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ВОПРОСЫ 

 
История исполнительства 

 
1. Ансамблевое искусство эпохи «барокко». И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Г.Ф. Телеман. Проблема 

«аутентичности» в современном исполнительстве. 
2. Камерно-ансамблевое творчество венских классиков. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен 

(сонаты и фортепианные трио, струнные квартеты, другие ансамбли, в т.ч. для смешанных 
составов; фортепианные дуэты). 

3. Сочинения для камерных ансамблей различных жанров западно-европейских композиторов-
романтиков XIX века (Германия, Австрия, Франция, Чехия). 

4. Камерно-ансамблевое творчество импрессионистов. К. Дебюсси, М. Равель. 
5. Камерно-ансамблевое творчество П. Хиндемита и О. Мессиана. 
6. Камерный ансамбль в России (конец XVIII – начало XIX вв.). 
7. Сочинения для камерных ансамблей русских композиторов XIX – начала ХХ вв. – А. Алябьев, 

М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, С. Рахманинов, А. Глазунов, 
С. Танеев, А. Рубинштейн, А. Аренский – общий обзор. 

8. Камерно-ансамблевое творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Н. Мясковского. Черты 
стиля. 

9. Сочинения для различных камерных ансамблей отечественных композиторов ХХ века. 
10. Многообразие композиторских течений в зарубежной камерно-ансамблевой музыке ХХ века.  
 

Методика 
 
1. Жанры камерной музыки, их специфические особенности. 
2. Наиболее значительные камерно-ансамблевые коллективы ХХ века (струнные квартеты, 

фортепианные трио, фортепианные дуэты). 
3. Проблемы формирования камерного ансамбля (психология сотворчества). 
4. Репетиционная работа в камерном ансамбле (жанровая специфика). 
5. Камерный ансамбль в высших и средних специальных учебных заведениях (проблема 

формирования музыкальной личности). 
6. Специфика «взаимоотношений» рояля со струнными и духовыми инструментами. 
7. Штриховая техника в ансамбле (тождество штрихов, идентичность звучания), проблемы 

динамики, агогики. 
8. Единство фразировочного интонирования. 
9. Тембральная палитра фортепианного дуэта. 
10. Проблемы формирования репертуара. 
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