
 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

    

      

 

Сборник методических разработок 

       «Музыкальная шкатулка» 
 

 

 

 

 

 

 

Metodinių darbų rinkinys 

 “Muzikinė dėžutė“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

Сборник методических разработок «Музыкальная шкатулка», 

создан при финансовой поддержке Европейского Союза 

 

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-

Беларусь в рамках Европейского инструмента добрососедства на 2014 – 

2020 гг. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЕС 

 

Государства-члены Европейского Союза решили постепенно 

объединить свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе они создали зону 

стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом 

культурное разнообразие, терпимость и уважение к личной свободе. 

Европейский Союз берeт на себя обязанность делиться своими 

достижениями и ценностями со странами и народами за пределами его 

границ. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-

Беларусь в рамках Европейского инструмента соседства на 2014-2020 

годы продвигает партнерство латвийских, литовских и белорусских 

организаций при финансовой поддержке Европейского Союза. 

Стратегической целью программы является укрепление отношений, 

наращивание потенциала и обмен опытом между людьми и 

организациями посредством совместных действий, направленных на 

улучшение общего качества жизни в приграничных регионах. 

Финансирование программы ЕС составляет 74 миллиона евро. 
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После проведения международных школ педагогического опыта 

педагоги Лидской детской музыкальной школы искусств и 

Шальчининской школы искусств им. Ст.Монюшко решили поделиться 

своим опытом педагогической и воспитательной деятельности, создав 

сборник, в который вошли методические разработки инновационных 

уроков, занятий, конспекты мероприятий, сценариев, мастер-классов, 

нотный материал и другие формы работы с учениками школ искусств. 

 

         Целью методического сборника является предоставление новых 

методов и форм работы учителям музыкального направления, 

повышение профессиональной компетенции педагогов, обобщение и 

трансляция наработанного педагогического опыта. 

 

         Педагоги двух школ стараются систематически вести поиск и 

внедрение новых, более интересных, эффективных, практических форм 

учебной и воспитательной работы в школах искусств, с целью 

получения более высоких результатов деятельности, повышения 

качества образования, расширения знаний учеников и учителей об 

особенностях музыкальной культуры двух регионов. 

 

        Педагоги понимают, что эффективность и качество организации 

процесса обучения и воспитания зависит: 

 

       1. от глубокого знания педагогом движущих сил, мотивов, 

потребностей, интересов, жизненных планов и ценностных ориентаций 

воспитанников («Интерес не только растит интеллект, он раскрывает 

личность. Интерес не только раскрывает глаза и уши, он возвышает умы 

и души». А. Грин); 

 

      2.  от соответствия цели и организации действий, помогающих эту 

цель достигнуть («Час работы научит больше, чем день объяснения». 

Ж.Ж. Руссо); 

 

      3. от соответствия социальной практики и характера 

(направленности, содержания) влияния на воспитанников («Учить не 

мыслями, а мыслить.» И. Кант); 
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        4. от сложившихся воспитательных отношений («Воспитатель сам 

должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника». В. Даль) 

 

Основная миссия школ искусств – учить ценить и понимать 

культуру. Реализация планов, организация мероприятий нацелена на 

достижение результатов, которых должен достичь каждый воспитанник: 

 

- владеть навыками  

- уметь осуществлять совместную деятельность в коллективе,  

- соблюдать культуру 

- иметь знания  

- сформировать профессиональные интересы. Ориентироваться на 

определенный вид профессии, иметь цель в жизни. 

 

        Каждое мероприятие, организованное педагогами, ориентировано 

на личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им 

социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 
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Электронный сборник методических разработок 

«Музыкальная шкатулка» 
 

Содержание 

 

1. План-конспект мастер-класса «Работа над художественным образом 

как основная часть процесса изучения музыкального произведения» 

учителя по классу цимбал Гурковой Ольги Николаевны (первая 

квалификационная категория). (pdf) 

 

2. Методическая разработка учителя по классу музыкально- 

теоретических Кузнецовой Светланы Ивановны Урок музыкальной 

литературы по теме: «Я приглашаю вас в театр». (pdf) 

 

3. Методическая работа учителя по классу фортепиано Сердюковой 

Галины Константиновны (из опыта педагогической работы) «Основные 

методы развития технических навыков учащихся». (pdf) 

 

4. Методическая разработка учителя по классу аккордеона Шух 

Татьяны Федоровны. Индивидуальный урок «Штрихи как средство 

художественной выразительности». (pdf) 

 

5. План-конспект урока учителя по классу аккордеона Мацылевич Анны 

Ромуальдовны. Индивидуальный урок «Развитие способностей ученика 

на уроках специальности». (pdf) 

 

6. Методическая разработка учителя по классу балалайки Сущевского 

Геннадия Ивановича Презентация сборника обработок народных 

мелодий для балалайки с фортепиано «Обогащение учебно-

педагогического репертуара для учащихся ДМШИ с целью приобщения 

к национальной музыкальной культуре». 

 

7. Методический доклад «Урок классического танца: разнообразие 

музыкального оформления». Автор: Елена Исакова, концертмейстер 

методист Шальчининкской школы искусств им. Станислава Монюшко 

 

8. Методический доклад «История оркестров духовых инструментов и 

школьные оркестры. Духовой оркестр школы искусств имени 
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Станислава Монюшкo: от уличного праздника до международных 

проектов». Автор: Римантас Руткаускас, учитель, художественный 

руководитель оркестра духовых инструментов Шальчининкской школы 

искусств им. Станислава Монюшко. 

 

9. Metodinis pranešimas „Pučiamųjų orkestrų istorija ir mokyklų orkestrai: 

Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų orkestras nuo šventės 

gatvėje iki tarptautinių projektų“ (RIMANTAS RUTKAUSKAS, mokytojas, 

pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovas) 

10. Metodinis pranešimas „Klasikinio šokio technikos pamoka: muzikinio 

apipavidalinimo įvairovė“ (JELENA ISAKOVA, koncertmeisterė 

metodininkė)  

 

11. Metodinis darbas “Svingo stilius. Jo atlikimo ypatumai” (GINTARAS 

MOCKUS, saksofono mokytojas metodininkas) 

 

12. Aranžuoti muzikos kūriniai ansambliams (akordeonui ir fortepijonui) 

(JELENA IVANOVSKAJA, akordeono mokytoja metodininkė) 

 

13. Rinktinės miniatiūros fortepijonui (GIEDRIUS LINGĖ, fortepijono 

mokytojas) 
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1. План-конспект мастер-класса 

учителя по классу цимбал Гурковой Ольги Николаевны 

 

Дата: 23.12.2019 г. (длительность: 1 ч. 15 мин.) 

Ученица, класс: Кононова Ульяна, 3 класс 5-летнего обучения. 

Тема: «Работа над художественным образом как основная часть 

процесса изучения музыкального произведения». 

Цель: Реализация способов работы над музыкальным произведением, 

способствующих раскрытию художественной стороны произведения, 

яркому и эмоциональному воплощению понятых образов на сцене. 

Задачи мастер-класса: 

Образовательные: 
 Формирование представлений о музыкальном образе, языке 

музыки, средствах музыкальной выразительности. 
 Научить выполнять анализ музыкального произведения. 
 Обучение использованию приемов звукоизвлечения 

соответственно характеру исполняемого произведения. 
 Формирование исполнительских умений и навыков с 

помощью интегрирования образных впечатлений. 

Развивающие: 
 Развитие эмоциональной сферы и творческого воображения 

учащейся. 
 Расширение общего кругозора ученицы. 
 Развитие умения слушать свою игру, понимать и 

осмысливать суть исполняемого произведения. 

Воспитательные: 
 Воспитание эстетического вкуса учащейся. 
 Воспитание культуры звукоизвлечения на инструменте. 
 Стимуляция творческой самостоятельности. 
 Воспитывать положительное отношение к решению 

творческих и технических задач при работе над музыкальным 

произведением. 
 Формирование устойчивого интереса к музыкально-

исполнительскому творчеству, мотивация к обучению. 

Здоровьесберегающие: 

 Устранение в процессе работы различного рода страхов и 

психологических зажимов, тормозящих процесс творческой активности. 
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 Создание художественно-творческой, интеллектуальной 

атмосферы занятий, построенной на творческом диалоге с учеником. 

Методы: 
 Словесный (объяснение, рассказ, диалог, беседа). 

 Наглядный (демонстрация «живого звучания», видеозаписи, 

схема средств музыкальной выразительности). 

 Практический (активная исполнительская деятельность 

ученика – репродуктивная и творческая). 

Методические приемы: 

 Творческие задания и вопросы, стимулирующие 

мыслительную деятельность. 

 Стимуляция самоконтроля путём критичного отношения к 

своему исполнению (анализ учеником художественно-результативной 

стороны исполнительского процесса). 

 Поощрение (с целью стимуляции интереса к занятиям) 

Реализуемые технологии: 
 Развивающего обучения 

 Художественно-эстетическая 

 Информационно-компьютерная 

 Здоровьесберегающая 

Оборудование и материалы: 

• Цимбалы 2 шт. 

 Фортепиано 

 Ударные инструменты: бонги, маракасы 

 Стулья 

 Нотная литература 

 Ноутбук, видеозаписи 

 Схема «Средства музыкальной выразительности» 
 

План мастер-класса: 

 

Этапы Регламент 

Вводная часть  

Организационный этап.  

1. Приветствие.  

2. Сообщение темы и цели урока. 

3. Актуальность выбранной темы. 

 

5 минут 
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Основная часть  

1. Разыгрывание на основе инструктивного 

материала. 

2. Формирование и закрепление теоретических 

понятий о музыкальном образе и музыкальном 

содержании произведений (диалог с учащейся). 

3.Работа над репертуаром: 

1) И. Тамарин «Кубинский танец». 

2) И. Мангушев «Мелодия». 

5 минут 

4-5 минут 

 

55 минут 

Заключительная часть.  

1.Подведение итогов (оценка эффективности). 

2.Рефлексия. 

 

5 минут 

 

 

Содержательная часть мастер-класса: 

I. Вводная часть. Организационный этап. 

Сегодня я хочу провести не стандартный урок, а мастер-класс, в 

процессе которого поделюсь с вами своим педагогическим опытом и 

продемонстрирую методику работы с применением традиционной и 

нетрадиционной технологий. (Сообщение темы и цели мастер-класса). 

Художественный образ как неотъемлемая часть музыкальной речи 

является одной из важных составляющих в работе над музыкальным 

произведением. Работа по развитию художественно-творческого 

потенциала учащегося ведётся на протяжении всего курса обучения. 

Между тем, в настоящее время среди учащихся наблюдается частое 

исполнение произведений немузыкально, невыразительно. Это 

подтверждает наличие в современном музыкальном образовании 

проблемы недостаточного уровня развития музыкальности юных 

исполнителей, а также их эстетического воспитания, что и обусловило 

выбор мною данной темы.  

Что же необходимо для того, чтобы музыкальное исполнение ученика 

стало интересным и живым и чтобы постижение художественного 

смысла произведения доставляло ему радость исполнительства? На мой 

взгляд, работа над художественным образом обязательно должна 

начинаться с первых шагов изучения музыки и с самого начала 

знакомства с музыкальным инструментом. В этой связи хочу 

процитировать слова известного пианиста Г. Нейгауза: «Работа над 
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художественным образом должна начинаться одновременно с 

первоначальным обучением игре на фортепиано и усвоением нотной 

грамоты. Я этим хочу сказать, что, если ребенок сможет воспроизвести 

какую-нибудь простейшую мелодию, необходимо добиться, чтобы это 

первичное "исполнение" было выразительно, то есть, чтобы характер 

исполнения точно соответствовал характеру ("содержанию") данной 

мелодии; для этого особенно рекомендуется пользоваться народными 

мелодиями, в которых эмоционально-поэтическое начало выступает 

гораздо ярче...» Такой подход в работе нужно «прививать» с самых 

первых шагов обучения музыке. Это будет, несомненно, способствовать 

развитию музыкальности учащегося, яркому и эмоциональному 

исполнению на публике. Но часто мы забываем об этом, увлекаясь 

решением технических задач, работой над постановкой игрового 

аппарата. Это, несомненно, важный момент в процессе обучения игре 

на инструменте. Но я считаю, что работа над музыкальным 

произведением будет эффективной, если педагог и ученик будут 

стремиться приблизить технические задачи к художественным, не 

разделяя их между собой, а стремясь к их гармоничному 

взаимодополнению. 

И сейчас я хочу перейти к основной части урока, в которой мы 

постараемся реализовать принцип взаимопроникновения и 

взаимодополнения технических задач и художественных. 

II. Основная часть. 

1. Разыгрывание. 

Исполнение гаммы G-dur триолями и квартолями в поступенном 

движении (по II схеме Е.П. Гладкова). 

Исполнение гаммы С-dur ритмизованным тремоло с левой и с правой 

рук. 

Исполнение гаммы С-dur секстами в одновременном звучании. 

2. Обсуждение понятия «Музыкальный образ». 

Искусство всегда оперирует художественными образами (живопись, 

литература, театр, киноискусство). Особенностью музыкального 

искусства является то, что оно отражает жизненные явления в 

музыкальных образах. 

Педагог: «Что же такое музыкальный образ в твоeм понимании?» 

Ученица: «Я могу объяснить это на примере. Например, в живописи при 

помощи красок можно нарисовать картину природы, передать 
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движение, а также настроение, чувства людей. То же самое можно 

сделать и музыкальными звуками, музыкой». 

Педагог: «Всe правильно. То есть, иными словами музыкальный образ – 

это некий условный персонаж музыкального произведения. И через 

воплощение, развитие и взаимодействие этих музыкальных образов 

передается музыкальное содержание произведения. А скажи, 

пожалуйста, какое понятие шире – музыкальный образ или музыкальное 

содержание?» 

Ученица отвечает. 

Педагог: «Представить содержание песни или романса несложно, так 

как музыка звучит вместе со словами. В опере и балете на сцене 

происходят видимые события. В инструментальных произведениях, 

написанных для музыкального инструмента или оркестра, содержание 

раскрывается только в музыкальных звуках. Как определить 

содержание музыки в тех случаях, когда композитор не предпослал ей 

конкретного программного заглавия? Ведь, несмотря на отсутствие 

литературной программы, такие сочинения имеют не менее богатое 

музыкальное содержание, чем произведения программной музыки. Ты 

со мной согласна? Тогда давай на примере изучаемых нами пьес 

постараемся это подтвердить».  

3. Работа над музыкальными произведениями. 

1) И. Тамарин «Кубинский танец». 

Немного о композиторе. Иосиф Тамарин (1948 г.) – советский и 

российский композитор, в настоящее время живёт в Израиле. Его 

композиторское наследие достаточно разнообразно: сочинения для 

симфонического оркестра, для оркестра русских народных 

инструментов, произведения для домры, балалайки, трубы, флейты, 

музыка к радиоспектаклям, к драматическим спектаклям, музыка к 

мультфильмам («Гори, гори ясно» и др.). 

Педагог: «Прежде, чем приступить к проигрыванию, давай, Ульяна, 

порассуждаем: «Кубинский танец» — это программная музыка? 

Программная музыка – род инструментальных произведений с 

объявленной в виде заглавия программой, конкретизирующей 

музыкальное содержание. Программой не являются жанровые рубрики 

(«вальс», «полька») или тексты вокальной музыки. Однако 

танцевальные произведения могут классифицироваться как 

программные, если они названы композиторами не нейтрально 
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(например, просто «Танец» или «Вальс»), а имеют названия, которые 

воспринимаются как программная картина».  

Ученица: «Мне, например, когда я слышу название «Кубинский танец», 

легко представляются образы танцующих латиноамериканцев. А Вам?» 

Педагог: «Да, мне тоже представляется темпераментная кубинская 

румба или зажигательная сальса. Давай попробуем воплотить эти 

музыкальные образы в звуках и передать слушателям наши ассоциации, 

нарисовать звуками яркую картину темпераментных танцующих 

кубинцев». 

Педагог: «Молодец! Теперь давай проанализируем, что получилось 

передать, а что не совсем. Ответь на вопрос: «За счет чего в музыке (в 

любом произведении) создаётся музыкальный образ?» 

Ученица: «При помощи средств музыкальной выразительности». 

Педагог: «Давай, опираясь на эту схему, поговорим о средствах 

музыкальной выразительности применительно к нашему «Кубинскому 

танцу». С помощью каких музыкальных средств композитор передаёт 

характер?» 
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Ученица: «При помощи всех этих средств, мы с Вами об этом говорили 

на уроках раньше». 

Педагог: «Правильно. Но давай поговорим более подробно о каждом из 

них». 

Мелодия является основным выразительным элементом музыкального 

языка. Она не имеет аналогов и существует лишь в сфере музыкального 

искусства. Охарактеризуй, какая мелодия в 1 цифре, например». 

Ученица: «Лёгкая, жизнерадостная». 

Педагог: «А за счёт чего достигается эта лёгкость? Мелодия здесь –    

взлетающая вверх, стремительная. И поэтому, несмотря на то, что пьеса 

начинается в миноре, она звучит легко и задорно, заводная музыка». 

Педагог: «Лад. 1 цифра написана в ля-миноре. Но что происходит 

дальше, Ульяна?» 

Ученица: «Во 2 цифре минор сменяется мажором».  

Педагог: «И какие это у тебя вызывает ощущения?» 

Ученица: «Эта цифра более жизнеутверждающая, более весёлая. 

Ощущения, как будто мы погружаемся в самую гущу праздника». 
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Педагог: «Да, этот эффект просветления достигается сменой лада. Эта 

смена минора на мажор усиливает ощущение жизнерадостного общения 

людей на танцевальном вечере. И заметь такую особенность – в этой 

пьесе автор использует постоянное чередование минора и мажора. Но 

минор не звучит грустно за счёт мажорной доминанты. Ну, возьмём, 

например, 3 и 4 цифры, сыграй. Вот видишь – Ми-мажор – ля-минор. За 

счёт этого создаётся такая игривость, игра красок. Где ещё есть 

чередование мажора и минора?» 

Ученица: «Во 2-ой цифре. Давайте пройдём 2-ую цифру. Здесь у нас 

есть технические сложности – двойные ноты, сексты (связь 

разыгрывания с основным этапом)». 

Педагог: «Что ещё нам помогает раскрыть характер пьесы?» 

Ученица: «Динамика». 

Педагог: «Что здесь важно? Мы говорили об этом». 

Ученица: «Показать контрасты». 

Педагог: «Получилось это у тебя при первом проигрывании? Контрасты 

здесь не везде (5 и 6 цифры – да, в 1 цифре реприза контрастирует с 

первым проведением). Но во 2-ой, 4-ой цифрах - динамика должна быть 

гибкой, за счёт крещендо и диминуэндо. Это более романтичные темы. 

А где у нас кульминация произведения?» 

Ученица: «В 6 цифре». 

Педагог: «Правильно, но ещё и 8 цифра достаточно яркая, 

экспрессивная. Слово «экспрессивная» понятно? Т. е. выразительная, 

тоже кульминационная. Этот танец весь стремительный, негде 

расслабиться». 

И какую картинку, Ульяна, мы будем «рисовать» в кульминации? Мы с 

тобой это обсуждали». 

Ученица: «Здесь мне представляется пышный бразильский карнавал». 

Педагог: «Хорошо. Феерический праздник, да? Сейчас мы сыграем ещё 

раз эту пьесу целиком. Постарайся ярче сыграть кульминацию. Помни 

про динамику. Постарайся передать зажигательный характер танца. 

Настроилась?» 

Педагог: «Ульяна, а какие средства музыкальной выразительности 

использует композитор для создания эффекта танца (танцевального 

жанра)?» 

Ученица: в этой пьесе быстрый темп и очень чёткий, острый ритм – 

танцевальный». 

Педагог: «Правильно. А за счёт чего ощущается эта острота?» 
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Ученица: «Благодаря синкопам». 

Педагог: «Правильно, это синкопированный ритм. Интересное 

сочетание плавности (триоли) и остроты (синкопы). В сумме это 

выливается в «страстность». 

Педагог: «Ну, а теперь ты немного отдохни, а мы с концертмейстером 

исполним произведение, по характеру и содержанию похожее на 

«Кубинский танец». Называется оно «Музыкальные картинки Кубы». 

Заметишь ли ты что-то интересное, найдёшь ли сходство между ними? 

Ученица: «В аккомпанементе такой же ритмический рисунок, как и в 

моём танце». 

Педагог: «Молодец! Правильно. Я предлагаю тебе простучать его на 

бонгах».  

(Видеозапись, ученица играет на бонгах, педагог на маракасах; педагог 

стимулирует ученицу к танцевальным движениям, что способствует 

снятию эмоционального напряжения и психологических зажимов).  

Педагог: «Ну, а теперь финальное проигрывание с концертмейстером и 

с ударными инструментами (педагог аккомпанирует на бонгах). 

2) Далее мы перейдём к работе над «Мелодией» Игоря Мангушева, 

современного белорусского композитора. 

Это пьеса кантиленного характера. Кстати, что это значит?» 

Ученица: «Песенного характера». 

Педагог: «Здесь у нас диаметрально противоположные образы, 

лирические, да? И, несмотря на то, что это произведение это 

непрограммное, его художественно-образное содержание, на мой 

взгляд, очень богатое. А ты как считаешь?» 

Ученица: «Я с Вами согласна». 

Педагог: «Хорошо, тогда опиши словами характер музыки». 

Ученица: «Спокойная, певучая, плавная. Когда я играю эту пьесу, мне 

представляются зелёные луга с ромашками и васильками». 

Педагог: «Да, в моём воображении эта музыка тоже вызывает образы 

природных пейзажей – бескрайние просторы, поля, луга. Ты, кстати, 

молодец, нашла очень точную характеристику – певучая. Давай опять 

обратимся к схеме «Средства музыкальной выразительности». За счёт 

чего будем передавать «певучесть»? 

Ученица: «Штрих легато». 

Педагог: «Да. На нашем инструменте исполнение кантилены приёмом 

тремоло на легато часто вызывает сложность у юных исполнителей. 

Здесь, конечно, важно максимально раскрепостить игровой аппарат 
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ученика. А достигается это за счёт накопления технических навыков, 

поэтому работа над постановкой игрового аппарата ведётся на 

протяжении всего периода обучения игре на инструменте. И я стараюсь 

уже в младших классах объяснить и показать детям приём 

«ритмизованное тремоло». Это в дальнейшем помогает добиться 

качественного исполнения кантилены. 

Ульяна, исходя из всего вышесказанного, давай сейчас сыграем 

«Мелодию», стараясь максимально приблизить звучание цимбал к 

звучанию человеческого голоса. То есть, иными словами, что ты будешь 

стараться делать?» 

Ульяна: «Петь на инструменте». 

Педагог: «Молодец! (играют). Я хочу отметить большой прогресс по 

сравнению с прошлогодним исполнением этой пьесы, результат твоих 

стараний и занятий – на лицо. Но я, думаю, ты и сама слышишь, что ещё 

есть над чем поработать в этой пьесе, да? Что здесь вызывает 

сложность?» 

Ученица: «Переходы с подставки на подставку». 

Педагог: «Да. Просто нужно уделить этим местам больше времени 

(отрабатывать их отдельно). (Показать как). А когда играешь целиком, 

не заострять на этом внимание, а просто вести фразу к нужному такту, 

пропевая про себя внутренне мелодию. Когда играешь без 

концертмейстера (дома, например), можно петь вслух».  

На этом я хочу завершить основной этап работы и подвести итог 

сегодняшнего занятия. 

III. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов мастер-класса.  

Во-первых, я хочу поблагодарить концертмейстера. 

Во-вторых, большое спасибо тебе, Ульяна. На мой взгляд, наша работа 

была эффективной, использованные на уроке методы работы 

способствовали раскрытию художественного содержания изучаемых 

нами произведений. Я старалась разбудить фантазию ученицы, а также 

активизировать её творческое воображение, научить не бояться ярко и 

эмоционально доносить родившиеся образы и переживания до 

слушателей. 

Хочется более подробно сказать о методах развивающего 

обучения. 

В педагогике развивающее обучение – это ориентация учебного 

процесса на потенциальные возможности ученика. Теория 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

развивающего обучения затрагивает проблему соотношения обучения и 

развития. Последнее (развитие) реализуется через «зоны ближайшего 

развития» ребенка. Регулирующую роль в системе развивающего 

обучения выполняет такой дидактический принцип, как обучение на 

высоком уровне трудности. В работе с одарёнными учениками считаю 

необходимым ориентироваться именно на него. Использование этого 

метода стимулирует формирование и развитие способностей, 

мотивирует к самостоятельности. Ученик уже в самом процессе 

обучения поднимается на новые ступени интеллектуального и 

личностного развития. 

2. Рефлексия. 

Педагог: «Какие впечатления у тебя, Ульяна, от сегодняшнего занятия? 

Понравилось ли оно тебе? Какие сложности возникали во время 

занятия?» 

(Учащейся предлагается стимульный материал «Рефлексия» — бланк с 

фразами, которые нужно закончить). 
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2. Методическая разработка учителя по классу музыкально- 

теоретических Кузнецовой С. И. 

План открытого урока по дисциплине «Музыкальная литература». 

IV класс 7-ми летнего обучения 

 

Тема: Я приглашаю вас в театр… 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: повторение и систематизация полученных знаний, 

формирование новых знаний. 

Задачи урока: 

1. Обучающие:  

 Обеспечить в ходе урока закрепление и систематизацию 

основных понятий по теме: Музыка в театре 

 Повторение знаний, полученных по темам элементы 

музыкального языка, музыка в драматическом театре, жанр балета, жанр 

оперы. 

2. Развивающие:  

 Развитие у учащихся логического мышления: операций 

анализа, синтеза, сравнения;  

 Развитие памяти, познавательного интереса, речи; 

3. Воспитательные:  

 Создать условия для воспитания эстетического вкуса, для 

формирования духовного мира учащихся; 

 Воспитывать трудолюбие и самостоятельность при 

выполнении заданий; 

Структура урока: 

1. Организационный этап.   

2. Мотивация. Этап актуализации знаний.  

3. Объяснение нового  материала. 

4. Заключительный этап: подведение итогов урока, постановка 

домашнего задания. 

5. Сенсорная рефлексия.   

Содержание этапов урока: 

I. Организационный этап. 1 мин. 

Проверка готовности к уроку. Приветствие. Организация 

внимания. 

II. Этап актуализации знаний. 1 мин. 
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Мотивация на деятельность: 

III. Повторение пройденного материала. 5 мин. 

Музыкальные фрагменты пройденных произведений: 

IV. Объяснение нового материала. 30 мин. 

1.Виды театров. 

2.Крупнейшие театры мира. 

3.Театр оперы и балета в Беларуси. 

4.Что представляет собой театральная афиша. 

5.Правила поведения в театре-театральный этикет. 

6.Знакомство со зданием театра. 

7.Увертюра. 

8.Театральные профессии. 

9. Антракт- игры и задания по карточкам. 

V. Заключительный этап. 6 мин 

Подведение итогов. Стихи о театре. 

VI. Домашнее задание. 1 мин 

VII. Сенсорная рефлексия. 1 мин.  

Оборудование:  
Компьютер 

CD-проигрыватель 

Раздаточный материал  

Презентация к уроку 

 

Ход урока. 
1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок. Сегодня мы 

отправляемся в путешествие. А вот куда мы отправимся, вы 

догадаетесь, выполнив первое задание. 

2.ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. 

Прослушивание ранее пройденных музыкальных фрагментов. 

М.И. Глинка.  Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

П.И. Чайковский. «Китайский танец – чай» 

Э. Григ «В пещере горного короля». 

П.И. Чайковский. «Танец феи Драже».  

Музыкальный фрагмент № 1-4 

Откуда эти фрагменты? Что их связывает? 

(из театральных произведений.) 

Как называется здание, где можно увидеть эти спектакли? (Театр) 
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И так сегодня тема нашего урока… Я приглашаю вас в театр. 

3.ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Кто из вас знает, какие бывают театры?  

(кукольный, драматический, теневой, музыкальный) – слайды. 

Как называется театр, где можно увидеть оперу и балет? 

(Театр оперы и балета) 

Телевидение, радио, компьютер в нашей жизни присутствует 

ежедневно. А с театром удаётся соприкоснуться лишь время от времени. 

Что это за удивительный мир… Театры как люди. Имеют свои лица, 

характер, привычки. Давайте посмотрим, как выглядят здания оперных 

театров разных стран мира. 

В каждом крупном городе есть театр оперы и балета. А сейчас я 

хочу познакомить вас со всемирно известными театрами. 

Обратите внимание, какие они красивые, каждый со своеобразной 

архитектурой. Ла Скала в Милане в Италии, Гранд-Опера в Париже во 

Франции, Венская государственная опера в Австрии, Сиднейский театр 

стоит прямо на берегу океана, и в Нью-Йорке очень интересное 

современное здание Метрополитен-оперы – слайды. 

А какие русские театры вам знакомы? 

Мариинский императорский театр в Санкт-Петербурге и  Большой 

театр в Москве – слайды.  

А у нас в Беларуси? 

(Презентация большой театр Беларуси) – слайды. 

Театр оперы и балета в Минске открылся 25 мая 1933 года. 

Первые годы театр не имел своего здания. Оно  было   построено только 

к 1938 году. Автором проекта выступил известный архитектор И. 

Лангбард. 

В годы Второй мировой войны театр оперы и балета сильно 

пострадал – в него попала авиабомба, которая разрушила зрительный 

зал. Немецкие захватчики вывезли из театра все декорации, мебель, 

музыкальные инструменты, нотную библиотеку, аппаратуру и др. В 

уцелевших зданиях театра была устроена конюшня. 

Театр оперы и балета был вновь восстановлен только в 1948 году. 

Общее количество мест в нём составляло 1200.  

В 2006 и до 2009 года театр оперы и балета в Минске был закрыт 

на грандиозную реконструкцию, в результате которой зданию был 

возвращён его первоначальный вид. 
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Сегодня поражает как внутреннее, так и внешнее убранство 

театра. Невозможно пройти мимо здания, которое охраняется музами: 

Каллиопой – покровительницей поэзии, Терпсихорой – 

покровительницей танца, Мельпоменой – покровительницей 

театрального искусства и Полигимнией – покровительницей поэтов - 

писателей гимнов. А сообщает о приходе муз сам Аполлон в окружении 

нимф. Все фигуры имеют высоту около 5 метров и покрыты 

специальным раствором, чтобы бронза со временем не позеленела. 

Зрительный зал «Большого театра Беларуси» на 1200 мест (сцена 

состоит из 21 площадки, каждая может подниматься на 4 метра над 

уровнем подмостков и опускаться на глубину 3 метра, менять наклон, 

создавая любую сценическую топографию). 

В площадках есть люки, через которые артисты могут внезапно 

появляться на сцене или, наоборот, исчезать. Для передвижения актеров 

по воздуху предусмотрены «полетные» устройства. 

Большой театр Беларуси оснащен новейшим световым 

оборудованием. В театре новая система кондиционирования, 

позволяющая подавать воздух не с потолка, а прямо под кресла 

зрителей. 

Национальный академический Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь – это прославленный коллектив мастеров сцены, 

одна из крупнейших театральных площадок Европы и архитектурный 

символ белорусской столицы - слайды. 

Скажите, из каких источников мы можем узнать о музыкальном 

спектакле? 

(Из информации, которая есть в афише.) 

Так что такое театральная афиша, дайте определение? Для чего 

она нужна? 

(Афиша – это информация о предстоящем спектакле. Из нее мы 

можем узнать, как называется спектакль, когда и во сколько он 

состоится, какие артисты в нём будут участвовать.) 

Как, по-вашему, она должна выглядеть? 

Назовите ваши ассоциации, связанные со словом «афиша». 

(яркая, красочная, приглашение, праздник…) – слайды. 

Как вы думаете, существуют ли особые правила поведения в 

театре? 

Как называют культуру поведения в театре? (Этикет) 
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Давайте мы с вами составим правила поведения в театре. У 

каждой группы на столе листы. Нужно составить и записать каждой 

группе по 2 правила: 

1-я группа – в фойе 

2-я группа – в гардеробе 

3-я группа составляет правила поведения в концертном зале, 

4-я группа – неправильные советы в театре, «советы наоборот». 

Ответы каждой группы. 

• В театр нужно приходить заранее. Лучше выйти из дома с 

запасом времени в полчаса, чтобы не опоздать на спектакль из-за 

случившихся по дороге непредвиденных обстоятельств. 

• После того как вы вошли в здание театра, нужно сдать 

верхнюю одежду в гардероб.  

• Если до начала представления вам нужно выйти или, 

наоборот, пройти на свое место, а люди уже сидят, вежливо попросите 

пропустить вас. Они встанут и поднимут сидения, после чего нужно 

осторожно пройти мимо них, обязательно повернувшись спиной к сцене 

и лицом к людям. 

• Если до начала представления вам нужно выйти или, 

наоборот, пройти на свое место, а люди уже сидят, вежливо попросите 

пропустить вас. Они встанут и поднимут сидения, после чего нужно 

осторожно пройти мимо них, обязательно повернувшись спиной к сцене 

и лицом к людям. 

• Помните, что разглядывать себя в зеркалах, прогуливаясь по 

фойе театра в антракте и перед представлением — бестактно. Если 

нужно что-то поправить, приведите себя в порядок в туалетной. 

• Занимайте свои места в зале не позже третьего звонка.  

• Если вы обнаружили, что ваши места заняты — предъявите 

сидящим на них свои билеты и вежливо попросите их освободить. Если 

же произошла ошибка, и на одно место было выписано сразу несколько 

билетов, то обратитесь к служащим театра, они обязаны решить 

возникшую проблему. 

• Заняв места в зрительном зале, не следует класть руки на оба 

подлокотника — это может причинить неудобство вашему соседу. Не 

стоит сидеть очень близко, прильнув друг к другу, так как сидящие 

сзади могут не увидеть за вами сцену. 
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• Закидывать ногу на ногу, широко расставлять ноги, сидеть на 

краю стула, опираться на спинку переднего кресла и упираться в него 

ногами тоже неприлично. 

• Даже если вам кажется, что в зрительном зале стало душно, 

не используйте программку в качестве веера.  

• И, конечно же, во время спектакля недопустимо есть, 

шуршать сумками, пакетами, постукивать ногами. 

• По окончании спектакля сразу не бегите в гардероб, чтобы 

получить свою одежду. Артисты выходят на поклон зачастую не один 

раз, поэтому дождитесь, когда закроется занавес. Только после этого вы 

можете неспешно покинуть зрительный зал. 

• Нельзя бегать и прыгать. Не стоит брать с собой в 

зрительный зал еду.  

•  Нельзя пользоваться телефоном. Перед началом спектакля 

обязательно поставьте свой мобильник на беззвучный режим или вовсе 

выключите его.  

• Нельзя разговаривать во время спектакля.  

• Нельзя рассматривать в театральный бинокль окружающих 

людей — это неприлично. 

• Нужно одеваться должным образом. Лучше выбрать 

классический стиль одежды, вещи должны быть чистыми и 

выглаженными. Не принято отправляться на представление в 

спортивной одежде или обуви. 

А теперь давайте зайдём в помещение театра. 

Сначала мы попадаем в фойе. Это просторный зал, где обычно 

зрители ожидают начало представления. В фойе можно погулять, 

посидеть на скамеечках и рассмотреть фотографии или портреты 

популярных артистов театра – слайды. 

В фойе театра можно купить театральную программу. В ней, как и 

на афише, указаны название спектакля, музыкальный жанр, автор, дата 

проведения представления. На внутренней странице действующие лица 

и актеры, занятые в представлении и даже имя художника. 

В программе есть ещё литературный текст. Как называется этот 

литературный текст? (Либретто) 

Что такое либретто? (Краткое литературное изложение сюжета.) 

Что сначала пишут музыку или либретто? (Ответы учащихся). 

Может композитор сочинить музыку без либретто? Почему? 
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(Только после создания либретто композитор пишет музыку, т.к. 

там прописано содержание спектакля, главные герои и текст.) 

Затем мы услышим звонок, который значит, что можно занять 

свои места в зрительном зале. Всего в театре подается 3 звонка перед 

началом спектакля. 

Теперь мы заходим в зрительный зал. 

Рассказ о зрительном зале - слайды. 

Посмотрите, какой большой зал в театре, огромная люстра 

освещает зал, но во время представления она погаснет. Зачем 

выключают свет в зале? 

(Свет горит только на сцене, чтобы зрители смогли всё хорошо 

рассмотреть). 

В зрительном зале театра много мест для зрителей. Весь зал 

разделяется на зоны.  

(Показать основные зоны театрального зала). 

За сценой места называются партер. В партере самые удобные 

места. Потом идет возвышение — это амфитеатр. Над амфитеатром 

бельэтаж, дальше идут ложи и балкон – слайды. 

В чьём исполнении звучит музыка в театре, при показе оперы и 

балета? (В исполнении симфонического оркестра.) 

Мы привыкли на концертах видеть музыкантов на сцене, но в 

музыкальном театре они занимают особое место. Как называется место, 

где располагается оркестр? (Оркестровая яма) 

А кто стоит во главе симфонического оркестра? 

(Во главе симфонического оркестра стоит дирижёр.) 

А как он руководит оркестром? С помощью чего? 

(Дирижёр руководит оркестром с помощью жестов и дирижёрской 

палочки.) 

Правильно. Дирижёр руководит оркестром с помощью 

дирижёрских жестов. И язык дирижёрских жестов понятен любому 

музыканту всего мира – слайды. 

Фамилия дирижера тоже обязательно указана среди тех, кто 

готовил спектакль. 

Ребята, обратите внимание на то, что занавес ещё не открыли, 

сейчас зазвучит только музыка. Это оркестровое вступление перед 

началом спектакля создаёт определённый настрой для просмотра 

спектакля. 

Кто вспомнит, как оно называется? (Увертюра) 
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Давайте вспомним, где мы можем услышать увертюру? 

(Увертюра бывает перед началом балета, оперы, кинофильма или 

самостоятельным произведением.) 

О чём нам рассказывает музыка увертюры? 

(В ней звучат музыкальные темы, характеризующие главных 

героев, события, которые будут происходить с ними и то, как 

закончится сюжет, но всё в кратком варианте.) 

Музыкальный фрагмент № 5 Увертюра из балета «Щелкунчик» 

Но кроме актёров и музыкантов в театре есть много других 

профессий. 

Одевая костюм героя, актер еще не до конца создает свой образ. 

Кто помогает актеру перед спектаклем измениться до неузнаваемости? 

(Гример) 

Гримёр – одна из самых интереснейших профессий. Он может 

использовать бороду, усы, даже носы, сделать соответствующие 

морщинки на лице и из молодого человека получится старушка или 

забавное животное, король или нищий - слайды. 

Ребята, а зачем в театре художник? В чём заключается его работа? 

(Рисует декорации, эскизы костюмов, изготавливает бутафорские 

изделия.) 

Можно ли без него обойтись? 

(Нельзя, спектакль будет не красочным, не интересным). 

Какие еще театральные профессии очень важны для создания 

атмосферы спектакля? 

Давайте отгадаем загадки. 

 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, - Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии - ... (актёр) 

 

Он в оркестре самый главный, 

Он в оркестре – президент! 

С кем звучит оркестр и хор? 

Знаем!!! это... (дирижёр) 

 

Всеми он руководит, 
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Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся - ... (режиссёр) 

 

Есть в оркестре дирижер, 

Есть в театре режиссер. 

Чтобы лучше видел зритель, 

Есть в театре… (осветитель) 

 

Из картона помидор 

Ловко сделал… (бутафор). 

 

Был человек, а стал актер: 

Его преобразил… (гример). 

 

В театре работает,  

Костюмы бережёт, 

Погладит, заштопает, 

Блёстки пришьёт. 

Актёру примерит  

Пиджак... например, 

Его профессия… (костюмер). 

 

Пусть на улице тепло, 

Но на сцене — снег и дождик. 

Нарисует нам его 

Замечательный… (художник). 

 

Спектакль на славу удался, 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации, 

За красочные... (декорации) 

 

Завершился первый акт, объявляется антракт! 

Что такое в театре антракт? (перерыв, как переменка в школе) 

Теперь мы тоже объявим небольшой антракт и поиграем… 
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1-я группа «исследователи». Вы должны выбрать термины, которые  

встречаются в опере… 

ария, речитатив, соната, тенор, хор, бас, вокал, либретто, 

разговорные диалоги, мимика, фойе, концерт, кантата. 

2-я группа термины, которые встречаются в балете. 

пуанты, сопрано, пантомима, кода, побочная партия, кордебалет,  

дирижер,  вариации, позиция, па деде, реприза,  танцовщик, мимика, 

симфония, период.   

3.-я группа «композиторы». Вам нужно  сочинить музыку к словам: 

Сон по бережку ходил, 

Дрёма по лугу, 

А и сон искал Дрёму, 

Дрёму спрашивал.  

А и где же спит Садко, 

Купав добрый молодец.  

Баю-бай,  баю-бай,  

Баю-бай,  баю-бай. 

Спит Садко мой на лугу,  

На зелёном бережку  

В шитом браном положку 

Во зелёном тростнику.  

Убаюкала его Ласка нежная моя.  

Баю-бай,  баю-бай.  

Баю-бай,  баю-бай. 

Какие бы выразительные средства вы бы  использовали? 

-Раздаточный материал. 

А вот так звучит эта колыбельная Волхвы из оперы «Садко» Римского-

Корсакова. 

Музыкальный фрагмент № 6 

Чтобы стать артистом нужно, очень многому учиться, много всего 

уметь. Что должен уметь делать артист? 

(Хорошо, понятно, четко говорить; правильно дышать; красиво 

двигаться и др.) 

И сейчас я предлагаю вам сделать « театральную разминку». 

Покажите мимикой разное настроение: 

грусть, радость, спокойствие, удивление, горе, страх, восторг, ужас, 

счастье. 

А теперь попробуем показать жестами: 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

«иди сюда», «уходи»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «тихо», «не 

балуй»,  «нельзя»,  «отстань»,  «думаю»,  «понял»,  «нет», «да». 

Произнесём скороговорки с разной интонацией, силой голоса. 

(Вопросительно,  грустно, восторженно). 

Вез корабль карамель,  

Наскочил корабль на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 

4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Наш необычный урок подходит к концу. И мне очень хочется узнать, 

как вы усвоили сегодняшний материал. 

Вопросы: 

Как правильно сказать: “Я слушаю или смотрю оперу, я слушаю или 

смотрю балет”? (Оперу слушают, а балет смотрят). 

Как называется плотная ткань, закрывающая от зрителей сцену? 

(Занавес) - слайды. 

А по краям сцены с обеих сторон находятся узкие полотна ткани, как их 

называют? (Кулисы) - слайды. 

А как мы назовем настоящую мебель, костюмы, маски и другие вещи, 

которые часто используются в спектаклях? 

(Уч-ся ещё не знают этого слова) Это театральный реквизит. 

Вспомните, какие из этих слов обозначают профессии, а какие – 

помещения?  (фойе, зал, режиссёр, касса, художник, актёр, гардероб, 

бутафор, гримёр….) 

Что является сигналом к началу спектакля? (Звонок) 

После какого звонка начинается представление? (После третьего) 

Какие действия недопустимы во время просмотра спектакля? Можно - 

(аплодировать, смотреть представление, огорчаться, улыбаться). Нельзя 

– (шуршать, толкаться, бегать, жевать, кричать, вставать). 

Я надеюсь, что многие из вас усвоили правила поведения в театре и 

думаю, что вы всегда будете соблюдать все эти правила не только в 

театре, но и других местах. 

Во всём мире 27 марта отмечается Международный день театра. Этой 

дате и посвящён наш урок. Я просила подготовить  вас стихи о театре… 

Ученики читают стихи… 

5.ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ УРОКА. 
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Конечно, самая лучшая награда для артиста – это аплодисменты 

зрителей! И сегодня мы можем похлопать друг другу. На этом наш урок 

закончен… 

6. Домашнее задание. 

7.Сенсорная рефлексия. 

Понравился ли вам урок? Отметьте смайликами свои впечатления, 

которые оставил у вас наш урок. 

 

Раздаточный материал для группы «Исследователи» 

 

1) АРИЯ, РЕЧИТАТИВ, СОНАТА, ТЕНОР, ХОР, БАС, ВОКАЛ,   

ЛИБРЕТТО,  РАЗГОВОРНЫЕ ДИАЛОГИ,  главная партия, МИМИКА,  

ФОЙЕ,  КОНЦЕРТ,   КАНТАТА  

2) ПУАНТЫ, СОПРАНО, ПАНТОМИМА, КОДА, ПОБОЧНАЯ 

ПАРТИЯ,  КОРДЕБАЛЕТ, ДИРИЖЕР    ВАРИАЦИИ, ПОЗИЦИЯ , ПА 

ДЕДЕ, РЕПРИЗА ТАНЦОВЩИК,  МИМИКА, СИМФОНИЯ, ПЕРИОД. 

 

Примеры стихов о театре. 

Агния Барто 

В театре. 

 

Когда мне было  

Восемь лет,  

Я пошла  

Смотреть балет.  

Мы пошли с подругой Любой.  

Мы в театре сняли шубы,  

Сняли теплые платки.  

Нам в театре, в раздевалке,  

Дали в руки номерки.  

Наконец-то я в балете!  

Я забыла все на свете.  

Даже три помножить на три  

Я сейчас бы не смогла.  

Наконец-то я в театре,  

Как я этого ждала. 

Я сейчас увижу фею  
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В белом шарфе и венке.  

Я сижу, дышать не смею,  

Номерок держу в руке.  

Вдруг оркестр грянул в трубы,  

Мы с моей подругой Любой  

Даже вздрогнули слегка.  

Вдруг вижу — нету номерка.  

Фея кружится по сцене —  

Я на сцену не гляжу.  

Я обшарила колени —  

Номерка не нахожу.  

Может, он  

Под стулом где-то?  

Мне теперь  

Не до балета!  

Все сильней играют трубы,  

Пляшут гости на балу,  

А мы с моей подругой Любой  

Ищем номер на полу.  

Укатился он куда-то…  

Я в соседний ряд ползу.  

Удивляются ребята:  

— Кто там ползает внизу?  

По сцене бабочка порхала —  

Я не видала ничего:  

Я номерок внизу искала  

И наконец, нашла его.  

А тут как раз зажегся свет,  

И все ушли из зала.  

— Мне очень нравится балет,—  

Ребятам я сказал 

 

Н. Соколова. ТЕАТР. 
Поднялся занавес и вот, 

На сцене Золушка живет. 

Грустит, смеется и поет, 

И после бала принца ждет.  

Мы замираем чуть дыша. 
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И музыка так хороша. 

Счастливый близится конец, 

Венчает Золушку венец.  

Щелкунчик бьется как герой. 

Он за друзей стоит горой. 

Зло строит козни вновь и вновь, 

Но побеждает все любовь.  

 

Т. Григорьева. ВОЛШЕБНЫЙ МИР—ТЕАТР. 
Театра мир откроет нам свои кулисы, 

И мы увидим чудеса и сказки. 

Там Буратино, кот Базилио, Алиса 

Легко меняются герои, маски. 

Волшебный мир игры и приключений, 

Любой малыш здесь хочет побывать. 

Вдруг превратится в Золушку иль в принца, 

И всем свои таланты показать. 

 

Ю. Ким 
Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем… 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

 

Раздаточный материал для группы «Композиторы» 

Мелодия: широкая, плавная, кантиленная 
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большие скачки  

топчущаяся на месте 

быстрые пассажи 

плавное голосоведение 

лёгкая изящная 

 

Жанр: песня марш, танец 

Размер: двухдольный, трёхдольный, четырёхдольный 

Лад: мажор, минор 

Темп: медленный умеренный быстрый 

Аккомпанемент: грозные пугающие аккорды 

мягкие созвучия фанфары 

разложенные аккорды (гитарный аккомпанемент) 

Ритм: чёткий,  упругий, бодрый 

длинные ноты 

короткие длительности 

однообразный монотонный  

настойчивый, волевой, маршевый 

 

Текст песни для группы «Композиторы» 

Сон по бережку ходил, 

Дрёма по лугу, 

А и сон искал Дрёму, 

Дрёму спрашивал.  

А и где же спит Садко, 

Купав добрый молодец.  

Баю-бай баю-бай,  

Баю-бай баю-бай. 

Спит Садко мой на лугу,  

На зелёном бережку  

В шитом браном положку 

 Во зелёном тростнику.  

Убаюкала его Ласка нежная моя.  

Баю-бай баю-бай,  

Баю-бай баю-бай. 

 

Скороговорка. 

Вез корабль карамель 
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Наскочил корабль на мель  

И матросы 2 недели  

Карамель на мели ели 

 

 

Литература по теме: 

М. Шорникова. Музыкальная литература. 2015 г. 

О. Комозина. Неправильная музыкальная литература. 

История музыки. 2012 г. 

З. Осовицкая А. Казаринова. Музыкальная литература. 2001 г. 

Интернет сайты. 
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3. Методическая работа учителя фортепиано 

Сердюковой Г.К. (из опыта педагогической работы) 

«Основные методы развития технических навыков учащихся» 

 

Введение 

Эстетическое воспитание подрастающего поколения, его 

гармоничное развитие имеет важное значение для развития личности. 

Занятие музыкой – одно из средств нравственного и эстетического 

воспитания.  

Первое представление о музыке ребёнок получает при общении с 

близкими родными людьми, далее знакомство с музыкой продолжается в 

детском саду, а затем в общеобразовательной школе. И только немногие 

из них становятся учениками музыкальной школы, где получают навыки 

владения каким-либо инструментом. Психологи утверждают, что 

музыкальное образование должно быть не дополнительным, а 

обязательным, настолько оно полезно. Дети, занимающиеся музыкой, 

опережают своих сверстников в умственном развитии, они быстрее 

усваивают новый материал, яснее выражают свои мысли. 

Игра на «фортепиано» представляет собой сложный вид 

деятельности, который включает в себя высокую степень развития 

ребёнка. Он должен обладать хорошей памятью, музыкальным слухом, 

устойчивым метроритмом, координацией рук. Если ребёнок не владеет 

техникой игровых движений, через которые при помощи музыкального 

инструмента он передаёт свои образы, чувства, настроение, то достичь 

высокого художественного результата очень сложно. 

В основе обучения игре на фортепиано лежит работа над 

музыкальным произведением. Это сложный процесс, который включает в 

себя много задач. Это прежде всего работа над звукоизвлечением, 

фразировкой, аппликатурой, ритмом, а далее речь идёт о выразительности, 

передаче художественных образов. И всё это теснейшим образом связано 

с развитием техники.   

Один из вопросов, который всегда волновал и продолжает волновать 

учителей-музыкантов, был вопрос развития технических навыков 

учащихся. Он важен и актуален на разных стадиях обучения. Ведь игра на 

рояле – искусство, требующее постоянного совершенствования. Развитие 

музыкальных данных и накопление технических возможностей идёт рука 

об руку с развитием слуха, музыкального восприятия.  
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Обучаясь в музыкальной школе, ученик должен получить 

определённый запас технических навыков, а также знать методы и приёмы 

работы над техническими трудностями в этюдах и виртуозных пьесах. 

Последовательно выстроить процесс работы над техникой по основным 

этапам, распределить время на освоение и закрепление необходимых 

навыков – есть одна из важнейших задач учителя-пианиста. 

Глава 1. Взаимосвязь музыкального и технического развития. 

«Я шла от музыки к технике, а не наоборот, и это определяет весь 

мой путь и сейчас» - говорит А.Д. Артоболевская.  

Понятие «техника» - это не только двигательные способности 

ребёнка, это прежде всего умение исполнять музыкальные произведения 

свободно, естественно и осмысленно. Когда речь идёт о развитии техники, 

то имеется в виду приобретение навыков и приёмов игры на рояле, при 

помощи которых пианист добивается звукового и художественного 

результата. Техника не может существовать отдельно от музыкальной 

задачи. 

Что же такое техника музыканта-пианиста? Когда я задаю этот 

вопрос ученикам средних и старших классов, то в ответ слышу «беглость 

и ловкость», «скорость и чёткость», «уверенность и выносливость». Но 

это не совсем так. Если подходить к значению «техника» в более широком 

смысле, то я бы сказала, что с помощью техники композитор воплощает в 

своих произведениях создаваемые им образы, картины. И таким образом 

«техника» становится одним из средств музыкальной выразительности.   

«Весь хлам пассажей имеет преходящее значение; техника обладает 

ценностью только там, где она служит высшим целям,» - пишет Р. Шуман 

в своих «Жизненных правилах для музыкантов». Соотношение 

музыкальных и технических задач в работе пианиста, можно 

сформулировать таким образом: от понимания музыки - к технической 

работе, и затем в процессе работы над техникой – к более высокому 

пониманию музыки. Г. Нейгауз настаивал на том, чтобы музыкальное 

развитие предшествовало техническому, - шло с ним непрерывно, рука об 

руку. К числу главных недостатков в техническом развитии ученика-

пианиста относится зажатость, скованность аппарата, отсутствие 

слухового контроля. Одна из причин зажатости заключается в 

искусственности игровых приёмов, которые не увязаны с задачами 

музыкальными. Например, в гаммах, этюдах ставится узкая цель: 

достижение беглости, чёткости пальцев, а вопросы звучания, фразировки, 

динамики, гибкости игнорируются. В итоге ученик хорошо исполняет 
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инструктивный материал, но при исполнении художественных 

произведений появляется сухость, угловатость, грубость.  Некоторые 

примеры отрыва технического развития от музыкально-звукового: 

1. «Чрезмерная скорость». Развивая технику главной целью 

становится быстрота, скорость, в ущерб качеству звука, его глубине.  

2. «Свободная кисть». Стремясь избавить ученика от зажатости, 

начинаем «освобождать кисть». Таким образом, кисть движется сама по 

себе, активность пальцев снижается, звук становится поверхностным. 

3. «Изолированные пальцы». Независимость пальцев, подъём и 

опускание изолированных пальцев при застывшей позиции рук – основное 

препятствие для выразительного исполнения. Это приводит к отсутствию 

гибкости, пластичности, разорванности музыкальной фразы.                                   

Недостаточное внимание к звуку, цепкости и опоре кончиков пальцев 

наносит большой вред как музыкальной выразительности, так и развитию 

техники. Из всего перечисленного понятно, что огромное значение для 

успешной работы над пианистической техникой имеет развитие 

музыкальности ученика.                                                                                                                                                   

В музыкально - исполнительском обучении своевременное и 

целенаправленное развитие техники – одна из важнейших задач 

комплексного развития художественных и пианистических способностей 

ученика. Техника – это умение играть громко и тихо, остро и мягко, 

добиваться порхающе-лёгкого звучания и глубокого, это умение показать 

многообразие красок и зарисовок.   

Глава 2. Развитие технических навыков на начальном этапе 

обучения. 

С первых шагов обучения игре на фортепиано необходимо 

гармонично развивать музыкальные способности, технические навыки 

ребёнка. С первых занятий в музыкальной школе дети овладевают 

навыками постановки, знакомятся с первыми техническими приёмами, 

основанными на двигательных процессах. Организацию движений 

необходимо строить таким образом, чтобы воспитать у ученика 

отношение к фортепиано, как к «поющему» инструменту. Начнём с 

посадки. Ребёнка нужно посадить так, чтобы его пупок находился 

напротив ноты «до» 1-ой октавы. Сидеть нужно свободно, но не 

расслабленно. Чрезмерная расслабленность корпуса свидетельствует не о 

физической свободе, а об отсутствии собранности, равнодушии и 

нежелании заниматься. Главным ощущением правильности осанки, 

должно стать чувство «стержня», проходящего вдоль всего позвоночника. 
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Локти не нужно прижимать к туловищу, но и не следует их выворачивать 

в стороны. По высоте они должны быть на уровне клавиатуры или чуть 

выше. Также необходимо соблюдать условие «трёх точек опоры».  

1. Ноги – 1-я точка опоры. Они упираются в пол или подставку, не 

прижимая колени друг к другу.  

2. Сиденье стула – 2-я точка опоры. Следует садиться не на весь 

стул, а на его половину.  

3. Пальцы – 3-я точка опоры. Спина ровная, слегка наклонена вперёд 

к инструменту, пальцы собраны, подушечками упираются в клавиши. 

Главная задача в организации игровых движений юного музыканта – это 

свобода всего аппарата, опора спины, удобство движений всей руки без 

лишних движений и зажатости. Удобство положения кисти определяется 

путём наблюдения за руками ученика. Работая над постановкой рук, я учу 

ребёнка так: рука висит свободная вдоль туловища, зафиксировав это 

ощущение поднять руку на клавиатуру. Самая естественная постановка, 

когда 1 и 5 пальцы стоят на белых клавишах, 2, 3, 4, — на чёрных. 

Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы не было провала в 

кисти. Особое внимание уделяю постановке 1-го пальца. Он должен быть 

повёрнут к 2 пальцу и образовывать полукольцо с ним. Важное значение 

на начальном этапе обучения имеет игра на чёрных клавишах. Начинаем с 

3 пальца, как самого устойчивого, затем прибавляем 2 и 4. В этот период 

обучения, занятия проходят в основном на изучении упражнений non 

legato, где усваиваются определённые движения, воспитывается 

ощущение клавиатуры, устойчивость пальцев (упр. «Радуга»).  Затем мы 

переходим к упражнениям на legato. Главная задача – научить ребёнка 

плавно соединять звуки. В этот момент очень важно, чтобы ученик освоил 

движение пальцев, кисти, а также всей руки (упр. «Колыбельная», 

«Кукушка» и др.). В это же время мы активно занимаемся подбором по 

слуху и транспонированием. Когда ребёнок освоился за инструментом, у 

него появился навык согласованной игры двумя руками, освоил игру 

legato в пределах одной позиции, мы приступаем к знакомству с гаммами. 

Обычно это происходит через 3 - 4 месяца после начала занятий. Лучше 

начинать с подготовительных упражнений на подкладывание 1 пальца. 

Главная цель – научить заранее плавно подкладывать 1ый палец. Гаммы 

стараемся учить сразу в две октавы каждой рукой отдельно, тут же играем 

расходящуюся от одного звука. Стоит отметить, что для каждого ученика 

подход должен быть индивидуален. Один ребёнок уже сразу пытается 

соединить двумя руками, а для других детей – это длительный и сложный 
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процесс. Чтобы изучение гамм не стало скучной работой, мы стараемся 

представить игру гамм, как исполнение красивой мелодии. Для этого я 

предлагаю ученику придумать слова к ней, чтобы получилась песенка. И 

это остаётся в сознании ребёнка на долгое время. На начальной стадии 

обучения очень важна проблема синхронности при игре двумя руками. 

Здесь может помочь игра в ансамбле. Такие занятия очень нравятся детям, 

усиливают слуховой контроль и активизируют их внимание. Постепенно 

подходим к знакомству с этюдами. Настольными сборниками для меня 

являются К. Черни «Этюды для начинающих» и «Сборник этюдов» 

(редакция Г. Гермера), а также этюды А. Лемуана соч.34, Л. Шитте 

соч.108, Ф. Лешгорн соч. 65. К концу первого года обучения дети 

проходят в зависимости от способностей от 5 до 10 несложных этюдов.                                                                          

Во втором и третьем классе продолжается работа над гаммами в две 

октавы, играем аккорды с обращениями, короткие, ломаные, длинные 

арпеджио, хроматическую гамму. В этот период обучения мы 

сталкиваемся со сложностями аппликатурного характера (особенно в 

арпеджио), неровностью звучания (проблемы 1 пальца). Играем гаммы 

«пробежками» с остановкой на тонике, так добиваемся более быстрой 

игры. Работаем над 1 пальцем. Стараемся чтобы он был «живой», 

«общительный», умел «бегать», «крутиться». Серьёзно занимаемся 

укреплением 5 пальца. В таком возрасте у некоторых детей существует 

такой недостаток, как «вдавленные косточки». Причина этому – слабость 

мышц ладони, не позволяющая удерживать её в положении «свода». 

Хорошим средством для исправления этого недостатка служит игра 

хроматической гаммы, когда косточки образуют естественный свод. 

Нужно ещё обратить внимание на некоторые моменты в работе над 

гаммами. Ученики часто «спотыкаются» на последних звуках, когда 

гаммы нужно продолжить в обратном направлении. Чтобы этого избежать, 

нужно гамму доигрывать с замедлением или последние звуки сыграть на 

non legato или staccato и на crescendo. Так можно играть и дома и на уроке, 

пока сознание ученика не привыкнет к безостановочной игре. Такой метод 

хорошо сказывается на постановке и укреплении пятого пальца. 

Четвёртый класс – это один из самых важных периодов в 

техническом развитии ребёнка. В это время очень много внимания уделяю 

работе над техникой. Гаммы, аккорды, все виды арпеджио, 

хроматическую гамму играем в 4 октавы. С детьми более способными 

знакомимся с игрой в терцию и дециму. Рука в этом возрасте растёт, 

особенно пальцы, что создаёт большие трудности и неудобства. В этот 
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период, как правило, опять возвращаемся к постановке рук. В работе над 

этюдами активно начинаем применять ритмические приёмы, это и игра с 

«точками», «удвоение», чередование быстрых звуков с остановками. Здесь 

важно не переусердствовать, а подходить в этом вопросе 

дифференцированно и разумно. Для начала нужно уяснить для себя 

назначение ритмических вариантов. Способ с «точками» необходим для 

активизации пальцев, способы «чередования быстрых и медленных 

групп» – для достижения беглости, выравнивания пассажей, способ 

«удвоения» служит для усиления тренировки пальцев. 

Теперь о темпах в которых проходит работа над этюдами. 

Медленный темп необходим не только на начальной стадии работы. В нём 

мы добиваемся идеального удобства в исполнении, обеспечиваем 

слуховой контроль всех звуков. Но и тогда, когда этюд выучен, не следует 

забывать об игре в медленном темпе. Ведь именно такое исполнение 

является лучшим средством очищения от неточностей и закравшихся 

ошибок. От медленного темпа к быстрому перехожу не сразу, а 

постепенно, через промежуточные темпы. Внимательно слежу за 

отсутствием аппликатурных ошибок, учитываем в исполнении «рисунок» 

пассажей, используем по возможности позиционную игра. И самое 

главное – ученик должен чувствовать себя свободно и удобно в новом 

темпе. И ещё одна из проблем, которая появляется в таком возрасте, это 

проблема психологического характера. И связана она с неверием 

подростка в свои силы. В такие моменты очень важна поддержка учителя. 

Нужно найти такие слова, которые смогут ученика воодушевить, 

вдохновить, поверить в свои силы. 

Глава 3. Работа над гаммами и этюдами в старших классах. 

По мере роста мастерства ученика, растут и требования учителя к 

качеству исполнения гамм, аккордов, арпеджио. К сожалению, в 

настоящее время не всегда играют гаммы для серьёзной работы над 

техникой, а скорее для того, чтобы сдать технический зачёт. Интерес к 

гаммам вырастает тогда, когда они становятся материалом для 

художественной работы. Уже к пятому классу ученики должны освоить 

все мажорные и минорные гаммы. И с этого  момента  появляются  

темповые задачи - исполнение в быстрых темпах. В это время ученика 

надо приучать к игре на выносливость, то есть, чтобы он смог сыграть ту 

или иную гамму без остановок несколько раз подряд. Но делать это нужно 

очень осторожно, чтобы руки не устали. Часто дети сталкиваются с 

неприятным ощущением утомляемости рук, они теряю подвижность, 
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свободу, точность. При малейшей усталости, необходимо игру остановить, 

опустить руки в расслабленном состоянии вниз. Так нужно посидеть 

некоторое время, отдохнуть и только затем приступать к дальнейшим 

занятиям. Систематическая игра гамм развивает не только двигательные и 

аппликатурные навыки ученика, но и укрепляет его теоретические знания, 

ладотональные и слуховые представления, развивает образность 

мышления. Гаммы и арпеджио становятся заготовками, деталями для 

будущих этюдов и виртуозных произведений. Вся техника классического 

периода насыщена гаммообразными последовательностями. «Тот, кто не 

работал над гаммами и арпеджио, наталкиваясь на различные пассажи у 

классиков и романтиков, вынужден учить их каждый раз, как частный 

случай. А для тех, кто с детства овладел техникой гамм и арпеджио, 

такого рода пассажи являются привычными и специальной работы не 

требуют.» - отмечал А.Б. Гольденвейзер. «Гаммы облегчают, освобождают 

и делают более ловкой руку, - пишет М. Лонг – дают ей невидимые 

крылья, помогают быстро пролетать над клавиатурой по всему её 

протяжению».  Гаммы необходимо учить по-разному: forte, marcato; piano, 

leggero; crescendo вверх, diminuendo вниз и наоборот. В артикуляции 

применять приёмы staccato, legatissimo. В старших классах мы начинаем 

работу над длинными и короткими арпеджио доминантсептаккорда. Здесь 

появляется неоднородность интервальных шагов, она вырабатывает 

быстроту реакции, координированность движений. Эти арпеджио полезно 

для развития растяжки: работают все пальцы подряд, и интервал терция 

может попасть на последовательность из третьего и четвёртого пальцев. 

По мере ускорения темпа игра с подкладыванием первого пальца 

сменяется позиционной игрой.  

Постоянная работа над этюдами является важнейшим элементом 

развития техники. В старших классах задачи технические совмещаются с 

задачами музыкальными. Чтобы извлечь максимальную пользу из игры 

этюда, необходимо очень тщательно поработать над качеством звука, 

фразировкой, и таким образом быстрый темп становится средством 

выразительного исполнения. Важную роль в работе учителя играет подбор 

этюдов для каждого ученика. Выбирая этюды в старших классах, я 

учитываю задачи разностороннего развития исполнительских навыков 

ученика. С одной стороны, мы последовательно и систематически 

накапливаем определённые технические навыки, с другой стороны, выбор 

этюдов должен быть связан с намеченными по плану произведениями 

художественного репертуара. Также необходимо учитывать степень 
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развития и подготовленность ученика. Обязательно нужно принять во 

внимание физиологические особенности ребёнка, строение его руки. 

Поэтому для успешного развития техники ученика, необходимо, чтобы в 

его репертуаре были этюды, которые включают разные виды техники, 

разнообразную фактуру, требующие различных вариантов как правой, так 

и левой руки. Дети, которые обладают средними музыкально-

техническими возможностями, работая над новыми этюдами, восполняют 

пробелы в техническом развитии, а перспективные ученики – 

приобретают навыки свободной, виртуозной игры.  

Для того, чтобы работа над этюдами велась осознанно, ученик 

должен иметь ясное представление о целях и задачах данного 

произведения.  При знакомстве с новым этюдом, помимо обычного 

разбора текста, полезно проделать разбор специально технический. 

Познакомить ученика с теми сложностями, которые ему встретятся на 

пути, дать чёткий и ясный план работы, рассказать в какой 

последовательности следует использовать те или иные приёмы. Одними 

из самых эффективных и полезных способов являются вычленение и 

подбор специальных упражнений, затем игра в разных темпах, 

ритмические варианты. Важным условием успешной работы над этюдами 

является задача учителя научить ученика играть предусмотрительно, т.е. 

уметь мысленно предвосхищать  трудности  на пути, и заранее готовить к 

ним руки. Кроме того,  каждый учитель знает, что быстро и качественно 

играет тот, кто умеет быстро думать в процессе игры, кто может держать 

под контролем исполнение при больших скоростях. 

Одним из самых популярных и известных сборников этюдов для 

старших классов, является «Школа беглости» соч. 299 К. Черни. В 

сборник вошли 40 этюдов на разные типы техники, как для правой, так и 

для левой руки. Его инструктивные произведения – это энциклопедия 

фортепианной техники первой половины 19 века. Этюды К. Черни 

полезны для развития гибкости, эластичности мышц, а также 

самостоятельности пальцев. Помимо технического развития, они 

нацелены на воспитание культуры звука. Мы остановимся на двух из них 

– это №24 и №38. 

Этюд № 24 основан на непрерывном движении 32-х нот в партии 

правой руки и служит развитию мелкой пальцевой техники. Линия 32-х 

нот состоит из различных позиционных фигур, чередующихся с отрезками 

гамм, пассажей в виде цепочек секунд, терций и коротких арпеджио, 

требующих частого подкладывания 1 пальца. Приступая к работе над этим 
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этюдом, мы выяснили, что он написан в двух частях. Первая часть более 

развёрнутая и носит характер «узорного плетения», она охватывает почти 

все регистры фортепиано и требует выразительного и где-то лёгкого 

звучания. Вторая часть - построена на основе коротких арпеджио.  

Основную техническую нагрузку несёт правая рука. И здесь хотелось бы 

дать советы, что необходимо учитывать в работе над этим этюдом. 

Прежде всего это касается аппликатуры (1-20 тактов). Для каждого 

ученика она подбирается индивидуально, учитывая возможности руки. 

Сначала необходимо изучить редакционные указания, но не следует их 

слепо заучивать. Ведь самое главное, чтобы ученику было удобно 

исполнять эти такты. Не нужно переходить к быстрым темпам, пока рука 

не привыкла к исполнению в умеренном темпе. Необходимо соблюдать 

постепенность в переходе к более быстрым темпам, не утяжелять 

звучность. Не должна быть перегрузка пальцев за счёт веса руки, потому 

что пальцы «вязнут» и не смогут сыграть легко. Применять 

объединяющие движения, следить за свободой и пластичностью запястья. 

Важно также наметить места, в которых можно сделать освобождающие 

кистевые движения (25-26 такты), облегчить звучность (21-24 такты) и тем 

самым дать руке отдых. Уделяя внимание движениям пальцев и кисти, 

нельзя забывать о предплечье, плече, спине. Только пальцевая игра 

приводит к зажатости, сухому звучанию. 

Полезно помнить совет А.Б. Гольденвейзера не играть этюд 

целиком, а разделить его на отдельные эпизоды, разучивать небольшими 

отрывками. Указывая на целесообразность такой работы, А.Б. 

Гольденвейзер рекомендует не переходить к следующему отрывку, пока 

хорошо не выучен тот, который в данный момент учится.   

Работая над отдельными фразами, мы проигрываем и учим текст не 

только двумя руками, но и каждой рукой отдельно. Такая работа 

закрепляет в памяти нотный текст, осваивает нужные движения рук, 

способствует более быстрому выучиванию наизусть. 

Учитель должен помнить о последовательности в работе. Не нужно 

ставить перед учеником задачи динамического многообразия, пока не 

решены задачи ровности, точности и ясности звучания, пока не найдено 

удобство движений. Один из самых распространённых приёмов работы 

над этюдами – это стаккатный приём. Он также применим и к этому 

этюду. Игра на стаккато не позволяет ускорить темп, предотвращает 

заболтанность, даёт возможность услышать каждый звук в отдельности, в 

итоге появляется ровная игра. Большое значение имеет исполнение партии 
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сопровождения – левой руки. Она написана таким образом, что выполняет 

роль «дирижёра». Точное исполнение проставленных композитором пауз 

и освобождение на них левой руки, способствует уменьшению 

напряжения в правой руке. Нужно помнить, что грамотное исполнение 

партии сопровождения способствует большей музыкальной 

осмысленности, благоприятно отражается на развитии техники. Поэтому 

над левой рукой, нужно работать также тщательно, как и над правой. Если 

говорить о художественных задачах в этом этюде, то прежде всего в 

первой части мы должны показать «ажурное плетение», а   

Этюд № 24 служит хорошим подспорьем для дальнейшего изучения 

классических сонат, а также готовит почву для произведений 

романтического характера. 

Этюд № 38 – это этюд, который посвящён терцовой технике. Он 

достаточно сложен для учеников музыкальных школ. Сложность эта 

заключается, прежде всего, в одновременном проведении голосов 

разными по строении и силе пальцами. Это сложный вид фортепианной 

техники. Он полезен в плане самостоятельности, свободе, активности 

пальцев. Терции дают возможность почувствовать больший контакт с 

клавиатурой, способствуют внутреннему ощущению уверенности, 

устойчивости. Все терции и двойные ноты в этом этюде объединены 

трельной техникой, а это создаёт дополнительную сложность. Трудности 

состоят в ровном, плавном исполнении терцовой линии. Мелодическая 

линия терций и двойных нот требует активных пальцев, работающих от 

запястья. При этом должно быть найдено удобное, естественное 

положение кисти. На протяжении всего этюда движение терций и 

двойных нот не прекращается, что может вызвать у ученика скованность, 

зажатость пианистического аппарата. Чтобы этого избежать, нужно успеть 

сделать вздох запястьем во время шестнадцатых пауз и очень быстро 

сбросить накопившуюся усталость, зажатость в кисти и пальцах. Двойные 

ноты, как и терции необходимо исполнять legato. Работая над этим 

этюдом, мы играли каждый голос отдельно, сохраняя аппликатуру. Много 

внимания уделялось левой руке, хотя она и играет роль аккомпанемента.   

Заключение 

Развитие фортепианной техники, свободы пианистических движений 

всегда были в центре внимания учителя-пианиста. Ведь недостаточное 

внимание к этой работе, может привести к закреплению неверных, 

нерациональных движений, которые станут тормозом в дальнейшем 

развитии ребёнка. Изучение различных видов техники способно принести 
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огромную пользу для технического и музыкального развития того, кто 

обучается фортепианной игре. Умение виртуозно играть гаммы, этюды 

облегчает преодоление технических трудностей в художественных 

произведениях. Ведь конечная цель – качественное исполнение 

музыкальных сочинений. Стремясь к этой цели, ученик отшлифовывает и 

свою технику. Работа над совершенствованием техники требует как 

физических усилий, так и умственных и психологических.         

В заключении хочу привести слова выдающегося русского пианиста 

и педагога Е.Я. Либермана «в технической работе должен господствовать 

принцип упрощения, облегчения трудности. Обратный принцип возможен 

лишь в порядке исключения. Учитель должен верить в достижимость 

хороших и отличных результатов в развитии своих воспитанников, 

обладать своего рода педагогическим оптимизмом. Не всякому дано 

играть «Блуждающие огни» Листа, но всякий музыкальный человек может 

добиться уровня мастерства, достаточного для воплощения 

художественных достоинств значительной части фортепианного 

репертуара». [1, с. 142] 
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4. Методическая разработка — индивидуальный урок 

учителя по классу аккордеона Шух Татьяны Федоровны 

«Штрихи как средство художественной выразительности» 

 

Учащийся, класс (год обучения) Дьяченко Евгения, 2 класс, 2 год 

обучения. 

Тема урока: «Штрихи как средство художественной выразительности» 

Цель урока: Сформировать представление об артикуляционных приёмах 

исполнения основных штрихов в классе аккордеона и их роли в работе 

над художественным образом  произведения.  

Задачи урока: 

обучающая  

  выработать у учащегося навыки исполнения основных штрихов;  

выстроить общий исполнительский план произведения.  

развивающая  
развить воображение, внимание, мышление, речь и память; 

развивать творческую активность.  

воспитывающая  
укреплять мотивацию и интерес к обучению игре на аккордеоне;  

воспитывать художественно – эстетический вкус;  

воспитывать чувство ответственности к работе.         

Тип урока: комбинированный  

Вид урока: индивидуальный урок 

Форма проведения урока: индивидуальное занятие в классе 

аккордеона, направленное на теоретическое и практическое освоение 

музыкального материала.  

Методы, использованные на уроке: 
Когнитивный (познавательный)  

Комплексный  

Словесный  

Практический  

Творческо-поисковый (беседа с последующим закреплением в 

практической деятельности). 

Наглядный, мультимедийный (рассказ, описание,  игра на инструменте) 

 Оборудование:  
музыкальные инструменты: аккордеон для ученицы и для учителя  

ноутбук  
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нотный материал 

наглядный материал: рисунки к музыкальным произведениям, таблица 

штрихов.  

Последовательность этапов урока:  

организационный; 

разыгрывание; 

проверка домашнего задания, получение новых и закрепление 

имеющихся знаний о штрихах;  

физкультминутка; 

беседа о роли штрихов в работе над музыкальным образом; 

творческое задание; 

рефлексия; 

информация о домашнем задании. 

Содержательная часть урока: 

Организационный момент. Взаимные приветствия учителя и 

учащегося, проверка подготовленности учащегося к уроку, организация 

внимания и внутренней готовности.  

Длительность: 1 минута, методы: словесные. 

Учитель: Добрый день, Евгения. Тема нашего урока: «Штрихи как 

средство художественной выразительности». Одной из основных задач 

начального обучения игре на баяне, аккордеоне является овладение всем 

спектром выразительных возможностей инструмента. Звук является 

основным средством музыкального выражения. Поэтому с первых 

уроков обучения игре на музыкальном инструменте важно уделять 

большое внимание работе над звукоизвлечением. «Раз музыка есть звук, 

— пишет Г.Г. Нейгауз, — то главной заботой, первой и важнейшей 

обязанностью любого исполнителя является работа над звуком». Одной 

из составляющих работы над звуком и формированием туше является 

работа над штрихами. Скажи, пожалуйста, а что такое штрихи? 

Ученица: Слово «штрих» (нем. Strich) в переводе означает «черта». 

Штрихами в музыке называются способы извлечения звука при помощи 

прикосновения пальца к клавише, движения кисти, руки и меха. 

Характер и выбор штриха зависит от характера музыкального 

произведения. 

Учитель: Верно! Термин «штрих» употребляется в разных значениях, в 

зависимости от того, в каком виде искусства применяется. В живописи – 

это мазок кисти, в поэзии – слово, в музыке – конечно звук. В 

звукоизвлечении на музыкальном инструменте понятие «штрих» может 
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быть отнесено как непосредственно к звуку в смысле «черта звука», так и 

к способу, приему или виду артикуляции в смысле «черта действия». 

«Штрихи — это характерные формы звуков, получаемые 

соответствующими артикуляционными приемами в зависимости от 

интонационно-смыслового содержания произведения» (Б. Егоров)  

Штрихами называются способы извлечения и ведения звука на баяне, 

аккордеоне, обусловленные различными приемами движения пальцев и 

меха. Штрих даёт полную характеристику звука (определяя его характер) 

при определённой артикуляции. А что такое артикуляция? 

Ученица: Артикуляция – способ исполнения ряда звуков, определяется 

слитностью или раздельностью «произношения». Артикуляция может 

быть меховая, пальцевая и мехо-пальцевая. 

Учитель: Правильно! Техника извлечения звука на любом инструменте 

связана с определенными движениями. На аккордеоне она зависит 

от навыков ведения меха и способа соприкосновения пальцев с 

клавиатурой (туше). «Toucher (фр.) – трогать, прикасаться, ощупывать, 

осязать». А какие виды туше ты знаешь? 

Ученица: Основные виды туше: нажим – отпускание; толчок – снятие 

удар – отскок; скольжение –срыв. 

Учитель: Молодец! При исполнении вида туше «нажим-отпускание» 

замаха кисти и пальцев не происходит, пальцы располагаются очень 

близко к клавишам, с мягким в неё погружением и с таким же плавным 

отпусканием. Каждая следующая клавиша нажимается так же плавно, 

причём, нажимая последующую клавишу, предыдущая мягко 

возвращается в исходное положение. Очень важную роль играет 

слуховой контроль. Этот вид туше применяется при игре legato. 

«Толчок-снятие» так же, как и нажим не требует замаха пальцев. Но 

здесь палец быстро погружается в клавишу до упора и быстрым 

кистевым движением от неё отталкивается (быстрое снятие). И это 

движения должны сопровождаться коротким рывком меха. С помощью 

этого вида туше достигаются штрихи типа staccato (non legato, 

partamento, marcato). 

«Удар-отскок»: здесь обязателен замах (всей руки, пальца, кисти или 

того и другого вместе) и последующий отскок от клавиатуры, который 

является замахом для следующего удара. Это вид туше применяется в 

раздельных штрихах (от non legato – staccato до staccatissimo). 

«Скольжение –срыв» применяется при исполнении glissando.   
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Различные виды туше и различные способы ведения меха и в 

исполнительстве на аккордеоне и баяне всегда применяются 

одновременно. Они дополняют друг друга. А какие способы ведения 

меха ты знаешь? 

Ученица: Ровное ведение меха, ускоренное или замедленное движение 

меха, пунктирное ведение меха, рывок мехом. 

Учитель: Правильно. А теперь от теории перейдем к практике. 

Разыгрывание: 
1. Исполнение гаммы G–dur (соль мажор) разными штриховыми 

вариантами.  

2. Исполнение арпеджио (короткие и длинные), аккорды. 

Длительность: 5 минут; методы: словесные, наглядные, показа. 

Штриховые варианты: 

 legato; 
 non legato; 
 marcato; 
 staccato; 
 legierro; 
 два звука на legato и два на staccato и наоборот; 
 исполнение legato в правой руке, staccato в левой руке и наоборот. 
Цель: активизировать слуховой контроль и внимание ученицы, 

развивать ощущение клавиатуры. 

Методические указания: учителю необходимо обратить внимание на 

сохранение единой метро-ритмической пульсации и на ровное ведение 

меха при исполнении гаммы разными штрихами. Гамма исполняется в 

унисон двумя руками в две октавы восьмыми длительностями в 

умеренно-быстром темпе. Арпеджио исполняются на Legato, в две 

октавы с динамическими оттенками, выполняется фразировка. Аккорды 

также играем в 2 октавы, штрих staccato, используем акцент (рывок 

мехом) на сильную долю. 

Развитие двигательных навыков. Работа над упражнениями В. 

Бубена. 
Учитель: Взаимодействие приемов туше и способов ведения меха дает 

возможность получать множество разнообразных штрихов, которые 

используются для достижения выразительной, красочной игры. Наиболее 

полная систематизация штрихов дана Б. Н. Егоровым. Он выделил 17 

штриховых градаций. Ф. Р. Липс, представил 10 штриховых градаций, 

которые на практике наиболее точно отвечают конкретным задачам 
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исполнительства. Поскольку же категория раздельных штрихов 

достаточно обширна, ее, в свою очередь, следует разбить на три группы 

по степени краткости или выдержанности разделяемых звуков. Назови, 

пожалуйста, какие это группы штрихов? 

Ученица перечисляет. (Таблицу можно вывести на экран компьютера) 

 

связные штрихи раздельно-

выдержанные штрихи 

отрывистые штрихи 

legatissimo – высшая 

степень связной игры. Вид 

туше «Нажим-отпускание» 

при плавном ведении меха. 

 
 

tenuto – выдерживая звуки 

точно по длительности, вид 

туше —удар или толчок-

снятие, ведение меха ровное. 
или пунктирное  

staccato - острое 

отрывистое звучание, 

применяется пальцевой или 

кистевой удар, и активный 

мех. Звучащая часть 

длительности не более 

половины. 

 

 

legato -- плавный переход 

одного звука в 

другой, пауза между звуками 

отсутствует. Длительности 

выдерживаются полностью. 

Характер атаки и окончания 

мягкий, округлый. 

Наиболее типичный вид 

туше — нажим-отпускание, 

ведение меха плавное.  

marcatо -- подчёркивая, 

активный удар или толчок-

снятие пальца и активный 

мех. 

 

 

 

 

 

 

 

martele--акцентированное 

стаккато. Способ исполнения 

схож со штрихом marcatо, 

рывки мехом более мелкие. 

 

portato -- связная игра, но в 

отличии от legato каждый 

тон играется активней, 

слегка подчеркнуто. 

Небольшой замах пальца, 

легкий удар или толчок-

снятие при плавном 

меховедении. 

 

non legato -- не связно, 

нажим, толчок-снятие при 

ровном меховедении. 

 

 

staccatissimо -- очень 

остро, лёгкий удар-отскок 

пальцев или кисти при 

ровном или пунктирном 

движении меха. 
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Leggierro -- связно, 

выдержанно, легко. Легкий 

пальцевой удар-отскок и 

плавное ведение меха. 

 

 

detache – толчок-снятие 

при разнонаправленном 

движение меха. 

 

 

 

 

Учитель: Молодец, все верно! Развитие двигательных навыков 

аккордеониста является одной из самых значимых проблем музыкальной 

педагогики. Многие педагоги в своей практике прибегают к помощи 

упражнений, как к эффективному средству развития двигательных 

навыков. И сейчас мы покажем несколько упражнений для освоения вида 

туше «удар» в качестве активной и пассивной атаки клавиши. 

3. Упражнения В. Бубена. Работа над штрихами marcato, Leggierro.  

Длительность: 5 минут; методы: словесные, наглядные, показа. 

Цель: добиться независимости движения пальцев, свободы игрового 

аппарата. Освоить штрихи marcato, Leggierro.  

Методические указания: в работе над упражнениями можно 

использовать электронное пособие, разработанное В. Бубеном и В. 

Федоруком «Развитие двигательных навыков аккордеониста», Минск, 

2010г., также эти упражнения размещены на сайте 

https://accordion.bspu.by/uprazhnenija/. Можно также использовать метод 

показа учителя на инструменте. При отработке штриха marcato атака 

клавиши осуществляется активным пальцевым ударом, в умеренном 

темпе с последующем освобождением игрового аппарата и обязательным 

контролем ощущения. Необходимо контролировать независимую работу 

пальцев, положение кисти и предплечья. 

 

 
При работе над штрихом Leggierro ставиться задача отработать 

чередования пассивного и активного туше. Звуки на сильную долю 

исполняются активным ударом, затакты -- пассивным, легким касанием 

https://accordion.bspu.by/uprazhnenija/
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клавиши. Важно осуществлять контроль за свободой игрового аппарата, 

а также слуховой контроль. Упражнения выполняется по принципу 

накопления звуков. 

 

 
 

 
 

Учитель: следует подчеркнуть особо, что штрихи должны отражать 

характер музыки, которая бывает торжественной, лирической, скорбной, 

повествовательной, шутливой и т. д. Для каждой из этих образных сфер 

нужны соответствующие характерные звуковые формы, передающие 

процесс развития музыкальной мысли. 

Проверка домашнего задания. 

1. К. Черни Этюд C dur. Исполнение Этюда разными штриховыми 

вариантами. Влияние выбора штрихов на характер произведения. 

Длительность: 5 минут; методы: словесные, показа, наведения. 

Цель: формирование практических навыков, развитие слуха, 

активизация образного музыкального мышления. 

Методические указания: ученица исполняет этюд, вместе с учителем 

делает тщательный устный анализ (размер, тональность, форма, 

аппликатура, ритмические особенности, штрихи и т.д.). Учитель 

предлагает исполнить этюд на Legato, staccato, tenuto, marcato и так 

далее. Каждый раз ученица анализирует, как изменился характер пьесы. 

Можно для наглядности в работе использовать иллюстрации. 

Необходимо также осуществлять контроль за правильным 

звукоизвлечением и меховедением. 
2. Укр. н. п. «Веселые гуси», обр. М. Товпеко.  Анализ 

произведения (тональность, лад, размер, ритмические особенности, 
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фактурное изложение, характер произведения). Работа над штрихами и 

артикуляцией как средствами художественной выразительности. 

Длительность: 10 минут; методы: словесные, показа, эмоционального 

воздействия, подражания, наведения. 

Цель: решить задачи творческого художественного воплощения 

содержания музыкального произведения через специфику приемов 

звукоизвлечения. 

Методические указания: обработка украинской народной песни 

«Веселые гуси» написана в вариационной форме, тональность До мажор. 

Это шуточная народная песня. Тема изложена практически одноголосно, 

штрих legato, следует обратить внимание на фразировку, необходимо 

следить за чётким снятием лиг (слуховой контроль, внимание). Первая 

вариация представляет собой мелодические фигурации. Штрих Legierro, 

нужно обратить внимание на акценты в мелодии в припеве. Во второй 

вариации элементы темы изложены в левой руке, штрих tenuto, 

аккомпанемент в правой руке, изложен в аккордовой фактуре, штрих 

detache. Следует обратить внимание на отсутствие лиг между аккордами. 

Третья вариация изложена в полифонической фактуре, меняется 

тональный план (ля минор), мелодия звучит на legato в левой руке. 

Необходимо также контролировать смену меха при исполнении 

залигованных нот. В четвертой вариации первоначальный характер темы 

возвращается, автор обработки использует разные элементы фактуры 

(варьирование мелодии, аккордовое изложение, гаммообразное 

движение, октавные скачки, глиссандо), а также специфические приемы 

игры (удары по корпусу, топанье ногами, кластер). Все эти элементы 

неразрывно связаны с содержанием текста песни. Поэтому важно 

акцентировать внимание между выбором способа звукоизвлечения и 

содержанием пьесы.  

Физкультминутка 
Движения под музыку.  

Длительность: 2 минуты. 

 

Закрепление знаний на примере изученных произведений. 

 

1. А. Доренский Детская сюита № 1 

2 ч. Упрямый ослик,  

3 ч. Гармошечка-говорушечка,  
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4 ч. Страшная сказка, 

5 ч. Марш. 

Длительность: 10 минут; методы -- проблемно-поисковые, наведения, 

эмоционального воздействия. 

Цель: совершенствование исполнительских навыков, активизация 

слуховых представлений, реализация теоретических знаний на практике. 

Методические указания: ученица исполняет уже выученное 

произведение на память в характере. Вместе с учителем делает краткий 

разбор сюиты (форма, тональный план, особенности фактуры каждой 

части, ритмические особенности, характеристика музыкального образа). 

Также определяет, при помощи каких штрихов передается характер 

каждой части. 

«Упрямый ослик» – остинатный аккомпанемент в басу имитирует 

«цоконье», для его передачи автор использует штрих staccato. Мелодия 

кантиленного характера изложена в правой руке. При исполнении этой 

части важно обратить внимание на качественное исполнение штрихов, 

ровное меховедение.  В 3 части «Гармошечка-говорушечка» в левой руке 

имитируется звучание гармошки (аккорды звучат legato), в правой 

руке— плясовой наигрыш с форшлагами, различными штриховыми 

сочетаниями. Учитель также акцентирует внимание ученицы на то, 

чтобы форшлаги к двойным нотам в мелодии не отразились звуковыми 

толчками в левой руке.  

В 4 части «Страшная сказка» автор обозначил характер пьесы 

«Тяжело», однако нет точного указания штриха. Поэтому для более 

точной передачи образа ученица выбрала штрих tenuto. В последней 

части «Марш» возвращается остинатный бас в левой руке, однако в этой 

части он изложен в другом контексте, имитируя победный шаг. Поэтому 

здесь более уместен штрих non legato.  

Творческое задание 
Презентация пьесы Е. Дьяченко «Дед Мороз». Выбор штриха для 

передачи музыкального образа.  

Длительность: 5 минут; методы: проблемно-поисковый. 

Цель: закрепление знаний о штрихах, воспитание творческой активности 

ученицы как основы художественной деятельности, умения применять на 

практике полученные знания. 

Методические указания: ученица заранее сочиняет небольшое 

музыкальное произведение в форме периода в тональности До мажор или 
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ля минор. Образную сферу можно оговорить заранее. На уроке учитель 

просит рассказать о характере своего произведения (какой это образ, что 

делает и так далее), выбрать необходимые штрихи для передачи образа, 

обозначить их в нотах и постараться исполнить. 

Рефлексия. Выводы о полученных знаниях. 

Длительность: 1 минута. 

Учитель: сегодня мы говорили о штрихах и способах их 

звукоизвлечения. Какой вывод мы можем сделать? 

Ученица: штрихи являются очень важным средством выразительности в 

музыке. От характера и качества выполнения штрихов зависит 

воплощение музыкально - образного содержания и стиля исполняемого 

произведения. 

Домашнее задание: стараться работать над техническим материалом 

осознанно, достигать желаемой свободы движений, не забывать о 

слуховом контроле. Добиваться качественного исполнения пьес, точной 

передачи образной сферы за счет различных приемов артикуляции.  

Длительность: 1 минута. Методы: словесные, стимулирования 

интереса, эмоционального воздействия. 

 

 

Используемая литература:  

1. Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне.  

2. Говорушко П. Основы игры на баяне.- М. - Л., 1969.  

3. Егоров Б. к вопросу о систематизации баянных штрихов. // Баян и 

баянисты. – 1984. - №6.  

4. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1998. 

5. В. Бубен, В. Федорук Развитие двигательных навыков 

аккордеониста. Минск, 2010. 
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5. План-конспект урока 

учителя по классу аккордеона Мацылевич А.Р. 

 

Ученик, класс (год обучения): Щербатюк Евгений, 2 класс, 2 год 

семилетней программы обучения. 

Тема: «Развитие способностей ученика на уроках специальности». 

Цель: закрепить некоторые формы работы, стимулирующие развитие 

способностей ученика. 

Задачи урока: 

-обучающие: способствовать формированию навыков подбора по слуху, 

игры под фонограмму, сочинения в доступной для ученика форме, 

формированию навыков свободного владения инструментом;  

-развивающие: способствовать развитию, слуха, памяти, метроритма, 

музыкально-слуховых представлений, музыкально-образного мышления, 

творческих ресурсов ученика;   

-воспитательные: стимулировать интерес к занятиям на инструменте, 

способствовать воспитанию исполнительской дисциплины, чувства 

ответственности, самостоятельности.  

Тип урока: комбинированный. 

Форма проведения урока традиционная. 

Методы обучения: словесные, практические. 

Оснащение урока: ноутбук, 2 аккордеона, нотный материал. 

План урока: 

I Организационный этап (1 мин.): 

- взаимные приветствия, 

- вступительное слово учителя  

II Основной этап: 

- закрепление имеющихся музыкально-слуховых представлений (15 

мин.); 

- элементарное сочинение (5 мин.); 

- подбор по слуху (5 мин.); 

- физкультминутка (1 мин.); 

  исполнение под фонограмму «минус» (15 мин.); 

- повторение пройденного материала (2 мин.); 

III Заключительный этап (1 мин.): 

- подведение итогов, 

- оценивание работы ученика, 

- домашнее задание, 
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- заключительное слово учителя. 

Ход урока: 

- Здравствуйте, я рада приветствовать всех собравшихся на нашем уроке. 

Сегодня мы коснёмся вопроса развития музыкальных способностей 

ученика на занятиях в классе аккордеона, не затрагивая работу над 

основным художественным репертуаром. Особую роль в этом процессе 

играют творческие виды деятельности: чтение нот с листа, подбор по 

слуху, сочинение, импровизация, транспонирование, игра под 

фонограмму и т.д. Изучение инструктивного материала позволяет 

овладеть основными формулами исполнительской техники, на практике 

познакомиться с ладотональной системой, с основными аппликатурными 

позициями. 

Итак, главный герой нашей встречи - ученик 2 класса Щербатюк 

Евгений. Важную роль в вопросе развития музыкальных способностей 

ученика играет формирование музыкально-слуховых представлений. 

Женя уже накопил определённый слуховой багаж, который требует 

закрепления в памяти, чем мы сейчас и займёмся. 

 Для начала вспомним, как звучит мажорный звукоряд, на примере 

гаммы До мажор, которую Женя сыграет разными штриховыми 

вариантами. (Формирование навыка игры non legato, legato, staccato)  

Женя, играй и пропевай названия нот. (Пение активизирует необходимое 

для исполнителя взаимодействие слуховой и моторной памяти.)  

Хорошо, Женя, ты показал, что мелодию можно исполнять по-разному 

(связно, коротко и т. д.), какой штрих ты выберешь для исполнения 

певучей, грустной, спокойной мелодии? 

- Legato. 

- Да, legato поможет передать этот характер. А для танцевальной, 

весёлой, задорной? 

- Staccato. 

-Конечно, штрих staccato подойдёт. (Правильное применение штрихов 

помогает исполнителю глубже раскрыть характер и содержание 

музыкального произведения.)  

Сейчас сыграем с тобой гамму в ансамбле. Ты будешь играть 

партию левой руки штрихом non legato медленно в одну октаву, но два 

раза подряд. Я партию правой руки в первом проведении буду играть 

медленно, а во втором ускорю темп в два раза. Твоя задача - выдержать 

темп, исполнить роль метронома. 
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 Молодец! Меняемся партиями. Чтобы верно сыграть, при медленном 

исполнении проговаривай слово «кап» и играй в одну октаву, при 

увеличении темпа в два раза проговаривай слово «капли» и играй в две 

октавы. Сколько нот ты успеешь сыграть, пока я выдерживаю одну? 

- Две. 

- Внимательно контролируй ровность исполнения дуолей, делай лёгкий 

пальцевой акцент на первой доле. (Ансамблевая игра является фактором, 

активизирующим ритмическое воспитание ученика. Она требует 

синхронности исполнения, метроритмической устойчивости.) 

 Молодец! Сейчас послушаем звучание минорного звукоряда. (Для 

воспитания у ученика чувства лада нужно, прежде всего, научить 

слышать мажорные и минорные гаммы.)  

 Какие виды минора, Женя, ты знаешь?  

- Натуральный, гармонический и мелодический. 

- Сыграй, пожалуйста, гамму ля минор в одну октаву правой рукой с 

сольфеджированием, штрих non legato. Помни об изменённых ступенях. 

В гармоническом виде минора какая ступень повышается на полтона? 

- VII . 

- В тональности ля минор это будет нота…? 

- Соль. 

- А в мелодическом виде при восходящем движении какие ступени 

повышаются? 

- VI и VII. 

- И в тональности ля минор это ноты…? 

- Фа и соль. 

-А как при нисходящем движении гамма звучит? 

- Без изменений. 

- Да, как натуральный вид. Женя, сыграй с динамикой, чтобы услышать 

гамму как единую, цельную мелодическую линию.  

Хорошо! Женя, ты закрепил в памяти звучание мажорного и минорного 

ладов. Ещё ноты могут располагаться между собой очень близко, по 

полутонам, как такой звукоряд называется?  

- Хроматический. 

- Вспомним его звучание. Женя, сыграй хроматическую гамму от ноты 

«до». Играй правой рукой (штрих non legato) и пой на слог «та». 

Соблюдай аппликатуру. (Изучение хроматической гаммы полезно для 

отработки подкладывание первого пальца, которое совершается в очень 

тесной позиции.)  
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 Хорошо! А сейчас послушаем движение мелодии по устойчивым 

ступеням лада, какие это ступени? 

- I, III, V. 

- Женя, сыграй, пожалуйста, длинное арпеджио в тональностях До мажор 

и ля минор, пропевая звуки на слог «та».  

Хорошо, вспомнил разницу в звучании мажорного и минорного 

арпеджио? 

 - Да, вспомнил. 

- А как можно «превратить» мажорное арпеджио в минорное и наоборот? 

- Изменив III ступень на полтона. 

- Правильно. Покажи, как ты это будешь делать на практике. (Стимулом 

для развития гармонического слуха на первом этапе обучения может 

послужить знакомство с ладом, для успешного усвоения которого 

служит проигрывание одного и того же материала в мажоре, а затем в 

миноре.) 

Хорошо! Нужно быть внимательным при подкладывании первого пальца 

в восходящем движении и при переходе третьим пальцем в нисходящем 

движении (через две клавиши). 

Принцип движения пальцев по клавишам закрепил, и сейчас сыграй 

длинное арпеджио от других белых клавиш (кроме «си»). 

(Транспонирование стимулирует развитие слуха, музыкального 

мышления, осознанного освоения изучаемого материала, свободной 

ориентации в тональностях и в клавиатуре инструмента. Приходит 

понимание, что сыграть определённую мелодию можно от любого звука.) 

Молодец!  

Очень интересно звучит движение мелодии по чёрным клавишам. Это 

мы можем услышать, исполнив пьесу Василия Наумика «Пять весёлых 

чёрных клавиш». (Так как нашей задачей является пополнение слухового 

багажа, в этой пьесе стоит заострить внимание ученика лишь на 

направлении движения мелодии, а для ритмически верного исполнения 

придумать подтекстовку. Мелодию со словами ребёнку легче спеть или 

мысленно произнести во время игры.)  

Женя, сыграй, пожалуйста, пьесу. 

Правда, необычное звучание? 

- Да, непривычное. 

- Какие ассоциации у тебя возникают? Воспоминание о какой стране нам 

навеяла эта мелодия? 

- О Китае. 
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(Важное значение имеет развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умения мыслить музыкальными образами.)  

- Сейчас я проиграю несколько попевок, а ты постарайся определить на 

слух характер движения мелодии (по гамме, по арпеджио и т. д.) 

- Хорошо. Женя, мы с тобой вспомнили, как звучат разные 

последовательности нот, а как же они звучат в своём сочетании?  (Одним 

из определяющих моментов для музыкального развития начинающего 

ученика является воспитание музыкального слуха, которое заключает в 

себе реакцию не только на музыкально-высотные представления, но и 

умение слышать звуки в их сочетании - интервалы, аккорды.) 

Послушаем мелодию, изложенную терциями. Женя, исполни русскую 

народную песню «Как пошли наши подружки». Старайся играть 

выразительно, чётко «проговаривая» каждый интервал 

Хорошо, а сейчас проиграй с пением слов первого куплета. 

(Воспринимая речь как элемент музыки, ребёнок чувствует 

выразительность метроритмической структуры мелодии.) 

- Скажи, есть ли какая-нибудь особенность в звучании фраз? 

- Они начинаются из-за такта. 

- Да, они имеют затактовое строение. 

 А как называется созвучие трёх и более нот? 

- Аккорд. 

- Сыграй, пожалуйста, обращение тонического трезвучия в тональностях 

До мажор и ля минор. 

Как насыщенно зазвучал аккордеон! Как будто не один человек играет, а 

несколько! Когда ты играл аккорды, первый палец перемещался по 

устойчивым ступеням (два раза «перепрыгивал» через одну клавишу, а 

затем-через две в восходящем движении, и по той же «дорожке» 

возвращался обратно). Сыграй «партию» первого пальца отдельно в 

тональности До мажор. (При исполнении цепочки аккордов нужно 

добиваться исполнения каждого следующего аккорда без 

предварительных лишних поисковых движений пальцами.) 

А сейчас расскажи, как ты ставил пальцы при игре аккордов. 

- Сначала пальцы стояли на каждой клавише, а потом оставлял между 

первым и вторым пальцами свободную клавишу. 

- Да, в первом и четвёртом аккорде пальцы стояли на каждой белой 

клавише, а во втором и третьем между первым и вторым пальцами 

образовывался промежуток в одну клавишу. Во втором аккорде средний 

звук ты играл каким пальцем? 
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- Вторым. 

- А в остальных? 

- Третьим. 

(Аппликатуру трехзвучных аккордов важно не столько выучить, сколько 

понять. Ученик знакомится с основными аппликатурными формулами, 

которые нужно усвоить.) 

- Используя эту аппликатуру, сыграй перемещение аккордов от других 

белых клавиш (кроме «си»). 

Молодец! Женя, назови главные ступени лада. 

- I, IV ,V. 

- А какие аккорды на них строятся? 

- Тоника, субдоминанта, доминанта. 

- Назови в тональности До мажор звуки тонического трезвучия. 

- До, ми, соль. 

- Звуки субдоминанты. 

- Фа, ля, до. 

- И звуки доминанты. 

- Соль, си, ре. 

- Мы с тобой уже определяли общие звуки этих аккордов. У тонического 

и субдоминантового трезвучий, какая будет нота? 

- До. 

- У тонического и доминантового? 

- Соль. 

- Сыграй, пожалуйста, T-S-T-D-T правой рукой в тональности До мажор, 

оставляя общий звук на месте. Помни про аппликатуру. В первом 

аккорде пальцы стоят на каждой клавише, во втором между первым и 

вторым пальцами образуется промежуток в одну клавишу (первый 

остаётся на месте), третий аккорд такой же как первый, в четвёртом 

первый палец отодвигаешь от остальных на одну клавишу и в пятом 

возвращаешь назад. 

Молодец! Запомни это звучание. (Для развития слуха важно, чтобы 

ребёнок вслушивался в отдельные гармонии и их сочетания, хорошо 

слышал окраску аккорда, функциональную зависимость, ощутил 

тяготение D в Т).  

Давай вспомним, как прозвучит данная последовательность аккордов на 

левой клавиатуре. Где располагается доминанта по отношению к тонике? 

- Сверху. 

- Правильно, над тоникой, а субдоминанта? 
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- Снизу. 

- Да, под тоникой. (Очень важно, чтобы ученик получил знания о 

специфических особенностях конструкции левой клавиатуры 

аккордеона, о целесообразности её использования при подборе 

аккомпанемента по слуху для заданных мелодий при помощи основных 

гармонических функций: Т (тоника), S (субдоминанта) и D (доминанта). 

Исполнительская «формула» аккомпанемента для всех тональностей 

остается постоянной, поэтому задача подбора гармонического 

сопровождения на аккордеоне значительно облегчает формирование и 

развитие навыков игры по слуху в целом.) 

Поняв этот принцип расположения кнопок на левой клавиатуре, можно с 

лёгкостью сыграть T-S-D-T в любой тональности. Продемонстрируй нам 

это, Женя, в мажорных тональностях. (Проигрывание в разных 

тональностях тренирует слуховой и мыслительный процесс. 

Многократное повторение основных аккордовых формул ведет к 

закреплению их в сознании, к образованию слуховых представлений. 

Формируется гармонический слух.) 

Молодец! А что изменится в минорных тональностях? 

- Вместо мажора нужно играть минор. 

- В каждом аккорде? Или доминанта останется мажорной? 

- Останется мажорной. 

- Давай послушаем, как это прозвучит, например, в тональности ля 

минор. 

Хорошо! Следующим заданием будет сочинение. (Важно дать ученику 

возможность попробовать себя в различных видах музыкального 

творчества, начиная с самых элементарных и вплоть до импровизации. 

Ученик должен на опыте познать, как создается музыка, как формируется 

музыкальная мысль. Он должен не только знать какие-либо правила и 

понятия, но и уметь применять эти знания на практике.) 

 Женя, нужно в тональности До мажор сочинить маленькие 

восьмитактовые польку и вальс. Какие размеры характерны этим танцам? 

- Польке – две четверти, а вальсу – три четверти. 

- Правильно, двухдольный и трёхдольный соответственно. 

Для начала сочини аккомпанемент по схеме: 2 такта - тоника, 2 такта - 

субдоминанта, 2 такта - доминанта, 2 такта - тоника. Для наглядности я 

изобразила эту схему на рисунке. В польке играй бас, аккорд по очереди, 

а в вальсе - бас и два аккорда. 
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Хорошо, вспомни, как ты играл на правой клавиатуре T, S, D , но звуки 

бери не аккордом, а поочерёдно.  

Хорошо! А сейчас, это движение по арпеджио в правой руке объедини с 

партией левой руки. Мелодию начинай и заканчивай нотой «до». 

Подумай, каким штрихом будешь играть польку, а каким вальс, если 

полька – танец с прыжками, а вальс – это кружение. 

- Польку – staccato, а вальс – legato. 

- Пробуй сочинять. (Создание собственного варианта ритмического или 

мелодического рисунка уже может быть признаком творческого 

мышления. Подбор по слуху развивает мелодический, гармонический и 

внутренний слух, музыкальную память. Активно постигаются такие 

элементы музыкальной структуры, как ритм, ладофункциональные 

соотношения, ярче раскрываются музыкальные способности ученика.) 

Сейчас займёмся подбором по слуху. (Воспитание навыков игры по 

слуху развивает способность музыкальных представлений и создаёт 

единство слуховой и моторной памяти, активизирует слуховой опыт и 

музыкальные представления ребёнка.) 

Женя, я сыграю тебе мелодию, а ты определишь, что это за песня.  

- «Ёлочка». 

- Правильно. Попробуй в тональности До мажор на слух подобрать 

партию левой руки, используя T, S, D. Для начала нажимай бас с 

аккордом вместе и держи столько, сколько посчитаешь нужным. Итак, я 

играю мелодию, а ты аккомпанемент. (Подбор гармонического 

сопровождения к мелодиям, гармонизация заданной мелодии 

способствует развитию гармонического слуха, который активно 

участвует в формировании музыкального мышления ребенка.) 

Молодец! Исполни ещё раз, но бас с аккордом сыграй по очереди. 

Хорошо, а сейчас добавим пение, споём вместе с тобой один куплет. 

Далее простучи, пожалуйста, ритм мелодии. 

Хорошо! Меняемся ролями. Я играю аккомпанемент, а ты подбираешь 

по слуху мелодию. Начинай с пятой ступени, это будет какая нота? 

- Соль. 

-Играй её пятым пальцем. Будь внимателен, в песне есть гаммообразное 

движение, есть скачок с первой на шестую ступень, это какая нота? 

- Ля. 

- Правильно, ля, лучше её сыграть третьим пальцем. (Подбор мелодии по 

слуху воспитывает умение анализировать строение мелодии, её 

ритмические особенности.)  
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Хорошо! Сыграешь двумя руками вместе? 

- Да, попробую. 

Отлично! У тебя всё получилось! 

Женя, ты хорошо потрудился, нужно немного отдохнуть. Под «Песенку 

про следы» из мультфильма «Маша и Медведь» мы с тобой сделаем 

короткую зарядку. 

Отдохнул? 

- Да. 

- Продолжим урок. 

Поработаем над пьесой Романа Бажилина «Солнечный зайчик». И сейчас 

нам понадобится помощь оркестра, но не реального, а виртуального. 

Будем использовать аудиозапись, которая как называется? 

- Фонограмма. 

- Да, фонограмма «минус». (Игра под фонограмму расширяет 

музыкальный кругозор ученика, развивает умение слушать и слышать 

записанный аккомпанемент. Такой вид занятия вовлекает ученика в 

активную форму музицирования обогащать запас его музыкальных 

впечатлений.) 

Сначала, Женя, повтори свою партию. 

Для того, чтобы сыграть даже самую лёгкую пьесу правильно, нужно 

слышать, как она устроена. Обратим внимание на фразы, сколько тактов 

в каждой? 

- По четыре. 

- Объединив две фразы, что получим? 

- Предложение. 

- А два предложения-это…? 

- Период. 

(Воспитание у ученика осознания расчленённости музыки помогает 

начинающему музыканту легче ощущать цезуры и, следовательно, 

простейшие элементы музыкальной формы.) 

Женя, музыка должна «дышать», с помощью чего мы можем передать 

это «дыхание»? 

- С помощью динамики. 

- Creshendo – «вдох», diminuendo – «выдох». В каждой фразе есть своя 

маленькая кульминация, то есть самый яркий звук, где он находится в 

этой пьесе? 

- В третьем такте. 
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- Да, в третьем такте каждой фразы на первой доле. Женя сыграй ещё раз 

свою партию, но с более яркой динамикой. 

Хорошо! Сейчас я к тебе присоединюсь, и поиграем в ансамбле. У кого 

из нас главная партия, которая должна прозвучать ярче? 

- У меня. 

- Да, у тебя, так что играй смело. Ты, Женя, будешь не только 

исполнителем, но и дирижёром, а так как руки заняты показ вступления 

будешь делать головой. Движение вверх - знак «внимание», вниз – 

«звучание». В пятом такте тебе важно быть внимательным, чтобы 

сохранить темп. Почему именно в этом такте? 

- Там изменяется вторая партия. 

- Да, из-за смены характера аккомпанемента. (Играя вместе с педагогом, 

ученик находится в определенных метроритмических рамках. 

Ансамблевая игра не только дает возможность диктовать правильный 

темп, но и формирует у ученика верное темпоощущение.) 

А сейчас сыграем в более быстром темпе. 

Итак, свои партии мы повторили - можно приглашать «оркестр»! 

Сыграем под фонограмму «минус». Нам важно попасть в темп 

фонограммы. Слушаем предварительный счёт. 

Хорошо! Я думаю, Женя, ты готов сыграть без меня под фонограмму, в 

которой уже будет добавлена партия учителя. Внимательно слушай 

запись. (Во время игры под фонограмму «минус» ученик обучается 

искусству самоконтроля, так как в подобные моменты наиболее важно 

попадать с записью в единый темп. Благодаря метроритму ученик имеет 

возможность исполнять свою солирующую партию синхронно с 

фонограммой.)) 

Молодец! 

Следующая пьеса – «Автомобиль», кто автор? 

- Бажилин. 

- Да, также Роман Бажилин. Женя, чтобы ритмично исполнить эту пьесу, 

для первой части мы с тобой придумали историю о двух автомобилях. 

Расскажи нам. 

- Автомобили едут по дороге и, как бы, переговариваются и поют песню. 

(Подобрав текст, можно быстрее решить проблему метроритмической 

устойчивости. Хорошо придумывать подтекстовку вместе с учеником, 

это развивает его фантазию, ритмические ощущения, способствует 

формированию того или иного движения, так как с содержанием текста 

приходит и новое ощущение, прикосновение к клавишам.) 
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- Да, сначала один из них сигналит: «Здравствуй!», другой отвечает:… 

- «Здравствуй!» 

- Затем звучит призыв: «Едем!» и согласие:… 

- «Едем!» 

- И оба:… 

- «Вместе!» 

- Один запел песенку, а другой подпевает периодически… 

- «Автомобиль». 

- Затем один сигналит: «Мы ведь друзья!», а другой:… 

- «Вместе всегда!» 

- И по очереди: «Едем!»… 

- «Едем!»  

- И оба:… 

- «Да!» 

Сначала я проиграю свою партию, а ты прохлопаешь ритм своей, 

проговаривая слова. Старайся вовремя вставлять свои реплики. 

(Ритмический рисунок мелодии должен уложиться в сознании ученика.) 

Хорошо! А сейчас сыграем вместе, в ансамбле. В конце пьесы будь 

внимателен, чтобы вместе взять последний аккорд. Я движением головы 

покажу, когда тебе его сыграть.  

Какой характер в этой пьесе? Как мы её играли?  

- Весело! Шутливо! Игриво! (Полезно закрепить впечатления ученика в 

словесной форме. Достаточны краткие характеристики, отражающие 

общую эмоциональную окрашенность музыкального образа.) 

- Женя, как ты считаешь, готовы мы сыграть с «оркестром»? 

- Готовы! 

- Включаю фонограмму! (Игра под фонограмму воспитывает у 

исполнителя ряд ценных профессиональных качеств: ритмическую 

дисциплину, ощущение темпа способствует развитию музыкальности, 

исполнительской выразительности, слуха…) 

Хорошо! И снова я оставляю тебя наедине с «оркестром». Будь 

внимателен. (Фонограмма воспринимается учениками как более 

современный «продукт» музыкальной деятельности, поэтому во время 

занятий повышается их работоспособность и эмоциональная 

отзывчивость.)  

Молодец! 
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И в заключении нашего урока повторим пройденную пьесу Б. Савельева 

«Неприятность эту мы переживём». Сможешь сразу сыграть под 

фонограмму?  

- Смогу! 

- Играй выразительно, с динамикой. (Исполнение под фонограмму может 

стать интересным концертным номером. Ученик чувствует себя в роли 

настоящего артиста) 

Молодец! Женя, я считаю, что ты отлично справился со всеми задачами, 

поставленными перед тобой! Ты со мной согласен? 

- Согласен! 

- Какое задание оказалось для тебя наиболее сложным? 

- Аккорды. 

- А какая форма работы больше всего понравилась? 

- Игра под фонограмму «минус».  

- Дома сочини, пожалуйста, восьмитактовую мелодию в тональности До 

мажор, используя движение по гамме и арпеджио. Порепетируй 

исполнение пьес под фонограмму «минус». 

 

Занимаясь представленными формами работы, ученик стал более 

уверенно чувствовать себя за инструментом, легче и быстрее усваивать 

художественный материал, с большим интересом заниматься на уроках 

специальности, его игра стала более стабильной и осознанной.  

Творческие задания на уроках специальности способствуют общему 

творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает 

отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное 

мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию, 

формирует внутренний мир ребенка. 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

6. Методическая разработка 

учителя по классу балалайки Сущевского Г. И. 

«Обогащение учебно-педагогического репертуара для учащихся ДМШИ 

с целью приобщения к национальной музыкальной культуре» 

(Презентация сборника обработок народных мелодий  

для балалайки с фортепиано). 

 

Каждый преподаватель музыки рано или поздно сталкивается с 

проблемой подбора художественного материала для конкретного 

учащегося. Учебно-педагогический репертуар является фундаментом 

образовательного процесса. Народная музыка способствует развитию 

ребенка, формируя у него чувство ритма и воображение, активируя 

память, мыслительные процессы и образное восприятие 

действительности, духовно обогащая его внутренний мир и являясь 

великолепным средством общения.  

Таким образом, возникла идея написать несколько обработок 

народных мелодий. В сборнике Г. И. Сущевского «Кумачка» 

представлены 14 произведений, в основу которых легли белорусские 

народные песни и танцы семейно-обрядового цикла. Это 

инструментальные миниатюры, которые изложены простым и 

доступным для восприятия учащимися языком. Вместе с тем, пьесы 

отличаются оригинальностью мелодических, ритмических и 

гармонических решений, использованием современных приемов игры на 

балалайке. Издание сборника ставит своей целью обогащение учебно-

педагогического репертуара для учащихся ДМШИ, ДШИ. Наибольшей 

популярностью среди исполнителей пользуются пьесы «Кумачка», «У 

суботу», «Пасею я руту», «Дзеда». Помимо традиционного исполнения с 

концертмейстером эти пьесы можно исполнять под фонограмму минус. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

«УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА: 

РАЗНООБРАЗИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ» 

Автор: Елена Исакова, концертмейстер методист 

Шальчининкской школы искусств им. Станислава Монюшко 

 

Свой доклад хотелось бы начать с нескольких высказываний 

маэстро Хайма Поташинского (Chaimas Potašinskas):  

«Обслуживающий персонал – кажется, так называются 

аккомпаниаторы? Спросите, кто-нибудь из них чувствует себя артистом 

или педагогом?» и ещё: «Это самая таинственная профессия! На сцене ты 

обязан быть равноправным и равноценным, а в повседневности – 

советчиком, руководителем и опекуном. Словом – маг и слуга 

одновременно» (из беседы Гедре Каукайте «Художники во всём мире 

похожи на детей» («Dainininkai visam pasauly panašūs į vaikus») с маэстро 

Хайм Поташинский «Literatūra ir menas», 2009-04-24). 

Я думаю, что каждый концертмейстер согласится с этим и не 

останется равнодушным. 

Сегодня мы поговорим о аккомпанировании балету, немного позже 

– конкретно о музыкальном оформлении урока техники классического 

танца.  

1. Таким образом, кто это такой – балетный концертмейстер? 

Это пианист, аккомпанирующий в балетном театре или балетной 

труппе, или в балетной школе. Иначе – концертмейстер, 

сотрудничающий с танцорами, представителями хореографии. На самом 

деле это совершенно отдельная специализация концертмейстеров, 

настолько своеобразным и специфическим является аккомпанирование 

хореографии. Без восприятия танца, его структуры и средств выражения 

не получится полноценного музыкального сопровождения. Несомненно, 

пианисты очень хорошо знакомы с музыкальным наследием различных 

жанров и эпох. Всё это очень пригодится для балетного аккомпаниатора, 

но этого будет недостаточно. Концертмейстер обязан хорошо знать 

принципы хореографии, также разбираться не только в балетной музыке, 

но и в её хореографии. Уметь импровизировать и уметь аккомпанировать 

уроку балета. 

Каждому педагогу-хореографу очень комфортно работать с 

опытным и внимательным концертмейстером, который аккомпанирует 

профессионально, раскрывая сочетания движений, то есть содержание 
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комбинаций. Очень важным является художественность музыкального 

оформления, так как ученики балетного класса технику классического 

класса прорабатывают шесть дней в неделю, учатся слышать и танцевать 

в такт музыки. Таким способом воспитывается восприятие музыки 

будущих балетных артистов, синтез танца и музыки. 

2. Аккомпанирование балету - история. 

Фортепиано, в качестве инструмента для аккомпанирования начали 

использовать сравнительно недавно, только в самом конце XIX в., около 

1880 г. До этого времени в балетном классе на скрипках 

аккомпанировали сами преподаватели танца. Использовались 

«карманные скрипки» - пошетты (франц. Pochette). Всё объясняет само 

название, так как, демонстрируя комбинацию, педагог мог спрятать 

скрипку в карман. В Германии это был tanzmeistersgeige, то есть скрипка 

танцмейстера. 

Для интереса можно упомянуть, что до конца XIX в. в театрах, во 

время репетиций балетного спектакля, использовались «репетиторы» - 

транскрипция для двух скрипок. Одна скрипка иллюстрировала 

мелодию, другая - сопровождение. Клавиры применялись для того, 

чтобы меломаны могли познакомиться с балетной музыкой. 

Наконец, из-за своих больших художественных возможностей, в 

конце XIX в. фортепиано пришло в репетиционные залы балетных трупп, 

и в классы будущих танцоров. В театрах также появился отдельный штат 

пианиста-концертмейстера.  

На бальных танцах фортепианное аккомпанирование было 

достаточно популярным, так как, чтобы сыграть по нотам контрданс, 

гавот, польку, вальс, падеграс и другие танцы не нужны специфические 

знания. Издавалось много музыкальных сборников бальных танцев. Не 

так как на бальных танцах, урок техники балетного танца, так 

называемый «класс», имеет много особенностей и не имеет точно 

очерченного репертуара. Понемногу педагоги-хореографы всё шире 

использовали фортепианное сопровождение, сами аккомпанировали на 

уроке. В то же время балетмейстеры отличались всесторонними 

способностями: были хорошими танцорами, балетмейстерами, 

педагогами, также умели играть не нескольких музыкальных 

инструментах. Так Михаил Фокин, во время репетиций с Анной 

Павловой K. Сен-Санса «Лебедь», сам играл на мандолине, кроме того 

играл на скрипке и фортепиано. Вацлав Нижинский, человек с 

незаурядными способностями, любил почитать с листа в четыре руки с 
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Морисом Равелем – две личности, которых связывала чистая дружба. 

Жорж Баланчин мог сыграть не только клавиры, но и партитуры.  

3. Балетный концертмейстер – требования, задачи, цели 

3.1. Пианист, аккомпанирующий балету, обязан, именно не 

«должен», а обязан знать балетную терминологию. Только зная название 

движения, его характер и техническое значение, можно качественно 

проиллюстрировать, применить соответствующее музыкальное 

сопровождение. Интересное примечание в том, что студенты кафедры 

балетного концертмейстера Санкт-Петербургской (Россия) Академии 

Русского Балета им. А. Вагановой прорабатывают урок техники 

классического танца. 

3.2. Каждое движение имеет свою ритмическую формулу. Пианисту 

поможет своеобразная отправная точка: «движение-звук». Хорошо 

ухватив ритмическую формулу хореографической комбинации, 

появляется метро-ритмический, очень точно соответствующий 

аккомпанемент. Это совершенно не требует сопровождения «в ногу». Но 

с другой стороны, в начальных классах, когда ученики только начинают 

обучаться специальности, аккомпанемент «в ногу» является 

существенным. Иногда педагоги сами просят упрощённого 

аккомпанемента. Пока ученики разучивают определённое движение, они 

должны сконцентрироваться над качеством этого движения, должны 

научиться управлять своим телом – скоординировать его, объединить 

ноги, руки, корпус, голову и взгляд в одно единое. Также контролировать 

работу группу конкретных мышц. Это на самом деле очень сложно. 

Поэтому аккомпанемент обязан максимально помогать, а не мешать в 

выполнении движения. Постепенно, когда ученики усвоят комбинацию, 

можно поменять музыку. Так аккомпанемент приобретает функцию 

музыкального воспитания. В старших классах к аккомпанементу 

выдвигаются другие требования, так как комбинации становятся 

технически более сложными, увеличивается темп, поэтому 

сопровождение становится другим. 

3.3. Также очень хорошо, когда концертмейстер разбирается в 

методике техники танца. По аналогии с музыкой, когда звуки мотива, 

фразы, предложения не все являются кульминационными, так и в 

хореографических комбинациях одни движения являются основными, 

другие только вспомогательными. Такие знания помогают формировать 

подходящий аккомпанемент.  
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3.4. Для того, чтобы оформить постоянно модифицирующийся 

урок, балетный концертмейстер должны владеть очень большим 

репертуаром. Это касается не только балета, но и наследия всех жанров. 

Можно широко использовать фортепианную, вокальную музыку, из 

репертуара струнных инструментов, а также симфоническую. Есть 

множество хрестоматий, где к каждому движению применяются 

музыкальные образцы. Концертмейстеры охотно ими пользуются. 

Например: сборник Бурнонвильской школы приспособлен на всю 

неделю, на каждый день, для всего урока – от станка до пуант 

подготовлен аккомпанемент. Произведения также можно поискать в 

различных хрестоматиях: не только для фортепиано, но и для других 

инструментов. Очень танцевальны этюды К. Черни, Л. Шитте, А. 

Лемуана и других композиторов. Очень помогают разнообразные 

интернет-ресурсы. 

В данном отношении хорошо подходит лозунг: «Чем больше – тем 

лучше». Чем шире репертуар аккомпаниатора, тем разнообразнее 

становится музыкальное оформление. Таким образом аккомпанемент 

приобретает не только функцию дополнения танца, но и становится 

полноценным участником художественного процесса. Вместе это 

разнообразие формирует музыкальную грамотность танцоров.  

3.5. Импровизация. Для концертмейстера очень важно научиться 

импровизировать. Заранее подготовленный аккомпанемент осложняет 

музыкальное оформление урока. Во-первых, концертмейстер не может 

угадать намерения учителя. С другой стороны, хороеграфический урок – 

это бесконечное разнообразие вариантов «па». Пианисту сложно 

запомнить всё фортепианное наследие различных эпох и стилей. Также и 

аккомпаниатор балета – не робот. Можно найти подходящее 

произведение. Если нет, на помощь приходит импровизация. Она может 

быть свободная, может быть на конкретную тему, может быть джазовой, 

романтической, ещё какой-нибудь. Но цель одна – это должно 

соответствовать характеру движения и метроритмической формуле 

хореографической комбинации. 

3.6. Также важно уметь адаптировать музыкальные произведения, 

приспособить к балету. Основу хореографических комбинаций 

составляет квадрат, соответственно 8, 16, 32, реже – 12 или 24 единиц. 

Каждый квадрат в хореографии логически закончен. Поэтому 

аккомпанемент также должен быть квадратный. Это не только 

количество тактов, но и структура музыкального предложения, фразы 
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должна быть квадратной. Важным моментом является то, что 

хореографическая единица не всегда соответствует одному 

музыкальному такту. Иногда единицу танца составляют два такта, даже 

четыре. Поэтому, в ходе адаптации музыкального произведения, важно 

сохранить форму, стиль самого произведения. Независимо должен ли 

концертмейстер сочинить новую каденцию, или сократить на несколько 

тактов, это должно не выделяться из общего контекста и звучать очень 

органично.  

Ещё один способ адаптации – сокращение или расширение 

музыкального произведения. В таком случае меняется размер 

композиции. Но опять же, с большим уважением к композитору, чтобы 

произведение не потеряло свою суть.  

Удастся ли в ходе аккомпанирования во время урока техники 

классического танца исполнить авторское музыкальное образование без 

изменений? Сомнительно, так как основная задача концертмейстера – 

максимально помочь учителю по специальности осуществить цели 

урока. Поэтому аккомпанемент урока балета становится очень 

своеобразным – иногда слушателям, особенно музыкантам, кажется 

антимузыкальным, так как акценты появляются в неподходящем месте. 

Это также касается замедлений, хотя по всей форме музыкального 

произведения их там не должно быть. 

Агогика требует особенной осторожности. Концертмейстер 

начинает неравнодушно музицировать и теряет контроль. Необходимо 

всегда помнить, что пианист ускоряет только пальцами, а танцор должен 

ускорить всё тело – от кончиков пальцев ног до головы. 

3.7. Иная вещь – подготовка к экзаменам. Концертмейстер должен 

очень тщательно подобрать музыкальный материал. Это ответственность 

аккомпаниатора, чтобы экзамен получил 3-х или 4-х частей форму 

хореографического действия. Музыкальные фрагменты должны 

соединяться логически, не противоречить друг другу. Именно во время 

подготовки экзамена педагоги специальности могут создать комбинацию 

по музыкальному образцу, не изменяя авторского замысла. Особенно это 

касается Большого Адажио (Grand Adagiо) – когда танец ставится на 

музыку, а не музыка подстраивается под движения. 

Поэтому очень важным является сотрудничество педагога 

специальности и концертмейстера. Это гарантирует в классе позитивную 

психологическую атмосферу. Хотя, если концертмейстер хорошо 

разбирается в методике хореографии, может быть немного «опасен» 
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педагогу. Также и музыкально образованный педагог настоящее счастье 

для аккомпаниатора, так как все задачи и проблемы решаются 

профессионально и конструктивно. 

3.8. Необходимо ли на уроках использовать отрывки из балетов? 

Единого ответа нет: и да, и нет. Учителям и ученикам радостно и 

значительно веселее работать по хорошо знакомой музыке. С другой 

стороны, отрывкам из балетов соответствует уже созданная хореография. 

Могут сработать стереотипы, в таком случае процесс обучения теряет 

эффективность. 

Но аккомпаниатор обязан знать балетную музыку, хорошо 

разбираться в клавирах, знать хореографию балетов. Когда во время 

урока по заданию педагога отрабатывается определённое движение или 

соединения движений было бы хорошо, чтобы концертмейстер применил 

определённый балетный отрывок. Это большое преимущество 

аккомпаниатора. Однако, на уроке техники — это очень редкая 

необходимость. Клавиры необходимы больше на уроке наследия 

классического танца, когда дети обучаются вариациям и Pas de deux, 

когда идут репетиции спектакля. У концертмейстера всегда есть время 

подготовиться. 

3.9. Как лучше аккомпанировать – наизусть, или по нотам? Игра 

наизусть имеет большое преимущество, самому концертмейстеру 

предоставляет больше свободы. Аккомпанируя без нот, концертмейстер 

может «дышать» вместе с танцорами, заметить самые маленькие нюансы 

– или это будет замедление, или наоборот минимальное ускорение, или 

акцент, так как в танце нет статичности. Даже паузы и ферматы – это всё 

ещё продолжение движения, всё ещё пластика тела.  

3.10. Кроме техники классического танца или хореографического 

наследия в школах есть и другие дисциплины: гимнастика, barr a terr, 

импровизация, народный танец, исторический танец, урок актёрского 

мастерства, дуэтный или характерный танцы. У каждого урока также 

есть свои специфические требования, поэтому концертмейстер должен 

знать эти особенности. 

3.11. Отдельный пункт – семинары по хореографии. Как обычно 

проходят музыкальные семинары? Ученик разучивает произведение, 

конечно же с советами педагога. Во время семинара фактически 

совершенствуется уже полностью подготовленное произведение. На 

семинарах по хореографии концертмейстер на сцену выходит вместе с 

учениками, будучи незнакомым с лектором, стилем его работы, 
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музыкальными предпочтениями, и совершенно не зная какое 

хореографические комбинации создаст балетмейстер. Вместе с 

учениками, аккомпаниатор, смотря на задание должен моментально 

придумать подходящий аккомпанемент, исполнить его, применив все 

свои знания и опыт.  

По словам Нины Ревской, преподавателя-концертмейстера кафедры 

хореографии Санкт-Петербургского (Россия) Гуманитарного 

Университета: «Концертмейстеры балета никому «не аккомпанируют», в 

день они исполняют несколько сольных концертов. От пианиста зависит 

эмоциональное состояние урока, он позволяет ученикам почувствовать 

себя танцорами, а не спортсменами в тренажёрном зале».  

Однажды довелось услышала такую фразу: «Очень неинтересно 

работать балетным концертмейстером, всё время играешь одно и то же». 

Я совершенно не согласна. Аккомпанирование балету – это музыкальный 

океан неизведанных глубин, когда пианист одновременно является 

концертмейстером, исполнителем, композитором, импровизатором и 

дирижёром. 

4. Структура урока классического танца и разнообразие 

музыкального оформления.  

Структура урока КТ начала формироваться 200 лет назад, во 

времена балетмейстера Новера, когда было собрана первая 

профессиональная балетная труппа. 

Урок состоит из трёх или четырёх частей: Exercice около 

опоры(станка), Exercice в центре зала, Allegro, Pointes (в классе для 

девочек). 

Exercice около станка и в центре зала составляют одни и те же 

движения, сформированные в определённую систему, которая 

приспособлена для гармоничного развития тела, групп всех мышц – от 

стопы до головы. Вместе с тем развивается выворотность ног, шаг, 

постановка корпуса, то есть осанка, положение рук и головы, общая 

координация. Exercice комбинации выполняются поочерёдно с правой и 

левой ноги. 

1. Plie 2. Battements tendus 3. Battements tendus jetes 4. Ronds de 

jambe par terre 5. Battements fondus 6. Battements frappe 7. Ronds de jambe 

en l‘air 8. Petits battements 9. Battements developpes - Adagio 10. Grand 

battements jetes 

Сразу надо обратить внимание на то, что в разных классах и даже 

группах аккомпанемент будет отличаться. В начальных классах 
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сопровождение менее сложное, прозрачной фактуры, темпы значительно 

медленнее. Хотя иногда для того, чтобы движение не казалось очень 

статичным, концертмейстер для одной единицы играет в два раза больше 

музыки. Так увеличивается темп музыкального оформления, но не 

самого движения. В старших классах аккомпанемент вместе с 

движениями становится более сложным, фактура более насыщенной, 

динамика более выразительной. Вместе увеличивается и градация темпа 

– от самого медленного до самого быстрого. Ко всему этому по-разному 

осуществляется аккомпанирование мальчиками и девочками, юношами и 

девушками. Очень важно начало каждого движения: Preparation-

подготовка. Preparation – это не только музыкальное вступление, это 

начало хореографической комбинации, поэтому в музыке должен быть 

отражён характер и темп задания. Обычно используется несколько 

тактов из самого музыкального оформления. В младших классах 

Preparation обычно бывает длиннее – четыре тактов, в старших классах 

короче – два. 

4.1. Урок начинается и заканчивается поклоном - Reverance. 

Reverance в основном составляет восемь хореографических единиц, 

соответственно в музыке восемь или шестнадцать тактов. 

4.2. Plie – выпад на одной или обеих ногах. Характер движения 

плавный, аккомпанемент спокойный, лирический. Подходит медленный 

лирический вальс, ноктюрн, элегия, адажио. Метр ¾, 4/4, 6/8. Основной 

штрих – legato. 

4.3. Battement tendus simple – выпрямление и притягивание 

(возврат) ноги на туже позицию. Характер чёткий, подчёркнутый, 

имитирует ходьбу. Подходит марш, гавот, контрданс. Метр 2/4, 4/4, реже 

¾. Штрихи legato, non legato, marcato, реже - staccato. 

4.4. Battement tendus jete – энергический выбрасывание ноги, 

поднимая на 30*. Характер подчёркнутый, чёткий, непрерывный. 

Подходит марш, кадриль, тарантелла. 2/4, 4/4, 6/8, staccato, marcato 

4.5. Ronds de jambe par terre – кончиками пальцев на полу рисуется 

круг. Характер плавный, но энергичнее чем Plie. Подходит гавот, вальс. 

Метр 4/4, 3/4. Ритм ровный, в основе legato. 

4.6. Battements fondus – рабочая нога эластично сгибается в колене, 

а опорной ногой выполняется выпад. Во время окончания движения, 

вместе выпрямляются колени обеих ног. Плавное, тающее (франц. 

«fondus» - таять) движение. Подходит медленный вальс, гавот, танго, 
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медленная мазурка, баркарола. Метр ¾, 4/4, 6/8. В основе чётные ноты, 

легато. 

4.7. Battement frappe – стопа рабочей ноги обнимает лодыжку 

окорной ноги спереди, или прижимается пяткой с сзади и активно 

отскакивает вперёд, в сторону или назад. Характер резкий, активный. 

Подходит марш, тарантелла, балета Coda. Метр 2/4, 4/4, 6/8. Ритм 

подчёркнутый, marcato, staccatо 

4.8 Ronds de jambe en l‘air – рабочая нога, сгибается в коленном 

суставе, в воздухе очерчивает кругом в воздухе на высоте 45* или 90*. 

Достаточно активный характер. Подходит гавот, марш, мазурка. Метр 

2/4,3/4,4/4. Подчёркнутый ритм, штрихи лигa с staccato в конце. 

4.9. Petits battements sur le cou de pieds – удар стопы рабочей ноги в 

опорную ногу. Характер лёгкий и резкий. Подходит Pizzicato, Coda, 

гавот, быстрый вальс. Метр 2/4, 3/4, 4/4. Для того, чтобы создать 

впечатление большей лёгкости, желательно использовать верхний 

регистр. Лёгкое staccato. 

4.10 Adagio – медленное соединение движений. Комбинация 

формируется из различных медленных движений: Battement releve lent 

(медленное поднятие ноги), Battement developpe (стопа рабочей ноги 

скользит по опорной ноге от запястья до колена и выпрямляется вперёд, 

в сторону или назад), также и другие медленные движения. Характер 

последовательный. Подходит медленный вальс, лирическая ария, 

ноктюрн, элегия. Метр ¾, 4/4, 6/8. Ритм достаточно чёткий, исполняется 

legato 

4.11 Grand battements jetes – энергичный выброс ноги на 90* и 

выше. Характер также энергичный, уверенный, резкий. Подходит марш, 

бравурный вальс. Размер 2/4, 3/4. Ритм очень чёткий, marcato. 

Коротко о других разделах урока КТ: 

4.12 Exercice в центре зала составляют те же упражнения что и у 

станка. Некоторые движения выполняются только в центре, напр. Temps 

lie. Также различные комбинации вращения-piruette. Особенным 

является Grand Adagio – Большое Адажио. Это словно кульминация 

урока классического танца. Поэтому аккомпанемент очень важен. 

Концертмейстер особенно скрупулёзно подбирает музыкальные 

произведения, так как именно хореография Grand Adagio создаётся на 

музыку. При подборе музыки важно обратить внимание на общий 

уровень подготовки класса. 
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4.13 Allegro – Раздел прыжков. Прыжки делятся на маленькие, 

средние и большие. Концертмейстер должен подготовить наиболее 

подходящий для каждого прыжка музыкальный размер, характер, 

придать прыжку лёгкость, ощущение трамплина. Наиболее сложным 

представляется синхронность прыжка и музыки. Иногда кажется, что 

аккомпанемент переполнен акцентами, так как особенно подчёркивается 

момент прыжка. Это помогает ученикам больше выдержать темп и 

целостность комбинации. Особенно важен preparation, который придаёт 

необходимый импульс, темп, характер, интенсивность движения. 

4.14 Пальцевая техника – «pointe» - раздел урока для девочек и 

девушек 

Техника пальцев более чёткая, так как недостаточно встать на 

пальцы – необходимо запрыгнуть. Поэтому ритмически комбинации 

становятся более чёткими настолько, что аккомпаниатору без опыта 

удастся аккомпанировать без особых препятствий. Именно технике 

пальцев подходят отрывки из балетов, различные Codа, вариации, 

pizzicato, также различные танцы: польки, контрдансы, галопы, кадрили. 

Несомненно, произведения других размеров. Особенность движений 

техники пальцев в том, что важным является момент отталкивания и 

вскакивания на пальцы – может быть в затакт или в сильную часть такта. 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

8. МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД 

«История оркестров духовых инструментов и школьные 

оркестры. Духовой оркестр школы искусств имени Станислава 

Монюшкo: от уличного праздника до международных проектов» 

Автор: Римантас Руткаускас, учитель, художественный 

руководитель оркестра духовых инструментов Шальчининкской 

школы искусств им. Станислава Монюшко 

 

В своем докладе я хочу поговорить с вами о роли духовых 

оркестров в культурной жизни общества, вернуться в историю создания 

духовых оркестров и рассказать об оркестре духовых инструментов 

Шальчининкской школы искусств им. Станислава Монюшко, о начале 

его пути и достижениях на сегодняшний день. 

Я думаю, вы согласитесь со мной, что любое мероприятие, в 

котором принимает участие оркестр духовых инструментов становится 

ярче и красочнее, а духовая музыка позволяет создать атмосферу 

настоящего праздника. Также и мероприятия в Шальчининкском районе 

стали более красочными и колоритными с 2004 года, когда в школе 

искусств имени Станислава Монюшко был основан оркестр духовых 

инструментов. Два года его возглавлял Дайнюс Казюлёнис, а с 2006 г. 

дирижёрская палочка досталась мне - Римантасу Руткаускасу. Оркестр 

дополняет и украшает танцевальная группа, руководитель которой 

Мария Дедель-Дружина. Я очень признателен ей за это красивое 

сотрудничество. 

Я ещё вернусь к деталям создания и деятельности нашего оркестра, 

а пока я хотел бы обсудить историю литовских оркестров и поговорить о 

том, как менялась миссия духовых оркестров за последние десятилетия. 

Ведь они не только выступают на городских праздниках, но и 

приглашают на концерты духовой музыки, организуют чемпионаты, 

фестивали и звучат всё громче и громче. Не отстают и оркестры 

музыкальных школ, не отстаём и мы, надеясь, что оставим свой след в 

истории оркестров. 

Духовые инструментальные группы разной величины и состава 

начали формироваться очень давно. Утверждается, что первый коллектив 

музыкантов, который был похож на современный духовой оркестр, в 

своём дворце имел король Англии Генрих VIII (1509-1547) . В его 

оркестре было около 34 музыкантов. Немного меньше был оркестр у 

Елизаветы Первой – 10 труб, 6 тромбонов, 6 ударных и несколько других 
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инструментов. В эпоху Ренесанса духовой оркестр составляли разные 

инструменты – большая часть их исчезла и не сохранилась до наших 

дней (корнет, шалмей) или просто не используется в духовых оркестрах, 

например, продольная флейта. С другой стороны, например, тромбонами 

(ранее называемые сакбутами) в оркестре начали пользоваться очень 

давно, а их конструкция с XV века до наших дней осталась практически 

неизменной. Довольно-таки разнообразный был и состав. Духовой 

оркестр составляли несколько разных групп инструментов (медные, 

флейтовые, язычковые), а иногда ограничивались только трубами и 

тимпанами. Характерно, что в ХVII в. различные группы инструментов 

рассматривались как отдельные небольшие оркестры в одном большом 

оркестре. 

Известно, что крупные оркестры были и в аристократических 

дворцах и усадьбах Великого княжества Литовского. Хроники того 

времени гласили: «Великие князья литовские и польские короли 

Сигизмунд Старый и Сигизмунд Август имели прекрасную капеллу 

высокого уровня, которую составляли певцы, трубачи, лютеисты, 

арфисты и другие исполнители». Подражая традициям великого князя 

литовского в период Барокко, дворяне создавали свои оркестры и 

труппы. В XVIII в. дворовыми капеллами славились Огинские, Радвилы, 

Сапеги, Тишкевичи. 

В XVIII-XIX вв. оркестры и музыкальные школы, созданные в 

дворянских усадьбах, оказали большое влияние на профессиональную 

культуру литовских музыкантов, что привело к слиянию с европейской 

традиционной культурой… Благодаря влиянию музыкальных школ при 

поместьях Ретаваса и Плунге, начали создаваться оркестры духовых 

инструментов не только по всей Литве, но и в сообществах литовских 

эмигрантов Северной Америки.  

В первые годы советской оккупации, после разрушения структуры 

независимой Литвы, духовые оркестры были уничтожены, хотя очень 

быстро, создав образ довольного жизнью советского человека, 

формирование оркестров было возобновлено. Праздники и торжества тех 

времён, даже похороны, проходили под оркестровые марши. 

Большинство оркестров, основанных в советское время, перестали 

существовать в период перестройки и первых лет восстановления 

независимости Литвы. После восстановления независимости они 

пережили сложный период, многие перестали существовать. Нет 

сомнений, что этот процесс был вызван крахом советской системы. Более 
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того, большинство оркестров были скорее средством украшения 

праздников, чем художественными коллективами.  

Опыт духовых оркестров в Западной Европе и других развитых 

странах мира был разным на протяжении многих лет. Духовые оркестры 

очень популярны в этих странах – в больших, маленьких городках, 

средних и высших заведениях, компаниях или более крупных 

организаций – организуют концертные программы классической и 

церковной музыки, участвуют в конкурсах, фестивалях и церковных 

мероприятиях. Особенно важно, что эти страны сосредоточились на 

обучении молодого поколения на всех уровнях обучения. Школы, 

колледжи, оркестры университетов поощряются к исполнению 

произведений высокой художественной ценности, чтобы повысить вкус 

молодого поколения к высококачественной музыке (как для духовых 

оркестров, так и для музыки в целом). Конечно, это не означает, что 

другие, более лёгкие произведения не могут быть включены в 

оркестровые программы, но многие сторонники духовой музыки 

считают, что качество исполненных произведений и музыкальный вкус 

молодых музыкантов являются одной из важнейших целей музыкального 

образования.  Кроме того, работа духового оркестра, как в финансовом, 

так и в практическом плане, гораздо более гибкая, чем работа 

симфонического оркестра и является хорошей средой для развития 

молодых музыкантов, поэтому придаётся большое значение развитию 

школ духовых инструментов различных уровней. 

Это была одна из причин, почему в нашей школе искусств был 

создан духовой оркестр. В 2004 году на музыкальном факультете школы 

искусств работало только три учителя, а сегодня у нас их шесть. Команду 

пополнили преподаватели игры на трубе, тромбоне и ударных 

инструментах. Хочу выразить благодарность педагогам своего 

отделения: учителю трубы Жильвинасу Кумпису, учителю саксофона 

Томасу Жялвису, кларнетисту Витаутасу Жямайтису, тромбонисту 

Симонасу Стонису и учителю ударных инструментов Александру 

Рагоже.   Без их настойчивой и терпеливой работы не было бы тех, кто 

приходит в оркестр и становится его частичкой. Ведь только первые 

учителя музыки могут научить тонкостям музыкального искусства и 

вообще любить музыку. 

Возвращаясь к истории оркестров, сегодня можно отметить, что 

одним из важнейших достижений в развитии духовых оркестров 

прошлого века стало то, что духовой оркестр смог стать академическим 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

музыкальным коллективом высокой художественной ценности, что ХХ 

век стал веком формирования классического академического репертуара 

для духового оркестра. В течении, приблизительно, столетия, духовые 

оркестры достигли таких результатов, которых другие музыкальные 

коллективы достигали на протяжении нескольких столетий.  

Одним из наиболее важных признаков изменений в исполнении 

духовых оркестров и выхода из застоя, являются конкурсы, фестивали и 

чемпионаты, на которых мы слышим всё больше интересных 

произведений, видим растущий уровень коллективов и что самое важное 

– успешно музицирующее молодое поколение. Оркестры начали 

развиваться даже в сельской местности. Растущая концертная 

деятельность, а также частые местные, национальные, международные 

мероприятия, фестивали, слёты, просмотры, конкурсы, разные 

праздники, побуждают оркестры постоянно развивать новый, всё более 

изощрённый, богатый музыкальный репертуар, чтобы достичь ещё более 

высокого художественного уровня. Чтобы идти рука об руку со 

временем, мне и самому нужно посещать различные семинары, 

конференции и мастер-классы. Я принимал участие в ежегодной 

международной конференции «Новые ветра» в Паланге; Форуме 

дирижеров и лидеров ансамблей Baltic Wind Instruments в Риге; В 

тренингах и мастер-классах для солистов, ансамблей, дирижеров в 

Тракай. 

Кстати, стоит отметить, что одним из важнейших факторов 

повышения музыкального мастерства, стала подготовка к 

Республиканскому фестивалю литовской песни 2003 года. Вспоминая 

чемпионаты литовских духовых оркестров и прогнозируя будущее 

наших оркестров, мы можем порадоваться, что среди музыкантов много 

молодёжи, оркестры приобретают всё более разнообразный репертуар и 

используют оригинальную музыку западных авторов. И хотя репертуар 

является широкой и актуальной темой, которую обсуждать надо было бы 

отдельно, всё же ясно, что наши оркестры имеют из чего выбирать и на 

кого равняться. 

Также интересно, что в 2006 году по инициативе Ремигиюса 

Валиса, инициатора и покровителя многочисленных музыкальных 

проектов и мероприятий в Литве, была основана Литовская ассоциация 

медных духовых оркестров (LVPIOA). Эта организация не только 

объединяет оркестры, дирижеров и исполнителей этого жанра в Литве, 

но и тесно сотрудничает с представителями европейской и американской 
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оркестровой музыки, квалифицированными преподавателями, наиболее 

известными ансамблями и исполнителями.  

Для того, чтобы качество музыкантов литовского любительского 

оркестра соответствовало качественным требованиям и потребностям 

современного уровня оркестровой музыки, система и методы обучения 

музыкантов должна быть коренным образом изменены, а также нужно 

более внимательно относиться к подбору репертуара и грамотно 

устанавливать границы деятельности коллектива.  Возглавляя свой 

оркестр об этом думаю и я.  

Более того, качественных изменений просто невозможно избежать, 

если вы начнете участвовать в мероприятиях более высокого уровня. 

Никто не хочет быть аутсайдером. Перед нашим оркестром школы 

искусств был поставлен целый ряд творческих задач, осуществление 

которых требовало больших усилий. Самым запоминающимся является 

праздник Песни Литовского тысячелетия «Амжю сутартине» в 

Вильнюсе, а также участие в IX чемпионате Литовских духовых 

оркестров в Паневежисе в 2009 году, где оркестр был удостоен звания 

лучшего оркестра в категории «А». Коллектив также был номинирован 

на престижную республиканскую премию в номинации «Золотая птица» 

в номинации «Новая сияющая звезда на небе литовских оркестров». Мы 

также являемся постоянными участниками открытого чемпионата Литвы, 

не пропускаем Республиканские праздники песен. Мы участвовали в них 

в 2009, 2014, 2016, 2018 годах. В настоящее время мы также готовимся к 

участию в празднике ученической песни, который пройдет 5-6 июля. В 

2015 году оркестр принял участие в 8-м фестивале духовых 

инструментов для солистов, ансамблей и оркестров им. Броняуса 

Йонуша и каждый год принимаем участие в традиционном фестивале 

Шальчининкского района «Дайна прие Шальчёс».  

Мы, Шальчининкский оркестр, также активно участвуем в 

различного рода мероприятиях и за рубежом. Мы участвовали в 7-ых 

Международных юношеских Олимпийских играх в Ломже, Польша 

(2007), Международных фестивалях духового оркестра в Замброве, 

Польша (2008), Волстыни, Польша (2009, 2013, 2015,02019), Тарново- 

Подгурне и Познани, Польша (2012, 2015, 2019), Tar Swiecie, на 5-м 

Международном фестивале духовых инструментов в Тарново-Подгурне 

(Польша). Мы приняли участие в международном совместном визите со 

школой искусств им. Бела Бартока в Будапеште в 2017 году (Венгрия). 
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Диапазон деятельности оркестра расширяет кругозор, способствует 

совершенствованию в перенятии лучших традиций западноевропейских 

оркестров. Сотрудничество всегда приветствуется и, кроме того, оно 

очень мотивирует музыкантов. Участие в различных международных 

мероприятиях повышает ответственность музыкантов оркестра, 

способствует росту их профессионального уровня, а радостными 

творческими взлетами обогащает нашу жизнь.  

Очень приятно отметить, что в репертуаре нашего оркестра более 

100 произведений литовских и зарубежных авторов разных жанров, 

которые популяризируют духовую музыку, пропагандируют жанр 

духовых оркестров, представляют Шальчининкскую школу искусств 

имени Станислава Монюшки в Литве и за рубежом. 

Оригинально то, что в оркестре играют несколько поколений 

музыкантов, возраст которых составляет от 10 до 70 лет. Это ученики и 

выпускники нашей школы искусств и коллеги из соседнего белорусского 

города Лида. Среди нас студенты Литовской академии музыки и театра и 

высших учебных заведений. Мы рады, что они находят время для 

репетиций и оркестра – значит мы нужны и важны. 

В данный момент меня как лидера оркестра больше всего радует  

проект «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОСТ ДРУЖБЫ: ШАЛЬЧИНИНКАЙ - 

ЛИДА», который только недавно стартовал и будет длится всего два 

года. Два года музыка духовых инструментов будет витать между 

Шальчининкай и Лидой и мы, соседи, разговаривая на разных языках, 

будем иметь один общий, всем понятный язык - МУЗЫКУ. Проект не 

появился просто так, это следствие предыдущей работы. В 2010 году я 

познакомился с преподавателем Лидской детской музыкальной школы 

искусств Людвиком Гебенем. В то время в нашем оркестре не хватало 

музыкантов, играющих на флейте, кларнете и саксофоне. Так началось 

сотрудничество. Немного позже контракты о сотрудничестве были 

подписаны между Лидским районным исполнительным комитетом и 

самоуправлением Шальчининкского района, а также и между нашими 

школами искусств.  В нашем оркестре до сих пор играют флейтистки из 

Беларуси - Александра Пригодич и Елена Ковальчук, учитель Иван 

Ткачук играет на саксофоне-теноре, а Станислав Мишкель - на кларнете. 

Пользуясь случаем хочу выразить огромную благодарность всем нашим 

помощникам за помощь и дружбу, а также надеюсь на долгое и 

плодотворное сотрудничество в будущем.  
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           Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla kartu su partneriais iš 

Baltarusijos Respublikos - Lydos vaikų muzikos menų mokykla ir Lydos 

rajono vykdomojo komiteto Kultūros skyriumi - įgyvendina tarptautinį 

projektą „Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai-Lyda“ finansuojamą 2014-

2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. 

          Projekto tikslas – sudaryti sąlygas tarpvalstybinei kultūrinei aplinkai 

plėtoti tiek Šalčininkų, tiek Lydos regionuose. Sudaryti tvarius meno mokyklų 

ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo mechanizmus. Tobulinti muzikinės 

krypties pedagogų profesinius įgūdžius bei puoselėti augančią kartą. 

 

 

Metodinių darbų rinkinys “Muzikinė dėžutė“ 

 

         Metodinių darbų rinkinio tikslas – suteikti naujus metodus ir darbo 

formas muzikinės krypties mokytojams, kelti mokytojų profesinę 

kompetenciją, apibendrinti sukauptą pedagoginę patirtį. 

         Po dalyvavimo virtualiose metodinėse dienose „Pedagoginės patirties 

mokykla“ mokytojai pasidalino naujovėmis ir gautomis žiniomis dirbant su 

muzikinėmis kompiuterinėmis programomis.  
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9. METODINIS PRANEŠIMAS 

„Pučiamųjų orkestrų istorija ir mokyklų orkestrai:  

Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų orkestras - nuo šventės 

gatvėje iki tarptautinių projektų“ 

 

RIMANTAS RUTKAUSKAS 

mokytojas, pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovas 

 

       Pripažinkime, kad miestai ir miesteliai, kurių šventėse skamba pučiamųjų 

orkestrai, gyvena daug linksmiau nei tie, kuriuose pučiamųjų orkestrų tiesiog 

nėra. Šalčininkų miesto šventės skambesnės nuo 2004 m., kai Stanislovo 

Moniuškos menų mokykloje buvo įkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras. 

Du metus jam vadovavo Dainius Kazilionis, o nuo 2006 m. dirigento lazdelė 

atiteko man - Rimantui Rutkauskui. Orkestrą puošia ir papildo šokėjų grupė, 

kuriai vadovauja mokytoja Marija Dedel-Družina. Dėkoju už šį gražų mūsų 

bendradarbiavimą.  

        Prie orkestro kūrimosi detalių ir veiklos dar sugrįšiu, tačiau šį kartą 

išsamiau žvilgtelti norėtųsi į Lietuvos orkestrų istoriją ir pakalbėti apie tai, 

kaip pastaruosius dešimtmečius kinta pučiamųjų orkestrų misija. Juk jie jau ne 

tik groja miestų šventėse, bet ir kviečia į vertingus menine prasme koncertus, 

rengia čempionatus, festivalius ir skamba vis garsiau. Nuo šio sambūrio 

neatsilieka ir meno mokyklų orkestrai, neatsiliekame ir mes. 

       Įvairaus dydžio ir sudėties pučiamųjų instrumentų grupės pradėjo 

formuotis labai seniai. Teigiama, kad pirmąjį muzikantų kolektyvą, kuris jau 

buvo panašus į šiuolaikinį pučiamųjų orkestrą, savo rūmuose turėjo Anglijos 

karalius Henrikas VIII (1509–1547). Henriko VIII orkestre buvo apie 34 

muzikantus, kiek mažesnis buvo karalienės Elžbietos pirmosios orkestras – 10 

trimitų, 6 trombonai, 6 mušamieji ir keletas kitų instrumentų. Renesanso 

laikotarpiu pučiamųjų orkestrus sudarydavo labai įvairūs instrumentai – didelė 

dalis jų šiuo metu yra jau išnykę (kornetai-cinkai, šaumai) ar nevartojami 

pučiamųjų orkestruose (išilginės fleitos). Kita vertus, pavyzdžiui, trombonai 

(ankstesniais amžiais vadinami sakbutais) pučiamųjų orkestruose buvo pradėti 

vartoti labai anksti, o jų konstrukcija nuo XV a. iki šių dienų labai nedaug 

tepakito. Gana didelė buvo ir sudėčių įvairovė. Pučiamųjų orkestrus 

sudarydavo kelios įvairių šeimų instrumentų (varinių, fleitinių, liežuvėlinių) 
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grupės, o kartais būdavo apsiribojama tik trimitais ir timpanais. Būdinga tai, 

kad XVII a. skirtingos instrumentų šeimos buvo traktuojamos tarsi atskiri 

nedideli orkestrai vieno pučiamųjų orkestro visumos ribose.  

       Kariniai orkestrai pradėjo formuotis Prancūzijos armijoje karaliaus 

Liudviko XIV (1643– 1715) laikais. Būtent tuo metu pradėta kurti muziką 

pučiamųjų orkestrams ir ją užrašinėti. Iki XVII a. tokio pobūdžio kūriniai 

paprastai būdavo perduodami iš vieno muzikanto kitam ir išmokstami iš 

klausos. Manoma, kad Liudviko XIV dvaro kompozitorius J.B.Lully buvo 

vienas pirmųjų kompozitorių, ėmusių rašyti maršus pučiamųjų orkestrui. Yra 

žinoma, kad didelės sudėties orkestrai veikė ir Lietuvos didžiosios 

kunigaikštystės aristokratų rūmuose ir dvaruose. To laiko metraščiuose 

rašoma: „Lietuvos didieji kunigaikščiai ir Lenkijos karaliai Žygimantas 

Senasis bei Žygimantas Augustas išlaikė puikaus meninio lygio kapelą, kurią 

sudarė dainininkai, trimitininkai, liutnininkai, arfininkai ir kiti atlikėjai“. 

Baroko laikotarpiu mėgdžiodami Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro 

tradicijas, didikai steigė savus orkestrus ir trupes. XVIII a. rūmų kapelomis 

garsėjo Oginskiai, Radvilos, Sapiegos, J.Tiškevičius.   

        XVIII– XIX a. prie didikų dvarų įsteigti orkestrai ir muzikos mokyklos 

turėjo didelės įtakos ne tik profesionalių lietuvių muzikantų, bet ir per dvarus 

plitusių europietiškų madų įsiliejimui į tradicinę kultūrą. Dėl Rietavo ir 

Plungės dvarų muzikos mokyklų įtakos pučiamųjų instrumentų orkestrai 

pradėti kurti ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Šiaurės Amerikos lietuvių 

emigrantų bendruomenėse.  

        Pučiamųjų orkestrai ypač aktyviai pradėti steigti 1918 m. Lietuvai 

atgavus nepriklausomybę. Tai lėmė ne tik tautinis pakilimas, bet ir XIX a. 

pabaigoje – XX a. pradžioje užplūdusi varinių pučiamųjų orkestrų mada. 

Tarpukario Lietuvos kultūrinis gyvenimas buvo neatsiejamas nuo šių orkestrų 

– juos turėjo kiekvienas Lietuvos kariuomenės pulkas, politinės partijos, 

įvairios organizacijos. Pučiamųjų orkestrėliai intensyviai kūrėsi ir kaimuose.  

       Pirmaisiais sovietų okupacijos metais, sugriovus nepriklausomos Lietuvos 

struktūras, buvo sunaikinti ir pučiamųjų orkestrai, nors labai greitai, kuriant 

socialistiniu gyvenimu patenkinto tarybinio žmogaus įvaizdį, visoje šalyje vėl 

prasideda pučiamųjų orkestrų steigimo vajus. To meto šventės ir iškilmės, net 

laidotuvės buvo pažymimos jų atliekamais maršais. Dauguma sovietmečiu 
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įkurtų orkestrų nustojo gyvuoti perestrojkos ir pirmaisiais atkurtos 

nepriklausomybės metais.  

       Po Nepriklausomybės atkūrimo pučiamųjų orkestrai išgyveno sunkų 

laikotarpį, dauguma jų pradėjo nykti. Neabejotina, kad procesą sąlygojo 

bendras sovietmečio sistemos griuvimas. O be to, didžioji orkestrų dalis buvo 

daugiau ideologinių švenčių dekoravimo priemone, o ne meno kolektyvais. 

Vakarų Europos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių pučiamųjų orkestrų patirtis 

jau daugelį metų yra kitokio pobūdžio. Pučiamųjų orkestrai šiuose kraštuose 

yra labai populiarūs – daugumoje šalių net mažesnių miestelių bendruomenių, 

vidurinio ar aukštojo mokslo įstaigų, įmonių ar didesnių organizacijų orkestrai, 

rengia koncertines klasikinės, bažnytinės muzikos programas, dalyvauja 

konkursuose festivaliuose, bažnytiniuose renginiuose. Ypač svarbu, kad 

Vakarų šalyse daug dėmesio skiriama jaunosios pučiamųjų orkestrų muzikantų 

kartos ugdymui visuose švietimo lygiuose. Skatinama, kad mokyklų, kolegijų, 

universitetų orkestrai atliktų aukštos meninės vertės kūrinius – tokiu būdu 

siekiama ugdyti jaunosios kartos skonį aukštos kokybės muzikai (tiek 

pučiamųjų orkestrui, tiek ir muzikai apskritai). Žinoma, tai nereiškia, kad 

kitokio, lengvesnio pobūdžio kūriniai negali būti įtraukiami į orkestrų 

programas, tačiau daugelis pučiamųjų muzikos propaguotojų laikosi 

nuomonės, kad atliekamų kūrinių kokybė ir moksleivių muzikinis skonis yra 

vienas iš svarbiausių muzikinio ugdymo tikslų. Be to, pučiamųjų orkestro 

funkcionavimas ir finansiniu, ir kitais praktiniais požiūriais yra žymiai 

lankstesnis ir lengviau palaikomas nei simfoninio orkestro ir yra puiki terpė 

jauniesiems muzikantams tobulėti, todėl Vakaruose daug reikšmės teikiama 

įvairių lygių pučiamųjų orkestrų mokykloms. Man džiugu, kad tai viena iš 

priežasčių, dėl ko ir mūsų meno mokykloje buvo įkurtas pučiamųjų orkestras. 

Na, bet kokiu atveju, iš to visi tik laimi. 

         Taigi šiandien jau galima pastebėti, kad vienas svarbiausių praėjusio 

amžiaus pučiamųjų orkestrų raidos pasiekimų ir yra tas, kad pučiamųjų 

orkestras sugebėjo tapti aukštos meninės vertės akademinę muziką atliekančiu 

kolektyvu, kad XX amžius pučiamųjų orkestrui Vakarų šalyse buvo klasikinio 

akademinio repertuaro susiformavimo amžius. Per maždaug šimtmetį 

pučiamųjų orkestrai pasiekė tokių rezultatų, kokių kiti Europos muzikiniai 

kolektyvai siekė keletą šimtmečių. Nuo pirmųjų negausių bandymų amžiaus 

pradžioje pučiamųjų orkestrų repertuaras išaugo į gausų įvairaus pobūdžio 

kūrinių lobyną ir įžengė į XXI amžių kaip pilnavertė muzikinės klasikos dalis. 
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Nuo antraeilio, daugiausiai utilitarinę (ceremonialo, pramoginę) muziką 

atliekančio kolektyvo pučiamųjų orkestrai evoliucionavo link aukštos kokybės 

koncertinės sudėties. Šiuo metu Vakaruose pučiamųjų orkestrai groja labai 

įvairų repertuarą. 

        Šiuose pokyčiuose ir Lietuva. Tai rodo ir intensyvūs Lietuvos pučiamųjų 

orkestrų instrumentinių sudėčių formavimo bei repertuaro pokyčiai, kuriuos 

neabejotinai veikia bendradarbiavimas su Vakarų šalių kolektyvais.  

       Vienas iš svarbiausių pučiamųjų orkestrų veiklos pokyčių, jų sąstingio 

nugalėjimo požymis yra konkursai, festivaliai ir čempionatai, kuriuose kuo 

toliau, tuo daugiau girdime įdomesnių kūrinių, kylantį kolektyvų lygį, o 

svarbiausia – noriai ir sėkmingai muzikuojančią jaunąją muzikantų pamainą. 

Orkestrai ėmė kurtis net kaimo vietovėse. Aktyvėjanti koncertinė veikla, taip 

pat dažni vietiniai, respublikiniai, tarptautiniai renginiai, festivaliai, 

sąskrydžiai, apžiūros, konkursai, įvairios šventės verčia ir skatina orkestrus 

nuolat ruošti naują, kaskart vis sudėtingesnį, turiningesnį muzikinį repertuarą, 

siekti vis aukštesnio meninio lygio. Prisiminus Lietuvos pučiamųjų orkestrų 

čempionatus ir prognozuojant Lietuvos pučiamųjų orkestrų ateitį, galima 

pasidžiaugti, kad tarp muzikuojančiųjų yra daug jaunimo, orkestrai imasi vis 

įvairesnio repertuaro, naudojasi originalia Vakarų autorių muzika. Ir nors 

repertuaras – labai plati ir aktuali tema, kurią reikėtų gvildenti atskirai, visgi 

akivaizdu, kad mūsų orkestrai turi iš ko rinktis ir į ką lygiuotis. Beje, verta 

paminėti, kad vienas iš svarbesnių skatinamųjų veiksnių keliant muzikavimo 

lygį, buvo pasirengimas 2003 metų Pasaulio lietuvių dainų šventei.  

         Beje, gal įdomu, kad 2006 metais daugybės muzikinių Lietuvos projektų 

ir veiklų iniciatoriaus ir globėjo Remigijaus Vilio iniciatyva buvo įkurta 

Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (LVPIOA). Ši 

organizacija ne tik vienija šio žanro orkestrus, dirigentus ir atlikėjus Lietuvoje, 

bet ir glaudžiai bendradarbiauja su Europos bei JAV orkestrinės muzikos 

atstovais, kvalifikuotais lektoriais, žymiausiais ansambliais ir atlikėjais. 

Skatindama meno mėgėjų ir profesionalų orkestrinės muzikos plėtojimą, 

puoselėdama ir kurdama muzikinę kultūrą, Asociacija padeda kurtis naujiems 

orkestrams ir juos globoja, rengia instrumentų parodas, meistriškumo kursus, 

koncertus, vykdo tarptautines konferencijas, kursus, konkursus, festivalius bei 

stovyklas, atstovauja Lietuvą ir užtikrina jos dalyvavimą Europos brass band 

asociacijos (EBBA) veikloje, rūpinasi orkestrų materialinės bazės 

modernizacija, rengia edukacinius projektus jaunimui, supažindinant juos su 
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muzikine kultūra, skatina Lietuvos kompozitorių kūrybą ir kt. 

Asociacija sudaro sąlygas naujų kolektyvų kūrimuisi, įtraukdama įvairių 

socialinių sluoksnių, visuomenėje jautrių grupių ir įvairaus amžiaus žmones į 

kultūrinį gyvenimą bei skatindama mažų miestelių ir vietos bendruomenes 

kultūringai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Asociacijos nariams, orkestrų 

vadovams ir muzikantams sudaromos sąlygos kvalifikacijai kelti. 

        Ir dar. Svarbus pučiamųjų orkestro bruožas yra tas, kad greta aukštos 

kvalifikacijos profesionalių kolektyvų pasaulyje egzistuoja daugybė įvairių 

žemesnio profesinio lygio bei mėgėjų orkestrų (moksleivių, studentų, 

bendruomenių, įmonių ir pan.). Tačiau šiuo metu pasaulinis orkestrų lygis yra 

taip pakilęs, kad iš pučiamųjų orkestro muzikanto (net ir mėgėjo), kuris 

pretenduoja į visavertį dalyvavimą pasauliniame pučiamųjų orkestrų judėjime, 

reikalaujama aukštos garso, frazavimo kultūros, geros klausos, bendrosios 

muzikinės erudicijos, išlavinto skonio ir t.t.  

       Taigi šiuo metu Lietuvos pučiamųjų orkestrai yra tarsi pusiaukelėje tarp 

ankstesniųjų ir naujųjų tradicijų – akivaizdus yra siekimas orkestrų sudėtis 

priartinti prie vakarietiškųjų modelių, nors dar pastebimas ir senesnių 

standartų laikymasis. Tai ypač būdinga mišriesiems orkestrams. Galima spėti, 

kad radikalius sudėčių pokyčius stabdo materialinės priežastys – ribotos 

finansinės galimybės įsigyti naują instrumentarijų bei atlikėjų trūkumas. 

Orkestrų sudėtys atspindi faktą, kad kai kurie instrumentai yra populiaresni, 

todėl jais dažniausiai mokoma groti – tai klarnetai, saksofonai, trimitai. Tuo 

tarpu kiti instrumentai yra deficitiniai – tai obojus, fagotas, valtorna. 

Dažniausiai apsiribojama pagrindiniais šeimos instrumentais, per mažai 

dėmesio skiriant jų atmainoms – mažajai fleitai, mažajam, altiniam ir bosiniam 

klarnetams, sopraniniam saksofonui; mažasis kornetas apskritai labai retas.  

         Kad Lietuvos mėgėjų orkestro muzikantų meistriškumas atitiktų šiuos 

kokybinius reikalavimus, šiuolaikinio orkestrinio muzikavimo lygio poreikius, 

reikėtų iš esmės keisti ir pačių muzikantų rengimo, jų mokymo groti sistemą, 

atsisakyti kai kurių iki šiol gyvuojančių pasenusių mėgėjiško mokymo 

„tradicijų" ir pradėti muzikantus rengti pažangesniais bei efektyvesniais 

mokymo metodais, taip pat dėmesingiau rinkti repertuarą ir nustatyti 

kolektyvo veiklos ribas. Vadovaudamas savo orkestrui apie tai galvoju ir aš.  

Dar daugiau - kokybinių pokyčių tiesiog neįmanoma išvengti, jei pradedi 

dalyvauti aukštesnio lygio renginiuose. Niekas ir niekur nenori būti 

autsaideriais. O mūsų menų mokyklos orkestras jau taip pat turėjęs ne vieną 
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kūrybinį iššūkį, kai reikėjo labai pasistengti. Labiausiai įsimintina - Lietuvos 

Tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“ Vilniuje, o tai pat dalyvavimas 

IX Lietuvos  pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate Panevėžyje 2009 m., 

kur orkestras pelnė geriausio A kategorijos orkestro vardą. Kolektyvas taip pat 

yra laimėjęs prestižinį Respublikos apdovanojimą ,,AUKSO PAUKŠTĖ“, 

„Naujai suspindusi žvaigždė Lietuvos orkestrų padangėje“ kategorijoje. Esame 

ir nuolatiniai Lietuvos atviro pučiamųjų instrumentų čempionato dalyviai, 

nepraleidžiame respublikinių dainų švenčių. Esame jose dalyvavę 2009, 2014, 

2016, 2018 metais. 2021 m. taip pat ruošiamės dalyvauti Moksleivių dainų 

šventėje, kuri vyks liepos 5-6 dienomis Vilniuje. 2015 m. orkestras dalyvavo 

VIII-ajame Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų solistų, ansamblių 

ir orkestrų festivalyje ir kiekvienais metais dalyvaujame festivalyje „Daina 

prie Šalčios”.  

         Šalčininkų orkestro veikla neapsiriboja tik šalies renginiais, aktyviai 

dalyvaujame ir už jos ribų. Dalyvavome septintosiose tarptautinėse jaunimo 

olimpinėse žaidynėse Lomžoje, Lenkijoje (2007), tarptautiniuose pučiamųjų 

orkestrų festivaliuose Zambrove, Lenkija (2008), Volštyne, Lenkija (2009, 

2013, 2015, 2019), Tarnovo Podgurne mieste ir Poznanėje, Lenkija (2012, 

2015,2019), Tar Swiecie, V-ajame tarptautiniame pučiamųjų instrumentų 

festivalyje Tarnovo Podgurne mieste (Lenkija). Tarptautinis bendradarbiavimo 

vizitas su Belo Bartoko menų mokykla ir vizitas į Budapeštą 2017 m. 

(Vengrija). 

       Išsiplėtusios veiklos diapazonas plečia akiratį, skatina tobulėti ir perimti  

geriausias Vakarų Europos pučiamųjų orkestrų tradicijas. Bendradarbiavimas 

yra visada sveikintinas, o be to labai motyvuojantis muzikantus. Dalyvavimas 

įvairiuose tarptautiniuose renginiuose motyvuoja orkestrantus, paįvairina 

kasdienybės rutiną, suteikia prasmės ir kūrybinio džiaugsmo.   

         Šiandien man džiugu paminėti, kad Šalčininkų S. Moniuškos menų 

mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro repertuare virš 100 įvairių žanrų 

lietuvių ir užsienio autorių kūrinių, kuriuos atlikdami muzikantai populiarina 

pučiamųjų muziką, propaguoja pučiamųjų orkestrų žanrą, reprezentuoja 

mokyklą  Šalčininkų krašte, respublikoje ir užsienyje.  

        Originalu tai, kad orkestre groja kelių kartų muzikantai. Tai Šalčininkų S. 

Moniuškos menų mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupėje 

besimokantys ir baigę moksleiviai, mokyklos mokytojai, kolegos iš 
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kaimyninės Baltarusijos, Lydos miesto. Tarp mūsų narių Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijos bei aukštesniųjų mokyklų studentai. Džiugu, kad jie randa 

laiko orkestro repeticijoms - reiškia mes svarbūs ir reikalingi. Muzikuojančių 

amžius siekia nuo 10 iki 70 m. Tarp kitko, su visais muzikantais tenka rasti 

kalbą, juos skatinti, motyvuoti ir, kaip jau minėjau, bet koks renginys 

muzikantams labai pakelia nuotaiką. 

         Na, o šiuo metu labiausiai mane, kaip orkestro vadovą, džiugina dar tik 

prasidėjęs ir du metus truksiantis projektas „MUZIKINIS DRAUGYSTĖS 

TILTAS ,,ŠALČININKAI - LYDA". Du metus pučiamųjų garsai sklis tarp 

Šalčininkų ir Lydos, o mes, kaimynai, kalbėdami skirtingomis kalbomis, 

turėsime ir vieną bendrą, visiems suprantamą kalbą - muziką. Projektas 

neatsirado tuščioje vietoje. Tai ankstesnio įdirbio pasekmė. 2010 metais, 

Šalčininkų kultūros centro darbuotojų dėka, buvau supažindintas su mokytoju 

Liudviku Gebenu iš Lydos vaikų muzikos menų mokyklos ir jis man pasiūlė 

bendradarbiauti. Tuo metu mūsų orkestre kaip kartas trūko keleto muzikantų, 

grojančių fleitomis, klarnetu ir saksofonu.  Taip prasidėjo bendradarbiavimas, 

sutartis pasirašė ne tik mokyklos, bet ir savivaldybės, atsirado galimybės 

rengti bendrus koncertus. Mūsų orkestre fleitomis tebegroja viešnios iš  

Baltarusijos - Aleksandra Prigodič ir Jelena Kovalčiuk, saksofonu - tenoru 

groja mokytojas Ivan Tkačiuk,  mokytojas Stanislav Miškel groja klarnetu. 

Labai dėkoju už šį bendradarbiavimą, drauge dalyvaujame beveik visuose 

išvardintuose renginiuose. 
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10. METODINIS PANEŠIMAS 

„Klasikinio šokio technikos pamoka: muzikinio apipavidalinimo įvairovė“ 

 

JELENA ISAKOVA 

koncertmeisterė metodininkė 

  

        Savo pranešimą norėčiau pradėti keliais maestro Chaimo Potašinsko 

pasakymais: „Aptarnaujantis personalas. Rodos, taip vadinami 

akompaniatoriai? Paklauskite, ar kuris nors iš jų jaučiasi esąs artistas ar 

pedagogas?“ ir dar: “Tai paslaptingiausia profesija! Scenoje privalai būti 

lygiateisis ir lygiavertis, o kasdienybėje - patarėjas, vadovas ir globėjas. 

Žodžiu - magas ir tarnas vienu metu“ (iš Giedrės Kaukaitės pokalbio 

“Dainininkai visam pasauly panašūs į vaikus“ su maestro Chaimu Potašinsku 

“Literatūra ir menas“, 2009-04-24). Manau, kad kiekvienas koncertmeiteris 

tam pritars ir neliks abėjingas. 

        Šiandien mes kalbėsime apie akompanavimą baletui, šiek tiek vėliau - 

konkrečiai apie klasikinio šokio technikos pamokos muzikinį apipavidalinimą. 

Taip pat papasokosiu ir trumpai pailiustruosiu skirtingus tam tikrų 

choreografinių judesių muzikinius variantus. 

1. Tai gi, kas tas baleto koncertmeisteris? 

Tai pianistas, akompanuojantis baleto teatre ar baleto trupėje, arba baleto 

mokykloje. Kitaip – koncertmeisteris, bendradarbiaujantis su šokėjais, 

choreografijos atstovais. Iš tikrųjų tai visiškai atskira koncertmeisterių 

specializacija, tiek savotiškas ir specifinis yra akomponavimas choreografijai. 

Be šokio suvokimo, jo struktūros ir išraiškos priemonių nesigaus pilnaverčio 

muzikinio pritarimo. Be abėjo, pianistai yra labai gerai susipažinę su įvairių 

žanrų bei epochų muzikiniu palikimu. Visa tai labai pravers baleto 

akompaniatoriui, bet to bus mažai. Koncertmeisteris privalo gerai žinoti 

choreografijos principus, taip pat gaudytis ne tik baleto muzikoje, bet ir jo 

choreografijoje. Gebėti  improvizuoti ir mokėti akompanuoti baleto pamokai. 

Kiekvienam mokytojui - choreografui labai komfortiška dirbti su patyrusiu ir 

dėmesingu koncertmeisteriu, kuris akompanuoja profesionaliai, atskleidžiant 

judesių junginių, t.y. kombinacijų turinį. Labai svarbus muzikinio 

apipavidalinimo meniškumas, nes baleto klasės mokiniai dirba klasikinio 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

šokio techniką šešias dienas per savaitę, mokosi girdėti ir šokti pagal muziką. 

Tokiu būdu yra auklėjamas būsimųjų baleto artistų muzikos suvokimas, šokio 

ir muzikos sintezė. 

2. Akompanavimas baletui - istorija. 

Fortepijoną, kaip akompanavimo instrumentą, pradėta taikyti palyginus 

neseniai, tik pačioje XIX a. pabaigoje, apie 1880 m. Iki to laiko baleto klasėje 

smuiku akompanuodavo patys šokio mokytojai. Buvo naudojami “kišeniniai 

smuikai“ - pošetės (pranc. Pochette). Pats pavadinimas viską išaiškina, nes 

demonstruodamas kombinaciją, mokytojas galėdavo paslėpti smuiką kišenėje. 

Vokietijoje tai buvo tanzmeistersgeige, t.y.tancmeisterio smuikas. 

Dėl įdomumo galima paminėti, kad iki XIX a. pabaigos teatruose, repetuojant 

baleto spektaklius, buvo naudojami „repetitoriai“ - transkripcija dviems 

smuikams. Vienas smuikas iliustravo melodiją, kitas - pritarimą. Klavyrai 

buvo leidžiami tam, kad melomanai galėtų susipažinti su baleto muzika. 

Pagaliau, dėl savo didelių meninių galimybių, XIX a. pabaigoje fortepijonas 

atkeliavo į baleto trupių repeticines sales bei į būsimų šokėjų klases. Taip pat 

teatruose atsirado atskiras pianisto-koncertmeisterio etatas. 

Baliniuose šokiuose fortepijoninis akompanimentas buvo ganėtinai populiarus, 

kadangi tam, kad groti iš natų kontradansus, gavotus, polkas, valsus, 

padegrasus ir kitus šokius nereikia ypatingų specifinių žinių. Buvo leidžiama 

nemažai balinių šokių muzikos rinkinių. Atvirkščiai negu baliniuose šokiuose, 

baleto šokio technikos pamoka, taip vadinamoji „klasė“, turi daug 

savotiškumo bei neturi tiksliai apibrėžto repertuaro. Po truputį mokytojai-

choreografai vis plačiau naudodavo fortepijono pritarimą, patys 

akompanuodavo pamokoje. Tuo pačiu baletmeisteriai išsiskirdavo 

visapusiškais gabumais: buvo geri šokėjai, baletmeisteriai, mokytojai, taip pat 

mokėjo groti keliais muzikos instrumentais. Taip Michailas Fokinas, 

repetuodamas su Ana Pavlova K.Sen-Sanso „Gulbę“, pats pritardavo 

mandolina, be to smuikuodavo ir skambindavo fortepijonu. Vaclavas 

Nižinskis, neeilinių gabumų žmogus, mėgdavo paskaityti iš lapo keturiomis 

rankomis su Morisu Raveliu - dvi asmenybės, kurias siejo tyra draugystė. 

Žoržas Balančinas galėjo pagroti ne tik klavyrus, bet ir partitūtas. 
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3. Baleto koncertmeisteris – reikalavimai, užduotys, tikslai. 

3.1. Pianistas, akompanuojantis baletui, privalo (būtent ne „turi“, o privalo), 

žinoti baleto terminologiją. Tik žinant judesio pavadinimą, jo charakterį ir 

techninę reikšmę, galima kokybiškai pailiustruoti, pritaikyti muzikinį 

apipavidalinimą. Įdomi pastaba ta, kad Sankt-Peterburgo (Rusija) 

A.Vaganovos Rusiško Baleto Akademijos baleto koncertmeisterio katedros 

studentai dirba klasikinio šokio technikos pamoką. 

3.2. Kiekvienas judesys turi savo ritminę formulę. Pianistui pagelbės 

savotiškas atsispyrimo taškas: „judesys - garsas“. Gerai suvokus judesio 

ritminę formulę, atsiranda metro-ritmiškai labai tiksliai atitinkantis 

akompanimentas. Tai visiškai nereikalauja pritarimo „į koją“. Bet kitavertus 

pradinėse klasėse, kai mokiniai tik pradeda mokytis specialybės, 

akompanimentas „į koją“ yra esminis. Kartais mokytojai patys paprašo 

supaprastinto akompanimento. Kol mokiniai mokosi tam tikrą judesį, jie turi 

susikoncentruoti ties to judesio kokybe, turi išmokti valdyti savo kūną - 

sukoordinuoti jį, sujungti kojas, rankas, korpusą, galvą bei žvilgsnį į bendrą 

visumą. Taip pat kontroliuoti konkrečių raumenų grupių darbą. Tai išties labai 

sudėtinga. Todėl akompanimentas privalo maksimaliai padėti, o ne trukdyti 

judesio atlikime. Palaipsniui, kai mokiniai įsisavina kombinaciją, galima 

pakeisti muziką. Taip akompanimentas įgauna muzikinio auklėjimo funkciją. 

Vyresnėse klasėse akompanimentui taikomi kiti reikalavimai, kadangi 

kombinacijos tampa techniškai sudėtingesnės, didėja tempas, todėl pritarimas 

tampa kitoks. 

3.3. Taip pat yra labai gerai, kai koncertmeisteris išmano šokio technikos 

metodiką. Kaip muzikoje melodijos, frazės, motyvo garsai nėra visi vienodos 

kulminacijos, taip ir šokio kombinacijoje vieni judesiai yra pagrindiniai, kiti 

tik pagalbiniai. Tokios žinios padeda formuoti tinkamą akompanimentą. 

3.4. Tam, kad apipavidalinti nuolatos modifikuojamą pamoką, baleto 

koncertmeisteris turi valdyti labai didelį repertuarą. Tai liečia ne tik baleto, bet 

visų žanrų palikimą. Viską tai galima panaudoti pamokos metu. Kartais, kas 

būna labai retai, kombinacija gali atitikti kokiam nors kūriniui. Labai 

paprastai: koncertmeisteris peržiūri naujai užduodamą kombinaciją ir iš 

pasąmonės išplaukia labai konkreti muzika. Nebūtinai fortepijoninis kūrinys, 

gali būti vokalinis, iš smuikininkų repertuaro ar kokios simfonijos ištrauka. 

Labai įvairiai. Yra daugybė chrestomatijų, kur kiekvianam judesiui pritaikyti 
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muzikiniai pavyzdžiai. Koncertmeisteris plačiai naudojasi jais. Pavyzdžiui: 

Burnonvilio mokyklos rinkinys pritaikytas visai savaitei, kiekvienai dienai, 

visai pamokai - nuo atramos iki puantų yra paruoštas akompanimentas. Taip 

pat galima paieškoti kūrinėlių įvairiose chrestomatijose: ne tik fortepijono, bet 

ir kitų instrumentų. Labai šokėjiški K.Černi, L.Šittes, A.Lemuano ir kitų 

kompozitorių etiudai. Labai pagelbsti įvairūs interneto resursai. 

Šiuo atžvilgiu labai tinka šūkis: „Kuo daugiau - tuo geriau“. Kuo platesnis 

akompaniatoriaus repertuaras, tuo įvairesnis tampa muzikinis 

apipavidalinimas. Tokiu būdu akompanimentas įgauna ne tik šokio papildymo 

funkciją, bet tampa pilnaverčiu meninio proceso dalyviu. Kartu ši įvairovė 

formuoja būsimųjų šokėjų muzikinį išprusimą. 

3.5. Improvizacija. Koncertmeisteriui labai svarbu išmokti improvizuoti. Iš 

anksto paruoštas akompanimentas ganėtinai apsunkina pamokos muzikinį 

apipavidalinimą. Pirmiausia, koncertmesteris negali atspėti mokytojo 

ketinimų. Antra vertus, KŠT pamoka – tai begalinė įvairovė „pas“ jungčių. 

Retas pianistas sugeba įsiminti visą skirtingų epochų bei stilių fortepijoninį 

palikimą. Taip pat ir baleto akompaniatorius - nėra robotas. Kaip minėjau 

anksčiau, galima surasti tinkamą kūrinį. Kai nėra, į pagalbą ateina 

improvizacija. Ji gali būti autentiška, gali būti pagrįsta kokiu nors žinomu 

motyvu - gali būti džiazinė, romantinė, dar kokia nors. Bet tikslas bendras - tai 

turi atitikti judesio charakterį ir metro-ritminę formulę. 

3.6. Taip pat svarbu mokėti adaptuoti muzikinius kūrinius, pritaikyti baletui. 

Choreografinės kombinacijos yra kvadratinės formos, atitinkamai 8, 16, 32, 

rečiau - 12 ar 24 vienietai. Kiekvienas kvadratas choreografijoje logiškai 

užbaigtas. Todėl akompanimentas taip pat privalo būti kvadratinis. Tai ne tik 

taktų skaičius, bet muzikinio sakinio, frazės struktūra privalo būti kvadratinė. 

Svarbus momentas tas, kad choreografinis vienietas ne visada atitinka vienam 

muzikiniam taktui. Kartais šokio vienetą sudaro du taktai, netgi keturi. Todėl 

adaptuojant muzikinį kūrinį svarbu išlaikyti paties kūrinio formą, stilių. 

Nepriklausomai ar turėsime sukurti naują kadenciją, ar patrumpinti keliais 

taktais, tai privalo neišsiskirti iš bendro konteksto ir klausytis labai organiškai. 

Dar vienas adaptacijos būdas - muzikinio kūrinio susiaurinimas arba 

praplėtimas. Tokiu atveju keičiamas metras. Bet vėlgi, su didėle pagarba 

kompozitoriui, kad kūrinys neprarastų savo esmės. 
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Ar pasiseks akompanuojant klasikinio šokio technikos pamokoje atlikti 

autorinį muzikinį kūrinį be pakeitimų? Abejotinas dalykas, kadangi pagrindinė 

koncertmeisterio užduotis - maksimaliai padėti specialybės mokytojui 

įgyvendinti pamokos tikslus. Todėl akompanimentas tampa labai savotiškas - 

kartais klausytojams, ypač muzikams, atrodo antimuzikalus, nes atsiranda 

akcentai netinkamojoje vietoje. Arba ritenuto, nors pagal visą kūrinio formą jo 

ten neturėtų būti. 

Agogika reikalauja ypatingo atsargumo. Koncertmeisteris pradeda neabejingai 

muzikuoti ir praranda kontrolę. Reikia visada prisiminti tai, kad pianistas 

pagreitina tik pirštų judesius, o šokėjas turi pagreitinti visą kūną - nuo kojų 

pirštų galiukų iki galvos. 

3.7. Kitas dalykas - pasiruošimas egzaminams. Koncertmeisteris turi labai 

kruopščiai parinkti muzikinę medžiagą. Tai akompaniatoriaus atsakomybė, 

kad egzaminas gautų 3-jų arba 4-jų dalių choreografinio veiksmo formą. 

Muzikiniai fragmentai turi jungtis logiškai, neprieštaraudami vieni kitiems. 

Būtent ruošiant egzaminą specialybės mokytojai gali sukurti kombinaciją 

pagal muzikinį pavyzdį nekeičiant autoriaus sumanymo. Ypač tai liečia Grand 

Adagio - kai šokis statomas pagal muziką, o ne muzika taikoma judesiui. 

Todėl labai svarbus bendradarbiavimas specialybės mokytojo ir 

koncertmeisterio. Tai užtikrina klasėje pozityvią psichologinę atmosferą. Nors, 

jeigu koncertmeisteris gerai išmano choreografijos metodiką, gali būti šiek 

tiek „pavojingas“ mokytojui. Taip pat ir muzikaliai išprusęs mokytojas - tikra 

palaima akompaniatoriui, nes visos užduotys ir problemos sprendžiamos 

profesionaliai bei konstruktyviai. 

3.8. Ar pamokoje reikia naudoti ištraukas iš baletų? Bendro atsakymo nėra: ir 

taip, ir ne. Mokytojams ir mokiniams smagu ir daug linksmiau dirbti pagal 

gerai pažistamą muziką. Kita vertus, baletų ištraukoms atitinka jau sukurta 

choreografija. Gali suveikti stereotipai, tuomet mokymo procesas praras 

efektyvumą. 

Bet akompaniatorius privalo žinoti baletų muziką, gerai gaudytis klavyruose, 

išmanyti jų choreografiją. Kai pamokos metu pagal mokytojo užduotį  

atidirbamas tam tikras judesys arba judesių junginys, gerai būtų, kad 

koncertmeisteris pritaikytų atitinkamą baleto ištrauką. Tai yra nemažas 

akompaniatoriaus privalumas. Bet technikos pamokoje tai labai reta būtinybė. 

Klavyrų labiau reikės klasikinio šokio palikimo pamokoje, kai mokiniai 
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mokosi variacijų bei Pas de deux, kai vyksta spektaklio repeticijos. 

Koncertmeisteris visada turi laiko pasiruošti. 

3.9. Kaip geriau akompanuoti - mintinai, ar iš natų? Grojimas mintinai turi 

didelį privalumą, pačiam koncertmeisteriui suteikia daugiau laisvės. 

Akompanuojant be natų gali „kvėpuoti“ kartu su šokėjais, pastebėti 

mažiausius niuansus - ar tai būtų sulėtinimas, ar atvirkščiai minimalus 

pagreitinimas, ar akcentas, nes šokyje nėra statiškumo. Net pauzės ir fermatos 

- tai vis dar judesio pratęsimas, vis dar kūno išraiška. 

3.10. Be klasikinio šokio technikos ir palikimo choreografijos mokyklose yra 

kitos disciplinos: gimnastika, barr a terr, improvizacija, liaudies šokis, 

istorinis šokis, aktorinio meistriškumo pamoka, duetinis bei charakterinis 

šokiai. Kiekviena pamoka taip pat turi savo specifinius reikalavimus, todėl 

koncertmeisteris turi žinoti tuos ypatumus. 

3.11. Atskiras punktas - choreografijos seminarai. Kaip paprastai vyksta 

muzikų seminarai? Mokinys išmoksta kūrinį, be abejo, su mokytojo 

patarimais. Seminaro metu faktiškai tobulinamas jau visiškai paruoštas 

kūrinis. Choreografijos seminaruose koncertmeisteris į sceną eina kartu su 

mokiniais, nepažįstant lektoriaus, jo darbo stiliaus, muzikinių pomėgių bei 

visiškai nežinodamas, kokias choreografines kombinacijas sukurs 

baletmeisteris. Kartu su mokiniais akompaniatorius, žiūrėdamas užduotį, turi 

momentaliai sugalvoti ką turės pagroti, kokią muziką galima pritaikyti 

junginiui, atlikti ją panaudojant visas savo žinias bei patirtį. 

Pasak Sankt-Peterburgo (Rusija) Humanitarinio Universiteto choreografijos 

katedros dėstytojos-koncertmeisterės Ninos Revskajos: „Baleto 

koncertmeisteriai niekam „neakomponuoja“, per dieną jie groja kelis solinius 

koncertus. Nuo pianisto priklauso pamokos emocinė būsena, jis leidžia 

mokiniams pasijusti meno atlikėjais, o ne sportininkais treniruočių salėje“.  

Kartą išgirdau tokią frazę: „Labai neįdomu dirbti baleto koncertmeisteriu, 

groji visą laiką tą patį per tą patį“. Visiškai nepritariu. Akompanavimas baletui 

- tai nepažįstamų gelmių muzikinis vandenynas, kai pianistas vienu metu yra 

koncertmeisteris, atlikėjas, kompozitorius, improvizatorius bei dirigentas. 

4.  Klasikinio šokio technikos  pamokos struktūra ir muzikinio 

apipavidalinimo įvairovė. 
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KŠT pamokos struktūra pradėjo formuotis prieš 200 metų, baletmeisterio 

Novero laikais, kai buvo sukurta pirma profesionali baleto trupė. 

Pamoką sudaro trys arba keturios dalys: Exercice prie atramos, Exercice salės 

viduryje, Allegro, Pointes (merginų klasėje). 

Exercice prie atramos ir salės viduryje sudaro tie patys judesiai, suformuoti į 

tam tikrą sistemą, kuri pritaikyta harmoningam kūno, visų raumenų grupių 

vystimui - nuo pėdų iki galvos. Kartu lavinamas kojų išverstumas, žingsnis, 

korpuso pastatymas, t.y. laikysena, rankos ir galva, koordinacija bendrai. 

Exercice kombinacijos atliekamos paeiliui iš dešinės ir kairės kojos. 

1.Plie 2.Battements tendus 3.Battements tendus jetes 4.Ronds de jambe par 

terre 5.Battements fondus 6.Battements frappe 7.Ronds de jambe en l‘air 

8.Petits battements 9.Battements developpes- Adagio 10.Grand battements 

jetes 

Iškart reikia atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingose klasėse ir net grupėse 

akompanimentas bus skirtingas. Pradinėse klasėse pritarimas paprastesnis, 

skaidresnis, mažiau tankesnės faktūros, tempai daug lėtesni. Nors kartais tam, 

kad judesys neatrodytų labai statiškai, koncertmeisteris vienam vienietui 

pagroja dvigubai daugiau muzikos. Taip padidinamas muzikinio 

apipavidalinimo tempas, bet ne pačio judesio. Vyresnėse klasėse 

akompanimentas kartu su judesiais tampa sudėtingesnis, faktūra tankesnė, 

dinamika sodresnė. Kartu didėja tempo gradacija - nuo lėčiausio iki 

greičiausio. Prie viso to skirtingai akompanuojama mergaičių ir berniukų, 

merginų ir vaikinų klasėms. Vėliau šiek tiek pailiustruosiu skirtingus 

akompanimento variantus. Labai svarbi kiekvieno judesio dalis. Preparation-

pasiruošimas. Preparation - tai ne tik muzikinė įžanga, tai judesių junginio 

pradžia, todėl muzikoje privalo atsispindėti kombinacijos charakteris ir 

tempas. Paprastai panaudojami keli taktai iš pačio muzikinio apipavidalinimo. 

Mažesnėse klasėse įprastai Preparation būna ilgesnis - keturių taktų, 

vyresnėse trumpesnis - vieno arba dviejų. 

4.1. Pamoka prasideda pasisveikinimu ir baigiasi nusilenkimu - Reverance. 

Pagrinde Reverance sudaro aštuoni choreografiniai vienetai, atitinkamai 

muzikoje aštuoni arba šešiolika taktų. 

Pvz. 1-3/8 lėtai, arpedgio. Pvz. 2 – ¾ bravuriškai. 
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4.2. Plie - įtūpstas ant vienos arba abiejų kojų. Judesio charakteris sklandus, 

akompanimentas ramus, lyrinis. Tinka lėtas lyrinis valsas, noktiurnas, elegija, 

adagio. Metras ¾, 4/4, 6/8. Pagrindinis štrichas – legato. 

Pvz. 1 – 6/8 improvizacija. Pvz. 2 – ¾ Fibichas „Poema“. 

4.3. Battement tendus simple – kojos tiesimas ir pritraukimas (grąžinimas) į tą 

pačią poziciją. Charakteris aiškus, pabrėžtas, imituojant žingsniavimą. Tinka 

maršas, gavotas, kontradansas. Metras 2/4, 4/4, rečiau ¾. Štrichai legato, non 

legato, marcato, rečiau - staccato. 

Pvz. 1 – improvizacija. Pvz. 2 – Improvizacija. 

4.4. Battement tendus jete – energingas kojos metimas, pakeliant 30 laipsnių 

kampu. Charakteris pabrėžtas, aiškus, nutraukiamas. Tinka maršas, kadrilis, 

tarantela. 2/4, 4/4, 6/8, staccato, marcato. 

Pvz. 1 – 6/8 improvizacija Tarantela Dm. Pvz. 2 – 2/4 improvizacija F.Šopeno 

Ekspromto tema. Pvz. 3 – Arbata dviems. 

4.5. Ronds de jambe par terre – pirštu galais ant grindų brėžiamas lankas. 

Charakteris sklandus, bet energingesnis negu Plie. Tinka gavotas, valsas. 

Metras 4/4, 3/4. Lygus ritmas, pagrinde legato. 

Pvz. 1 – „Viskas tylu“. Pvz. 2 – R.Glier Valsas iš baleto „Bronzinis raitelis“. 

4.6. Battements fondus – dirbančioji koja elastingai lenkiama per kelį, o 

atramine koja daromas įtūpstas. Baigiant judesį, kartu tiesiami abiejų kojų 

keliai. Sklandus, tirpstantis (pranc.“fondus“- tirpti) judesys. Tinka lėtas valsas, 

gavotas, tango, lėta mazurka, barkarolė. Metras ¾, 4/4, 6/8. Pagrinde lyginės 

natos, legato. 

Pvz. 1 – Kreisleris „Meilės kančios“ (idealiai). Pvz. 2 – Improvizacija. Pvz. 3 

– Mazurka, improvizacija. 

4.7. Battement frappe – dirbančios kojos pėda apkabina atraminės kojos 

kulkšnį iš priekio arba prisiglaudžia kulnu ir aktyviai atšoka pirmyn, į šoną 

arba atgal. Charakteris staigus, aktyvus. Tinka maršas, tarantela, baleto 

Coda.Metras 2/4, 4/4, 6/8. Ritmas pabrėžtas, marcato, staccato. 

Pvz. 1 – L.Delibas Coda iš baleto „Upelis“. Pvz. 2 – K.Chačaturianas ištrauka 

iš baleto „Čipolinas“. 
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4.8 Ronds de jambe en l‘air – dirbančioji koja, lenkiama per kelio sąnarį, 

brėžia ratu ore 45 laisnių arba  90 laipsnių aukštyje. Ganėtinai aktyvus 

charaktaris. Tinka gavotas, maršas, mazurka. Metras 2/4, 3/4, 4/4. Pabrėžtas 

ritmas, štrichai lygūs su staccato pabaigoje. 

Pvz. 1 – Mazurka E-moll, improvizacija F.Šopeno tema. Pvz. 2 – Dž. Verdi 

improvizacija operos „Rigoletto“ tema. 

4.9. Petits battements sur le cou de pieds – dirbančios kojos pėdos 

stuktelėjimai į atraminės kojos riešą. Charakteris lengvas ir staigus. Tinka 

Pizzicato, Coda, gavotas, greitas valsas. Metrai 2/4, 3/4, 4/4. Tam, kad suteikti 

didesnį lengvumo įspūdį, pageidautina naudoti viršutinį registrą. Lengvas 

staccato. 

Pvz. 1 – Valsas, improvizacija. Pvz. 2 – K.Chačaturianas, ištrauka iš baleto 

„Čipolinas“, Dm. Pvz. 3 – Improvizacija D. 

4.10 Adagio – lėtas judesių junginis. Kombinacija formuojama iš skirtingų lėtų 

judesių: Battement releve lent (lėtas kojos kėlimas), Battement developpe 

(dirbančios kojos pėda slysta atramine koja nuo riešo iki kelio ir tiesiama į 

priekį, į šoną arba atgal), taip pat ir kiti lėti judesiai. Charakteris nuoseklus. 

Tinka lėtas valsas, lirinė arija, noktiurnas, elegija. Metras ¾, 4/4, 6/8. Ritmas 

ganėtinai aiškus, atliekama legato. 

Pvz. Improvizacija Dž.Geršvino tema. 

4.11 Grand battements jetes – energingas kojos metimas 90 laipsnių ir 

aukščiau. Charakteris taip pat energingas, ryžtingas, staigus. Tinka maršas, 

bravurinis valsas. Metras 2/4, 3/4. Ritmas labai aiškus, marcato. 

Pvz.1- Ešpai. Pvz.2 – 3/4 Improvizacija 

Kiek trumpiau papasokosiu apie kitas KŠT pamokos dalis: 

4.12 Exercice salės viduryje sudaro tie patys pratimai kaip ir prie atramos. Kai 

kurie judesiai atliekami tik viduryje, pvz. Temps lie.Taip pat įvairios sukinių -

piruette kombinacijos. Ypatingas yra Grand Adagio – Didysis Adagio. Tai lyg 

choreografinių junginių viduryje kulminacija. Todėl akompanimentas labai 

svarbus. Koncertmeisteris ypatingai kruopščiai atrenka muzikinius kūrinius, 

nes būtent Grand Adagio šokis statomas pagal muziką. Kartu akompaniatorius 
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privalo atsižvelgti į klasę, į klasės specialybės programą, nuspėti specialybės 

mokytojo ketinimus. 

Pvz.Temps lie – improvizacija P. Čaikovskio tema. 

4.13 Allegro – Klasikinio šokio technikos pamokos šuolių dalis. Šuoliai 

dalijami į mažuosius, vidutinius ir didžiuosius. Koncertmeisteris turi paruošti 

labiausiai tinkamą kiekvienam šuoliui muzikinį metrą, charakterį, suteikti 

šuoliui lengvumą, tramplino įvaizdį. Sunkiausiai pasiekti šuolio ir muzikos 

sinchroną. Kartais atrodo, jog akompanimentas perpildytas akcentais, tai yra 

todėl, kad ypatingai pabrėžiamas iššokimo momentas. Tai padeda mokiniaims 

labiau išlaikyti kombinacijos tempą ir vientisumą. Ypač svarbus preparation, 

kuris suteikia reikiamą impulsą, tempą, charakterį, judesio intensyvumą. 

Pvz. 1 – Temps saute – improvizacija ala variacija. Pvz. 2 – Assemble – 

S.Rachmaninov Polka, Dm. Pvz. 3 – Grand sisson ferme – Improvizacija, D. 

4.14. Mergaičių ir merginų grupių pamokos dalis - judesiai ant pirštų – 

„pointe“ 

Pirštų technika labiau aiškesnė, staigesnė, nes atsistoti ant pirštų mažai – reikia 

užšokti. Todėl ritmiškai kombinacijos tampa aiškesnės tiek, kad 

akompaniatoriui be patirties pasiseks pritarti be ypatingų kliučių. Būtent pirštų 

technikai tinka ištraukos iš baletų, įvairios Codos, variacijos, pizzicato, taip pat 

skirtingi šokiai: polkos, kontradansai, galopai, kadriliai. Be abejo, kitų metrų 

kūriniai. Ypatumas pirštų technikos judesių tame, kad svarbus yra atsispyrimo 

ir užšokimo ant pirštų momentas – gali būti į prieštaktį arba į stipriąją takto 

dalį. 

Pvz. 1 -2/4 improvizacija 

Pvz. 2 – 2/4 

Pvz. 3 – ¾ Diagonalė Toure Degage- Aliabjevas Mazurka Am 

Pvz. 4 – ¾ Pas de chat – improvizacija. 
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11.  METODINIS DARBAS 

“Svingo stilius. Jo atlikimo ypatumai” 

 

GINTARAS MOCKUS 

 saksofono mokytojas metodininkas 
 

Svingas, svingas, svingas! Kodėl apie jį noriu kalbėti? Nes, dažnai, net grojant 

profesionaliuose kolektyvuose, tenka girdėti „ne stiliuje” atliekamus džiazo 

kūrinius. Klausiu muzikantų „Kodėl?”. Šie atsako – „Mes Muzikos 

akademijoje mokėmės klasikiniame, o ne džiazo skyriuje. Mūsų nemokė nei 

džiazo štrichų, nei ritmikos“. Na, jie kaip ir yra teisūs. Bet pasaulis dideliais 

tempais juda pirmyn. Sukurta daugybė muzikos kūrinių, tame tarpe ir džiazo. 

Net ir užkietėjusiems „klasikams“ (klasikinę muziką atliekantiems 

muzikantams) dažnai neišvengiamai tenka susidurti su kūriniais, kurie, jei ir 

ne džiazo, tai bent jau lengvosios muzikos. Tokios muzikos natose dažnai 

būna užrašyta, kad reikia groti „swing“ stiliuje. Na, o jei tu groji pučiamųjų 

orkestre ar akomponuoji džiazo kūriniui, tai turi bent kažkiek pataikyti į tą 

stilių. Tai iš tiesų nėra labai sudėtinga. Tik reikia ritmiką ir štrichus 

paanalizuoti ir, tik suvokus, praktiškai pasitreniruoti. Taigi apie tai pradėsiu 

nuo pradžių. Kas yra tas svingas ir kas yra tas džiazas? Trumpai apie tai. 

Džiazas (angl. – jazz) – improvizacinės muzikos rūšis. Džiazo muzikos 

pagrindas – Afrikos muzika. Džiazas, kaip žanras, gimė Naujajame Orleane, 

kur susijungė trijų čia gyvenančių etninių grupių – juodaodžių, kreolų ir 

baltųjų – muzikavimo tradicijos. Kreolai ir baltieji perėmė juodaodžių bliuzo 

harmoniją ir manieras, o šie – kreolų ir baltųjų šokių muzikos stilių. 

Kornetininkas Buddy Bolden 1895 metais subūrė savo kolektyvą. Jis yra 

vadinamas pirmuoju džiazo muzikantu. Šie metai vadinami džiazo 

gimtadieniu. Prasideda nedidelių orkestrų ir diksilendų era. Tuo metu vyravo 

du – Naujojo Orleano ir Čikagos – stiliai. Naujojo Orleano diksilendą sudarė 

3-4 muzikantai, kurie pasirinkę bliuzo, regtaimo melodiją, kartu ją 

improvizuodavo. O Čikagos stilius nuo Naujojo Orleano stiliaus skyrėsi tuo, 

kad čia jau dažniausiai improvizuodavo solistai. Žymiausias solistas buvo 

trimitininkas ir vokalistas Louis Armstrong.  
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Trečiame XX amžiaus dešimtmetyje, pagerėjus finansinei padėčiai Amerikoje, 

pradėjo kurtis didieji džiazo ansambliai-bigbendai. Juose grodavo daugiau 

kaip 10 muzikantų, skirstomų į 3 grupes – medinių pučiamųjų (klarnetai, 

saksofonai), varinių pučiamųjų (trimitai, trombonai, tubos) ir ritmo grupė 

(fortepijonas, gitara, kontrabosas ir mušamieji instrumentai). Bigbendai 

grodavo didelėse šokių salėse, įgarsindavo filmus, rengdavo solinius 

koncertus. Žymiausi tuo metu buvo Diuko Elingtono (Duke Ellington), Gleno 

Milerio (Glenn Miller), Benio Gudmeno (Benny Goodman) bigbendai. 

Bigbendų populiarumo laikotarpis dar yra vadinamas ankstyvuoju džiazu ir 

„svingo era“.   

Tai kas yra tas svingas? Svingas (angl.k. swing – „suptis“) – tai nelygus 

lyginių ritminių verčių grojimas, kai aštuntinės grojamos kaip triolės. Tai – 

grojimo maniera, sukurianti lengvumo, supimosi nuotaiką, kurią reikia jausti ir 

mokėti perteikti muzikuojant. Svinguojant aštuntinės negrojamos lygiai. 

Svingas – tai nelygių aštuntinių ritminis judėjimas, būdingas klasikinei 

muzikai, o vietoj lygių aštuntinių atliekamas judėjimas, panašus į aštuntines 

trioles. Tikrosios svingo aštuntinės natos yra kažkur per vidurį – tarp lygių 

aštuntinių ir triolių. Tai sukelia lengvumo, supimosi nuotaiką. Deja, pilnai 

svingo užrašyti neįmanoma, jį reikia jausti. Jis keičiasi priklausomai nuo 

dainos ar kūrinio pobūdžio, metro ir pan. Tačiau yra standartinė svingo 

grojimo skaičiavimo sistema, kur aštuntinės natos tampa triolėmis. Pirmoji 

aštuntinė nata laikoma dviejų triolinių natų ilgumu, o antroji aštuntinė nata – 

vienos triolinės natos ilgumu. Kirčiuojama antra nata:  
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Daugelis šiuolaikinių kompozitorių, rašydami kūrinius, kuriuose nori 

panaudoti džiazo manierą, rašo natas plačiam muzikantų ratui. Tad, kad ir 

klasikai galėtų atlikti kūrinį džiazo, svingo stiliuje, natas rašo klasikiniame 

variante, pažymint „užtempimus“ ir kirčius. Pavyzdžiui, Hans Hutten kūrinyje 

pučiamųjų orkestrui „Saksonijos bliuzas“ (Saxsonia-Blues): 

 

Bet tai nėra visiškai teisingas svingo užrašymas. Po aštuntinės su tašku 

atliekama šešioliktinė nata tampa per trumpa! Ir tiksliai atliekant, grojimas 

tampa labai kapotas. O tai jau ne bliuzas ir ne svingas, kuris būtinas bliuze. 

Taisyklingiau būtų užrašyti lygias aštuntines natas. O virš natų parašyti 

„swing“ arba  
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Būtent taip natas rašė visi „svingo eros“ kompozitoriai. Pavyzdžiui, 

kompozitorius Duke Ellington kūrinyje „Mood indigo“: 

Arba kompozitoriaus J.Garland legendiniame kūrinyje „In the mood“: 

 

Tai kaip tiksliai reikia atlikti šį kūrinį? Vėlgi reikia aštuntines natas mintyse 

keisti į trioles: 
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Lygiai taip pat aštuntines natas reikia keisti triolėmis, kai pasitaiko pauzės. 

Jeigu parašyta    atlikti reikia 

 

Mokantis groti svingą, būtini geri klasikinio grojimo pagrindai. Gamų, 

harmonijos žinojimas džiazo muzikos grojime būtinas, ypač jei vėliau norėsite 

išmokti improvizuoti. Taigi gamų grojimas mokantis svinguoti labai 

naudingas. Rekomenduoju šiuos gamų atlikimo būdus: 
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Yra išleista nemažai džiazo muzikos pedagoginės literatūros. Viena iš mano 

mylimiausių natų knygų yra amerikiečių saksofonininko ir kompozitorius Jim 

Snidero džiazo etiudų knyga „Jazz Conception“. Ši knyga yra kartu su 

kompozitoriaus įgrota kompaktine plokštele. Visų etiudų akomponementai yra 

įrašyti dviem variantais – su autoriaus įgrota melodine linija ir be jos. 

Kompozitoriaus įgrotame variante labai aiškiai galima išgirsti, kaip tiksliai 

reikia atlikti svingą. Tada, paleidus įrašą, reikia patiems daugybę kartų groti 

kartu su autoriumi. Groti tol, kol pavyks groti taip sinchroniškai, kad kito 

instrumento (t.y. kompozitoriaus J.Snidero) jau nebesigirdės. O tuomet jau 
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galima paleisti įrašą be melodinės linijos ir pačiam vienam soliuoti. Patys 

nepatikėsit, kad galite taip profesionaliai stiliuje groti... 

Kita knyga, kurią rekomenduočiau mokantis svinguoti, būtų Walter 

Hartmann/Gunter Karpa knyga „Studien in Swing und Beat“. Šioje knygoje 

labai daug įvairių džiazo štrichų. O kitas labai didelis šios knygos pliusas 

tame, kad visi etiudai yra skirtingose tonacijose, pradedant lengvomis, o 

baigiant septyniais djezais ir bemoliais.  

Norint išmokti gerai svinguoti, reikia klausyti labai daug įrašų. Ypač daug 

klausytis XX a. pradžios muzikantų-solistų, dixsilendų, bigbendų. Tos svingo 

muzikos prisiklausius, ji skambės jūsų ausyse ir Jūs natūraliai teisingai ją 

atkartosit.  

Tiesa, visai pamiršau apie atkartojimą. Atkartojimas ir kopijavimas yra labai 

efektyvus, turbūt geriausias mokymosi būdas. Kiek žinau džiazo muzikantų, 

visi jie mokėsi iš garsiausių pasaulio džiazo žvaigždžių, juos kopijuodami. O 

tai daroma paprastai. Paimi natų sąsiuvinį ir, klausydamasis savo mėgstamo 

solisto improvizaciją, užrašai natomis. Tose vietose, kur grojama labai greitai, 

įrašą sulėtini ir po truputį atrenki. Mano manymu, muzikos įrašų klausymasis 

ir užrašymas natomis turi labai daug naudos. Pirma, bandant atkartot kitą 

melodiją, labai greitai lavinasi muzikinė klausa, o antra – kol pavyksta užrašyti 

sudėtingesnę improvizaciją, ją tenka perklausyti kartais daugiau kaip šimtą 

kartų. Tada ji lengviau įsimenama ir ilgiau išlieka atmintyje, negu veltui gavus 

natas ir bandant jas išmokti atmintinai. O pats didžiausias pliusas tame, kad 

tiek kartų išgirdus melodiją, tikrai ją grosi stiliuje!!! 

Pats svarbiausias dalykas, kuris reikalingas tam, kad tikrai gerai, o ne šiaip 

sau, grotum džiazo muziką - yra praktika. Vien teorijos žinojimas čia nepadės. 

Reikia daug valios, daug pastangų ir daug groti. Tada bus ir rezultatas. 

Džiazo muzikantais visi netaps. Bet kiekvienas save gerbiantis 

muzikantas, o tuo labiau muzikantas-profesionalas, privalo svingą natose 

pažinti ir stiliuje jį atlikti. 
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12.  Aranžuoti muzikos kūriniai ansambliams 

    (akordeonui ir fortepijonui) 

 

     JELENA IVANOVSKAJA 

                akordeono mokytoja metodininkė 
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13. Rinktinės miniatiūros fortepijonui 

 

GIEDRIUS LINGĖ 

fortepijono mokytojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом 

Проект № ENI-LLB-1-208 
«Музыкальный мост дружбы Шальчининкай-Лида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


