
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ. ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Введение 

Концертмейстер в детском хореографическом коллективе 

выполняет одну из ключевых ролей в процессе обучения и творческого 

развития юных танцоров. В отличие от аккомпаниатора в 

академическом хоре или инструментальном ансамбле, работа 

концертмейстера в хореографии требует не только высокого уровня 

музыкального мастерства, но и глубокого понимания специфики 

танцевального искусства, педагогических задач, а также 

психологических особенностей детей разного возраста. 

Цель данной статьи – проанализировать функциональные 

обязанности, профессиональные навыки и методические приёмы 

работы концертмейстера в детском хореографическом коллективе, 

основываясь на практическом опыте. 

1. Роль концертмейстера в хореографическом образовании 

Концертмейстер в хореографии – это музыкант, который не 

просто сопровождает танец, но и активно участвует в педагогическом 

процессе. Его работа включает: 

музыкальное обеспечение занятий (классический экзерсис, 

народно-сценический танец, современная хореография); 

подбор и адаптацию музыкального материала в соответствии с 

возрастом и техническими возможностями детей; 

взаимодействие с хореографом для достижения синхронности 

музыкального и танцевального компонентов; 

развитие музыкальности у воспитанников через ритмические 

упражнения и эмоциональную подачу материала. 



Эффективность работы концертмейстера напрямую влияет на 

качество обучения, поскольку музыка задаёт темп, настроение и 

динамику движения. 

2. Профессиональные требования к концертмейстеру 

2.1. Музыкально-исполнительские компетенции 

Концертмейстер должен: 

владеть фортепианной техникой на уровне, позволяющем 

исполнять произведения различной сложности; 

уметь импровизировать и варьировать музыкальный материал в 

зависимости от педагогической задачи; 

знать основы музыкальной формы, чтобы грамотно строить 

аккомпанемент для разных видов упражнений (plié, battement tendu, 

allegro и др.). 

2.2. Хореографическая грамотность 

Понимание терминологии и структуры урока хореографии 

необходимо для: 

точного соответствия музыки заданным движениям; 

адаптации темпа и характера исполнения под уровень группы; 

оперативной корректировки аккомпанемента в случае изменения 

хореографического рисунка. 

2.3. Психолого-педагогические навыки 

Работа с детьми требует: 

умения удерживать внимание группы через выразительное 

исполнение; 

способности мотивировать юных танцоров, используя 

эмоциональную окраску музыки; 

гибкости в подборе репертуара с учётом возрастных 

особенностей (например, для дошкольников – яркие, образные 

мелодии, для подростков – более сложные ритмические структуры). 



3. Методика работы концертмейстера на разных этапах 

занятия 

3.1. Классический экзерсис у станка 

Музыкальное сопровождение должно: 

чётко отражать метроритмическую структуру упражнений 

(например, 4/4 для battement tendu, 3/4 для plié); 

помогать учащимся ощущать опору в движении за счёт 

акцентирования сильных долей; 

способствовать развитию музыкальной памяти через 

повторяющиеся, но варьируемые фразы. 

 

Пример: Для grand plié в медленном темпе подойдёт кантиленная 

мелодия с плавной артикуляцией, а для быстрых battement jeté – 

лёгкая, ритмично острая музыка. 

3.2. Экзерсис на середине зала 

Здесь возрастает роль: 

динамического разнообразия (контрасты forte и piano для 

передачи баллонности в прыжках); 

чёткой фразировки, помогающей детям ориентироваться в 

пространстве; 

стилевой точности (вальс, полька, марш в зависимости от 

комбинации). 

3.3. Allegro (прыжковая часть) 

Ключевые задачи: 

передача лёгкости и воздушности в мелодии; 

использование пунктирных ритмов или стаккато для отражения 

скачкообразных движений; 

поддержание энергии и драйва в быстрых темпах. 

4. Особенности работы с разными возрастными группами 

4.1. Дошкольники (4–6 лет) 



Преобладание игровых форм: музыка должна быть образной 

(например, «полёт бабочки» – лёгкие арпеджио, «тяжёлый медведь» – 

низкие стаккато). 

Краткость музыкальных фрагментов (8–16 тактов) из-за 

неустойчивого внимания. 

Частое использование звукоподражаний (капли дождя, шаги 

животных). 

4.2. Младшие школьники (7–10 лет) 

Введение простых ритмических рисунков (синкопы, дуоли). 

Более сложные эмоциональные оттенки (грустно/весело, 

торжественно/игриво). 

Начало работы над ансамблевой слаженностью. 

4.3. Подростки (11–15 лет) 

Усложнение метроритмических структур (полиритмия, смены 

размера). 

Акцент на стилевом разнообразии (барокко, джаз, contemporary). 

Развитие артистизма через осмысленное взаимодействие с 

музыкой. 

5. Проблемы и пути их решения 

5.1. Несовпадение музыкального и хореографического темпов 

Решение: 

Предварительное обсуждение с хореографом метрономных 

скоростей; 

Использование упрощённого аккомпанемента при разучивании 

новых движений. 

5.2. Отсутствие интереса у детей 

Решение: 

Введение знакомых мелодий из мультфильмов или популярной 

музыки (адаптированных под задачу); 



Импровизационные музыкальные диалоги (ребёнок движется – 

концертмейстер отвечает ритмом). 

5.3. Ограниченный репертуар 

Решение: 

Создание собственной базы музыкальных наработок с 

возможностью трансформации; 

Изучение этнических стилей для народно-сценического танца. 

Заключение 

Работа концертмейстера в детском хореографическом 

коллективе – это синтез музыкального, педагогического и 

психологического мастерства. Успех зависит от способности музыканта 

быть не просто аккомпаниатором, а соавтором творческого процесса, 

тонко чувствующим потребности хореографа и юных танцоров. 

Опыт показывает, что наиболее эффективным является 

интегративный подход, при котором концертмейстер: 

активно участвует в планировании урока; 

постоянно расширяет профессиональный кругозор (посещение 

мастер-классов, изучение новых музыкальных стилей); 

развивает эмпатию к детям, используя музыку как инструмент 

мотивации и вдохновения. 

Таким образом, концертмейстер становится неотъемлемой 

частью команды, от которой во многом зависит художественное 

становление будущих артистов. 

 


