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молоді виявляється й у можливості обміну 

репертуаром, залучення нових творів до педагогічної 

й концертної практики. 

Визнання школи на міжнародному рівні 

підтверджується значною кількістю іноземних 

студентів, які прагнуть отримати освіту в Київський 

баянній школі виконавства. Ще за радянських часів на 
кафедрі народних інструментів Київської державної 

консерваторії навчалися студенти з Франції, 

Югославії, Монголії, В’єтнаму та інших країн. Ця 

тенденція набуває розвитку і в теперішній час. 

Практика проведення майстеркласів авторитетними 

метрами Київської школи С. Баштаном, 

В. Безфамільновим, М. Білоконєвим, М. Давидовим, 

щорічне збільшення іноземних студентів свідчать про 

престижність навчання в цьому навчальному закладі. 

Отже, за сімдесят років свого існування 

Київська баянна школа пройшла значний шлях 
розвитку. Її досягнення визнані в Україні та за 

кордоном. Традиції академічного виконавства 

сьогодні оновлюються і збагачуються, а представники 

школи гідно репрезентують українське  музичне 

мистецтво у світі. 
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УДК 786.8 

Евсигнеева Е.К.  

Уютненская ДМШ АР Крым 

  

ФОРМИРОВАНИЕ РОМАНТИЧЕСКОГО 

КОНЦЕРТНО-ВИРТУОЗНОГО СТИЛЯ В 

СКРИПИЧНОМ ИСКУССТВЕ Н. ПАГАНИНИ 

 

В статье рассматриваются пути развития 

исполнительского искусства ХІХ ст. и становление 

романтических традиций в скрипичном творчестве 
Н. Паганини. Выявляются исполнительские принципы 
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и приемы, внедренные Н. Паганини на этом этапе 

развития скрипичного искусства.  

Ключевые слова: скрипичное искусство, 

концертно-виртуозный стиль. 

Євcигнєєва Є.К. Формування романтичного 

концертно-віртуозного стилю у скрипковому 

мистецтві Н. Паганіні. У статті розглядаються 
шляхи розвитку виконавського мистецтва ХІХ ст. та 

становлення романтичних традицій у скрипковій 

творчості Н. Паганіні. Виявляються виконавські 

принципи та прийоми, запроваджені Н. Паганіні у цей 

період розвитку скрипкового мистецтва 

Ключові слова: скрипкове мистецтво, 

концертно-віртуозний стиль.  

Evsigneeva E. Formation of romantic concerto-

masterly style in violin creativity N. Paganini.  The 

development of a performing art of the ХІХ century and 

becoming of romantic traditions in violin creativity N. 
Paganini are highlighted. The performing principles and 

receptions inserted N. Paganini emerge at this phase of 

development of violin art. 

Key words: violin art, concerto-masterly style. 

 

История исполнительского искусства – это 

область музыкальной культуры, без которой 

невозможно существование самого искусства. Как 

правило, музыкальное исполнительское искусство в 

курсах учебных программ специально не изучается. А 

между тем это важная часть музыкальной культуры, 
которая до середины ХІХ ст. была непосредственно 

связана и во многом обуславливала композиторское 

творчество и стилевые направления в музыке. 

Рассмотрение истории исполнительства как одной из 

главных составных искусства и необходимость ее 

изучения наряду с другими сферами музыкального 

творчества определяет актуальность данной работы. 

До середины ХІХ ст. исполнительское 

искусство имело универсальный характер: 

музыкальные произведения создавались и 

исполнялись непосредственно самими 

композиторами. Даже искусство бельканто, 
получившее значительное развитие в связи с бурной 

эволюцией оперы, в это время в значительной мере 

определялось участием композитора. Именно 

композитор, который хоть и зависел от 

исполнительского мастерства певцов, руководил и 

постановкой спектакля, и подготовкой вокальных 

партий, а благодаря этому давал соответственную 

направленность исполнительскому процессу. 

Выделению исполнительства в 

самостоятельную область музыкального искусства 

способствовало переосмысление устоявшихся 
классических стереотипов игры и становление новых 

виртуозно-концертных традиций в творчестве 

виртуозов-романтиков в первой половине ХІХ ст. 

Одним из реформаторов и основоположников нового 

виртуозно-романтического направления, который 

своим творчеством оказал влияние на  

исполнительское искусство всего ХІХ ст., был Никколо 

Паганини.  

Формирование романтического стиля игры в 

искусстве выдающегося виртуоза-скрипача – объект 

данной статьи. Развитие концертно-виртуозной 

технологии скрипичного творчества Н. Паганини – 

предмет исследования. Освещение становления 

романтических традиций в скрипичном искусстве 

первой половины ХІХ ст., выявление 

исполнительских принципов и приемов, внедренных 

Н. Паганини на этом этапе развития скрипичного 
искусства, – цель статьи.  

Изучение вопросов истории 

исполнительского искусства, а также формирования 

исполнительской специфики, в частности 

романтического стиля игры и скрипичной технологии 

Н. Паганини, выявляет проблему их недостаточной 

разработанности. Основными источниками по данной 

теме являются научно-исследовательские труды, где 

рассматриваются отдельные аспекты исполнительства 

(И. Белза «История польской музыкальной культуры» 

[2], Л. Гинзбург и В. Григорьев «История 
скрипичного искусства» [5] и др.).  

Фрагментарно освещаются данные вопросы в 

различных монографиях, исследованиях, книгах и 

статьях о жизни и творчестве выдающегося виртуоза 

(Т. Берферд [3], В. Григорьев [4], Л. Раабен [7], И. 

Ямпольский [8] и др.). В книге «Никколо Паганини» 

[4] В. Григорьева сделана попытка раскрыть «секрет» 

Паганини с позиций современного музыкознания, 

выявляя те принципы и особенности игры Паганини, 

которые дали ему возможность достичь виртуозного 

владения инструментом. Неизвестным страницам 
жизни и творчества Н. Паганини посвящено 

исследование А. Пальмина «Никколо Паганини. 

Краткий очерк жизни и творчества» [6]. 

Наиболее полно жизнь и творчество 

гениального виртуоза раскрыты в монографии И. 

Ямпольского «Никколо Паганини. Жизнь и 

творчество» [8], состоящей из 2-х самостоятельных 

частей – биографии артиста и анализа его 

исполнительского и композиторского творчества. 

Автор стремился преодолеть созданный биографами 

великого скрипача ореол фантастики, при котором 

трудно отличить действительность от вымысла и дать 
объективную оценку его деятельности и искусству. 

Тайны искусства и легендарная личность скрипача не 

перестают волновать исследователей и в наши дни.  

К началу ХІХ ст. интерес к исполнительскому 

мастерству, которое являлось одной из составных 

частей творчества музыканта-универсала, заметно 

повысился. Наряду с виртуозами-композиторами, 

игравшими преимущественно собственные 

сочинения, все чаще стали выступать виртуозы-

интерпретаторы. Их появление обуславливалось 

усиливавшейся специализацией во всех областях 
культуры и разграничением музыкантских профессий.  

Входивший в моду «блестящий стиль» игры, 

требовавший от исполнителя значительной 

технической развитости и владения особыми 

приемами, проявлялся в том, что исполнительское 

мастерство скрипичных или фортепианных виртуозов 

начала XIX века достигало обычно очень высокого 

уровня. Во многом оно еще основывалось на 

принципах музыкального классицизма, 

проявлявшихся в ясности, логичности исполнения, 
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отточенности мельчайших деталей, ритмической 

четкости. Это привело к тому, что в исполнительском 

искусстве так же, как и в композиторском творчестве, 

происходила непримиримая борьба классиков и 

романтиков.  

В противовес классическому стилю игры 

исполнителю-романтику были чужды идеалы 
спокойного, гармонично уравновешенного 

исполнения. От него ожидали, прежде всего, 

творческого порыва, горячей эмоциональности. 

Романтики ставили задачу потрясти слушателей, 

вывести их из состояния душевного равновесия, что 

проявлялось в том, что артист-романтик восставал 

против всего, что ограничивало его творческую 

индивидуальность и препятствовало свободному 

проявлению чувств. Вершиной скрипичного 

романтического исполнительства первой половины 

XIX ст. стало творчество итальянского композитора и 
виртуоза Н. Паганини. 

Романтизм, сформировавшийся в конце XVIII 

– начале XIX ст. сначала в литературе, а затем в 

живописи, музыке и других искусствах, не имел ясно 

очерченной программы. Однако романтическому 

мироощущению представителей разных видов 

искусства были присущи и общие тенденции, 

касающиеся как идейной позиции, так и стилистики 

создаваемых произведений. Все эти характерные 

черты и особенности романтизма, несомненно, нашли 

отражение и в исполнительских традициях своего 
времени.  

Непревзойденным виртуозом романтической 

эпохи, оказавшим огромное влияние на развитие 

всего романтического искусства ХІХ ст., был Н. 

Паганини (1782-1840). Не менее популярным, чем 

исполнительское мастерство, было в свое время и 

композиторское творчество скрипача. Последнее 

отразилось на формировании европейской 

романтической композиторской школы, оказав 

большое влияние на Г. Берлиоза, Ф. Листа, Дж. 

Мейербера, Дж. Россини, Ф. Шопена, Р. Шумана и др. 

Новый подход Н. Паганини сказался на 
большом жанровом и стилистическом разнообразии 

его творчества. В то время в скрипичном репертуаре 

преобладали жанры концерта и сонаты. Н. Паганини 

создал новый тип сольного романтического концерта, 

обогатил формы вариационного развития, 

переосмыслил жанр «каприччо», дал путь развитию 

инструментальной миниатюры. Скрипичные 

концерты Н. Паганини, его «24 каприччо», фантазии и 

вариационные циклы («Ведьма», «Венецианский 

карнавал», «Моисей», «Фолия» и др.), пьесы типа 

«Cantabile» и «Perpetuum mobile» отражают новое 
понимание инструментальной музыки, являясь 

воплощением нового музыкального стиля. Кроме 

скрипичных произведений, занимающих центральное 

место в его творчестве, Паганини создавал пьесы для 

гитары, струнного квартета и квартета струнных 

инструментов с гитарой и др.  

Н. Паганини произвел настоящую революцию 

в скрипичной игре. Как отмечал И. Ямпольский, уже 

в ранний период творчества для Паганини было 

характерно применение «игры флажолетами и 

эффектов натуралистического звукоподражания» [8], 

хотя это и противоречило эталонам музыкального 

вкуса и «суждений» того времени. На 

исполнительской манере Н. Паганини раннего 

периода во многом сказалось его знакомство с 

искусством Августа Дурановского, 

концертировавшего в 1794-1795 годах в Генуе. 
Польский виртуоз славился, в частности, блестящим 

исполнением пиццикато пальцами левой руки, 

являвшимся аккомпанементом мелодии, исполняемой 

смычком. Пораженный необычайными 

исполнительскими приемами А. Дурановского, 

Паганини впоследствии широко применял их в своем 

творчестве.  

Еще одним источником новаторства Н. 

Паганини было знакомство со скрипичными 

произведениями старых итальянских мастеров. 

Соната «Дьявольские трели» Дж. Тартини и 
«Искусство новой модуляции» и «Искусство 

скрипки» П. Локателли, с которыми он познакомился 

в 1797 году в нотной библиотеке маркиза Джанкарло 

ди Негро в Генуе, были сложнейшими из скрипичных 

сочинений, которые встречались Н. Паганини. 

Считается, что именно Каприччи Локателли – 

своеобразные каденции для скрипки соло из 

скрипичных концертов, изданные как «Искусство 

скрипки» в 1733 году, – стали прототипом 

прославленных «24 каприччи» Н. Паганини [8].  

24 каприччи Н. Паганини (1801-1808), 
которые виртуоз начал писать в 19-летнем возрасте, 

И. Ямпольский назвал «энциклопедией скрипки». По 

его мнению, в этом произведении, «за исключением 

двойных флажолетов, которые Паганини ввел в 

скрипичную игру несколько позднее, получили 

законченное воплощение» основные приемы 

романтической скрипичной техники [8]. В первую 

очередь это коснулось колористической стороны.  

Однако выявление тембральной красочности 

у Н. Паганини не преследовало достижения только 

звуковых эффектов, а способствовало созданию 

надлежащих художественных образов. В этом случае 
различные «tours de forсеs, вроде игры на одной 

струне Соль, поражавшие современников, повышение 

настройки струн скрипки, использование щипковой 

техники в сочетании с ударной техникой смычка, 

двойные флажолеты отнюдь не были простыми 

виртуозными кунштюками», а свидетельствовали об 

иной колористической трактовке скрипки [8, с.  205-

206]. 

Такой подход во многом способствовал 

поискам Паганини новых элементов и решений в 

конструкции инструмента, таких как утолщение 
струн, изменение изгиба подставки, новая форма 

смычка и т. д. В частности, использование смычка 

конструкции Ф. Турта (с вогнутой тростью) дало 

возможность развития ударных, подпрыгивающих, 

летучих и т. п. штрихов, практически не выполнимых 

смычком, применявшимся при игре на виолах. 

Потенциальные возможности нового смычка 

соответствовали новому романтическому стилю игры, 

требующему звукового разнообразия, красочности и 

тонкости нюансировки, а также тонкой штриховой 
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дифференциации. Н. Паганини, как никто другой, 

сумел воплотить это в своем творчестве.  

В «24 каприччи» Н. Паганини расширил 

пределы естественного расположения пальцев, 

используемого в классической скрипичной 

технологии. В его игре стали обычными скачки на 

большие расстояния и применение самых 
разнообразных типов растяжки. Совершенствованию 

виртуозной техники во многом способствовало 

применение расширенного расположения пальцев в 

ломаных аккордах и арпеджио, а также прием 

растяжения (отведения) первого пальца, сказавшийся, 

в частности, на более свободном исполнении децим.  

С позиций романтической виртуозности 

Паганини развил и переосмыслил и другие 

технические инновации Локателли. Прежде всего, это 

расширение использования диапазона скрипки до 

семнадцатой позиции, а также прием 
«кругообразного» движения пальцев левой руки, 

новшества в смычковой технике: «перебрасывание» 

смычка через несколько струн, штрих «рикошет» и т. 

д. Так, достаточно традиционные скачки смычка 

получают у Паганини новое качество за счет 

контрастного противопоставления далеких регистров, 

придающего звучанию рельефность и динамичность.  

В скрипичном искусстве Н. Паганини 

оказалась переосмысленною и пассажная техника. 

Выйдя за рамки мелодического, горизонтального 

движения, она достигла объема комплекса нескольких 
звуковых пластов. Справедливо мнение, что новое 

понимание инструментального пассажа, оказало 

решающее влияние на развитие романтической 

инструментальной техники вообще и, в частности, 

фортепианной техники Листа [8].  

Достижение красочности и полноты звучания 

осуществлялось Н. Паганини также за счет 

усложнения фактуры, обильного использования 

двойных нот и сложных аккордовых сочетаний. 

Значительную роль в колористическом насыщении 

звучания сыграла у Паганини хроматизация техники. 

Он мастерски использовал эффект глиссандирования, 
возникающего при игре на струнных инструментах 

хроматических пассажей, что придавало звучанию 

своеобразность, динамичность, стремительность, 

полетность. Новаторская трактовка фактуры и 

хроматизация тематизма у Паганини в дальнейшем 

послужили основой симфонизации фортепианного 

творчества Листа, отобразившись в приемах «аль 

фреско» и колористическом расцвечивании фактуры.  

Большую роль в формировании скрипичной 

техники Паганини сыграло его владение другими 

инструментами, прежде всего альтом и гитарой. Так, 
щипковое гитарное звукоизвлечение нашло 

преломление в необычайном разнообразном 

использовании pizzicato. В частности, прием pizzicato 

левой руки, осуществляемый попеременно с игрой 

arco (смычком), широко разработан Н. Паганини в 

каприччо ғ 24. Кроме этого, в его произведениях 

часто встречаются пассажи, исполняемые только 

pizzicato пальцами левой руки, или трель pizzicato и т. 

п.  

Гитарные влияния отразились и в 

использовании двойных флажолетов, специфическом 

расположении пальцев на грифе, исполнении 

аккордов на легато и характерной перестройке струны 

Соль при общем повышении строя инструмента, 

вызывающей ошеломляющий эффект. Все это 

свидетельствует о создании Н. Паганини 
исключительно индивидуальной, как бы 

«усредненной» между гитарной и скрипичной, 

техники.  

Заимствованные из гитарной техники 

двойные флажолеты – один из труднейших разделов 

скрипичной игры, –  по предположению И. 

Ямпольского, Н. Паганини впервые применил в 

Вариациях «Ведьма» [8]. Написанные в один вечер 

под впечатлением от сцены танца ведьм из балета Ф. 

Зюсмайера «Свадьба Беневенто», эти вариации 

содержат совершенно новые выразительные приемы. 
Уже в оркестровом вступлении в партиях струнных 

используется прием понтичелло (игра у подставки) на 

штрихе тремоло, создающий образ мистического, 

таинственного характера. Вступлению контрастирует 

певучий речитатив скрипки и тема танца ведьм с 

дальнейшими виртуозными, буквально 

пальцеломными вариациями. Музыка вариаций и 

использованные приемы настолько соответствовали 

новаторству Паганини и ходившим легендам о нем, 

что название «Ведьма» стало символическим.  

О производимом от игры и музыки Н. 
Паганини впечатлении можно судить, в частности, по 

рецензии из «Лейпцигской музыкальной газеты», где 

отмечалось, что итальянский виртуоз «является, без 

сомнения, первым и величайшим скрипачом мира. 

Его игра поистине непостижима. Всякие пассажи, 

скачки и двойные ноты звучат у него так 

изумительно, как ни у одного другого скрипача. Он 

играет только ему свойственной аппликатурой 

наитруднейшие двух-, трех- и четырехголосные 

последовательности, имитирует звучание множества 

духовых инструментов; играет хроматические гаммы 

в самых высоких позициях почти у самой поставки 
так чисто, что это кажется совершенно невероятным. 

Он играет наиболее трудные фразы на одной струне 

ошеломляющим способом и одновременно, как бы 

шутя, исполняет пиццикато на другой, аккомпанируя 

басовым звукам так, что ощущаешь, как будто играет 

несколько инструментов» [5, с.  34].  

Многие из скрипачей, критиков, 

композиторов пытались постигнуть секрет 

сверхъестественного владения Н. Паганини 

инструментом. Одним из первых эту попытку 

осуществил Ламбер Массар – ученик Р. Крейцера и 
друг Ф. Листа, который присутствовал на всех 

концертах Н. Паганини в 1831 году в Париже. С 

предельным вниманием слушая и наблюдая игру 

виртуоза, он уловил то новое, что было присуще 

искусству итальянского скрипача. Особенности 

скрипичной техники Паганини Массар объяснял 

невиданной стремительностью движений, 

колористическим богатством, симфонической 

полнозвучностью фактуры.  
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Л. Массар и отчасти Ш. Берио отмечали, что 

Н. Паганини нашел новый принцип движения, 

неприемлемый в классической технологии, когда 

крупные части левой руки – плечо и предплечье, а 

также большой палец опережают движения кисти и 

пальцев на грифе. Это обеспечивало удивительную 

эластичность и точность переходов и смен позиций. 
Было подмечено и распластанное положение кисти и 

пальцев на инструменте, дающее возможность 

больших растяжек, и ведение смычка в кантилене, 

которое так же казалось противоречащим 

классическим принципам звукоизвлечения.  

Несовместимыми с классической 

постановкой скрипача были изгиб корпуса Н. 

Паганини и его движения во время игры. Инструмент 

был для Паганини как бы естественным 

продолжением его самого, являясь «самостоятельным 

органом музыкальной речи». Указывая на это, И. 
Ямпольский замечал, что «манера держания скрипки 

у Паганини во многом определяется особенностями 

анатомо-физиологического строения верхней части 

его плечевого пояса и рук», что, в частности, давало 

полную свободу движений, необходимую при 

исполнении «скачков» на большие интервалы [8, с.  

243].  

Необыкновенное мастерство владения Н. 

Паганини скрипкой часто расценивалось, как 

необычайная ловкость рук, доходившая вплоть до 

шулерства. История доказывает, что виртуозность 
служила Н. Паганини средством для раскрытия 

нового содержания. Неизгладимое впечатление на 

публику производила прежде всего сама манера игры 

великого итальянца. В этом случае Паганини 

предстает во многом как универсальный гений, 

проникающий не только в сущность музыки и 

исполнительского процесса, но и в сущность 

человеческой души.  

Исключительно развитой у Н. Паганини была 

интуиция в отношении публики. Тонко чувствуя 

настроение массы, он выступал своеобразным 

«режиссером» зала, учитывая мельчайшие детали 
концертного «действа» и актерского поведения, умело 

распределяя смысловые акценты и формируя таким 

образом восприятие. В выборе концертных программ 

Н. Паганини прежде всего исходил из зрелищности и 

эффектности. Обычно это были «смешанные» 

концерты, в которых роль антуража (певцы, солисты-

инструменталисты, оркестр) состояла в том, чтобы 

выгодно оттенить выступление солиста. Важное 

значение при этом имела игра Паганини наизусть, 

обычно не практиковавшаяся концертантами, что 

создавало ощущение артистической свободы, 
непосредственного «сиюминутного» музицирования.  

Театрализация процесса музыкального 

исполнения, играющая значительную роль в его 

исполнительстве, основывалась на знании и 

понимании законов сценического искусства. Полная 

фантастической эксцентричности, окруженная 

таинственностью и мистикой, его игра достигала 

такого эмоционального тонуса, при котором 

Паганини реализовывал художественные замыслы, 

без труда привлекая слушателей. Эта органическая 

цельность, возможно, и была главным «секретом» 

гениального художника.  

Новаторство Н. Паганини оказало 

непосредственное влияние на переворот в 

фортепианной музыке, искусстве инструментовки, 

формировании нового мелодического типа 

высказывания. Наиболее значительное развитие в 
течение ХІХ ст. эти тенденции получили в творчестве 

Ф. Листа, Ф. Шопена, Р. Шумана. Идеи 

романтического искусства, нашедшие высшее 

воплощение в концертно-виртуозном стиле Н. 

Паганини, в скрипичном исполнительстве наиболее 

полно были реализованы Г. Венявским, А. Вьѐтаном, 

Г. Эрнстом. 
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ЖАНРОВА ЕВОЛЮЦІЯ АНСАМБЛЕВОЇ 

МУЗИКИ ХХ СТ. В УКРАЇНІ 

 

Простежується жанрова  еволюція 
української камерно-ансамблевої музики від початку 

ХХ ст. і до 60-х років ХХ ст.  Висвітлюються 

особливості розвитку камерно-інструментального  

мистецтва цього періоду.  

Ключові слова: музичні жанри, ансамблева 

музика. 

Завьялова О.К. Жанровая эволюция 

ансамблевой музыки ХХ ст. на Украине. 

Прослеживается жанровая эволюция 

украинской камерно-ансамблевой музыки от начала 

ХХ в. и до 60-х годов ХХ в.  Освещаются особенности 

развития камерно-инструментального искусства 
этого периода. 

Ключевые слова: музыкальные жанры, 

ансамблевая музыка.  

Zavyalova O. Genr`s evolution in ensemble 

music in XX century in Ukraine.   
The Ukrainian genr’s evolution in chamber-

ensemble music is traced from the beginning of XX 




