. В 

этот период времени в странах мира не только 

появилось большое количество новых и про-

стых для понимания детских учебников по фор-

тепиано, но и были предприняты различные по-

пытки и усовершенствования в методике обуче-

ния. 

 Несмотря на то, что фортепианные пе-

дагоги во второй половине 20-го века перенесли 

исследования в области теории преподавания и 

реформы учебников в беспрецедентный новый 

мир, к сожалению, теоретические исследования 

не смогли дать ожидаемого результата на прак-

тике. 

 Разрыв между теорией и практикой в 

преподавании очень серьезен, а закрытые ме-

тоды обучения и режимы обучения все еще су-

ществуют. В то время многие студенты, которые 

много лет учились игре на фортепиано, не знали, 

как выучить музыкальное произведение само-

стоятельно, не отрываясь от учебников, а чрез-

мерная зависимость от учебников заставляла 

большое количество студентов-пианистов бро-

сать игру на полпути. 

           Заключение. 

Таким образом, к известным педагогиче-

ским системам 20 в. относятся методы Кабалев-

ского (Советский Союз), Далькроза (Швейца-

рия),  Кодая (Венгрия),  Орфа (Германия),  фор-

тепиано Лешетицкого (польско-русский) и др., 

которые являются наиболее научной и передо-

вой системой музыкально-фортепианной педа-

гогической теории в мире. 

 Китайская фортепианная педагогиче-

ская система и педагогическая практика основы-

ваются на системе педагогического стиля рус-

ской фортепианной школы. Углубленное изуче-

ние истории, теории и методологии фортепиан-

ной педагогики позволит лучше общаться и со-

трудничать друг с другом, а также вместе доби-

ваться прогресса как преподаватели и ученики. 
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