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одним из мощнейших инструментов, способных доносить 
критику в адрес существующих стереотипов. По словам Чэнь 
Чао, «создание различных арт-проектов, выставок, инстал-
ляций и прочих инструментов, применяемых в формате арт-
феминизма различными последователями феминистского дви-
жения: режиссерами, искусствоведами, критиками, художни-
ками, позволяют актуализировать проблемы, за решение кото-
рых борется феминизм, и привлечь к ним должное внимание» [4]. 
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Аннотация. Воспитание художественной и технической сторон 

исполнительского мастерства музыканта осуществляется в неразрывном 
единстве. В этом процессе огромную роль играет техническая база 
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исполнительских навыков, которая формируется на основе инструк-
тивного материала – упражнений, гамм, арпеджио и этюдов. Работа над 
инструктивным материалом имеет большое значение на любой стадии 
овладения техникой игры на инструменте. Воспитание технических 
навыков является важным условием отбора средств исполнительской 
выразительности, необходимых для успешного решения музыкантом 
задач художественной интерпретации. 

Для освоения каждого музыкального инструмента используется 
специфический подход к содержанию инструктивного материала, что 
определяется эргономикой инструмента и особенностями развития 
исполнительского аппарата. Статья посвящена анализу механизмов 
взаимодействия средств развития технического и художественного 
мастерства исполнителя-цимбалиста на основе наиболее распростра-
ненных примеров используемого инструктивного материала. 
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Abstract. The education of the artistic and technical aspects of the 

musician's performing skills is carried out in an inseparable unity. In the 
process of its improvement, the technical base of performing skills plays a 
huge role, which is formed on the basis of instructional material – exercises, 
scales, arpeggios and etudes. Work on instructional material is of great 
importance at any stage of mastering the technique of playing an instrument, 
where the education of technical skills is an important condition for the 
selection of means of performing expressiveness necessary for the successful 
solution of performing tasks of artistic interpretation. 

Each musical instrument uses its own specific approach to the content of 
instructional material, which is determined by the ergonomics of the 
instrument and the peculiarities of the development of the performing 
apparatus. This article is devoted to the analysis of the mechanisms of 
interaction of means of development of technical and artistic skills of the 
performer-cymbalist on the basis of the most common examples of 
instructional material. 

Keywords: instructional material, cymbals, performing arts, learning to 
play folk instruments. 



293 

Развитие технического мастерства музыканта-исполнителя 
является одной из важнейших задач, стоящих перед музыкан-
тами-практиками и педагогами, поскольку от него зависит 
конечный результат работы над музыкальным произведением – 
создание художественной интерпретации на основе верного 
воплощения музыкального образа при помощи применения 
комплекса средств исполнительской выразительности. Согла-
симся с мнением А. Д. Алексеева [1] и С. И. Савшинского [4], 
что в первую очередь здесь актуализируется проблема овладе-
ния способами звукоизвлечения, динамическими нюансами и 
тембральной палитрой звука. 
Ключевые положения технического оснащения исполнителя 

на белорусских цимбалах были сформулированы во второй 
половине ХХ в. родоначальником цимбальной академической 
исполнительской школы И. И. Жиновичем и позже дополнены 
его учениками и последователями Е. П. Гладковым [2], Т. П. Сер-
геенко и др. Музыканты отталкивались от мысли, что музыка 
по своей природе – это искусство звука. Данный постулат 
выдвигает перед исполнителем на первый план заботу о тем-
бре, что достигается нарастанием степени слухового внимания к 
звукам, извлеченным из инструмента, и волей к их воспроизве-
дению. Среди основных установок классической цимбальной 
школы – необходимость изо дня в день слушать самого себя, 
быть чрезвычайно чутким, внимательным и требовательным по 
отношению к звуку, улавливать его протяженность вплоть до 
затухания, различать его мельчайшие достоинства и погреш-
ности. В начале ХХI в. в Беларуси появилась альтернативная 
точка зрения, изложенная В. А. Прадед, согласно которой 
«...между слуховыми и двигательными процессами существует 
неоднозначная связь, т. е. яркое звуковое представление не 
обеспечивает целесообразного движения» [3, с. 103]. В основе 
технического базиса цимбалиста, по мнению исследователя, 
лежит рационализация игровых движений на основе унифика-
ции графического рисунка в партии каждой руки, что дости-
гается развитием их независимости и осознанного движения 
каждой в отдельности. 
Представители обеих школ указывают, что основа система-

тической работы над инструктивным материалом – это посте-
пенное и последовательное накопление игровых навыков. 
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Вместе с тем автору настоящей статьи более близка позиция 
школы И. И. Жиновича, где правильное развитие двигательных 
навыков, являясь не самоцелью, а основным средством дости-
жения художественного мастерства, выступает внешней 
предпосылкой хорошего звука. 
Использование разнообразного инструктивного материала, 

включающего упражнения, гаммы и этюды, обязательно при 
обучении игре на цимбалах. Систематическое использование 
вспомогательного технического материала наряду с детальной 
работой над технически сложными фрагментами музыкальных 
произведений представляется нам одним из оптимальных 
путей технического совершенствования цимбалиста. 
Упражнения можно разделить на группы, рассчитанные на 

достижение следующих аспектов функциональности: коорди-
нация игровых движений рук, выработка моторно-технических 
навыков. Подчеркнем, что они прежде всего позволяют скон-
центрировать внимание на одной узкой задаче, что достигается 
использованием, например, вариантных, тренировочных, вос-
становительных упражнений и др. Цель упражнений состоит в 
том, чтобы выработать и закрепить требуемые игровые дви-
жения, развить точность в пространственном и временном 
отношении, аппликатурную ориентацию, скорость, автомати-
зацию и согласованность движений, а также красочность 
звучания и качественность звукоизвлечения. Особое внимание 
следует уделить упражнениям на развитие навыков игры двой-
ных нот и аккордов, поскольку данный раздел техники широко 
используется в оригинальном репертуаре для цимбал, а также в 
исполнении переложений. Отметим, что профессиональное 
оформление исполнительского аппарата цимбалиста во многом 
зависит от качества крупной техники, которая требует разно-
стороннего и точного развития двигательно-технических функ-
ций обеих рук. 
Работа над гаммами также является необходимым разделом 

технического развития музыканта. Задачи при изучении гамм и 
арпеджио можно выделить следующие: закрепление чувства 
тональности и основ позиционной игры; отработка координа-
ции игровых движений, в том числе путем сочетания различ-
ных видов туше и штрихов; развитие беглости и чувства рит-
ма; совершенствование приемов звукоизвлечения. Исполнение 
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гамм и арпеджио необходимы для приобретения точности в 
исполнительских ощущениях рук и инструмента, а периоди-
ческая игра гамм в быстрых темпах помогает достичь ловкости 
в овладении эргономикой цимбал, а также выносливости 
исполнительского аппарата. 
Необходима последовательность в изучении гамм с посте-

пенным нарастанием сложности: это, например, увеличение 
охвата круга тональностей, разнообразные ритмические вариан-
ты игры, освоение гамм и арпеджио двойными нотами (секста-
ми, терциями, октавами) и флажолетами и т. д. При исполне-
нии гамм необходимо следить за ровностью звуковедения, 
артикуляцией, качеством звука, метроритмической устойчи-
востью. Гаммы и арпеджио можно и нужно рассматривать как 
элементы художественного музыкального материала, посколь-
ку гаммообразные и арпеджированные построения очень часто 
встречаются в пассажных фрагментах пьес. Именно поэтому в 
исполнении гамм рекомендуется использовать разные апплика-
турные, штриховые, ритмические и динамические варианты в 
работе над звуком, а также уделять особое внимание постоян-
ному слуховому контролю. 
Важное место в совершенствовании техники занимает ра-

бота над этюдами. Этюд – это музыкальное произведение на 
определенный вид техники (гаммообразные пассажи, интерва-
лы, хроматическая гамма, арпеджио короткие и длинные, укра-
шения), которое имеет мелодическую линию. Этюды являются 
переходным этапом от гамм и упражнений к исполнению 
художественных произведений, поэтому при их изучении 
нужно придерживаться таких принципов, как системность и 
систематичность, внимание к художественному содержанию. 
В этюдах более тщательно отрабатываются ритмические ри-
сунки, смена нюансов, чередование штрихов применительно к 
ритмическому рисунку, движению и характеру исполняемой 
музыки, оттачиваются всевозможные переходы в разные пози-
ции. Цимбалист должен ясно понимать основные методи-
ческие задачи этюда и уметь выявить общность приемов ис-
полнения. Подчеркнем, что в исполнительской практике цим-
балистов используются как инструктивные, так и художествен-
ные этюды (например этюды для цимбал В. Войтика), ориен-
тированные не только на совершенствование исполнительской 
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техники, но и на презентацию определенных колористических 
приемов. 
Таким образом, совершенствование техники цимбалиста 

происходит при систематической работе над инструктивным 
материалом. Игра упражнений, гамм, арпеджио, аккордов, 
различных ритмических последовательностей и этюдов являет-
ся важным и необходимым тренировочным материалом для 
приобретения технических навыков, необходимых для интер-
претации художественного музыкального материала. 
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