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Данное учебно-методическое пособие результат опыта работы

преподавателя высшей категории по классу фортепиано МБОУ ДО ДШИ № 5 им.

Д.Д, Шостаковича Петуховой Натальи Григорьевны. Цель данной работы –

привлечь внимание преподавателей к фортепианным миниатюрам для детей,

созданным выдающимся отечественным композитором второй половины

XX века Б.А. Чайковским и оказать методическую помощь в их освоении.

Фортепианные миниатюры Б. Чайковского отличает тщательная отточенность

каждой детали, оригинальность творческого подхода, тонкость и глубина

воплощения художественного замысла. Включение в репертуар обучающихся

пьес из фортепианного цикла позволит расширить кругозор ребенка, воспитать

его художественный вкус и приблизить к восприятию сложнейших явлений

прогрессивного музыкального творчества нашего времени.



Чайковский Борис Александрович (1925-1996) – выдающийся русский

композитор. Учился в Гнесинской музыкальной школе, продолжил

музыкальное образование в училище имени Гнесиных, а затем – в Московской

консерватории по классу фортепиано у Л. Н. Оборина, композиции – у В.Я.

Шебалина, Д.Д. Шостаковича, Н.Я. Мясковского. Мясковский писал о нём:

«Своеобразный русский склад, исключительная серьезность, хорошая

композиторская техника...» Из консерватории Б. Чайковский вышел не

только талантливым композитором, но и умелым пианистом, и часто сам

исполнял собственные произведения на концертах

Выдающийся талант Бориса Александровича ценили такие великие

музыкальные деятели, как М.Л. Ростропович, часто исполнявший его

произведения, Д.Д. Шостакович и Т.Н. Хренников. Т.Н. Хренников говорил,

что вся музыка Чайковского по-настоящему русская, с выдающимся

национальным колоритом.

Окончив консерваторию в 1949 году, некоторое время работал редактором

на Всесоюзном радио, однако в 1952 году, принял решение полностью

посвятить себя композиции. В последующие годы композитор много сочинял, с

1989 года был профессором кафедры композиции Российской Академии

музыки имени Гнесиных.

Исследователи писали, что в музыке Б. Чайковского «мало нот, но много

музыки, много воздуха, простора». Он выработал собственную узнаваемую

музыкальную лексику и образный мир, опирающийся на красивые

мелодические темы, «по-русски вольные, неспешные и немногословные».

Его творчество органично сочетает традиции классического русского

музыкального искусства и новаторские тенденции XX века. Находясь в начале

пути под влиянием своих учителей, прежде всего Д.Д. Шостаковича, Борис

Чайковский в дальнейшем испытал достаточно сильное воздействие искусства

и личности Г.В. Свиридова. Эти полярно противоположные влияния были

переплавлены им в совершенно оригинальный стиль, для которого характерны,

с одной стороны, лаконизм выражения, а с другой – неожиданность в

применении обычных средств. Музыка композитора эмоциональна, лирична,

язык образного выражения индивидуален и узнаваем.

Его интонации не банальны, но их незатертость и новизна далеки как от

«химически чистых» лабораторных опытов, намеренно освобожденных даже

от намека на бытовое интонирование, так и от попыток «заигрывания» с этой

средой. В них слышна неустанная душевная работа. Той же работы души

требует эта музыка и от слушателя, предлагая ему взамен высокое

наслаждение от интуитивного постижения гармонии мира, которое способно

дать только истинное искусство.



Б.А. Чайковский крупнейший симфонист второй половины XX века:

«Севастопольская симфония», «Симфония с арфой», поэмы «Ветер Сибири» и

«Подросток», «Музыка для оркестра», 4 инструментальных концерта.

Он автор поэтичной и веселой музыки к радиосказкам для детей по Г. X.

Андерсену и Д. Самойлову: «Оловянный солдатик», «Калоши счастья»,

«Свинопас», «Кот в сапогах», «Слоненок-турист» и многим другим, известным

также благодаря грамзаписям. При всей внешней простоте и незатейливости

здесь много остроумнейших деталей, тонких реминисценций, но начисто

отсутствуют даже малейшие намеки на шлягерную стандартизированность,

заштампованность, которыми грешит порой подобная продукция. Столь же

свежи, точны и убедительны его музыкальные решения в таких кинофильмах,

как «Сережа», «Женитьба Бальзаминова», «Айболит-66», «Лоскутик и облако»,

«Уроки французского», «Подросток».

Первыми исполнителями сочинений композитора были Александр Гаук,

Самуил Самосуд, Рудольф Баршай, Виктор Пикайзен, Мстислав Ростропович.

Позже – Галина Вишневская, Кирилл Кондрашин, Галина Писаренко, Наталья

Шаховская, Ирина Бочкова, Владимир Федосеев, Эдуард Серов, квартеты им.

Бородина и им. Прокофьева.

Наряду с симфонической музыкой произведения для фортепиано Бориса

Чайковского занимают важное место в творческом наследии композитора, в

разное время для фортепиано им были написаны:

1.Этюд для фортепиано (1935)

2. Пять прелюдий для фортепиано (1936)

3.Десять пьес для фортепиано (1935, 1938)

4.Прелюдия для фортепиано (1945)

5.Марш для фортепиано (1945)

6.Сонатина для фортепиано (1946)

7. Восемь детских пьес для фортепиано (1952)

8. Концерт для фортепиано с оркестром (1971)

9. Два этюда для фортепиано (1972, 1980)

10.Соната для двух фортепиано (1973)

11.Пентатоника (шесть легких пьес для фортепиано) (1993)

12.Натуральные лады (семь миниатюр для фортепиано) (1993)

Фортепианная музыка для детей занимает достойное место в мировой

музыкальной культуре. Композиторы прошлого и настоящего довольно часто

обращались к этой области музыкального творчества и создавали как

отдельные самостоятельные пьесы для детей, так и детские альбомы,

сборники, циклы. Не избежал этого и Б. Чайковский. Среди большого

количества произведений для детей отечественных композиторов XX века

особое внимание привлекает его фортепианный цикл «Восемь детских пьес».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973


Яркая образность миниатюр, определенные пианистические достоинства,

интересное использование приемов и средств современного музыкального

языка позволяют успешно решать целый ряд воспитательных задач, остро

стоящих в настоящее время перед практической фортепианной педагогикой.

«Восемь детских пьес» (1952)

В составе сочинения весь спектр фортепианного педагогического

репертуара – полифоническое произведение («Фугетта»), крупная форма

(«Маленькая соната»), пьесы подвижного и кантиленного характера («Веселая

прогулка», «Марш», «Первый дождь», «Осенний день»), а также танцевальные

и песенные образцы («Вальс», «Романс»). Традиционные художественные

средства, используемые автором, - тональное мышление, простые формы,

ясные гармонические обороты, секвенции, - образуют органичный синтез со

структурами далекими от классического стиля. К ним можно отнести

полиладовость, а также звуковую и метрическую остинатность.

Исполнительский план цикла во много определяется его неоклассицисткими

особенностями – ясностью формы и музыкальной ткани. Одновременно одной

из главных задач становиться интонационная выразительность, связанная с

многогранным претворением в сочинении игрового начала. При этом

ключевую роль в интерпретации пьес играют фразировочные детали –

гармонические обороты, ферматы и музыкально-речевые фигуры, отражающие

детские интонации восклицания, недоумения, вопроса.

В пьесах ярко проявляются типичные черты стиля композитора. К

характерным авторским приемам относиться своеобразие формообразующей

модели миниатюр с кульминационной фазой в завершающей части построения

(«Веселая прогулка», «Первый дождь»). В кантиленных пьесах

цикла преобладает мелодика диатонического характера, основанная на

длительном линеарном развертывании («Осенний день», «Романс»).

Фортепианное письмо автора отличает камерность трактовки инструмента

и ограничивается диапазоном средних регистров. Экономность фактуры

служит у Б. Чайковского ярко-индивидуальной стилевой особенностью

раскрытия художественного образа.

Восемь пьес цикла по степени сложности могут быть распределены

следующим образом:

Младшие классы – «Веселая прогулка», «Осенний день».

Средние классы – «Марш», «Вальс», «Первый дождь».

Старшие классы – «Фугетта», «Романс», «Маленькая соната».



«Веселая прогулка»

Эта пьеса полна задора и энергии. Произведение пронизано живым

ритмом, создающим ощущение движения. В музыке слышится вся

гамма чувств, переживаемых в пути – уверенность, сомнение, испуг. Следует

обратить внимание ученика на кульминацию, которая находится в коде

миниатюры. Красочное сопоставление далеких тональностей,

представляющее главное гармоническое «событие» пьесы, подобно

удивленно-любопытному взгляду ребенка на окружающий мир. Сюжет пьесы

будет требовать активной творческой фантазии ученика и тем самым

способствовать развитию его творческого воображения. Артикуляционное

разнообразие миниатюры потребует приложить усилие по координации

игровых движений. Пьесу надо играть в подвижном темпе, ритмически

четко, точно соблюдая штрихи и динамику.



«Осенний день»

Перед нами пейзажная зарисовка, унылая картина поздней осени. Небыстрый

темп, приглушенная динамика и ладотональность (d-moll) создают облик

засыпающей природы. Грустное настроение пьесы задается первоначальной

интонацией нисходящей терции и малой секунды в мелодии (т.т. 26,29,30).

Особенно пронзительно звучит интонация малой секунды в восходящем движении

(т.т. 9,21).

Мелодия излагается одноголосно на протяжении девяти тактов, что придает ей

черты сходства с темой полифонического произведения. Аккомпанемент,

дополняющий мелодическую линию, содержит элементы подголосочной

полифонии.

Пьесу надо играть певучим, пластичным legato. Указание tenuto (-) (т.т.

25,28,29) требует глубокого, мягкого безударного нажатия. При этом вес руки

переходит с одного пальца на другой. Слух контролирует протяженность каждой

ноты до самого ее конца. Пьеса полезна для воспитания навыка певучего

исполнения мелодии.





Марш

Эта пьеса представляет собой забавный детский марш-шутку, в музыке

которого раскрывается мир ребенка – бег вприпрыжку вместо строгой ходьбы.

Маршеобразность в пьесе проявляется весьма условно и нарушается

мелодическими затактами, вкраплениями синкопированных оборотов,

характером штриха.

В среднем эпизоде определенную трудность представляет партия правой

руки, содержащая двойные ноты (терции). Их надо поучить отдельно,

придерживаясь указанных штрихов.

Марш исполняется ритмично, без каких-либо замедлений и ускорений, в

умеренном темпе. Особое значение имеет точность передачи пунктирного

ритма, который должен быть сыгран рельефно и упруго.





Вальс

Пьеса лирического характера. Выразительной особенностью вальса является

синкопированная линия сопровождения. Третья доля, не получившая звукового

воплощения в аккомпанементе, ассоциируется с наивной детскостью в характере

танцевального движения.

Музыка вальса должна звучать напевно, спокойно и ритмически точно. Пьеса

дает возможность отработки навыка исполнения мелодии и аккомпанемента.





«Первый дождь»

Пейзажная зарисовка. Темп Allegro, вместе с элементами изобразительности

– штрихи staccato – придают миниатюре шутливый, жизнерадостный характер.

Возможны ассоциации: дети весело бегут под дождём. В эпизодах, изложенных

staccato, необходимо добиться цельности фразы. Для этого полезно поучить их

связно. Найденное при игре legato объединяющее движение послужит

правильным ориентиром для staccato.

В средней части пьесы определенную трудность могут вызвать

гармонические фигурации сопровождения. Чтобы скорее с ними справиться,

полезно собрать звуки в аккорд и так, аккордами, поучить всю партию левой

руки. Это позволит, во-первых, приучить руку к аппликатурной позиции, во-

вторых, быстрее освоить логику гармонического развития.

Следует обратить внимание ученика на заключительное построение (Poco

adagio), которое представляет динамическую кульминацию пьесы. Внезапное

появление натуральных и альтерированных септаккордов, подчеркнутых

ферматами, вносит эмоциональный, гармонический, фактурный, тембро-

регистровый контраст в музыкальную ткань миниатюры. При исполнении

пьесы значительное внимание следует уделить темповой устойчивости,

ритмической и динамической чёткости, артикуляционной ясности.







Фугетта

В пьесе сочетаются элементы строгого стиля с фольклорными чертами.

Двухголосная фактура фугетты достаточно прозрачна и сохраняется на всем

протяжении.

Фугетту можно представить как комический дуэт двух голосов, в

котором полифонические приемы (стретты, различные модификации темы и

противосложения) становятся ярким художественным средством выявления

комического начала, заложенного в эмоционально-образной сфере

сочинения. Приемы работы над полифонией хорошо известны: изучение

(желательно наизусть) каждого голоса указанной аппликатурой, соединение

голосов попарно, пропевание голосов. Фугетту надо проработать по её

«строительным кирпичикам», играть все проведения темы,

противосложения, каждую интермедию, стретту и каденцию.







Романс

Лирическое повествование. Непрерывность, текучесть высказывания

подчеркивает метроритм (спокойное движение восьмыми и четвертными

долями без пауз). Мелодический рисунок передает ровные, иногда

взволнованные или «замирающие» речевые интонации. Динамика

приглушенная. При исполнении пьесы необходимо обратить внимание на

протяженную мелодическую линию, которую надо играть очень

выразительно. Важно добиться правильного соотношения звучания

аккомпанемента с мелодией. Педаль в пьесе запаздывающая, выполняет

связующую и красочную функцию.





Маленькая соната

Отличается прозрачностью двухголосной фактуры, ясностью мелодической

линии и компактностью изложения.

Соната традиционно состоит из трех разделов: экспозиция (т. 1-28),

небольшая разработка (т. 29-45), в основе которой – мотивное и тональное

развитие главной партии, и сокращённая зеркальная реприза (т. 46-60).

Характер главной партии – уверенный и жизнерадостный. В побочной

партии улавливается что-то ироничное. В разработке они взаимодействуют

друг с другом, формируя диалог, в котором доминирующую позицию занимает

главная партия. В репризе побочная партия предстает совершенно в ином

качестве: драматизируется, теряет былую уверенность. Возможно, столь

сильной переменой побочной партии объясняется такая особенность формы

как зеркальная реприза – то есть выход на авансцену «второго героя» вместо

первого. Однако и главная партия изменяется: за счет перехода в нижний

регистр она как бы приобретает большую уверенность.

В процессе работы над сонатой наряду с центральной задачей - охватом

формы – необходимо добиться образного разнообразия и темповой

устойчивости. При изучении крупной формы у ученика вырабатывается

способность к целостному охвату музыки на более протяженных линиях ее

развития, то есть воспитывается «длинное, горизонтальное» музыкальное

мышление.
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