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1. Специфика работы концертмейстера 

 
В современной музыкальной теории и практике зачастую термины 

«концертмейстер» и «аккомпаниатор» воспринимаются как синонимы, 

однако такое их отождествление не совсем верно. 

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь 

концертную работу: аккомпаниатор (от французского «akkompagner» – 

сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения солисту на 

эстраде, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто большее: 

это и разучивание с солистами их партий, и умение контролировать качество 

их исполнения, и знание их исполнительской специфики и причин 

возникновения трудностей в исполнении, и умение подсказать правильный 

путь к исправлению недостатков. 

Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, 

артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и 

в концертах» [2, с. 270]. 

Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие, 

педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от 

друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. 

Концертмейстерская область музицирования предполагает владение всем 

арсеналом пианистического мастерства, навыком организовать партитуру, 

«выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего 

голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую 

сетку и т. п. 

Любой концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, 

хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную 

сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, 

вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. 

Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музыкальный текст, 

охватывая комплексно трехстрочную и многострочную партитуру и сразу 

отделять существенное от менее важного, т. е. уметь грамотно сокращать 
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фактуру аккомпанемента, при этом не искажая гармонию и ритмический 

рисунок, а также сохраняя авторский замысел композитора. 

Процесс работы над партией аккомпанемента можно условно разделить на 

несколько этапов: 

1. Предварительное зрительное прочтение нотного текста. 

2. Музыкально-слуховое представление. 

3. Первоначальный разбор произведения, проигрывание его целиком (что 

позволит лучше понять характер музыки, выявить трудности и поставить 

перед собой определенные задачи). 

4. Выявление стилистических особенностей сочинения. 

5. Отработка отдельных эпизодов с различными элементами трудностей. 

6. Выучивание своей партии и знание партии солиста. 

7. Составление исполнительского плана. 

8. Создание художественного образа музыкального произведения. 

9. Постижение идейно-образного содержания сочинения. 

10. Правильное определение темпа. 

11. Нахождение выразительных средств, создание представлений о 

динамических нюансах. 

12. Проработка и отшлифовка деталей. 

13. Репетиционное исполнение произведения. 

14. Воплощение музыкально-исполнительского замысла. 

Специфика работы концертмейстера в школе искусств состоит в том, что 

ему приходится сотрудничать с представителями разных художественных 

специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» 

музыкантом. 

 

2. РАБОТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА С УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ 

ВОКАЛА 

Обязанности пианиста-концертмейстера вокального класса ДШИ, помимо 

аккомпанирования певцам на концертах, входит помощь учащимся в 

разучивании нового репертуара. В этом плане функции концертмейстера 

носят в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая 

сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

фортепианной подготовки и аккомпаниаторского опыта, ряда специфических 

знаний и навыков, и в первую очередь умения корректировать певца, как в 

отношении точности интонирования, так и многих других качеств 

исполнительства. Для этого концертмейстер должен быть знаком с основами 

вокала – особенностями певческого дыхания и постановки голоса, 

правильной артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов 

тесситурами, особенностями певческого дыхания и т. д. 

Работая с вокалистом, концертмейстер должен вникнуть не только в 

музыкальный, но и в поэтический текст, ведь эмоциональный строй и 

образное содержание вокального сочинения раскрываются не только через 
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музыку, но и через слово. Начиная работу с учашимся-вокалистом, 

концертмейстер должен вначале представить ему возможность услышать 

произведение в целом. Произведение лучше исполнить несколько раз, чтобы 

ученик с первого же урока понял замысел композитора, основной характер, 

развитие, кульминацию. Важно увлечь и заинтересовать певца музыкой и 

поэтическим текстом, возможностями их вокального воплощения. Если 

юный певец еще не обладает навыками сольфеджирования по нотам, пианист 

должен сыграть ему мелодию произведения на фортепиано и попросить 

воспроизвести ее голосом на определенный слог. Для облегчения этой 

работы всю вокальную партию можно разучивать последовательно по 

фразам, предложениям, периодам. 

 Концертмейстеру вокального класса нужно уметь: 

- находить разные способы устранения фальшивых нот: показывать 

гармоническую опору в аккомпанементе, связь с предыдущими тонами, а на 

начальном этапе разбора произведения и дублировать мелодию; 

- приучать ученика к точному отношения к ритму, обращая его внимание на 

художественное значение того или иного момента; 

- помочь певцу почувствовать внутренние точки опоры, ритмическую 

организованность мелодии, а также разобраться во всех интонационных 

изгибах; 

- соблюдать цезуры и специальные «вокальные паузы» для взятия 

вокалистом дыхания; 

- помогать певцу правильно распределять силу звука на протяжении всего 

произведения (концертмейстер должен напоминать ученику, какой 

выразительности он может добиться, разнообразя силу и окраску звука, 

насколько он при этом сбережет свой голос); 

- разбудить у ученика воображение, фантазию, творческое начало, помочь 

ему проникнуть в образное содержание произведения, использовать 

выразительные возможности слова. 

Вывод: работа концертмейстера с детьми (и особенно с учащимися 

младшего школьного возраста) существенно отличается от работы 

концертмейстера, имеющего дело с профессионалами. 

Работая в детской музыкальной школе или школе искусств, концертмейстеру 

необходимо быть не просто хорошим пианистом, но и замечательным 

ансамблистом (уметь слушать и слышать солиста, подстраиваться под него и 

всячески ему помогать). Быть чутким педагогом, реагирующим на 

изменяющееся поведение детей, тонким психологом, умеющим снять 

психологические зажимы и устранить моральный дискомфорт, а также 

мудрым, доброжелательным, эрудированным человеком с хорошим чувством 

юмора, и, самое главное, – просто любить детей. 
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