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Введение
Солист и концертмейстер - это единый целостный творческий союз. Не

каждый пианист способен быть концертмейстером. Искусство
аккомпаниатора требует н€lJIичия высокого уровня исполнителъской
культуры, профессионаJIьного мастерства и особого призвания.
Концертмейстер должен уметь бегло читатъ с листа, транспонировать, бътть

эрудированным музыкантом. В поле его деятелъности попадает большой и

разнообразный репертуар.
Работа пианиста-концертмейстера в дополнителъном образовании

занимает важное место. Творческая собранность, воля, бескомпромиссность
художественных требований, неуклонная настойчивость, ответственностъ в

достижении нужных художественных резуJIътатов, собственное музыкatJIьное

совершенствование отличают концертмейстера, чья задача совместно с

педагогом по специаJIьности наr{ить обучающегося музицировать в

ансамбле, познакомить их с рztзнообразным миром музыки.
1.1. Мелодия и сопровождение. Исторические предпосылки. Сущность

аккомпанемента
Концертмейстерство в его различных проявлениях, формируясъ в тесноМ
общении с оперной, вокалъной, инструментсLпьной музыкой и связанным с
ними исполнителъством, постепенно обрело статус самостоятелъной
специфической деятелъности. Ее особенность проистекает- из
сосуществования двух функцион€Llrьно рЕlзличных партий: клавирного
аккомпанемента и солирующего голоса (инструмента), их особого
ансамблевого взаимодействия.

Аккомпанемент (от фрu"ц. accompagnement, accompagner
соtIровождать) - инструмент€tлъное сопровождение одного солирующего
голоса, мелодии. Мелодию всегда сопровождают, ритм и гармониlI, но не
стоит противопоставлять ритмо - гармоническую опору как "вертикаль" -

"горизонтальности" мелоса. Содержателъность в разной степени присуща
всем формам аккомпанемента. ",Щело в гармонии... и дело оркестровки...
дорисоватъ...черты, которъIх нет и не может бытъ в вокальной мелодии
(всегда несколько неопределенной... в отношении драматического смысла):
оркестр (вместе с гармонизацией) должен rrридать музыкЕLпьной мысли
определенное зЕачение и колорит - одним словом, придать ей характер,
жизнь,"- пис€UI М.И. Глинка. Следователъно, на плечи аккомпанемента
ложится огромная нагрузка, ибо он должен достичь художественного
единениJI всех компонентов, углубитъ художественное содержание
исполнrIемого произведениrt.

Процесс выделениrI аккомпанемента в самостоятельную р€вновидностъ
профессиональной работы пианиста начался во второй половине XIX века,
когда болъшое количество романтической камерно - инструмент€tлъной и
rrесенно - романсовой музыки потребовало особого умения аккомпанировать
солисту. Этому также способствов€}JIо появление йовых концертньIх з€lJIов,

оперных театров, музыкЕtльных уrебных заведений. Концертмейстеры того



времени, как правило, были музыкантами (широкоцq _профиля) и владели
многими навыками: игрой с листа хоровой и симфонической партитуры,

чтением в различных ключах, транспонированием фортепианных пФтий и
т.д. Важнейшую роль в становлении искусства аккомпанемента в России
сыгрulJIи М. Глинка, А. ,Щаргомыжский, М. Мусоргский, А. Рубинштейн, С.
Рахманинов, Н. Метнер. Благодаря их исполнительской культуре,
аккомпанемент, как вид искусства, вобрал в себя черты, свойственные

фортепьянному стилю. Певуrее, (вок€lлъное)

образная выр€tзитепьность, идеальное владение техникой
при отсутствии внешних эффектов ст€lли наиболее ценимыми качествами
игры не только в XIX, но и ХХ веках.

Начавшееся в конце XIX века вычленение концертмеЙстерства в

самостоятелъную область творческо-исполнителъской деятельности
завершилосъ в ХХ столетии появлением гrрофессии (концертмейстер>.
Новая профессия утверждаJIасъ в своих правах музыкантами, для которых
концертмейстерство стаJIо основным, а в некоторых случаях единственным
видом творчества. Луrших концертмейстеров отличает не только
высочайший уровень профессионalпизма, но и ныIичие исполнительскоЙ
индивидуЕUIьности, творческого почерка.

Сейчас искусство аккомпанемента расценивается как состояние - это
качественно новое rrонятие, которое вобрало в себя весъ исторический опыт

р€ввития концертмейстерского искусства.
|.2. Комплекс профессиональных навыков концертмейстера.

Концертмейстер допжен хорошо владеть роялем, иметь достаточные
музыкЕtльные данные, )rметъ охватитъ форrпry rrроизведения, а также обладать
артистизмом, воображением и способностью вдохновенно воплотитъ
замысел автора в концертном исполнении. Ему необходимо быстро
осваивать музыкЕlJIьный текст, комплексно охватывая трехстрочную и
многострочную вертикаJIъ. Также необходимо иметъ rrедагогическое чутье и
такт в работе с обуlающимися. От мастерства и вдохновениrI
концертмейстера во многом зависит творческое состояние юных
исполнителей.

Специфика работы концертмейстера в современной музык€tльной школе
состоит в том, что ему приходится, сотрудничая с представителями разных
музыкальных специЕtлъностей, знать особенности игры других музык€шьных
инструментов, и в этом смысле он дол>кен быть (универс€tпьным>

музыкантом, следуя луtIшим традициrIм исполнительского искусства.
Концертмейстеру, работающему в сфере доrrолнительного образования,

в его профессионалъной деятельности необходимы следующие знаниrI и
навыки:

о }моние читатъ с листа фортепианную партию любой сложности;
. играя аккомпанемент, Видеть И ясно Представлять Партию солиста

(коллектива), заранее улавливая индивиду€tJIъное своеобразие его

националъному
звукоизвлечение,
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a

a

трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать
наиболее яркому его выражению;
владение навыками игры в ансамбле;

умение выстроитъ единый исполнителъский замысел с партнером;

умение транспонироватъ текст средней трудности, что необходимо при
игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокапистами и
хором;
знание особенностей игры на
народного оркестра, умение

инструментах симфонического и
правильно соотносить звr{ание

фортепиано с различными штрихами и тембрами этих инструмеЕтов;
знание основных дирижерских жестов и приемов;
знание основ,вок€UIа, дыхания, артикуJUIции, нюансировки;
чутко реагировать на малейшие изменения темпа, настроения,
характера исполнения, в случае надобности быть готовым незаметно
подыгратъ мелодию;

умение подобрать мелодию и аккомпанемент.
Концертмейстер должен иметь большой и разнообразный регIертуар,

отражающий различные музык€lJIьные стили и жанры. Совершенствование -

отличительн€lя черта любого концертмейстера, который проявляет интерес к
новой музыке, знакомится с rrартитурой тех или иных произведений, слушает
их в записи и в живом исполнении. Концертмейстеру нелъзя упускать случая
практиЕIески соприкоснуться с р€вличными жанрами исполнителъского
искусства. Все это способствует его профессион€tльному росту и мастерству.

Специфика деятельности концертмейстера состоит в том, что он не
солирует, а является одним из участников музыкgLльного действия. Ему
приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнителъской
манере солиста, дирижера, сохраняя IIри этом свою индивиду€Lльностъ.
1.3. Психологические особенности ансамблевого исполнительства
При сравнении концертмеистера и пианиста_солиста ценность первого

под сомнение с точки зрениrI критериев исполнительскогонередко ставится
мастерства.

a

a

a

Пр" высокой практической востребованности в .концертмейстерах, имеет
место неопределённостъ типоJIогического статуса профессии, поскопьк}a,
совмещая педагогические и исполнительские функции, концертмейстер,
образно говоря, ((сидит между двумя стулъями).

Слоrкность определения критериев профессион€tJIьного мастерства
объясняется феноменалъЕостью главного качества, которым непременно
должен обладать концертмейстер, интуицией, которую также именуют
чутьём, тактом, (концертмейстерской жилкой>>. Каждому человеку, чья
деятельность связана с высоким уровнем координации действий в группе:

1-9?команде футболистов, операционной бригаде, актёрам на сцене - хорошо
знакомо понrIтие единого психоэмоцион€Lпьного, прля, обеспечивающего
взаимопонимание и синхронизирующего процесс совместной работы.



На занятиях концертмейстеры встречаются с. _обучающимися _ дJIя _ _ __ _

совместных репотиций и стремятся как можно полнее понять, услышаТЬ,
гIочувствоватъ солистов. При этом психическая энергиlI их действий
объединяется, порожд€Lýt единое психоэмоцион€tльное, поле. ПоДОбНЫй

уровень взаимодействия может быть продемонстрирован концертМеЙСтеРОМ

с необходимой для профессии развитой интуиццей при минимуме
совместных репет итдий.

Концертмейстер дол}кен обладать вниманием особого рода. Оно
многоплоскостное. Его надо расrrределить не толъко между двумя
собственными руками, но и относить к солисту или коллективу и дирижеру _

главному действующему лицу. Все это должно восприниматься целостно и
требует огромной затраты душевньIх и физических сил.

Быстрота реакции, мобилъностъ, воля и самообладание
важными составляющими в профессионалъной

также являются
деятепьности

концертмейстера. Если обу"rающийся на концерте, экзамене забыл или
перепутап музык€tльный текст, концертмейстер не должен прекращать игру,
он вовремя подхватит солиста и поможет довести произведение до конца.
Остановка ицры концертмейстера равносильна проваJIу выступления.
|.4, Чтение с листа как показатель профессиональной мобильносТи
концертмейстера. Воспитание навыка быстрой ориентировки в факryре
фортепиаЕного аккомпанемента

В уrебной практике требуется быстрота ориентировки в нотнОм тексте,
чуткость и внимание к фразировке солиста, умение охватить характер и
настроение произведения. Пианист-солист выносит на сцену прочно
въryченные lrроизведениJI. Концертмейстер же в силу специфики своей

деятельности иногда не имеет достаточно времени на детапьную работу. А
порой выходит на концертную эстраду, читая с листа незнакомое
произведение. Приобретается данный навык благодаря реryлярному чтению
нот с листа.

Прочтению предшествует визу€tльное ознакомление с нотным текстом.
Концертмейстер должен быстро понять художественныЙ сМысл
произведения, самое характерное в его содержа$ии; необходимо хорошо
ориентироватъся в форме, гармонической и метроритмической структуре
сочинения, уметь отделить главное от второстепенного. Тогда появляется
возможность читатъ текст не "нота за нотой", а крупными звуковыми
комплексами. В lтсихологии такое явление н€lзывается целостным или
синтетическим восприятием. I]ель данного навыка в умении сразу понrIть
структуру произведения, художественную идею и, соответственно его темгI,
характер, наrrравленность образного развития, темброво - динамическое
решение.

Аккомпанируя солисту, читая произведение с листа, концертмейстер

расчленяет фортепианную фактуру, оставляя самое необходимое, особенно в
ситуации "когда руки не идут". Это главным образом ритмический и
гармонический план, а мелодическая линиrt, как правило, звучит в партии



солиста. Чащё всего в музыкЕ}лъной практике пользуются такими вариантами

упрощения фактуры: снятие подголосков, украшений, удвоений, отказ от

каких_либо сложных гармонических фиryраций. В связи с этим
концертмейстер должен владетъ навыками зрителъного и слухового охвата
всей партии. Трудно бывает тем пианистам, которые судорожно цепляются
за все ноты, пытаясь исполнитъ всю фактуру. "Максимум музыки и минимум
нот", - говорят опытные пианисты. Пр" чтении аккордовой фактуры важныМ
моментом является точная зрительная фиксация тех нот, которые при смене
гармонии остаются в следующем аккорде, т.к. они закрепляют паJIЬцы

пианиста в опредепенном диапазоне клавиатуры, и уже вокруг них идет
варьирование основного текста. Решающим условием непрерывногО И

вырЕвительного исполнения по нотам является способностъ предугадыватЬ
его вариантные изменения.

навык чтениrI с листа трехстрочной и многострочной партитуры
стадий постепенного охвата трехстрочнойформируется из нескольких

партитуры:
о игр&ются толъко сольная и басовая партии;
о исполняется вся трехстрочная партитура, но не буквально, а путем

приспособления расположений аккордов к возможностям своих рук.
Иногда меняется последователъность звуков, снимаются удвоения, при
этом сохраняется звуковой состав аккордов и гармоническое р€tзвитие в

целом;
о пи&нист внимателъно читает поэтический текст, затем играет одну

лишь вокальную строчку, подгIевая слова или ритмично их
проговаривая. При этом надо запомнить, в каких местах располагаются
цезуры (чтобы певец взял дыхание), гдо возникнут замедления,

ускорения, кульминация.
Приступая к и|ре, концертмейстер смотрит и слышит немного вrrеред, хотя
бы на 1-2 такта, чтобы реальное звучание шло как бы вслед за зрителъным и
внутренним сJIуховым восllриятием нотного текста.

Чтение с листа не тождественно разбору произведениrI, оно означает
вIIолне художественное исполнение сршу, без подготовки. Овладение
навыками чтения с листа связано с р€ввитием не только внутреннего слуха,
но и музыкаJIьного сознания, анаJIитических споеобностей. Важно быстро
понять художественный смысл произведения, уловить самое характерное в
его содержании, чтобы ярче раскрытъ музыкЕ}JIъный образ.
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2.1. Работа концертмейстера
специальностей

Работая с вок€tлистами, мы по опыту работы в Межшкольном
Эстетическом Щентре, подходим индивиду€tJIьно к каждому исполнителю,

учитывая степень творческой активности обуlающегося, состояние его
певческого аппарата.

На первом уроке мы демонстрируем новое произведение, исполнrIя его
несколько раз. В этом слуrае пианист может проинтонироватъ голосом
вокЕlльную партию, аккомпанируя себе, или воспроизводит вок€tльную
партию на фортепиано вместе с аккомпанементом (при этом необязательно
исполнятъ всю фактуру). Важно сразу объяснить замысел композитора,

увлечъ и заинтересоватъ певца.
Юному вок€uIисту необходимо шропеть мелодию нотами или голосом,

следует выполнrIть эту работу последователъно, по фразам.
Концертмейстер, работая не первый годl должен уже понимать

сгrецифику работы с вок€tпистами и обращать внимание на следующие
моменты:

о ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВеДеНИЯ ПеВЦОМ ЗВУКОВЫСОТНОГО И РИТМИЧеСКОГО

рисунка мелодии;
r щOлесообразнаярасстановкадыхания;
. Прочтение Поэтического Текста;
о Четк&я Дикция и артикупяция;
о щин?-микаи балансировка звука.

Причины неточной интонации различны. Это мо}кет бытъ отсутствие
определенных вок€tJIьных навьlков, недостаточно развитый слух, физическое
состояние обучающегося в день урока. Необходимо укшать на
интонационные ошибки в воспроизведении мелодии и помочь устранить их.

Для этого полезно проследитъ гармоническую последовательностъ в
аккомпанементе и соотношение ее с вок€tльной мелодией.

Юные певцы нередко небрежно относятся к ритмическому рисунку
мелодии, что соответственно искажает худож9ственный замысел
композитора. Полезно предложить обучающемуся исполнить мелодию
целиком или конкретную фр*у, одновременно тактируя (хлопая в ладоши)
ипи дирижируя. Концертмейстер при этом помогает вокаJIисту, играя партию
аккомпанемента аккордами, сохраняя IIульс произведения.

С точки зрениrt агогики внимание концертмейстера наrrравлено на
взятие дыханиrI обуlающимся, ферматы, tenuto, паузы. Щопустимо при
исполнении длинньж нот вокапистом слегка ускорять темп в сопровождении.
L{епесообразно отметить в фортепианной партии цезуры (взятие дыхания).

Основу содержаниrI вок€шъного произведения составляет поэтический
текст, поэтому необходимо обратить внимание обуrающегося на его
вдумчивое прочтение с верными логическими ударениями, смысловыми
паузами. При этом не забывать, что в работе над фразировкой целесообразно
идти от музыкаJIьного содержания. Важно выявить наиболее значителiные



фразы, определитъ кулъминацию и помнитъ, что слово должно быть не
только хорошо произнесено, но и "окрашено" настроением всего
произведениJI. ,Щонесение до слушателей поэтического текста зависцт от
дикции вокаJIиста _ произношения гласных и согласных, которая в свою
очередь зависит от подвижности артикуляционного аппарата rrевца (por,
губы, язык, мягкое и твёрдое нёбо).

Необходимо rrомогать вок€lJIисту правильно распределять силу звука на
протяжении всей песни или романса. Следует объяснитъ, как постепенно
готовить кульминацию, не допуская динамического предела в низком и
среднем регистрах. Вредны пробы высоких нот, если обуlающийся еще не
готов к ним, так как нерацион€lJIьная певческая нагрузка розрутттдбщим
образом действует на голосовой аппарат, переутомляя его. Концертмейстер
доJIжен r{итыватъ, что от точно найденной фортепианной звучности зависит
и зв}п{ание солиста. Выразительное, тонкое исполнение фортепианной
фактуры при)лIает солиста к правильному звуковедению, оберегает его от

форсированного звука.
2.2. На занятиях хора

Среди концертмейстерских с[еци€lJIизаций деятельность
концертмейстера хора является наиболее трудоемкой. Концертмейстер хора

работает с солистами, коллективом и его группами; он имеет дело с хоровой
партитурой; работает с клавирной версией оркестровой партии; он подчинен

Работая в сфере догtолнительного образования, мы выделяем несколько
этапов работы концертмейстера над фортепианной партией в произведениях
для хора:

о первоначалъный анаJIиз произведения, проигрывание целиком - с
совмещением вок€lJIьнъж и фортепианной партий;

a

о

a

a

выr{ивание своей партии и хоровой партитуры;

репетиционный процесс в ансамбле с хором;
воплощение музык€tльно-исполнителъского
исполнении.

Перед тем как выйти к хору с новым произведением, обязательно
знакомимся с ним во внеурочное время. У каждого концертмейстера естъ
своя методика. Мы рекомендуем сыгратъ вок€lлъные партии в совмещенном
виде на рояле, а также ознакомиться с каждой гlартией отдельно путем
интонированиrI ее голосом.

Задача пианиста - увлечь и заинтересовать хористов при первом
исполнении хорового сочинения. Играть партитуру нужно так, чтобы
максим€}JIъно приблизить звучание инструмента к хоровой звучности.

Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться
основным вок€tльно-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение,
штрихи, соблюдение цезур для взятия дыхания). Умение (проIIеть) на

правильное определение темпа, динамическое разнообразие;

замысла в концертном



фортепиано мелодию является свидетельством маQтерства, а способность
исполнить каждую партию хора своим, только этой партии присущим
тембром зависит от степени вообрахtения концертмейстера и, не в
последнюю очередь, от его любви к голосам, к хору. Это поможет хористам
понять сущностъ нового произведения. Здесь не обойтиоь без навыков
беглого чтения хоровой партитуры с листа, а также без умения совместить
хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении.

Одним из важных навыков концертмейстера хора является умение
игратъ ((под руку), то естъ способностъ понимать дирижерские жесты и
намерения. Для этого концертмейстеру необходимо ознакомиться с
основными приемами дирижирования, с 2-х, З-х, 4-х дольными сетками, с
понrIтиями <<ауфтакта>, ((точки>, ((снlIтие звука), а также знатъ, какими
жестами изображаются штрихи и оттенки.

Звуковой оаланс с хором, солистом и с отделъными партиrIми - это

р€lзные балансы. Концертмейстер, работающий с хором, должен учитывать,
Звуковой баланс

что любой хоровой коллектив обладает возможностями, намного
превосходящими возможности одного певца и по динамике, и IIо

гармонической насыщенности, а потому и игра концертмейстера доцжна
бытъ значительно более рельефной и эмоцион€tJIьно насыщенной.

В повседневной практике концертмейстер имеет дело с тремя видами
нотного текста, а именно с текстами для хора, а сареllа; текстами
произведений, написанных для хора и фортепиано; текстами переложений
произведений дJuI хора с оркестром, т.е. с клавирами. Необходим
дифференцированный подход к каждому из видов нотного текста.
Концертмейстер должен наладить особую ду(овную связь с,хормейстером и
всецело р€вделить с ним ответственность за те или иные аспекты
интерпретации. Стремление объединиться в творческих устремлениях с
партнером, будъ то вокалист, дирижер или хоровой ансамбль - одно из
главных условий успешного ансамбля. По мнению Е.Шендеровича,
<<удобство, которое обеспечивает солисту чуткий партнер-аккомпаниатор,
обладающий болъшим ансамблевым опытом, - это основное условие для

Особенностъю работы в классе струнных смычковых инструментов является

раннее приобщение юных скрипачей и виолончелистов к ансамблевому
музицированию, так как их репертуар от начапьных до выгryскных кJIассов
строится в основном на работе с концертмейстером.
Работая с солистами-инструмент€lJIистами, мы обращаем внимание на
следующие аспекты:

о Точность Воспроизведения солистом Звуковысотного рисункамелодии;
согласованностъ штрихов и фразировки;
синхр онно сть звуч ания (единство темпоритма) ;

сбалансированное зв)лIание (единство динамики);

a

a

a
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. единствоинтерпретации.
Задача концертмейстера - совместно с преподавателем подготовить

обуrающегося к концертному выступлению. Сначала партия разбирается,
исполняется фрагментарно, затем подряд от начала до конца (репетиционно).
Если обl^rающийся на стадии рЕвучивания пьесы теряет контроль над
интонацией, пианист может поды|рать мелодию, как это делается в

вокаJIьных классах. Это помогает скрипачу слышать чистую интонацию и
добиваться её на своём инструменте, контролируя расстояние между
папьцами при взятии того или иного звука.

Концертмейстер долхtен внимательно спушать партию скрипача И

старатъся воплощать в своей игре его штриховые особенности. Здесъ есть
свои нюансы.

особое место
слабее, чем взятые
педалью. Detache, в
движениrIми смычка
имеет специаJIьного

занимает pizzicato. Звуки pizzicato неизбежно будут
смычком. В этом случае уместно пользоватъся левой
отличие от'связного legato, исполняется отдельными

со сменой направлениrI на каждом звуке. Этот прием не
обозначения, обычно на него ук€lзывает отсутствие лиг

над нотами. Звучание этого штриха зависит от того, берется оно всем
смычком, большей или менъшей его частью, медленно или быстро. У
пианистов этому штриху соответствует прием non legato, исfIолняемый с
опорой всей руки. Разнохарактерные приемы . staccato ан€LJIOгичны

фортепианным, но имеют специальные обозначения: spiccato, sautille, mаrtlе
и другие. Имитируя штрихи скрипки и виолончели, пианист должен с особой
тщательностъю использоватъ педаль. Нркно точно следоватъ фразировке
солиста. Его исполнительское дыхание, развитие темы на crescendo и
diminuendo, ritenuto при подходе к куJIьминации должно быть согласовано с

партией фортепиано.
Щелостность и законченностъ исполнения в ансамбле зависит от темпо

ритма. Нарушение синхронности искажает художественный замысеJI
произведения. Необходимо держать взятый темп, легко перекJIючаться на
новый, иметь (темповую память)> дJuI возвращения к первоначалъному
темпу. Концертмейстер в ансамбле с солистами . инструмент€tлистами
выполняет функцию дирижера, он не толъко аккомпанирует партнеру, но и
ведет за собой, направляя общее движение. Существенно впияют на
синхронностъ в ансамбле фактурные трудности в rrартии об1.,rающегося,
такие, как:

о двоЙные ноты (на их озвучивание тратится BpeMrI, что приводит к
замедлению темпа);

о ломоные аккорды (начало аккорда берется за счет предыдущей доли,
поэтому игратъ сопровождение надо немного позже, чтобы не

разойтись с солистом в тексте);

флажолет - своеобразный высокий звук, извлекаемый особым способом
(нередко обl"rающиеся берут его с опозданием, поэтому пианист не

должен спешить и играть свою партию тише);

1].



. длинные ноты (зависят от умениrI обу^rающегося вести смычок,
которого обычно не хватает: если он недодерживает или сокращает

длинные ноты во время пауз у фортепиано, то концертмейстер
временно заполняет паузу аккордами; если длинная нота звrIит в
конце кантилены, то концертмейстеру не стоит ускорять темп, а лучше
спокойно дои|рать свою партию до конца).

Что касается динамической стороны ансамбJuI с юным солистом, то здесъ
следует обращатъ внимание на соблюдение звукового баланса.
Концертмейстер должен уметь остатъся (в тени солистD), соизмеряя свою
игру со звуковыми и эмоционЕtпьными возможностями обучающегося,
которые зависят от его музыкаJIьности, технической оснащенности и
инструмента, на котором он играет. В произведеhиях, где партиlI рояля
является типично аккомпанирующей, солист всегда играет ведущую ролъ, и,
наоборот, если основная мелодиrI звr{ит у фортепиано, пианист выходит на
первый план.

Некоторые произведениrI строятся по принципу ди€IJIога, где оба
партнера равноправны. В этом сJryчае концертмейстеру надо развивать
творческое воображение, чтобы "разбудитъ" солиста, добиваясъ подобных
красочных интересных решений от него.

Совместная игра концертмейстера с солистом или солистами отличается
от сольной тем, что общий план и все детаJIи интерпретации являются
плодом раздумий и творческой фантазии нескольких исполнителей и

ре€tлизуются их объединенными усилиями. Д.Ф. Ойстрах писzLл о том, что
ансамблевая игра доставляет удовольствие не только слушателям, но, в
первую очередь, и самим исполнителям, и должна сопровождать музыканта в
течение всей его жизни.
2.4, В классе духовых иIIструментов

Особенностью работы концертмейстера в классе духовых инструментов
явJuIется понимание специфики каждого инструмента в отделъности.

.Щу<овые инструменты делятся на группы деревянных духовых и медных
инструментов. К группе деревянных духовых относятся: флейта, гобой,
кJIарнет, фагот, саксофон. Флейта обладает самым высоким в своей группе
звуком и превосходит другие инструменты по техническим возможностям.
Учитывая болъшие виртуозные возможЕости флейты, концертмейстеру
важно иметъ тонкую слуховую ориентацию, так как их возможностъ
превышает подвижность человеческого голоса. Гобой самый заметный
инструмент по колористической особенности звуча,ния, л)чше всего звr{ит в
среднем регистре. У кларнета тембр более открытый, бархатистый, грудной.

При исполнении в низком регистре от исполнителя требуется очень
мягкая иIро, фортепиано в этом случае должно звучать очень деликатно.
Фагот наиболее низкий по тембру из деревянных духовых, в разных
регистрах звучит по_разному, от этого меняется и громкостъ зв)п{ания.
Саксофон имеет широкий диапазон звучания, тембр мягкийо певучий, но
энергичный, обладает большой силой звука.
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тромбон, туба. Валторна обладает звуками болъшой силы, но звук не такой
открытый и звонкий, как у других медных инструментов. Труба - самый
яркий по тембру инструмент, большой силы и яркости достигает в верхнем

регистре. Зву.rность тромбона велика, тембр меняется от мрачного характера
к более мужественному и светлому по мере повышения звука. Самый
инструмент из группы медных духовых с суровым тембром звука - туба

К группе медных духовых инструментов отно_qятся валторна, труба,

низкии

Игра с тубой представJuIет особую сложностъ, так как звучание находится на
пределе слуховой дифференциации, поэтому
исполнение баоов.

требуется осторожное

Основополагающим фактором работы с обучающимися

принимать во внимание моменты взятия дыхания rIри фразировке. Также
необходимо контролироватъ частоту строя духового инструмента с учетом
р€вогрева.

В работе с медными духовыми инструментами есть свои особенности.
Они касаются нестандартного типа настройки (несовпадение соотношения

реального звучания и нотной записи). .Щля настройки обычно используется
нота до, то есть концертмейстер должен дать для настройки си-бемоль.
Разуrивая с учащимся его rrартию, концертмейстер должен транспонировать
ее в ре€tльно зв}п{ащую ToH€L[bHocTb. Особенностъ медных инструментов
закJIючается в использовании мундштукa' следовательно, прерывания
воздушного столбаза счет напряжения ryб исполнителя. .Щля того чтобы не

допустить перенапряжения ryб, требуется разогрев мышц губ гIутем

р€tзыгрывания _ исполнения длинных нот, гамм и арпеджи0, занятия должны
проходитъ сц)ого регламентировано.

Конструкция медных духовых инструментов (широкий воздупrный
столб, большой раструб, особый сплав металла) такова, что они имеют самое

понимание организации дыхания. При аккомпанементе
инструментам пианист должен }пIитывать возможности аппарата

мощное звучание из всей группы духовых инструментов. Как
отличается насыщенной

является
духовым

солиста и

правило,

фортепианная партия для них фактурой,
динамичностью и требует хорошей технической оснащенности и регулярного
поддерживания пианистической формы.

,Щуховые инструменты одноголосны по своей природе, поэтому на
концертмейстера ложится важная роль: донести до учащегося основные
гармонические и тембровые звrIания. Очень важно воспитать в
обучающемся умение слышатъ и контролироватъ голос и интонацию своего
инструмеЕтq а также слышать сопровождающую партию. Здесь важна
творческая инициатива концертмейстера, который не просто сопровождает
инструмент, но и помогает правильно понятъ структуру и композицию
данного произведения, глубже вникнуть в смысл композиторского замысла.

При знакомстве с произведением имеет смысл проиграть обе rrартии с

упрощением фортепианной фактуры, оставляя гармоническую основу. Часто
аккомпанемент дJuI духовых инструментов изобилует виртуозными



пасса}ками, двойными нотами,
требует реryлярной работы
навыков.
2.5,В классе народньш инструментов (домрао балалайка)

Концертмейстер должен уделять большое внимание звукоизвлечению на

фортепиано, работая с исполнитеJIями на струнных народных инстрУМенТаХ.
Д также учитывает особенности их тембров, Чтобы сохранить ЗвУКОВОе

единство ансамбля, нам, концертмейстерам, часто
исполнителъские приемы и штрихи народньж
балалайки), облегчая фактуру и исполъзуя многообразие пианисТиЧескСГО
туше.

Все многообразие приемов игры
способах звукоизвлечения: ударном и

ударную природу
переменные удары,
щипковым приемам
указанных выше, существует комбинированный способ звукообразования,
который закJIючает в себя эJIементы удара и щиrrка. К нему относяТСя
гитарные приемы, вибрато и болъшм дробь. наиболъшей трудностьЮ ДЛя

концертмейстера является исполнение с балалайкой приемов ицры гЛисСанДО,

где важно умение учащегося своевременно подойти к завершающиМ ЗВУКаМ И

четко их зафиксировать, а концертмейстеру услышатъ этот момент. .Щля тОГО,

чтобы выстроить звуковой баланс, необходимо частое использование левоЙ
педаJIи.

Особенностью игры на домре является исполъзование медиатора. Звуки
на домре извлекаются равномерными по силе ударами медиатора по струне.
Основные приемы: одинарные, двойные удары, тремоло. Кроме того,
используются специфические приемы: пиццикато, вибрато, дробъ,

подставкой и даже без определенной высоты.
ПередвижениrI руки солиста по грифу, смена -rp"*u, взятие медиатора

требует времени. Концертмейстер должен чувствовать момент атаки звука на

домре и балалайке, также следует )цитывать динамические возможности
инструментов, имеющих ударно-щипковую природу звукоизвлечения. В
процессе работы с r{ащимися возникают проблемы, связанные с

обработок русских народных песен. Многие из обработок построены по
принципу возрастания темпа к концу произведения. Часто роль смены темпа
поручается концертмейстеру. Здесъ важно задать правильный темп в
следующем разделе, а также уметъ поддержать это нарастание, чlобы
обl"rающийся шел за концертмейстером. Для гармоничного рzlзвития,

аккордовыми последователъностями. Все это
над сOвершенствованием шианистических

приходится имитировать
инструментов (домры и

звукообразованIzuI.

на балалайке
щипковом. К

относятся:

основано
приемам,
бряцание,

на двух
имеющим
тремоло,

сколъжение медиатора по струнам, флажолеты. Тембровая
измеIUIется от положения рук на инструменте: у подставки, на

пиццикато, удар большим п€tjlъцем правой руки. К
относятся: пиццикато, подцеп, дроби, вибрато. Кроме

окраска
грифе, за

недостаточным освоением приемов и|ры, от чего
темпа и ансамбля с концертмейстером.

Исполнительский репертуар отличается

может зависеть единство

большим количеством
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Обlлlающегося классах народньж инструмеЕтов, используются
произведения мировой классики, фортепианнаrt партия которьгх зачастую
IIерегружена факryрно требует более прозрачного исполнения.
Использование правой rrедали в этом слг{ае должно бытъ ограничено (чаще
только для обозначения сильных долей и акцентов).
2.б. Роль концертных выступленийо проблема сценического волнения

Обучающимся приходится очень часто выступать перед аудиторией на
зачетах, академических, классных концерт€lх, экзаменах, конкурсах,

фестивалях. Поэтому одним'из самых существенных моментов является его
поведение на эстраде, сценическое самочувствие. Вся работа, которая велась
обучающимся над музыкапьным произведением в классе и дома, rrроходит
((испытание на rrрочность) в условиях публичного выступлениrt; толъко оно
определяет меру выученности матери€lJIа, степень одаренности ребенка, его
психологическую устойчивость и многое другое.

Исполнителъское поведение требует особого воспитания.
Немаловажную ролъ для выступлений на эстраде играют rrервые
выстугIления обуlающегося. Начинать можно с классных концертов,

учитывая, что дети младшего возраста с удоволъствием играют перед своими
сверстниками и родителями, практически не волнуясъ. Важно понимать, что
состояние, которое имеЕуют "концертным или эстрадным" волнением,
явление положительного порядка. Педагоги совместно с концертмейстерами
так ведут уlебный процесс, чтобы обучающиiтся восприним€uI выступление
как награду за труд, праздничный процесс, а не повинностъ. Неудачное
выступление на концерте может стать "психологической травмой",
нарушающей дальнейшее lrродвижение обулающегося.

За много лет работы в сфере дополнительного образования, мы
науrились изучать личностные особенности обучающегося, отрицательные и
положительные стороны его психики, характера, эмоционаJIьно - волевои
сферы. И определятъ тип темперамента обучающегося.

Особо стоит остановитъся на концертных и экзаменационных
выступлениях rrианиста с обу"rающимися - солистами. Выйдя на сцену,
концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего младшего
партнера, если они начинают одновременно. Нужно как можно раньше, еще в
классе, научить rIащегося показывать концертмейстеру начало игры. Иногда
пианисту бывает необходимо самому пок€}зать встуrrление, но делать это
надо в порядке исключения. Обуrающпйся, который привык к

Концертмейстеру не следует диктовать свою волю солисту во время
концертного исполнениrI, задавая и выдерживая жесткий темп и ритм.
Концертмейстер и педагог должны стремиться .выявитъ инициативу
обуrающегося.
<Императивные) исполнения в классе допустимы лишь как средство
эмоционально разбудитъ обучающегося.
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очень распространенным недостатком ученической и|ры явJIяется

(спотыкание)), и концертмейстер допжен быть к нему готов: знать, в каком

месте текста он сейчас играет, 11омочь сделать эту погрешность менее

незаметной. Более каверзной явJuIется другая типично детская ошибка.

пропустив несколъко тактов, (1добросовестный> обуrающийся возвращается

нйаь чтобы сыграть все пропущеннье. опытный концертмейстер может

растерятъся от такой неожиданности, но с течением времени вырабатывается

внимание к тексту и способность сохранять ансамблъ с обучающимся,

несмотря на любые сюрпризы. Иногда даже способный обучающийся может

запутаться в тексте и останавливается. Во избежание такой ситуации лrIше
обгьваривать до концерта, с каких мест может бытъ возобновлено

исполнение.
концертмейстер хора часто окЕlзывается В ситуации, когда нет

возможности репетироватъ в концертном з€Lле накануне выступлениrI, и

пианисТ вынужден приспосабливаться к акустике заJIа, ЗВ}пIанию хора и

рояля прямо во BpeMrI выступления. В этом слr{ае концертмейстеру

необходимо проявитъ исrrолнителъскую волю, мобилизоватъ свое внимание,

контролироватъ звуковой баланс и сохранитъ свободу "пальцевую" и

''умсЪвенrrуa". Успех выступлениrI зависит от предварительной домашней

работы концертмеЙстера, которую Еужно рассматривать, как повседневный,

'""П;Тfu"fffi!ffr#r ТJ*r"rений велика. ,.щпя обlлrающихся они носят

воспитателъный характер, заставляют проявлять характер и волю,

концентрируют внимание и самоконтролъ. ",щаже если они не станут

артистами, то на родителъских и академических концертах они почувствуют

.u""urur"ающий дух сцены, они будут заниматъся, гордиться собой, им будет

к чему стремитъся д€tлъше, - говорил Л.БаренбоЙм, - познать артистическое

самочувствие rrолезно всем, это пригодится в любой работе>>. Для
концертмейстеров ропъ концертных выступлений не менее значима. Чем

чаще он музицирует на эстраде, тем менъше у него страх перед аудиторией,

боязнь ошибиться, забыть ноты. остановка итры концертмейстера

равносильна проваIry.
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заключение

Работа концертмейстера в сфере дополнителъного образования

заключает в себе ,"ор"aспую деятелъность, которая проявляется в работе с

обучающимися любых специutльностей,
мастерство концертмейстера требует от пианиста разностороннего

музыкапъно-исполнительского дарования) артистизма, владени,{ ансамблевой

техникой, навыками чтениrI с листа и транспонирования.

Для педагога концертмейстер - прав€Lя рука и первый помощник,

музыкulльный единомышленник.
Для солиста (певца и иЕструменталиста) концертмейстер - партнер,

1томогающий созданию и воплощению единого художественного образа,

полноценная профессионаJIьнаJI деятельность концертмейстера предполагает

наJIичие у него комплекса психологиrIеских качеств личности: болъшого

объема внимания и памrIти, высокой работоспособности, мобильности

реакции и находчивости в неожиданных ситуациях, выдержки и воли,

rrедагогического такта и чуткости, увлеченности и любви к своей работе,

концертмейстер - это призвание, которое по своему предн€lзначению

сродни труду шедагога. Работа концертмейстера уник€lJIъна и увлекательна,

егО ролЬ в учебЕоМ процессе обуrения в дополнительном образовании

неоспоримо велика.
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рЕцЕнзия
}Ia метOдрIческук) ра:}работку

кOнцертмейстерOв лOпOлнительнOг0 0бразOвания
МАОУ /ЦО МЭЦ

Виговской И.П. и Роденко Н.Б.
<<Особенности полбора репертуара концертмейстером

в классе хореографии>>

методичоская разработка, выполненная концертмейстерами
МЭЦ Виговской И.П, и Роденко Н,Б., опирается на многолетний

опыт работы в их профессиональной деятельности и посвящена вu,кнейшим
аспектам работ,ы концертмейс,гера в I{лассе хореографии

В первой части авторы разрirбо,гt<и полрсlбr-rо ос,I,анаtsJIивilеl,Qя на

профессионаJlьных обя:заннос,гltх Korl цер,гмейст,ераi: э,l^о trспосредс'I'RеIl tI0

работ,а над музык?льFIыN,I сOпрово)кltением урока хореогра(lии и гIl]авилlltl()I'()

планироt}ания са]\4их :загt:tт,ий t] кJIасOе хOреогра(lии.

flалее" Rо I]торой .tаст-и, ?tt},l,оры укzlзываlк)1, tIa сIIеIlис|lикlz l'аt-lцсt]аJlьttой

терм[rноЛогии, :]нitние l{оl,орой необхсl/-tlамсl, ,I,I,об1,1 Il()liИма,IЬ () KaK()N/i

упраж}Iе1,Iии идёr, речь, 
'I'aK ,llce кOtIцсрl,мейсr,еру ttсtlбхtlдим() :]1-1Ll'I,b, l(i]K 'I'(),

или иное упра)кl]ение исп()лI{rlетсrl, ,rтобы .tёт,ксr преllстаRлять себе С'Ц)ук'ГУРУ

упражненияt, подбr4рая для нег0 музыкальt|ое произIзедение.'['ак>ке Zlв,I,()[)ы

показывают I(ри,герии прzIIзильного псlдбора репертуара /1ля рilз[lых t}иltсlв

упрitх(нений, применяемых l{a :]iiня,гиr|х хореографии
Авторы

поjrноценной
своеЙ методическоЙ разработке отмечают, что для

раб().l'ы В кЛассе хореографии концер,1,I\4ейс,гер /loJl)I(eLI

позаботиться о налиtIии разIJообразного м}зыкLlJtьно-иллlост,рационНОГо
мtlтериала, гJI?lвtIым критерие]\{ от,бора t(o],Opol,,O яt]ляеl,сrl c]'elletIl)

худо)I(еOтвеннtlй ценIlости исполгlяемой музLIки. ()браrшаlот,внимitние tl?t

IrOстребовilFIность cl,aLI/d:lp1,1{blx исполнительских l(atlecT,I] кОtlllер'гl\4ейст'еllа-

беглое r]тение с JIис,l,аt, своболнr)с вJlilllеtlие ],ехltикой l,раlIgгI()Зиl{LlИ, x()l)()lllc0

знание гармонии.
'Гак >lce в i\4e,1g/l[llleOKOii 1lазрабо,r,ке, tlв,lорilми I-1pc/-(с,I,itt}JleI]o обtttиРttОе

HoTFIoe прило)I(ение с подробнI)Iми примерirN{и Ili1 ра:знLIе t]илы угtllitllсttеttий
дJIr{ заниN,IаIощихся на ypoк?lx хореографии Hil }-liltlitльном этагIе,

/]анная методическая разработка заслу)I(иt}ает гIоло)I(и,геJIьной оцегttси и

NlIожет бы,гь использоI]ана I] кilчестве i\.tетодиtlеского пособия для N,IоJlо/tых

спеLtи;шiИстов-коНLtертмейстерOR, Псlмоilсет п()ня,l,Ь специфику дilI]tl()1,tr

направления исгlолни,Гельскоt,о мастеро],ва в области хОРеOr'РаС|lИИ, I(pYr

проблем и пути решения.

fiaT,a выдачи: 03,l 1 ,2022 г,

РецегI:зсгrт * преподаваl-еJlь R

Краонодарскоt,о м}зt,l Ka;I btl

им. Н.А. Римского-I(орса

вЕд
0т
икА

ffанная
мАоу до

Рецензия заверена:

тулу

LlepeltrcoB д,I',



муниципаJIьное автономное образовательное учреждение

дополнитепьного образования

<<Межшкопъный эстетический центр)

Методическая разработка
<<особенности подбора репертуара концертмейстером

в классе хореографип>

Составители концертмейстеры :

Роденко Н.Б.
Виговская И.П.

Краснодар 2022 г.
1



2.2. Принципы отбора музык€tпьного матери€lJI а для основных

упражнений классического экзерсиса у станка. .. 7

11

tz

13_54



концертмейстер является непосредственным помощникOм, auvлvlgIat\,]Yr

педагога. Зная характер, ритм и составные элементы (хореографию) уlебного

задания, он может предложить вниманию обуrающихся соответствующую

Введение

помощником, ассистентом

тему, тонаJIьность, динамикУ, рЕlзмер и акценты музык€IJIьII_ого произведения,

'jiй; iTou."r*y, создатъ эмоционаJIъную атмосферу урока, своим
lrттrтl\ \, TrTrY

музыкалъным сопровождением он помогает также р€tзвитию у них

эстетического восIIитания.
В работе концертмейстера всегДа ес,Iь uu,ьý,кIлDгl,Drl

Приходится работur, Ъ обуlающимися рЕlзного возраста (от начинающих
фоfттАтr4l пт-нLтY

всегда естъ объективные сложности.концертмейстера

школьников до выпускников), с педагогами разных танцевальных

направлений - "чрод"оЬ 
хореограф"", классического и современного танца,

наполнить музыкой каждое занятие, в соответствии с возрастом танцоров,

репертуаром данной возрастной катего рии и танцевальным направлением, не
Tii TnnrtTla а-wтлiт

"";,#;] fi;;т;"" - постоянное совершенствование, серьезный творческий

художественного вкуса.
'' ' Уarr." работы Ь общающимися во многом зависит от того, насколъко

правильно, вырЕlзитепъно и художественно пианист исполняет музыку,

доносит ее аодержание до обуrающихся. Ясная фразировка, яркие

ДинаМическиеконТрасТыпоМогаЮтДеТяМУслышаТЬМУЗыкУиоТраЗиТЬееВ
танцевальных д""*Ъ"-х. Музыка и таIIец в своем гармоничном единстве -

прекрасное средство р€lзвития эмоцион1пьной сферы детей, основа их

подход к работе.
1.1 Планирование работы копцертмейстера в классе хореографии,

программирует и планирует раб9ц в хореографических кпассах

педагог-Хор.о.р^ф. РабоТая кЪнцертмейстер_амИ в 9фере д:r_Iолнитепьного

образоuа"й" й.*-колъного Эстетического Центр6 , нам часто приходится

puborur" с несколькими педагогами, и чаще всего, и приходим уже на

готовуЮ программУ 
ле ч.{ебного ма,] lографиИ тоже

тематическое планирование уrебного материЕlла по хоре

делает педагог. После этого мы как концертмейстеры знакомимся с

,rроrрч*rой, и планом каждого года обуrения, и каждо11 :Tj]-,^ 
Ь, концертмейстера не зависит построение занятий, это решает

хореограф. Д 
"Ъ, 

*u*o"u бул., отдача, на каком эмоциональном уровне они

пройдут, во многом зависит от музыканта, от подобранной и предложенной

им музыки.
Технология подбора музыкальных произведенрIЙ, базируется на знаниях

концертмейстера системно-хореоцр афического образо вания и предполагает :

. Знание'школ и направлений танцевального искусства;

. знание траДиц"о"ri"r* форr и этапоВ Обl"rения детей хореографии;



знание форN{ построения занятий, обязателъных импровизационных_ _---

моментов;
. знание хореографической терминологии (в частности, на французском

языке);
к подбору музык€tпьных фрагментов предъявпяются требования по

следующим моментам:
. х8РактерУ;
.темпу] 

v __\_

. меТроритмУ (размер, акцентЫ и ритмический рисунок);

. форме музыкЕtJIьного произведения (одночастное, двухчастное,

трехчасТное, встУпление' заключение)' -п необходимоМузыку для сопровождения танцевЕrльных упражнени1

по1rолнять и разнообразить, руководствуясь эстетическими критериями,

чувством художественной меры. Постоянное зву{анте на уроках одного и

того же марша или в€tпьса ведет к механическому, не эмоционЕlпьному

выполнению упражЕений танцующими. Не желателъна и другая крайность:

слишком частая смена сопровождений рассеивает внимание уIащихся, не

способствует усвоению и запоминанию ими движений,

МетодыИприеМыМУзыкЕlпЬногоразВиТиянаУроках
хореографии
a наг
педагогом);
. словесный (педагог помогает понятъ содержание музыкапьного

произведения, побуждает воображение, способствует проявлению

творческой активности);
. практический (конкретная деятепъностъ в виде систематиче,9ких

упражнений).
Главная музыкальнчш мысль, зЕtложенная в произведении это

меподия, o."o"u музыки. Важнейший элемент музыки ритм, Так же

характерная особенностъ - чередование тяжелых звуков с более легкими -
это понятие метра в музыке. Темп как скорость В основе своей и в музыsо, и

в танце един. Все эти характеристики танцующие обуlающиеся допжны

знать, понимать, опредеп"ri. д это уже основы музыкальной црамоты, Ритм,

мелодия, м9тр, гармония, тембр _ в совокупности состаЕляют язык музыки, и

концертмейстер об1"lает как понимать его,

|-.2. основные этапы знакомства обучающихся с музыкаль,ёым

сопроВожДениемнаУрокахклассическогоИНароДно.сцениЧеского
экзерсиса

музык€lльным произведениемв первоначальном знакомстве с музыкадьным, IlрUуrsЕtrлgлlуr'Уlчr lvlDl

ставятим задачи: познакомитъ об1"lающихся с музык€шьными фрагментами,

наr{ить вслушиватъся и эмоционапъно откликаться на выраженные в них

чувства, уметь точно исполнять preparation во время вступлени,I,

В процессе освоения нового музык€lJIьного материала участвуют

слуховой, .р"r.пьный и двигательный ан€шизаторьJ. Поэтому материап



Дается В целостноМ ВиДе. Педагог_хореограф показыВает ДВиЖения п-оД_ -
музыкалъное сопр;вождение (первый этап - одно-Два занятия)' 

ч

формиро"urr. умений в области музыкЕtльного исполнения движении,

восприяТия музЫкаJIьногО сопровоЖдениЯ в единсТве 
_._lBj:,ниями, 

Здесь

стаВятсяЗаДачи:УМениеисполняТЬДВиженияВсоответстВиисхарактероМ
МУЗыки'ВосприяТиеипереДачанастроенияМУзыкиВДВижении.

Этот этап продолжается длительное время. Идет тщательная подборка

музыкаJIьного материztла для каждого движения классического и народно-

сценического экзерсиса в соответствии с предъявляемыми требованиями

(квадратность, р"й".r..кий рисунок, харЧ.р мелодии, н€шIичие затакта,

метроритr""""i". особенности, темп, размер)

- образование и закрепление навыков, то естъ автоматизация способов

выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом,

ритмическим рисунком музык€tпьЕого фрагмента,,он. ставит следующие

задачи: эмоционЕrлъно-выразительное выполнение упражнений экзерсиса,

развитие самостоЯтельноЙ творчесКой актиВности обуlающихся, На,9том

этапе закрепляется все то, что отрабатывапось в процес,1:9r,"ияна втором

этапе. Слуховой и зрительный контропь подкреппяется двигатепьным,

основополагающими дисциплиЕами в хоре.ографии явпяются

классический и народно-сценический танец,

изуrение кJIассического танца обычно начинается с разrIивация

кJIассического экзерсиса, именно он занимает основную часть урока

(экзерсис у станка, на середине заJIа и allegro),

изуrение народно.сцонического танца так же начинается с изучения

экзерсиса у станка и на середине запа. Подбор музык€tJIъного матери€lла на

занятиях хореографии u.д.r." концертмеЙстером в соответствцg с

процраммными ф.бо"чrиями хореографа. Экзерсис у станка состоит из

конкретных упражне ний, к каждому из которых предъявляются свои

в начальный момент вырабатывается правильная координациJI

движений, постановка корпуса, головы, рук, р€}звивается щускулатура ног, В

процессе этих занятий они получают знания о ритмической организации,

размерах, музык€lлъных образах, которые они воплощают в танцах, этюдах,

в процессе работы происходит знакомство с музыкой и ритмическим

рисУнкоММарша'полъки'ВЕIJIъса'МЕlзУрки'полонеза,.Н8несложных
музыкЕlль""r* Ър"мерах. Щля разв ч|тия образного мышления подб"р""1,jлi:

бопьшие и не сложные дJUI восприятия музыкальные примеры, но очень

яркие по характеру и музыкапъ"ой o*pucke, благодаря ЧеIчtу обу, прослушав

данный музык€tльн"lt фрагмент, могли бы ооздать мини-этюд, или воплотитъ

конкретный образ под конкретно заданную муз,ьJк' (<<ОбезьянъD), <<Море

вопнуется))).
На следующем этапе обуrения, вновь

стЕlпкиВаютсясэТиМиТанцаМиилиДВиЖени,IМи'
музык€tлъном материапе.

обуlающиеся на уроках
но уже на более сложном



НатретъеМгоДУобуlенияхореоГрафиивводитсяклассиЧескийтанец'
который в дальнейшем является основой всех занятий танцами,

на первом году обуlения классическому танцу детям даются основные

началЬныепредстаВленияонеМиДелаетсяэтонаЗнакоМоМилинеспожноМ
музыкЕrjlъ"оN{ *ur.риаJIе, чтобы обуlающчу." было легче организоватъ свои

движения в соответствии с музыкой, ,Ща,пее комбинации усложняются,

успожняется музыка-пьный материаJI,

МУзыкальноесопроВожДениеВкЛассехореоГраф"'iоlТныбытъоченЬ
точныМ'четкоикачестВенноорганиЗоВанныМ,ТаккакотэТогозаВисит
музыкЕtльное разв итиеобуlающ"i.". Концертмейстер четко определяет для

себя задачи каждого ,.одuъбучениrl (как на уроках народно-сценического, так

и Еа уроках классического танца), а также проявитъ не сухое следование

рекоМенДацияМноТно-МУ.u,*-""",*пособийДляхореографии,а
индивидУаJIьно-творческий подход в подборе I\4узъ,щального оформления

занятий.
2.!. Принципы подбора музыкальных фрагментов

концертмейстеромДляУрокоВклассиЧескогоэкЗерсисаУпалки.
классический экзерсис на протяжении всего обучения имеет

определенный набоР элементОв, которЫе изу{аЮтсё и9,,гQда в год, но, по мере

усвоения, постоянно успожняются, комбинируются, Музыкальное

оформление занятий классического танца должно быть весьма разнообрЕвно

как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов часто мен,Iется в ходе урока,

Когда изучается новое движение или его отдельЕые элементы, ритм должен

быть простым, мелодия несложной, доступной. Quтgц4, в процессе работы,

музыкальный материап усложняется, усложняется ритмический рисунок

внутри такта, 
"ar"""ara" 

бор*u и размер музык€tJIьного фрагмента, особенно

Впрыжках,ИЛИприсоеДинениир€lЗличныхУпражненийВеДинУЮ
комбинацию. Помимо использовани,I нотного материаJIа, необходимы

музыкальные импровизации пианиста _

Музыкал"""rЁ фрагменты для классического экзерсиса, должны

обладать следующими свойствами:

- Квадратность
В начале очень важно, чтобы произведение можно было разбить на

квадраты. Это значит, что одно движение делается 4 раза: крестом-вперед, в

сторону, Еазад, в сторону. квадрат состоит из тактов в размере 2l4 или 4l4,B

дальнейШ.*, ,rО ,.рЁ оdрar.""я танцеВальной техники, темП ускоряется, но

квадратность остается.
на третъем году обуrения кпассикой это свойство уже не имеет такого

значения, как на первом, году, так как обуIающиеся выучивают упражнения

в чистом виде, а создаваемые комбинации становятся более сложными, и в

ниХ движениЯ моryТ изменятьсЯ не пО квадратУ, Здесъ берутся ý9лее

сложные размеры: й, BtB и Т.Д.э и исполъзуется более быстрый темп,

,Щля исполнения таких д""*.""й, KaK_Дdagio, tendus, Rond de jambe, Р&Г

terre, ритмический рисунок не имеет особого значения, но имеет значение



темп. Он должен быть медпенным, и мелодия должна быть лирической, так

как движения исполняются плавно и медленно. Для исполнения движения

battements tendus необходим четкиЙ ритмическиЙ риСУНОК, а ТаКЖе

присутсТвие синкопированного ритма. Исполнение этих движений идет в

быстроМ темпе восъмымИ нотами, В музыкаJIьных фрагментах должны
.rp".yi.rBoBaTb шестнадцатые и восьмые длительности (размер 2l4 пли 4l4

при NIедленном исполнении).
Заmакm.
JIrобой затакт имеет немаловажное значение в исполнении движения,

кроме того, он определяет темп всего упражнениrr. I\urла лi,rrrкtrпуrЕ

разуIIивается и исполняется на сильную долю, затакт не играет решающей

роли, так как они на этом этапе исполняются в медленном темпе по

*"члрчrч' на сильную долю (battements tendus, battements tendus jetes,

battements frappe). В даrrьнейшем же это качество иIрает немаJIоважIryю роль.
любой затакт, помимо того, что определяет темп упражнения, делает

музыкЕлпъный фрагмент более четким, активизирует упражнения, акцентируя

слабую долю. Затакт может быть использован во всех упражнениrIх, так как с

него легче начать исполнять движение.
Темповьtе u меmрuческuе особенносmu ,

размер 2/4 может употребляться для р€вличных упражнений. Но темп

исполнения и сама техника всегда различны. Battements tendus, battements

tendus jetes, battements frappes моryт исполнrIться в размере 2l4 в темпах

allegro, moderato. А упражнения battements fondues, plie, раssё раr terre - в

размере 2l4 в темпах adagio, lento. Rond de jamb раr,tеrrе можеТ исполняТься В

р*raрa ЗД, то есть, одно движение на 1 такт. Таким образом, темп

замедляется до adagio (или одно движение -полный круг - на 4 такта. То же

самое происходит и с размером 4/4. Темп в этом размере может на р€вличньIх

движениях варъироваться от lento до andanteno.

Меmр орumJуruч е с кuе о с о б е нно сmu
На начальном этапе мелкие дпительности моryт исполняться в 2 раза

дольше, но при этом характер мелодии не должен искажаться. По мере

выучивания движений темп ускоряется. На начальном этапе, когда идет

разуIивание движения, концертмейстер играет в медленном темпе, по мере

выrIиваниrI темп ускоряется. То же самое происходит с preparation и при

внесении в комбинацию поз.
2.2. Принципы отбора музыкального материала для основных

упраэIшений классического экзерсиса у станка.
перед начапом учебного года, специапьно для каждого упражнения, мы-

концертмейстеры Межшкольного Эстетического Щент.9а, подбираем

фрагменты произведений, учитывая ритм и темп.
Plie - размер 4l4, ЗД; музыка плавная, темп - moderato или adagio. Фрагмент

должен быть квадратным, н€Lпичие четного ритмического рисунка не имеет

значения. Желательно наличие затакта. Ритмическое разложение до более

длинных длительностей не требуется, так как в рt}змере 4l4 одно движение

определяет темп всего упражнения. Когда движение



делается на 1 такт. На это упражнение подбирается музыкЕlльный фрагмент

на 4l4 в модленном темпе.

Battements tendus - размер 2l4; характер музыки _ четкий, бодрый, темп

allegro ипи allegretto. Щля музык€lльного фрагмента желательна квадратность,

Большое значение имеет ритмический рисунок. Кроме того, имеет

значение возможностЬ метроритмического рЕlзложения. На начшtьном этапе

движение делаетс я на il4; 4tЦ 
" 

медленном темпе, затем gа 2l4 в быстром

темпе. Так же большое значение имеет затакт и его акцентирование для

точности испопнениrI и передачи характера движения,

Battements tendus jetes - ра:}мер )tц; i"*n - аllеgrо, четкий ритмический

рисунок (по возможности, .""*оrr"рованный), ударение на спабую долю, На

начальном этапе имеет значение квадратность, четкий ритм с акцентом на

<<п>. Налtичие затакта необходимо с начапьного момента изучения, Возможно

метроритмическое разложение до четверти. На .наF,.апьном этапе темп в

ра.Й.р. 2l4 меменный, затем быстрый,

Rond de jambe раr tеше - размер 2li,4l4,э/а;ХаРаКтер мелодии - плавньтй, темп

- andante. Метроритмическое р€tзложение требуется лишь_ на начапъном

этапе, если дч.r." размер 2l4 (если 4l4 - не обязатепъно). одно движение

делается в этом .ф"u" на 1 ,u*r, таким образом, замедJUIется темп, Еспи

подобран фрагмент'на2l4,то темп должен быть медленным, а если размер %

- более быстрым.
Battements fondues - размер 2/4 и 4l4; характер мелодии плавный, темпы -

adagio, largo и andbnte. 
-на 

начапъном этапе требуется квадратность,

офдaп."йп ритмический рисунок не имеет значения, возможен затакт.

метроритмическое разложение требуется на начальном этапе, если дается

р**.р 2l4 (если 4l4 - нет); в этом случае одно движение делается на 1 такт,

Battements frappes - р*r.р 2l4; темп - allegro, четкий и мелкий ритм,

Квадратность имеет значение лишъ на начаJIън,.gм этапе, Ритмический

рисунок желателен из мелких длительностей, л)п{ше на staccato, Возможно

напичие затакта. Разложение ритмичеоки требуется больше на начапhIIом

этапе, когда темп медленный, чем тогда, когда движение уже квыработано),

Дdаgiо размер 4l4, %; характер музыки плавный, спокойный, Темп

исполнен", *"до"нный. это упражнение вкJIючается в экзерсис на четвертом

году обучения вместо developpe,, Квалратность не имеет 'решающнго

значения, так же, как и ритмический рисунок. Наличие затакта возможн9, ч9
не обязательно. Метроритмическое р€вложение не требуется, В размере 

зА

темп исполнениrt музык€tJIъного фрагмента быстрее, чем в ptlзМepe 4l4,

дпlеr - размер 4l4,2l4,3Д;характер музыки - плавный, 19мп - adagio.

на началъном этапе большое значение имеет квадратность. Ритмический

рисунок не важен. Возможно н€lличие затакта. Разпожение на более дпинные

длителъности не требуются из-за медленного темпа исполнения движенй, В

размере 
зz темп исполнениrI меподии ускорятся, а характер становится более

Ьо.ду-"ым (в размере 2l4 - все, наоборот),



следует подбирать квадратные музыкаJIьные
для лучшего усвоения следует lIOлUирt,rь д\Dсlлусr,rгr,Drч lYдJJDдд\wдуддgдч

брч.*arrrr. Ритмический рисунок не имеет значения, Возможно, начапо

движения с затакта. Метроритмическое р€вложение музыкального материапа

не требуются. Темп исполнения медленныи,

Grant battements jetes - размер 2l4, З/ц; характер музык€lлъного фрагмента -

бодрый, энергичный; темп от allegretto до_ allegro moderato, На начальном

urun. 
'"aоб*одr* 

четкий квадрат. Ритмический рисунок играет

неМалоВажнУЮроль.НеобхоДиМыакцентынасилЬнУюДолю.Вразмере%
необходимо присутствие затакта. Разложение на более крупные

длительности возможны на начапьном этапе обуrения темп варьируется в

зависимости от технической <<продвиIIутости) учащихся - от медпенного до

быстрого :.

йсходя из вышеск€}занного, можно сформулироватъ принципы,

которыми руководствуется концертмейстер при выборе музык€}льных

фрагментов к упражнениям экзерсиса у станка:
. на начаJIьном этапе разучивания упражнения выпопняются в

медленном темпе (одно движение на 1 такт);
. все движения кпассического экзерсиса делятся на медпенные и

быстрые, с четким ритмом, и плавно сколъзящие, И музыкапъные фрагмелты

выбираются поэтому же принципу: медленные (в размерах 4l4, 2lЦ; с
синкопированным р""*о, (" рч"*.рЪх 214,з/4, аА); в умеренном темпе (Ha2l4

И%);
. на начапьном этапе следует обратитъ внимание на импровизационные

музыкЕlпьные переходы (связки) после каждых четырех тактоВ (в виде двух

или четырех аккордов), которые используются для смены позиции;

. 
"aоъходимо 

помнить о квадратности, то есть одно движение депается

крестом rTa 4 такта, затем идет смена. Музыкалrьный,фрагмент делится на

фразы, каждм из которых состоит из четырех тактов, Полная комбинация

aoaru"n"eт 4 музыкальные фразы, и, таким образом, получается закончеIIное

музыкальное rrредложения из 32 тактов. Когда темп увеличивается и одно

движение делается на каждую долю, то фраза сокращается до 16 тактов, но

при этом она должна быть музыкапъно законченной; . . ..
. вступление к каждому упражнению, на которое (открываются)) руки,

н€lзывается preparation (приготовление). На начапъном этапе обуrения 9тот

раздел может быть ра:}вернутым (8 тактов и более), а затем коротким (2 такта

: 
о,"Н}ачальЕом 

этапе упражнения рzшуlиваются на сипьную долю. А по

мере их запоминаниянеобходим затакт, особенно для упражнений battements

teЙus, battements tendus jetes, battements frappes, petit battements. Поэтому

сразу спедует подбирать для них два варианта музыки, с акцентом на.

сильную и слабую допо, с мелким ритмическим рисунком (можно на

staccato);

9



. к движениям, в которых акцентируется выброс ноги, подбираютоя :

музыкал;ные фрагменты с акцентом на первую долю, или самостоятельно

можно ее акцентировать в процессе ицры. Это относится в первую очередь к

grand battements jetes; _ ? __ ____l. на 
"u"-"rioм 

этапе обуrения, когда берется музыкЕrпu""Ц фрагмент на

2l4 с мелким ритмом, имеет значение рЕ}зложение его до более крупных

дп""aп""остей, но, чтобы при этом характер музыки не должен измениться;

. темпы подобранных музыкапьных фрагментор. должны, варъироваться в

разных размерах - по- разЕому. Например,Zt+ - в аtlеgrо, andante, largo; з/а, ъ

Ъdаgiо, andantino;4l4 - lento, andante, vivo;
. часто темп ускоряется за счет того, что в начапе одно движение

делается на целый такт, затем толъко на сильные доли, Таким образом, под

один и тот же музыкальный фрагмент движение может бытъ выполнено как

быстро, так и в медленном темпе; if,!, 
,t|\, 

,

. на простые комбинации следует давать простые музыкЕtпъные

фрагменты с ясной мелодией, в простом размере, с несложным ритмическим

р".у"*оr. в тех случаях, когда исполъзуются более сложные р€вмеры,

комбинация пq квадратам исполняется на Э/а, ускоряется темп, но характер

музыки соответствует движениям (плавный, лириче.,9кий или острый),

. музыкапьный матери€tл на каждом году обучения постепенно

чсложняется;'. 
"u 

более позднем этапе обуlения, когда для изучения предлагаются

более сложные варианты комбинации, следует обратитъ внимание на то, что

комбинации моryт соединяться. Например, battemqnts,,tendus объединяется с

battements tendus jetes - и музыка-ltьный фрагмент должен состоятъ из двух

частей, причем вторая часть - с более четким ритмом, Если battements fondues

объединяется с battements frappes, то перво. д""ж,ние плавное (на 4l4), а

второе - с четкими резкими Ь*ц.rrurr (на 2lщ. Музы*пьный фрагмент

должен этому соответствовать, . ..!_

существует много вариантов подобных объединений, и задача

по"цaр"rейстера - точно подобрать фаагмент, чтобы в нем музык€lльно

улавлив€lлосъ изменение д""*a""". Ш" этого необходимо помнить о

*"uдрurrости, о темпе, размере, затакте, ритмическом рисунке,
Все основные упражнения кJIассического экзерсиса у станка

исполняЮтся таК же И на середине зала (но в более упрощенном варианте); в

дальнейшем к ним прибавляется allegro,

10



заключение

Одной из главных задач концертмейстера, работающего в сфере

дополнительного образования, является р€tзвитие .творческих способностей
в сфере

уIащихс я, а занятия хореографией - это прекраснм возможностъ рЕtзвить не

только двигательные навыки, но и музык€tльностъ. Именно поэтому так важна

работа концертмейстера в классе.

свобода исполнения движений под любую музыку для танцора - это

свобода выражениrI, свобода решизации своего творческого потенциаJIа,

ПроходЯ, шаГ за шагоМ, все периоды обуrения, юные танцоры уIатся слушать

и понимать музыку разных стилей, жанров и направлений, ощущать тесную

связь музыки и движения.
работая В творческом союзе с педагогом-хореографом в мэц, мы

подбираем музыкЕrльный материЕtл, помогающий исполнитъ движение в

нужном темпе, характере, правильно расставить акценты, Уже на начальном

,rurra обуrения, на уроках ритмики и гимнастики, обучающийся знакомится с

понятиями' необходймыми В дагlьнейшем для занятий хореографией, Это

такие понятия, как музыкчtпьный размерl такт, мотр, ритм, музыкальный

период, квадрат, предложение и фраза, -;. :i.:

сложносr"'рuъ оr", концертмейстера в кJIассе хор еографии заключается не

только в необходимости знать принципы построения урока, иgtl1;JlнЕtlYl)l t,ч9л

движениiто их IIЕввания, разбиратъся в огромном многообразии репертуара,
построения урока, исполнения

умении адаптировать музыкальный матери€lп к исполняемым танцевальным

комбинациям, при необходимости умении быстро с9,рgецтироваться в новом

материале, прочитать С листа или придумать собственную импровизацию, но и

на протяжении всего урока держатъ в поле зрения все, что происходит ,в

танцевальном кJIассе.
хореограф и концертмейстер на уроках хореографии создают усповия

для р€lзвития творческих способностей каждого учащегося, и от того,

насколько продумана и организована эта работа, зависит та база, котор€Lя

потом формйрует основу Для успешной реапизации задач дополнительного

образования.
попноценная профессиональн€ш деятельностъ концертмеистера

предполагает ншIичие у него комплекса психологических качеств личности,

таких как большой объем вним ания и 11амяти, высоiья работоспособностъ,
находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогиче9кий

такт и чуткость. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную

пrобо"" к своей специ€tльЕости, KoToparl (за редким искJIючением) не прцносит

внешнего успеха - апподисментов, цветов, почестей, и званий. Он всегда

остается ((в тени)), его работа растворяется в общем труде всего коллектива,

11
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Разоrр*н-
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Plig
ful*лленн** лвl{:ýён!Jе,ь.lу:lнкil,rlьныl:i l]i}},Nrep }l4. Вся KoltбKHal,tl;я }lýttо;lняетýя на |lротяiксяtlя 3? тактов.

Ancltrntjno А, filgll;tttлpoB

36



Battemffit tепdu"
fulу*ыкальныii 1iазмер 211, Вся колtfiлrнацttя }lспOлняtjтся на rrpOTяiKeHl.tH lб тактсg.

Моdеriltо

t

ý. Рutсин
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Battements tелdu jete.
Музыка;tьяыi'i разме;t 214, It*мбинtrр;я fiсr|Oлtlяе,rся Hit ,il]оlя]iieнlI1.1 l6тaKToB,

All*gr:o п,tоtiег;tttl alla ttrarciii

t

Э" Грлг

38
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Rопd de jarnbe раr,tgrrе
Музьlк,ilлl,tlнй pallMep ?/"}. }tся кfiмfrнкlIlи,я испOл}шется }ra прOтякениtt lб тактOв.

Lento

Battements frарре
Музык;шьн,ыii размср 2/4. Копlбr.lн;lll}lя ,lсп()лняется H;l протя;кенI,1}л l б T;txTcrB,

АIlеgrо Л, Бtуrхсrпеll

Ь; ьс ы yъ &j}

39



Battements fопdu
i\,lузыка;tьнt rii размер 2/4, Кýlбинilllllя l,lýIloлняетсfl на I]ро]]ян{*н}r}I 1,0 mKTqlB.

Andattlitto

40



Batteraents rеlечg lent
Му,lыкitльныii разлrср 3/4. ItoмбllнilшIя исllо.ц}lяетсrl Htl пpоTrl;lie}ll.|lI 32 T;tKToB.

valse letlte

4L



Grапсl Ьаttеrпепts jete
il,lуrыка;tлныii pa:trкp 4/4, Кlэ:rqбинац}rя }lcitoJllrrle?frя I.Iii пр{)тяжени1.1 lб TaKtoB.

Moder"ato

42



А, Ж;,tрковскиЁ

lUF,r эJt.*.

ii._..J_,l,-___-_ __,l,_.Y -j-
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;ý*;*:1ý* J.4,
{l*

4з



Battements tendu.
Эн*рпt.шltэ* движение. *IyзbIKllлI)Illdii pa,.;*rep 

,tld, Нся к*мбинаttltя ýсп().,jняется l{lt прOтяжеIллrи З} T;lHTpB,

Аllе_чrо п:оdеrаю JI. ýeTKoB*1.1

44



Battements tепdш Jete.
Ь{узык;иьныi-i рtзьrер 2Дl- Комбинаl$,lя l{сп(}-в}{я*тЁя }{il прот:lжrl;}Iи Iб T;tKToB.

Allegro mqrcieгatcr

45

В" Косенко



Rопсl de jar.nh* раr tеrrе.
fuIу:lыка;tьныr1 размер ?/4. Кап,rбинilцltr{ }I{:rIOлJ.]r{ет{:rl яа npо:J,rl}Ke}ltltt 32 raKTtrB,

Mo*leгtttt:

46

А;Глаэуноц



Battements frарре,
Музыклt;lьныi-,t ра:змер 2/4, К*rlýинitция ]{сI|*лня*тсrl tl;l npoTJl;,li*ut1l, lý T ак:rоg.

Mocler:aKl П, tlafiKr^lкKpiй

47



В*ttеmgпts f*ndu"
}lу,лыкlr.,lьныii pit;ir,te1l ]/2, KobliHrHaullrl ltciIOJIllrel,crI llit llI)0I,яжerllll,t l(l rак,гtlв.

Моdеrаtо

r

48



frrапd,batternents jet*.

Музыкальныfr рахfiер 2/4, IФмблнаrшя }tсполняЕrся н8 прOтяжении lб taKToB.

Moderato Э, t риr

49



Ternps 1ече ýаutё.
il{УзЫкO;tьt*ыЙ РазмеР 211,Вся кOмбltнацlля исlк)лняетс,l на llpolяr{ieHlltt [6 тllкт(}в.

]\{оdегаtо

50



Echappee.
Музыкагtьный размер 618. Комбннация исflолнrtется на шрgrяжении lб пктOв.

С. 13аr,еruttлцкфru

l{,

51



Petit changement de pied.
ýlузЫкашыrый размер 2/4, Композrll{Itя }tctloл-IHяc]rco *,it lII)0,1,яifiениt| Г,,u*rоп.

Andante

52



Ваlапсе.
Музыкальный рttзмер 3l4, Комбин{l}ия исполняеltя Hi} ilрOтяжении 14 тактов.

Теmро di valse

53

Б, AcTac|lbeB



роrt de Ьrаs-
Музнкirльннй piвMep 3/4. Комбинi}ttия нýпOлняет*я на протяженни 32 та,ктов,

Моdsr$tо j.[. llI*сL,ак*l**ч

54
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