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Актуальность 

 

 

 

 

 

 

Исполнительский интерес к групповой деятельности, 

яркий и интересный результат от работы. Учащиеся 

имеют больше возможностей выступать на 

городских и областных концертах, а также на 

Всероссийских и международных Фестивалях и 

конкурсов. У учащихся возрастает интерес к 

гитарному искусству, а также расширяются знания, 

умения и навыки игры на инструменте, улучшаются 

такие необходимые музыканту качества, как 

музыкальный слух, память, чувство ритма и самое 

главное - чувство коллективной работы. 

Цель 

 

 

 

Позитивное влияние на эмоциональное состояние 

детей, положительная динамика в развитии 

образного мышления, 

тактильной чувствительности, зрительно-моторной 

координации, сенсорно-моторного восприятия. 

Задачи 

 

 

 

 

 

- составить ансамбль; 

-написать партии; 

-правильно распределить партии между 

участниками; 

-научить слышать друг друга в коллективе; 

-повысить метроритмическую организацию 

исполнения, а также динамические и прочие 

художественно-образные составляющие при 

исполнении. 

Аннотация 

(краткое описание 

идеи) 

 

 

 

 

Ансамбль является прекрасным видом музыкальной 

деятельности, интересным как для исполнителей, так 

и для слушателей. Номера, исполненные в ансамбле 

всегда звучат ярко и являются выигрышными в 

любом виде выступления , в любом месте и при 

любой аудитории. Учащиеся  с интересом 

сотрудничают в ансамбле, присутствует 

музыкальное общение, соревновательный момент и 

нацеленность на достижение отличного результата. 

Необходимые 

ресурсы 

Кабинет для музыкальных занятий, инструменты, 

подставки для ног, пюпитры, ноты, хорошее 

освещение и комфортная температура в помещении. 

Ожидаемый эффект 

 

 

 

В процессе ансамблевой игры наиболее интенсивно 

осуществляется развитие музыкальных способностей 

учащихся, его музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, активизируется творческая 



 

 

 

 

 

самостоятельность. 

Ансамблевое музицирование имеет большое 

значение для становления и развития музыкального 

мышления, интеллекта. 

В процессе работы над ансамблевыми 

произведениями решаются следующие задачи: 

ознакомление с широким кругом музыкальной 

литературы, освоение новых жанров; 

развитие способностей согласовывать свои 

исполнительские намерения с действиями партнера; 

воспитание навыков самоконтроля; 

повышение требований в отношении музыкально-

исполнительских навыков, умения соподчинять все 

средства выразительности ради построения общего 

художественного целого, выражения общей 

художественной идеи; 

воспитание чувства ответственности учащихся за 

качество освоения собственной партии, достижение 

исполнителями точности в темпе, ритме, штрихах, 

динамике, агогике, специфике тембрового звучания, 

что способствует созданию единства и целостности 

музыкально-художественного образа исполняемого 

произведения. 

Достигнутые 

результаты 

 

Слаженная игра ансамбля, умение слышать не 

только себя, но и других членов группы, умение 

быстро ориентироваться в непредвиденных 

ситуациях, желание развиваться в этой сфере 

деятельности и "заражать" этим других. 

Подробное 

описание практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с сольным исполнительством в 

ансамбле также иной процесс вызревания 

художественного замысла. Суть его заключается в 

воспроизведении пьесы: солист играет всю пьесу, 

ансамблист – только свою партию. И как бы каждый 

из партнеров хорошо ни знал свою партию, 

ансамблистом он может стать только в результате 

совместной работы. В этом еще одна важная 

особенность ансамблевой игры. Хороший ансамбль 

предполагает наличие у юных музыкантов 

некоторых особых качеств, и прежде всего – умение 

слушать. Это крайне необходимо в сольной игре, 

однако в ансамбле этот навык становится еще более 

тонким и совершенным. 

 

Важной чертой совместной игры является умение 

увлечь и увлечься исполняемым произведением. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое зависит от силы дарования юного 

исполнителя, яркости замысла, второе – от сходства 

индивидуальностей, эмоциональной отзывчивости 

партнеров, их музыкального кругозора, богатства 

воображения, гибкости исполнительского таланта. 

Еще одна характерная особенность совместной 

игры – умение общаться с партнером. Вот что писал, 

например, по этому поводу К.С.Станиславский: 

«Люди всегда стараются общаться с живым духом 

объекта, а не с его носом, глазами, пуговицами! Это 

требует большого внимания, техники, артистической 

дисциплины». Точно то же можно сказать и об 

общении музыкантов, в частности о таком его 

проявлении, как умение сопереживать. 

 

В отличие от актеров театра музыканты в 

ансамбле «говорят» одновременно, хотя не 

исключены и поочерёдные «высказывания». Очень 

часто встречаемся в совместном музицировании с 

музыкальным диалогом. Ведущая роль у первой 

партии. Вместе с тем исполнителю второй партии 

принадлежит не менее важная роль – роль чуткого и 

отзывчивого собеседника.(Карулли «Маленькая 

пьеса для двух гитар»). 

Встречаются и равноправные партии (Чайковский 

«Старинная французская песенка»), а также партии 

«вопрос-ответ» (Кюффер «Лендлер»). 

Ощущение исполнителя в момент ансамблевого 

музицирования, конечно, богаче: «В ансамбле 

музыкант сразу чувствует, как возросли 

разнообразие красок и мощь звучания, которыми он 

пользуется, и, соответственно, яркость и живость 

впечатления, производимого игрой» (Готлиб А.Д. 

«Основы ансамблевой техники»). Поэтому 

существующее мнение, что ансамбль стесняет 

исполнительскую свободу, безусловно, ошибочно. 

Напротив, игра в ансамбле раскрепощает юных 

музыкантов. 

Немалую роль играет качество обучения 

ансамблевому исполнительству, постоянное 

совершенствование его методики. 

Из ансамблей гитаристов в кружковой работе 

чаще практикуются дуэт, трио, реже – квартет, 

квинтет и секстет. При переложении для них 

музыкальный материал хорошо укладывается без 



всяких искажений. Эти виды ансамблей более 

удобны и в организационном отношении. 

 

Организация ансамблевой работы в кружке 

гитары. 

Прохождение ансамблевой дисциплины 

предусмотрено во всех звеньях музыкального 

образования, что лишний раз подчеркивает ее 

значение. Поэтому в кружковой работе игра в 

ансамбле должна играть значительную роль. 

Формирование ансамблей обычно проводят по 

классам, по сменам, но при этом не всегда 

учитывается желание учащегося играть с тем или 

иным партнером. Это является серьезным недочетом 

в организации ансамблевой работы в кружке. 

Чем лучше продумает педагог этот вопрос, тем 

перспективнее будет ансамбль. Формируя ансамбль, 

педагог должен видеть у его будущих участников 

общие черты, которые будут способствовать 

проявлению творческого лица того или иного 

учебного коллектива. Очень важно также учесть 

близость музыкального вкуса участников, их 

интересов, уровня развития, и, конечно же, степень 

владения инструментом. 

Не менее важным является и умное 

распределение участников по партиям. В 

значительной мере стабильность работы ансамбля 

зависит и от того, насколько каждому из участников 

ансамбля интересно играть в нём. 

 

Большую роль в работе ансамбля играет и 

репетиционный процесс, его чёткая 

спланированность. Можно не всегда заниматься 

полным составом, а вызывать отдельных 

исполнителей. Немаловажное значение имеет также 

организованность в работе, дисциплина. 

Много проблем и в репертуарном разделе работы 

с ансамблями гитаристов. 

Во-первых, мало учебного материала. В связи с 

этим на педагога, ведущего данный предмет, 

ложится и обязанность подготовки репертуара. 

Другой серьёзной проблемой является отсутствие 

какой-либо систематизации издаваемого нотного 

материала по степени трудности. 

Независимо от этого педагог должен планировать 



прохождение подобранного материала, строго 

исходя из очень внимательного и точного учёта 

возможностей ансамбля как настоящих, так и 

перспективных. 

 

Не смотря на большую важность в учебном 

процессе, методика ансамблевого исполнительства 

гитаристов почти не разработана, в частности – 

вопросы, связанные с преподаванием дисциплины. 

Работа ансамблиста над художественным 

произведением должна начинаться со знакомства с 

произведением. Если есть возможность, его 

прослушивают в записи, если нет – проигрывают. И 

здесь сразу возникает вопрос – проигрывать всем 

ансамблем или отдельными партиями? 

Это зависит, во-первых, от трудности 

произведения, во-вторых – от от квалификации 

ансамбля. Формы могут быть различными, лучшей 

из них, пожалуй, является стремление проиграть 

произведение целиком, чтобы иметь о нем большее 

представление. 

 

На практике такое проигрывание часто вызывает 

немалые затруднения. И одна из причин того – 

сложность в чтении с листа, поэтому одним из 

важных разделов работы руководителя ансамбля 

должно быть постоянное совершенствование 

техники чтения с листа участниками. В ансамбле 

техника чтения с листа должна развиваться с 

большой интенсивностью в силу необходимости 

определённой согласованности. 

Хорошее чтение нот с листа во многом 

определяет и плодотворность работы над 

произведением. Значимость этого особенно 

возрастает в связи с тем, что приходится часто 

обращаться к литературе для других инструментов, 

делать сразу в ходе игры их переложение. Техника 

переложения бывает двоякой: фиксирование нотного 

текста на бумагу до разучивания произведения или 

после. Практика показывает, что последний способ 

более продуктивный, поскольку до фиксации на 

бумагу, текст тщательно выверяется в звучании. 

Таким образом, первая стадия работы над 

произведением – общее знакомство с ним – зависит 

от чтения нот, сквозного прочтения пьесы всем 



ансамблем. 

 

На следующей, требующей какого-либо времени, 

стадии работы ансамблисты тщательно разучивают 

свои партии, а на совместных проигрываниях 

корректируют и реализуют общий для ансамбля 

исполнительский план, устанавливают нужные 

темпы, намечают общие кульминации, определяют 

динамику каждой партии и т.д. 

Одним из наиболее продуктивных методов 

совместной работы над произведением является его 

проигрывание (целиком или по частям) в спокойных 

темпах. Это дает возможность уделить достаточное 

внимание хорошему вслушиванию в музыку, более 

внимательному и углубленному, чем при беглом 

знакомстве с ней. 

 

Весьма полезно проигрывание пьесы или 

отдельных ее частей на небольшой звучности, с 

минимальной эмоциональной отдачей. К этому 

методу следует периодически прибегать на 

протяжении всего периода работы над 

произведением. Если на начальных стадиях это 

способствует изучению отдельны партий, то на 

более поздней – улучшает ритмическую жизнь, 

способствует сыгранности ансамбля. 

 

По мере выучивания партий произведение 

постепенно доводится до нужных темпов, 

реализуются исполнительские задачи, наступает 

момент, когда пьесу можно играть целиком и на 

память. 

Этот период следует определить как третий. Но на 

заключительном этапе работы над произведением не 

раз приходится возвращаться к методам, 

применяемым во втором. Проигрываются отдельные 

эпизоды в зависимости от конкретных задач: 

выравнивание динамики ансамбля, получения 

ясности голосоведения, достаточной синхронности и 

т.д. 

 

На протяжении всей работы над произведением 

много значит степень технической подготовки 

каждого ансамблиста, его работоспособности. 

Потенциал работоспособности всех участников 



ансамбля должен быть примерно равным. 

Отставание одного из них тормозит работу 

остальных, исполнительские задачи реализуются не 

одновременно, произведение теряет свежесть и 

единство в каждой партии. 

 

Основными критериями коллективного 

творчества являются системность и единство 

звучания. Слушая свою игру, ансамблист должен 

слышать партнёров, чувствовать силу звучания 

своей партии (в зависимости от её значения в общем 

ансамбле). Он должен быть гибким в задачах, 

связанных с изменением силы звучности, осознавать 

роль и значение в общем звучании своего 

инструмента. 

 


