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1. Исполнительские задачи концертмейстера 

 
Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется 

в исполнительстве. Поэтому важно, чтобы концертмейстер постоянно 

совершенствовал своё исполнительское мастерство: больше импровизировал 

и читал с листа, вырабатывал навыки подбора по слуху и транспонирования. 

Профессиональные исполнительские качества складываются на основе 

сочетания чисто пианистических навыков, музыкально-теоретических 

знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном 

звучании. Важным условием профессионализма является также наличие у 

концертмейстера исполнительской культуры, которая предполагает 

отражение его эстетического вкуса, широту кругозора, сознательное 

отношение к музыкальному искусству, готовность к музыкально-

просветительской работе. 

Исполнительская деятельность концертмейстера очень разнообразна. 

Существует множество различных форм исполнительской практики: 

выступления в концертах, участие в конкурсах, концертмейстерская работа 

на педагогической практике, аккомпанирование учащимся и т.д. Всё это даёт 

право говорить о широте круга профессиональных задач, стоящих перед 

пианистом-концертмейстером. 

Исполнительский процесс в концертмейстерском искусстве состоит из 

двух основных частей: становление исполнительского замысла и его 

воплощение. 

Процесс становления исполнительского замысла начинается с 

ознакомления с нотным текстом композитора и точным его 

воспроизведением на фортепиано. После знакомства с авторским текстом 

происходит осознание образного строя музыкального сочинения, его 

художественной идеи. Главной исполнительской задачей концертмейстера на 

данном этапе является создание художественного образа произведения. 

Затем следует новый этап в творческой работе исполнителя – 

эстетическая оценка музыкального произведения. Концертмейстер в этот 

период вырабатывает собственное отношение к рассматриваемому 

сочинению. Эстетическая оценка – своего рода эмоционально-образное 

отражение услышанного. Огромное значение имеет музыкальное восприятие, 

через которое происходит эмоциональная реакция на звучащую музыку. 

Именно эстетическая оценка музыкального сочинения поможет 

концертмейстеру продвинуться к следующей задаче – созданию 

исполнительской трактовки. 

Создание исполнительской концепции – видение музыкального 

произведения путём оформления в рамках подлинного образа своего 

индивидуализированного образа, творческим воссозданием в поле 

композиторской мысли собственной исполнительской мысли. 

Можно с уверенностью сказать, что концертмейстер – это 

интерпретатор музыкального сочинения. Постигая композиторский замысел, 

концертмейстер старается передать своё представление об идейно-



художественном содержании музыкального сочинения солисту и вместе с 

тем помогает партнёру точно донести задуманное до слушателей. 

Вторая часть исполнительского процесса – воплощение творческого 

замысла. Перед концертмейстером возникают задачи, связанные с 

правильным и точным донесением композиторской идеи до слушателей и 

умением подчинить аудиторию своему воздействию. Именно теперь 

концертмейстеру необходимы эмоциональный подъём, творческая воля и 

артистизм. 

Главная черта профессионального мастерства концертмейстера – это 

способность воздействия на аудиторию путём передачи внутреннего 

содержания художественного образа методом сценического перевоплощения. 

Именно в этом и состоит его артистизм. Исполнительская деятельность – это 

одно из важнейших средств повышения концертмейстером своего 

мастерства. 

  
 

2 Специфика работы концертмейстера с вокалистами в классе и на 

концертной эстраде 
 

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две 

составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение. 

Рабочий процесс делится на 4 этапа: 

1) – работа над произведением в целом: создание целостного 

музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит 

исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. 

Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, 

включающих навыки визуального прочтения партитуры, а также умения 

зрительно определять её особенности (внутренний слух). Музыкальность 

выступает как сложная интегральная система, куда входят : музыкальный 

слух, музыкальная память, эмоционально-волевые качества исполнителя, 

музыкальное мышление и воображение, чувство ритма и прочее. 

2) – индивидуальная работа над партией аккомпанемента, 

включающая: разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, 

применение различных пианистических приёмов, правильное исполнение 

мелизмов, выразительность динамики и т.п. 

3) – работа с солистом – предполагает безупречное владение 

фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, 

знание партии партнёра. Постоянное внимание и предельная 

сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной степени. 

4) – рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: 

создание музыкального исполнительского образа. 

Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он является 

посредником между педагогом-вокалистом и певцом и не имеет права 

вмешиваться в сугубо вокальные, так сказать, «узко технологические» 



вопросы. Длительный период пребывания в вокальном классе вырабатывает 

у концертмейстера так называемый вокальный слух. Это умение 

проанализировать, в чём заключается ровность звуковедения (особенно при 

смене регистров), и напомнить певцу вокальные установки педагога. Слух 

концертмейстера должен фиксировать различные параметры вокальной 

партии: манеру подачи звука, то есть близость вокальной позиции, моменты 

звуковысотности – в одном случае; внимание к ритму, поэтическому тексту 

артикуляции и дикции вокалиста – в другом случае. 

Проводя занятие в классе, концертмейстер не только готовит певца к 

будущему выступлению, но и сам тщательно работает над своей партией, ибо 

в момент выступления на эстраде (или экзамене) он является творческим 

партнёром солиста. В период подготовки произведения певец и пианист 

совместно проходят целый ряд стадий: неоднократное повторение целого и 

деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, апробирование различных 

темпов, анализ характера произведения, координация динамики. 

Ещё более сложные задачи встают перед слухом концертмейстера 

тогда, когда ему приходится работать над разучиванием вокального 

ансамбля. Хорошее знание партий каждого голоса, создание ясного 

слухового представления общего звучания всех голосов требуют от пианиста 

тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых представлений. 

В работе с певцом на концертмейстере лежит обязанность не только 

установления ансамбля, но и помощи певцу в изучении им своей партии, в 

достижении точной интонации, в правильном формировании фразы, в 

наиболее выразительной передаче слов текста через интонации композитора. 

Создавая при изучении нотного произведения вместе с певцом 

исполнительскую форму, концертмейстер наравне с вокалистом должен 

проникать в драматургию поэтического текста, находить его певческое 

выражение, а для этого ему следует как можно чаще слушать талантливых 

певцов. 

Основной художественной целью аккомпанирования является 

достижение общего ансамбля. Хороший ансамбль обусловливается 

единством художественных намерений обоих партнёров – солиста и 

пианиста – и одновременно пониманием каждым из них своих функций в 

воплощении содержания произведения. 

Есть ещё одна область в исполнительстве концертмейстера, требующая 

внимания. Речь идёт о мелодическом движении басового голоса. Вследствие 

своего низкого регистрового положения он обычно скрыт от сознательного 

восприятия (а часто также и исполнителя). А в то же время качество 

звучности басового голоса, ясность его мелодического движения 

предопределяет характер и качество общего звучания. 

Творческое участие концертмейстера особенно ярко проявляется в 

местах, в которых партия рояля выступает самостоятельно, - в основном во 

вступлениях и заключениях произведения, а также в связующих частях 

внутри произведения. Здесь концертмейстер наравне с солистом участвует в 

развитии музыкального содержания произведения. 



Концертное исполнение – итог и кульминационный момент всей 

проделанной работы пианиста и вокалиста над музыкальным произведением. 

Его главная цель – совместно с солистом раскрыть музыкально-

художественный замысел произведения при высочайшей культуре 

исполнения сочинения. Важным фактором успешной концертной 

деятельности является умение создать контакт с аудиторией. Этому в 

немалой степени способствуют профессиональные качества 

концертмейстера. При положительной реакции со стороны публики 

аккомпаниатор сможет беспрепятственно осуществить свои художественные 

замыслы, а это в свою очередь даст возможность вокалисту достигнуть 

нужной цели. Во время концертных выступлений концертмейстер берёт на 

себя роль ведущего и, следуя выработанной концепции, помогает партнёру, 

вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять солиста, а сохранять его 

индивидуальность. 

Для певца концертмейстер должен быть равноценным партнёром, 

разделяющим радость, печаль, страсть, восторг, умиротворение, ярость в 

музыкальном произведении. Пианист должен быть источником вдохновения 

для певца, и его игра должна сверкать в прекрасных вступлениях и 

заключениях. 

Вообще, деятельность концертмейстера предполагает наличие таких 

качеств, как чуткость к партнёру, психологическая поддержка перед 

выступлением и музыкальная непосредственно на выступлении, так как 

поющий, от волнения, может забыть слова, выйти из тональности. И тогда 

концертмейстер оказывает помощь: шёпотом подсказывает слова, не 

переставая играть; наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или 

растягивает своё вступление, если певец запаздывает, но эту помощь 

оказывает так, чтобы это было незаметно для слушателей. Поэтому во время 

выступления пианист должен быть предельно внимателен к вокалисту. 

Видеть не только нотный текст,  но нужен и зрительный контакт с певцом. 

В этом случае концертмейстер ещё лучше понимает и чувствует певца, а 

певец, в свою очередь, ещё лучше ощущает поддержку пианиста, в том числе 

и моральную. Хорошо аккомпанировать концертмейстер может лишь тогда, 

когда всё его внимание устремлено на солиста, когда он повторяет «про 

себя» вместе с ним каждый звук, каждое слово, а ещё лучше – предчувствует 

заранее, предвкушает то, что и как будет исполнять партнёр. 

  

                                     Заключение 

  

Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему 

предназначению сродни труду педагога. Мастерство концертмейстера 

глубоко специфично. Оно требует не только огромного артистизма, 

разносторонних музыкально-исполнительских дарований, но и 

досконального знакомства с различными певческими голосами, знаний 

особенностей игры других музыкальных инструментов. Деятельность 

концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний и 



умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки 

анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, 

педагогики – в их взаимосвязях. Для педагога по специальному классу 

концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный 

единомышленник. Для солиста концертмейстер –это помощник, и друг, и 

наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не 

каждый концертмейстер – оно завоёвывается авторитетом солидных знаний, 

постоянной творческой собранностью, волей, бескомпромиссностью 

художественных требований, неуклонной настойчивостью, ответственностью 

в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с 

солистами, в собственном музыкальном совершенствовании. 
 

         КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

 1.Развитость художественного мышления, богатство и разнообразие 

эмоциональной сферы, широта и многоэлементность всего комплекса 

музыкальной одарённости; 

2.Способность проникать в различные стилевые сферы, ориентироваться в 

специфике различных художественных течений и направлений музыкального 

искусства; 

3.Способность творчески слиться с партнёром; 

4.Умение находить общий язык с преподавателем-специалистом и учащимся; 

5.Понимание связи музыки и слова (вокал), воссоздавать на фортепиано 

различные моменты звукоизобразительного и колористического характера, 

знать штрихи и способы звукоизвлечения на духовых, струнно-смычковых, 

струнных народных инструментах, имитировать их тембры, оркестровое и 

хоровое звучание. 

     Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 

предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, 

таких как большой обьем внимания и памяти, высокая работоспособность, 

мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость. 

    Таким образом, специфика работы концертмейстера с вокалистами 

заключается в том,что он должен хорошо знать природу певческого голоса, 

основы вокального пения, секреты взаимодействия инструмента и голоса, 

виртуозно владеть инструментом, методикой, педагогическим мастерством, 

образовательными технологиями, организационными навыками, общей 

эрудицией, уравновешенностью  характера, чувством юмора. 

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей 

специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего 

успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается в 

«тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива. 
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