
 

М у з ы к а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  
 

 
 

DOI: 10.51635/27129926_2023_1_55  
 

Обучение концертмейстерскому мастерству 
в музыкальных вузах современного Китая 

 

Го Юйсюань 

аспирантка, 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  

Россия, Санкт-Петербург 
yuxuanguo[at]mail.ru 

 
Аннотация. В настоящее время учебный процесс концертмейстерского класса даже в крупных городах 

Китая находится ещё в периоде своего становления, существенно отставая от специального фортепиа-
нного класса, других музыкальных профилей в вузе. Но есть значительная востребованность этой профес-
сии в общественно-культурном пространстве государства. Автор рассматривает формируемые универ-
сальные пианистические навыки, имеющие в концертмейстерском классе другую контекстуальную 
направленность. Это, в частности, тактильная сфера, регуляция музыкального времени, использование 
педализации, чтение нот с листа, транспонирование, навыки фактурной импровизации, аранжировки и 
подбора аккомпанемента по слуху. Концертмейстер должен иметь высокую мотивацию к ансамблевому 
исполнительству, представлять вокальную технологию, типы голосов, их тесситуру, основной репер-
туар, его жанровую, стилевую и национальную атрибутику, учитывать психологические качества певца, 
его сценический опыт, физическое состояние. В концертмейстерском классе, помимо развития техноло-
гических навыков и формирования художественных качеств, у обучающихся необходимо воспитывать дух 
сотрудничества, потребность «слышать» и «слушать» партнёра, а также сильную способность адапти-
роваться к изменениям в исполнительстве. Аккомпанемент, как самостоятельный учебный предмет и 
исполнительское искусство, имеет значение, равное ценности фортепианного соло. 
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Abstract. Currently, the educational process of the concertmaster class, even in large cities of China, is still in 

the period of its formation, significantly lagging behind the special piano class and other musical profiles at the 
university. But there is a significant demand for this profession in the socio-cultural space of the state. The author 
examines the universal piano skills being formed, which have a different contextual orientation in the concertmaster 
class. These are, in particular, the tactile sphere, the regulation of musical time, the use of pedalization, reading 
notes from a sheet, transposition, skills of textural improvisation, arrangement and selection of accompaniment by 
ear. The concertmaster must have a high motivation for ensemble performance, represent vocal technology, types 
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of voices, their tessitura, the main repertoire, its genre, style and national attributes, take into account the psycho-
logical qualities of the singer, his stage experience, physical condition. In the concertmaster class, in addition to the 
development of technological skills and the formation of artistic qualities, students need to cultivate a spirit of 
cooperation, the need to "hear" and "listen" to a partner, as well as a strong ability to adapt to changes in perfor-
mance. Accompaniment, as an independent academic subject and a performing art, has a value equal to the value 
of a piano solo. 
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Вступление  
Обучение концертмейстерскому мастерству является сравнительно новым образо-

вательным профилем в музыкально-педагогических вузах Китая. В целом, профессия 
концертмейстера в современном образовательном пространстве Поднебесной нуж-
дается и в уточнении необходимых компетенций, и в исследовании специфических 
целей и функций, и в методическом оснащении, и в придании подобающего статуса 
в учебном процессе (Бай Сюэлян, 2017). Очевидно, что при обучении аккомпанементу 
на фортепиано по специальностям музыкального образования в колледжах и универ-
ситетах перед студентами стоят несколько иные задачи, чем в специальном форте-
пианном классе (Чжао Юань, 2016). Или точнее – формируемые универсальные пиа-
нистические навыки имеют другую контекстуальную направленность. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Тактильная сфера 
Для концертмейстера владение техникой игры на фортепиано, разнообразными 

штрихами является необходимым умением. В исполнении соло тактильная сфера, 
прикосновение в основном используется для воссоздания одного тембра фортепи-
ано. В аккомпанементе это, как правило, смешение разных красок. Так, например, в 
вокальном ансамбле певец и сопровождающее фортепиано могут производить более 
яркий и богатый звуковой эффект путём сочетания разных тембров и качества звука, 
фактурных и стилистических вариантов, различных эмоциональных градаций и диа-
пазонов мелодической линии (Хэ Чуан, 2016). 

Концертмейстеру необходимо использовать штрихи, и в целом, тактильную сферу 
в соответствии со стилем вокального произведения и тембровыми характеристиками 
певца. Например, в исполнении лирических романсов, пианист должен мягко и мед-
ленно прикасаться к клавишам, контролировать силу и гибкость запястья и рук, 
чтобы обеспечить определенную согласованность тембра солиста (Чжун Синьчжэ, 
2022). Другое прикосновение требуется для сопровождения колоратурного типа - 
концентрированное и яркое, но, вместе с тем, лёгкое и не напряжённое. В этом случае 
важно следить за тем, чтобы пальцы, ладони, запястье, предплечье и весь корпус 
были скоординированы для достижения острого и свободного прикосновения. 

Довольно часто от концертмейстера требуется имитация различных звуковых эф-
фектов, таких как пение птиц, журчание воды в горах и т.д., что связано с высокой 
степенью изобразительности вокального репертуара, наличием поэтического текста, 
а часто и драматургического сюжета (Чжан Хуэй, 2016). Всё это невозможно 
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воспроизвести без овладения широким арсеналом тактильной сферы, максималь-
ного использования всех звуковых возможностей фортепиано. Концертмейстеру 
необходимо иметь четкое представление о естественном звучании этих тембров и 
применять множество вариантов, чтобы получился убедительный художественный 
эффект. 

Регуляция музыкального времени 
В нотном тексте обычно довольно подробно указаны (композитором или редакто-

ром) рекомендуемые параметры темпа, динамики, ритма исполнения произведения 
(Корноухов, 2018). Как правило, все эти ремарки не существуют изолированно друг 
от друга и должны восприниматься студентом в комплексе. Внимательное отноше-
ние к подобным параметрам декларируется и в классе специального фортепиано, 
преподаватели уделяют много времени точному их выполнению. В концертмейстер-
ской подготовке в этом аспекте есть также весьма существенные нюансы. Формаль-
ного выполнения всех указаний в нотном тексте будет явно недостаточно – их нужно 
точно координировать с возможностями певца и очень индивидуально. Одно и то же 
произведение, может быть, по-разному исполнено с разными солистами и эти вари-
анты будут в равной степени правомерными. 

Кроме того, концертмейстер должен иметь «чувствительные уши», чтобы точно 
слышать изменения в партии солиста и вносить соответствующие коррективы для 
обеспечения качества ансамбля. Преподаватели должны требовать от студентов спо-
собности адаптации и мобильности. 

Навыки педализации 
В процессе обучения фортепианному сопровождению необходимо обращать вни-

мание студентов на правильное использование педали. Для одного и того же произ-
ведения возможно найти несколько вариантов педализации, сравнить и интегриро-
вать их, выбрав наиболее подходящий. При этом следует учитывать стиль и жанр во-
кального сочинения, его гармонии, фразировку словесного текста (Сюн Сюй, 2016). 
Но самое главное, фактура фортепианного сопровождения заметно отличается от 
сольных произведений, она довольно специфична. Так, например, в ней достаточно 
легко различимы слои музыкальной ткани – линия баса, гармоническая основа (ак-
корды или фигурации арпеджио), солирующие эпизоды (вступление, заключение, 
связки). Все это отражается и в принципах использования педали. Игнорирование их 
может привести к «лоскутности», разорванности всего фортепианного сопровожде-
ния и к неудовлетворительному исполнению. 

Навыки чтения с листа 
Чтение с листа незнакомого вокального сочинения относится к способности сту-

дентов воспроизводить музыку сразу же после просмотра партитуры. Этот навык ха-
рактеризуется быстрым чтением нот, пониманием характера произведения, момен-
тальной реакцией на любые изменения в совместном исполнительстве (Тянь Мяо-
миао, 2015). Это требует длительной практики и специального внимания в концерт-
мейстерском классе. Непосредственно перед игрой всегда нужно фиксировать клю-
чевые моменты – название сочинения, основную тональность, знаки альтерации, 
метроритмические модели, темп, форму, жанр и стиль. А также музыкальную струк-
туру, использование повторений, содержание текста. 
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Студенты должны развивать способность к совместной работе, преобразовывать 
информацию нотного текста и поддерживать высокую степень концентрации во 
время исполнения, а также координацию глаз, мозга и сенсорных действий. При этом 
интеллект должен опережать пальцы. В развитии данного навыка огромное значение 
имеет использованный репертуар. Преподавателю важно тонко выстраивать его по 
степени сложности, постепенно её увеличивая.  

Транспонирование сочинения – близкий к чтению нот с листа навык ансамблевого 
исполнительства. Он подразумевает помимо описанных выше задач, ещё большую 
компетенцию студента в теоретических знаниях – о гармонии, тональных функциях, 
«топографии» клавиатуры, наиболее часто встречающихся оборотах, каденциях, ин-
терлюдиях и т.д. Чаще всего используется транспонирование на полтона или тон 
вверх или вниз. 

Мотивация к ансамблевому исполнительству  
Преподавателю важно установить правильную ориентацию студентов для работы 

в классе аккомпанемента. Часто считается, что концертмейстеры не обязаны иметь 
высокий исполнительский уровень и музыкальную грамотность. Эти заблуждения 
сильно ослабляет мотивацию к изучению фортепианного аккомпанемента даже спо-
собными студентами. Необходимо декларировать, что аккомпанемент, как самосто-
ятельный предмет и исполнительское искусство, имеет свою ценность, равную цен-
ности фортепианного соло. Студенты даже с сильным музыкальным уровнем и спо-
собностями к соло на фортепиано могут не справиться с этой работой, если не будут 
иметь объективное понимание специфики и значения фортепианного аккомпане-
мента, с энтузиазмом относиться к этой работе. 

Представление о вокальной технологии 
Прежде всего, концертмейстер должен усвоить и понять базовые знания вокаль-

ной музыки. Например, иметь представление об основном репертуаре, жанровой, 
стилевой и национальной атрибутике, типах голосов, их тесситуре. 

Наконец, аккомпаниатор должен учитывать психологические качества певца, его 
сценический опыт, физическое состояние и т. д., что поможет обеспечить хорошее 
выступление.  

Для общего понимания произведения, а затем достижения единого выражения 
композиторского замысла в совместном исполнении, солисту и концертмейстеру 
нужно потратить много времени на репетиции. При этом следует обратить внимание 
на достижение баланса звучания, согласование тембральных красок. По сравнению с 
Belcanto, звук фортепиано может показаться относительно холодным. Чтобы осла-
бить эту тембровую разницу, концертмейстеру необходимо постоянно имитировать 
вокальный тембр на клавишах, регулировать тончайшие градации прикосновения, 
разумно контролировать высоту и гибкость запястья, а также использовать педаль в 
качестве вспомогательного средства. 

Достижение идеальной синхронности концертмейстера со своим солистом воз-
можно лишь при соблюдении единых фразировочных линий. Вокальная музыка, опе-
рирующая человеческим организмом как музыкальным инструментом и стихотвор-
ным текстом как выражением художественного содержания, имеет больше вдохов, 
цезур и просто пауз, что не характерно для фортепианной фактуры и в определенной 
степени увеличивает трудность ансамблевого сотрудничества. 
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Кроме того, у концертмейстера высокого уровня должны быть, хотя бы в незначи-
тельной степени, навыки фактурной импровизации, аранжировки и подбора акком-
панемента по слуху мелодии. Особенно это касается такого репертуарного сегмента 
как народные или детские песни. Данные навыки очень зависят от их востребован-
ности в практической деятельности выпускников, например, на уроках музыки в 
средних школах. Для этого крайне важны высокие базовые знания концертмейстера 
о гармонии, понимание различных форм соединения аккордов. Нужно много прак-
тиковаться на фортепиано в воспроизведении различных звуковых эффектов и мо-
делей аккомпанемента. А также пробовать варианты разных жанров и стилей вокаль-
ной музыки, что требует от концертмейстера определенного представления об исто-
рических особенностях разных эпох и индивидуального «почерка» композиторов, 
чтобы уметь точно воплощать художественные смыслы и эмоциональные характери-
стики произведений (Корноухов & Шумилова, 2018). 

Заключение 
Таким образом, в концертмейстерском классе закладываются характерные 

именно для этого исполнительского профиля, компетенции. И главное, помимо раз-
вития собственно технологических навыков и формирования художественных ка-
честв, у обучающихся необходимо воспитывать дух сотрудничества, потребность 
«слышать» и «слушать» партнёра, а также сильную способность адаптироваться к из-
менениям в исполнительстве, быстро реагировать и разумно действовать, когда что-
то «идет не так».  

При этом концертмейстер должен обладать творческим мышлением и воображе-
нием, уметь анализировать исполняемые произведения и впитывать интерпретаци-
онные намерения партнёра, иметь богатый сценический опыт, проявлять артистизм 
и сильные психологические качества. В настоящее время учебный процесс концерт-
мейстерского класса даже в крупных городах Китая находится ещё в периоде своего 
становления, существенно отставая от специального фортепианного класса, других 
музыкальных профилей в вузе. Но есть значительная востребованность этой профес-
сии в общественно-культурном пространстве государства и это вселяет уверенность 
в её позитивной перспективе дальнейшего развития. 
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