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Учебное пособие «Темпоритмические 
особенности фортепианных сонат Бетховена» 
содержит разработку проблемы, связанной с 
интерпретацией музыкально-временного кон-
тинуума в творчестве Л.Бетховена на материа-
ле фортепианных сонат. Его появление вызва-
но стремлением приблизить преподавание тео-
ретической дисциплины «Методика обучения 
игре на фортепиано» и практического курса 
«Специальное фортепиано» к потребностям 
современной художественной и педагогиче-
ской практики. Под термином «музыкально-
временной континуум» понимается широкий 
спектр понятий, включающих представления о 
темпе, ритме, метре, агогике. В педагогиче-
ском и исполнительском творчестве вопросы 
организации музыкального времени остаются 
наиболее актуальными и востребованными. 
Фортепианные сочинения Л. Бетховена состав-
ляют основу репертуарной политики музы-
кального вуза. 

Учебное пособие адресуется студентам 
исполнительских факультетов высших музы-
кальных учебных заведений, прежде всего – 
фортепианных, получающих дипломную ква-
лификацию по специальности «Концертный 
исполнитель, педагог». Настоящее издание 
ориентирует студентов на активизацию позна-
вательной деятельности с целью многогранно-
го и глубокого постижения фортепианного 
исполнительского и педагогического искусст-
ва, стимулирование интереса к научно-
исследовательской работе, развитие творческо-
го подхода к решению практических задач на 
пути к мастерству. 

Оригинальность, ёмкость и продуктив-
ность представленного учебного пособия за-
ключается в конкретизации и расширении зна-
ний молодых музыкантов по вопросам органи-
зации музыкального времени. Это направление 
позволяет по-новому взглянуть на традицион-
ные правила, установленные педагогической 
практикой, и вместе с тем позволяет понять 
музыкальное творчество Бетховена в единстве 
духовных и материальных координат, тем са-
мым помогает выработать адекватную стиле-

вую установку. В качестве «кода узнавания» 
избираются характерные черты музыкально-
временного континуума – темповые обозначе-
ния, метрономические указания, ритмоформу-
лы, агогические модели. Диалектика времен-
ных отношений становится стилевой детерми-
нантой бетховенского фортепианного творче-
ства. 

Темпоритмика бетховенских сонат по-
лучает объёмную характеристику и оригиналь-
ную трактовку, чему способствует объедине-
ние исторического, теоретического, учебно-
методического и исполнительского подходов к 
исследованию заявленной проблемы. Найден 
особый ключ к пониманию секретов мастерст-
ва композитора, проясняются стилевые харак-
теристики творчества. Делается вывод о том, 
что парадоксальная логика проблем музыкаль-
ного времени вытекает из особого склада 
мышления композитора, соединяющего клас-
сические и романтические черты. 

В учебном пособии представлен опыт ис-
следования темпоритмических особенностей 
фортепианных сонат Бетховена в ракурсе ис-
полнительского и педагогического творчества: 
рассмотрены многогранные части музыкально-
временного континуума; обнаружены общие и 
специфические черты в толковании показателей 
музыкального движения; найдены критерии 
выявления художественной образности в фор-
тепианной музыке Бетховена на основе аргу-
ментированного применения темпоритмических 
средств; обоснована система временных коор-
динат и включение её в структуру музыкального 
континуума как источника художественных 
идей композитора; произведена адаптация по-
нятий «темп» и «ритм», «метр и агогика», про-
являющихся на разных уровнях музыкального 
целого, к современным условиям. 

Учебное пособие состоит из 7 разделов: 
«От автора», Введения, четырёх глав и «По-
слесловия». Предлагаются вопросы и задания 
для самостоятельной работы студентов. Спи-
сок литературы состоит из 2 частей: основной, 
насчитывающей 70 источников, и дополни-
тельной, содержащей 11 источников. В ходе 
изложения аналитических материалов приво-
дятся музыкальные примеры из фортепианных 
сочинений Бетховена. 

Во Введении представлена краткая ха-
рактеристика Бетховена в контексте эпохи, 
выделены некоторые черты фортепианного 
стиля. Подчёркивается, что бетховенский 
стиль – понятие динамичное и эволюциони-
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рующее. Констатируется, что темпоритмика 
как один из элементов музыкальной компози-
ции, по-разному проявляется в фортепианных 
сонатах, отражая эволюцию авторского стиля. 

Глава первая состоит из двух парагра-
фов: «Характеристика темповых обозначений: 
парадоксы восприятия», «Темп в цифровых 
показаниях метронома» и прослеживает дина-
мику восприятия скоростных понятий, обозна-
ченных словесными ремарками в фортепиан-
ных сонатах Бетховена. Уточняется значение 
дефиниции «темп», конкретизируются харак-
теристики темпов в соотношении с цифровыми 
показаниями метронома. Проводится анализ 
шкалы градаций темповых обозначений. Пер-
востепенное внимание уделяется парадоксам 
восприятия темповых и метрономических по-
казателей. Отмечается противоречивость обо-
значений бетховенских темпов, соотношение 
которых между собой не пропорционально 
реальной скорости движения. Предлагаются 
оригинальные методы толкования темповых 
указаний. Уточняется значение цифровых по-
казаний бетховенского метронома, создающих 
некий коридор движения, устанавливающих 
начальную пульсацию, задающих и обеспечи-
вающих исполнительскую энергетику движе-
ния. Подчёркивается, что пульсация не должна 
восприниматься прямолинейно, ограничивая 
свободу пианистической настройки и маневри-
рования. Конкретизируются и систематизиру-
ются разные образы темпового движения. 

Глава вторая состоит из трёх парагра-
фов: «Ритмика: комплексный подход», «Про-
стые и сложные ритмы», «Отношения ритма и 
метра» и посвящена взаимосвязи текстовых 
показателей музыкального движения, конкре-
тизирующихся в размере и ритмическом ри-
сунке. Предлагается комплексный анализ рит-
мических особенностей композиторского по-
черка, выделяются специфические аспекты 
восприятия музыкального ритма и метра, 
обобщаются и классифицируются их характер-
ные особенности и качества. Исходя из анализа 
фрагментов фортепианных сонат Бетховена, 
констатируется, что метроритмика является 
одним из наиболее важных компонентов, оп-
ределяющих авторский стиль. 

Глава третья состоит из двух парагра-
фов: «Тактовый ритм», «Такты высшего по-
рядка» и сфокусирована на анализе тактового 
движения в композиции и драматургии форте-

пианных сонат Бетховена. Тактовая ритмика, 
определяемая синтаксическим строением му-
зыки, представлена как компонент, придаю-
щий темпу эластичность. Обосновываются 
колебания ритма внутри бетховенского такта. 
Подчёркивается, что «управление» тактовым 
ритмом является важным исполнительским 
средством. Проводится разграничение понятий 
tempo ordinaro и tempo affettuoso, играющих 
существенную роль в бетховенских сонатах 
разных периодов. Выявляется разноплановая 
смысловая природа «открытых» композицион-
ных фрагментов, тактов, не обеспеченных тра-
диционным членением. 

Глава четвёртая «Агогика: осознанная 
необходимость свободы движения» выделяет 
агогику как индивидуальное выразительное 
средство исполнителя, не имеющее принципи-
альной фиксации в тексте. Проводится разгра-
ничение терминов «агогика» и «tempo rubato». 
Анализируются фрагменты, не содержащие 
специальных указаний, но укладывающиеся в 
движение tempo rubato. Выявляются текстовые 
ориентиры, позволяющие добиться органично-
сти музыкального движения. Подчёркивается 
вариативность бетховенской агогики. Рассмат-
риваются различные варианты расшифровки 
свободного движения. 

В заключении подводятся общие итоги, 
конкретизируются принципы исполнительско-
го и педагогического подхода к интерпретации 
фортепианных сонат Бетховена, обобщаются 
темпоритмические качества бетховенских со-
нат, фиксируется факт неисчерпаемости худо-
жественных идей композитора. Подчёркивает-
ся, что уникальность его творчества состоит в 
сохранении констант классического мироощу-
щения и свободе творческого экспериментиро-
вания. Констатируется, что исполнительское 
прочтение представляет многогранное явление, 
где основополагающим является умение опе-
рировать временем, стилистически адекватно 
организовывать музыкально-временной конти-
нуум, в котором разворачивается событийный 
ряд произведения. Полученные выводы при-
званы стимулировать художественно-
ассоциативное мышление исполнителей и спо-
собствовать выстраиванию органичных музы-
кальных интерпретаций. 
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Более 10 лет в Российской Федерации 

проводится работа по созданию первичной 
медицинской помощи по принципу врача об-
щей практики (семейного врача). Анализ си-
туации по формированию объемов деятельно-
сти врача общей практики (семейного врача) 
показал, что в отечественном здравоохранении 
имеются объективные возможности для реали-
зации концепции реорганизации первичной 
медико-санитарной помощи по принципу вра-
ча общей практики (семейного врача). Но воз-
никает необходимость системного подхода к 
решению данной проблемы: реорганизация 
всей внебольничной сферы в условиях поэтап-
ного перехода к службе врача общей практики 
(семейного врача) с учетом ее ресурсного 
обеспечения. 

Несмотря на проводимые реформы на 
сегодняшний день основным структурным 
элементом организации первичной медико-
санитарной помощи в системе этапного лече-
ния остается территориальный терапевтиче-
ский (педиатрический) участок, а участковый 
врач-терапевт (педиатр) является специали-
стом, обеспечивающим первичный контакт 
системы здравоохранения с отдельными граж-
данами и их семьями. 

Система организации первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП), сложившаяся 
в Российской Федерации, имеет ряд положи-
тельных моментов: 

1) участковый принцип оказания ПМСП; 
2) профессиональная кооперация; 
3) комплексность обслуживания пациента; 
4) возможность совместного использо-

вания врачами медицинских ресурсов, техники 
и административно-хозяйственных служб. 

Однако, длительная ориентация амбула-
торно-поликлинического обслуживания на его 
специализацию и дифференциацию привела к 
созданию сложной системы внебольничной 
помощи в Российской Федерации, которая как 
минимум, складывается из первичного меди-
цинского обслуживания по следующим специ-
альностям: 

- терапия; 
- педиатрия; 
- акушерство; 
- гинекология; 

- сеть специализированных кабинетов; 
- служба скорой медицинской помощи  

и др. 
Большинство лечебно-профилактических 

функций и врачебных манипуляций, состав-
ляющих базовую подготовку участкового вра-
ча-терапевта (педиатра), были переданы дру-
гим врачам амбулаторно-поликлинического 
звена. Это привело к потере преемственности в 
работе участкового врача-терапевта (педиатра) 
и других специалистов при индивидуальном 
подходе к сохранению здоровья пациента. К 
тому же в работе участкового врача не про-
слеживается семейная ориентация, так как ре-
бенка в семье обслуживает участковый педи-
атр, а женщину - акушер-гинеколог. Участко-
вый врач к настоящему времени перестал быть 
центральной фигурой в первичном звене здра-
воохранения, которая не отвечает за здоровье 
пациента в целом. 

Так сформировался социальный заказ 
общества на создание в структуре первичной 
медико-санитарной помощи службы общей 
врачебной (семейной) практики. 

Введение врачей данной специальности 
в систему здравоохранения позволит решить 
следующие задачи: 

1) расширить формы организации оказа-
ния первичной медицинской помощи гражда-
нам и увеличить объем медицинской помощи, 
оказываемой гражданам на догоспитальном 
этапе; 

2) обеспечить конституционное право 
граждан на выбор врача общей практики (се-
мейного врача); 

3) более эффективно и экономно исполь-
зовать медицинские кадры и материальные 
ресурсы системы здравоохранения; 

4) повысить качество первичной меди-
цинской помощи и престиж врача, обеспечи-
вающего эту помощь; 

5) повысить уровень профессиональной 
подготовки врача. 

Приказ Минздрава РФ № 237 от 26.08.92 г. 
предусматривает, что врач общей практики 
(семейный врач) должен быть ориентирован на 
оказание медицинской помощи широкого 
спектра при наиболее распространенных забо-
леваниях как терапевтического (включая педи-
атрию), так и хирургического плана (с акушер-
ством и гинекологией), а также по специализи-
рованным видам помощи. 

В связи с этим было разработано не-
сколько медико-организационных типовых 
моделей врача общей практики (семейного 
врача) и их ресурсного обеспечения, которые 


