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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данный репертуарный сборник фортепианных произведений для обучаю-

щихся по программам СПО и старших классов ДШИ было решено посвятить во-

просам кантилены. Как ее исполнять в музыкальной школе, колледже, в чем слож-

ность и особенность звукоизвлечения кантилены? Зачастую мы слышим высоко-

техничного пианиста, которому, как кажется, подвластна любая музыкальная лите-

ратура. Но этот пианист может не затрагивать «струны души». На наш взгляд, этот 

момент зависит от степени точности интонирования, от произношения кантилены. 

Хотя признаем, что это далеко не одно и то же. Для того, чтобы из маленького пиа-

ниста вырос достойный музыкант, с самых первых шагов необходимо с ним рабо-

тать над качеством звука и ведением мелодии.   

В сборнике вы найдете основные принципы работы над кантиленой, методи-

ческий и исполнительский разбор кантиленных пьес, которые с удовольствием 

включат в свой репертуар учащиеся старших классов ДШИ, а также 1-2 курсов 

колледжей и музыкальных училищ. 

Цель репертуарного сборника – совершенствование профессиональных 

навыков у школьников и учащихся СПО в исполнении кантиленой музыки. 

Задачи репертуарного сборника:  

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

пьес кантиленного характера, в соответствии со стилевыми традициями, особенно-

стями композиторской индивидуальности; 

- расширение художественного кругозора, совершенствование профессио-

нальных навыков в области  «кантиленного» звукоизвлечения. 

В результате освоения пьес из репертуарного сборника учащийся должен: 

знать: 

- в соответствии с программными требованиями фортепианный репертуар, 

включающий произведения кантиленного характера; 

- художественно-исполнительские возможности фортепиано; 

уметь: 

- управлять процессомисполнения кантиленных произведений; 

- анализировать исполняемые произведения; 
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владеть: 

- навыками использования музыкально-выразительных средств в практиче-

ской исполнительской деятельности; 

- различными приемами кантиленного исполнительства.  

Репертуарный сборник разработан в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

вид инструментов – фортепиано и ФГТ по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиа-

но». Содержание учебно-практического пособия связано с такими дисциплинами 

учебного плана, как «Специальный инструмент», «Специальность и чтение с ли-

ста», «Ансамбль», «Слушание музыки».  Издание включает теоретический и нот-

ный материал, аннотации к отдельным произведениям, позволяющие учащимся и 

преподавателям успешно овладеть новым репертуаром. 

Репертуарный сборник также представляет интерес для широкого круга лиц, 

занимающихся музыкальной педагогикой и исполнительством, преподавателей му-

зыкальных школ и колледжей, студентов, музыкантов-любителей. Пьесы подходят 

как для домашнего музицирования, так и для пополнения репертуара учащихся 

ДМШ и музыкальных училищ.  
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ГЛАВА  I.  КАНТИЛЕНА  КАК  СРЕДСТВО  

МУЗЫКАЛЬНОЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Принципы работы над кантиленой 

 

В разных словарях дается определение: Кантилена – (итал. cantilena, от лат. 

Cantilena – пение) – вокальная или инструментальная мелодия напевно-

лирического характера. На наш взгляд, это узкое определение, т.к. кантилена – не 

только мелодия, но и характер. В переводе с итальянского cantare – петь; Cantabile, 

Cаntando – певуче; Canto – пение, напев; Canzone – песня. Техника кантиленного 

пения в принципе едина для всех вокальных национальных школ, хотя каждая из 

них имеет свои характерные особенности. 

Природа молоточкового инструмента – ударная, звук фортепиано довольно 

быстро затихает, и звук нельзя крещендировать, в отличие от других инструментов 

(духовые, струнные). В основе кантиленного произношения лежит плавный пере-

ход от звука к звуку без малейшего зазора между звуками, при исполнении канти-

лены происходит «перетекание», «переливание» звука в звук. Кантиленность – пе-

вучесть – обязательно требует свободно льющегося звука. «Шопен стремился к 

особой певучей игре cantabile, исключающей какой бы то ни было резкий, «стуча-

щий» звук…» [7, с.35]. 

С первых дней обучения ребенка игре на инструменте следует приучать его 

вслушиваться в музыкальную речь, следить за ее развитием. И, как правило, имен-

но линия legato в игре ребенка на раннем этапе подскажет нам о перспективах ро-

ста ученика и вырастания в профессионала. 

Заслугой преподавателя может быть воспитание у ученика внутреннего 

представления о протяженном звуке и динамике фразы. Очень важно слышать звук 

до его появления («предслышать»), вслушиваться в звук в момент его взятия, про-

тяженность звука, его краску, и слышать переход в другой звук. Можно объяснять 

это как переливание воды из кувшина в кувшин, перетекание реки – и эти образы 

должны отражаться в движениях руки, кисти, пальцев. Руки должны быть мягкими 

и пластичными. «Cantabile в понимании Шопена – это значит следовать примеру 

хорошего певца; посредством погружения пальцев в клавиши придавать мелодии 

полноту и естественность звучания» [7, с.38]. 

Важным моментом является анализ особенностей строения музыкального 

произведения. Выяснив, где находится кульминационная точка мелодической 
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волны, следует так распределить «дыхание» руки, чтобы оно неслось к этой точке 

тяготения (К.Н. Игумнов), то есть должно быть логическое устремление мелодиче-

ского движения. 

Нужно правильно рассчитать двигательный узор с самого его начала, то есть 

правильно начать фразу. Полезно бывает поупражняться в исполнении начала фра-

зы так, как если бы оно было ее серединой, то есть так, как если бы первому звуку 

предшествовало еще 2-3 звука (без «сидячей ванны», по словам Г.Г. Нейгауза). 

Основные принципы работы над кантиленой: 

1. Постоянный слуховой контроль. В легато звуки нужно соединять не 

только пальцами, но и внутренним слухом, допевать через паузу мелодию. 

2. Научить любить хороший звук – полный, мягкий, сочный, стараться 

привить потребность в таком звучании. 

3. Выразительное исполнение мелодии зависит от нескольких факторов – 

это правильная фразировка, динамика, аппликатура, певучий звук, педаль, образ-

ное мышление.   

4. Дослушивать звук до конца. Здесь важна схема – услышал звук, затем 

воспроизвел на клавиатуре. Уже на первых уроках следует приучать учащегося 

слушать до конца затухающий звук и ощущать («вести») его кончиком пальца, по-

ка он длится. 

5. При исполнении кантиленных произведений необходимо стремиться 

максимально приближать исполнение к пению, к человеческому голосу. 

Рассмотренные принципы и приемы работы над кантиленными пьесами, 

естественно, не исчерпывают все их художественное многообразие.    

В данном контексте важно понимание вокального и инструментального ды-

хания (широта дыхания). Обязательно надо дать понятие и ощущение музыкальной 

фразы, которая тяготеет к кульминации, соотнести ее с человеческой речью. Объ-

яснить учащемуся, что лиги бывают фразировочные, штриховые, а также могут но-

сить группировочный характер. 

 



8 
 

Главная составляющая кантиленной пьесы – это мелодия. Выразительное 

исполнение мелодической линии зависит от многих факторов: это правильная фра-

зировка, слышание цезур, работа над динамикой, артикуляцией, аппликатурой, пе-

вучим звуком, художественной педалью. Владение легато (legato, legatissimo) – 

главный штрих при игре кантилены, работа над легато представляет собой пра-

вильное распределение силы нажатия и связности пальцев, что придает мелодии 

певучий звук. И как король нуждается в свите, так и мелодия нуждается в береж-

ном сопровождении, роль «свиты» выполняет аккомпанемент. Большое внимание 

необходимо придавать дифференцированию звуковых планов. 

При исполнении кантиленных произведений необходимо максимально при-

ближать игру на фортепиано к пению. «Тот не музыкант, кто не умеет петь» – вы-

ражение великого пианиста Антона Рубинштейна, который в своей игре «старался 

подражать» пению знаменитого итальянского оперного певца Джованни Баттиста 

Рубини [6, с.75].  

 

1.2. Анализ  пьес  кантиленного  характера 

 

П.И. Чайковский. «Осенняя песнь». Октябрь. 

Фортепианный стиль Чайковского обладает собственным почерком, и не-

смотря на то, что характер изложения фактуры и мелодии отражает традиционные 

черты русского пианистического искусства, музыкальному языку присуща автор-

ская индивидуальность («Думка», «Детский альбом», его концерты и сонаты). Кан-

тилена Чайковского при всей кажущейся доступности редко кому поддается. 

Прежде чем обратиться к циклу «Времена года», скажем несколько слов о 

сборнике, с которого начинается обучение самых маленьких пианистов – «Детский 

альбом». «Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям, – 

мелодический язык» [1 с.18]. Как говорит современный педагог-пианист, «пианизм 

Чайковского – «поющий». В «Детском альбоме» – кладезь пьес кантиленного ха-

рактера, музыкального материала для работы над мягким, певучим звуком инстру-

мента, над различными степенями legato.Выразительная мелодия  печальной «Ста-
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ринной французской песенки» является прекрасным материалом  для приобретения 

первоначальных навыков кантилены. Одна из любимых пьес кантиленного харак-

тера – «Сладкая греза»,  лирический «фортепианный романс». Связью между двумя 

циклами можно считать одноименные пьесы «Песня жаворонка» –  в обоих сбор-

никах.   

Кладезь кантиленного разнообразия можно найти в цикле П.И. Чайковского 

«Времена года». Всем известна история создания цикла – пьесы выпускались в ви-

де музыкального приложения к ежемесячному петербургскому журналу «Нувел-

лист», поэтому сборник содержит 12 пьес – по одной пьесе в месяц. Н.Ф. фон 

Мекк, композитор, писал: «…Я страстно люблю русского человека, русскую речь, 

русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи» [13, с. 202-203].  

Цикл содержит глубоко лиричные пьесы («Осенняя песнь», «Баркарола»), в 

которых отражены картины природы («Песнь жаворонка», «Подснежник»). Сред-

ствами музыкальной выразительности композитор рисует душевное состояние че-

ловека в определенную пору года. Удивительно глубоко переданы малейшие дви-

жения души и изменения в природе – настолько точно, что слова при этом не тре-

буются, достаточно только поэтического эпиграфа, который помогает настроиться 

на картину. «Осень, осыпается весь наш бедный сад. Листья желтые по ветру ле-

тят…». «Осенняя песнь» П.И. Чайковского – яркий художественный опус, над ко-

торым можно поработать в классе для выработки «кантиленного» звука у уча-

щихся старших 

 классов. Авторское определение темпа пьесы: «неторопливо, печально и очень пе-

вуче» – и есть основной характер пьесы. На первый план выдвигается вокально-

мелодическое начало. Форма произведения – трехчастная репризная, с небольшой 

кодой. Первый раздел построен из двух периодов по 8 тактов, второй период явля-

ется фактурно-мелодическим вариантом первого периода. Начинать работу следует 

с разделения фактуры на мелодию и аккомпанемент.  
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Начальную фразу не следует мельчить, между лигами не стоит поднимать 

высоко руку – наоборот, надо стараться играть максимально связно. Аккорды про-

певаются по верхнему голосу, и эту мелодическую линию надо максимально со-

единять внутренним слухом. Звучание в правой руке (6 такт) ассоциируется с па-

дающими листьями, играть надо со стремлением к третьей доле. Хоть там и стоит 

акцент, не следует его играть слишком активно, так как это начало пьесы, и если 

сыграть верхушки очень ярко, некуда будет вести кульминацию. Крещендо делаем 

к седьмому такту на mp с последующим затиханием к концу предложения. В 8 так-

те выразительные секундовые задержания на синкопах придают мелодии характер 

грустных вздохов. 



11 
 

 

Во втором периоде мелодия переносится в средний регистр и звучит теплым, 

густым, глубоким виолончельным тембром. В 14 такте – кульминация первого раз-

дела пьесы, но не стоит трактовать это f как громкое звукоизвлечение; этот дина-

мический нюанс говорит о ярком среднем голосе. Рекомендуем начальный эпизод 

до центральной кульминации слышать и исполнять единой линией. Постепенно 

обостряется интонационная насыщенность и выразительность мелодии. Чтобы 

учащиеся не играли кульминацию формально, необходимо слушать как длительное 

crescendo с последующим переходом в кульминацию. Кульминация (си-бемоль 

второй октавы) звучит очень ярко и напряженно. Фермата увеличивает состояние 

напряженности.  

 

 

Средний раздел представляет собой развитие интонационных элементов 

первой части, в нем происходит эмоциональный сдвиг. Правую руку следует иг-

рать без динамических всплесков, ровно, стараться не мельчить по фразе, мыслить 

одним большим предложением.  
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Учащемуся необходимо показать развитие мотива секвенциями, также 

услышать полифоничность в развитии голосов. Отдельно прослушать опорные вы-

разительные басы, которые создают гармоническую основу и служат опорными 

ритмическими долями такта. 

Реприза повторяет первую часть и возвращает нас к интонациям грусти и 

печали.В коде нужно подчеркнуть остинатный бас. Это придаст заключению пьесы 

ясно ощущаемый здесь оттенок душевной скованности оцепенения. Звучит 

последний отзвук мелодии без всякого сопровождения. Tenuto на верхней ноте 

«до», альтовый регистр и медленное тихое угасание (morendo) последнего звука – 

повисающей в воздухе квинты («ля») создают впечатление последнего скорбного 

вздоха, щемящей грусти одиночества. Последние такты каденции  звучат на рррр 

без аккомпанемента, это придает характеру музыки душевную пустоту, но 

композитор не ставит в конце произведения точку, останавливаясь на V ступени в 

мелодии, делая свой рассказ незаконченным. 
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Основная сложность, на что стоит обратить внимание в процессе изучения 

произведения, это игра легато, сложное переплетение голосов, выразительное ис-

полнение не только мелодии, но и аккомпанемента как части мелодии. Работа над 

пьесой «Осенняя песнь» П.И. Чайковского развивает навыки исполнения кантиле-

ны и полифонии. Тщательное и внимательное изучение всех деталей произведения, 

вслушивание, пропевание мотивов и фраз внесет большой вклад в развитие и пиа-

нистических навыков и душевных качеств обучающихся. 

 

Э. Григ. Ноктюрн. Тетрадь 5, op. 54 №4 

Прежде чем приступить к разбору произведения, нужно разобрать художе-

ственный образ и поэтическую картину ноктюрна – это очень упростит объяснение 

и разбор пьесы.  Григ считался  «великим художником малых форм», его лириче-

ские  миниатюры хорошо звучат на фортепиано, в его образной сфере можно 

услышать картины природы (шум леса, как течет ручей и яркие краски норвежской 

природы). К жанру фортепианной миниатюры Григ обращался на протяжении всей 

своей жизни.  Из примерно 150 пьес для фортепиано были изданы 10 тетрадей под 

названием «Лирические пьесы». Если говорить о характере этих пьес, то можно 

разделить образное мышление композитора на две линии: зарисовка сцен народной 

жизни, картин природы, и вторая – переживания личностного характера – неуло- 
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вимых настроений, которые рождаются в нашем сознании образами действитель-

ной жизни. Каждая пьеса имеет свое название, что очень упрощает объяснение ху-

дожественной ценности  произведения. Ноктюрн написан в трехчастной форме со 

сжатой серединой. 

Одна из основных задач в работе над пьесой – это звуковое воспроизведение 

художественного замысла композитора. Художественный образ – это спокойное 

очарование природы, а полифонический склад письма  помогает создать объём-

ность звучания, ее трехплановость: аккомпанемент (середина) бас и мелодия. 

Начинать работу следует с левой руки, так как ровность восьмых играет важную 

роль  в дифференциации голосов. 

 

В первую очередь необходимо проучить восьмые ровно, без лиг, научиться 

слушать его идеальное исполнение на пиано. Добавляя лиги, следует обратить 

внимание на выход из предыдущей восьмой – он должен звучать тише. Линию баса 

начать чуть ярче на mp, для того, чтобы разграничить линию баса и пульсацию 

восьмых. Синкопированные восьмые  в левой руке играются по динамике в первой 

части и последующей репризе почти одинаково – это своего рода фон, на котором 

рисуются картины природы: пение птиц, шум леса, яркие краски алого заката. Ме-

лодия начинается короткими  интонациями вздоха, последующее ее развитие это 

длинная богатая динамическими оттенками фраза. 
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Основная сложность может возникнуть в дуольном ритме. Для этого стоит, 

как приём, поиграть обе руки в медленном темпе, чтобы ритм уложился на слух; 

потом прибавлять в темпе, при этом стараться играть правую руку на нюанс боль-

ше, чтобы вычленить мелодию и услышать ее напевность… 
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Средняя часть меняется по изложению письма, а, значит, и по звукоизвлече-

нию: здесь важно играть не кончиками пальцев, пытаясь выиграть всю фактуру, а 

создать образ лунного света, мягким погружением в клавиатуру свободной рукой. 

Погрузиться во что-то мягкое раскрытой ладонью, легкими покачиваниями кисти 

создать этот эффект. Для создания образа лунного света  важно выстроить динами-

ческий  план от двух пиано до двух форте, но не следует драматизировать и играть 

кульминацию очень активно, нужно объяснить ученику, что два форте – скорее 

всего, разряжение секвентных последовательностей,  которые  приходят к своему 

логическому завершению(ff). 

 

 

Картинность  гармонии в средней части  сближает композитора с его фран-

цузским современником, представителем импрессионизма Клодом Дебюсси. 



17 
 

Третья часть повторяет первую с другими гармоническими последователь-

ностями, но структура пьесы та же. Можно сказать об общем характере третьей ча-

сти так, как будто вся природа засыпает под звуки трели и переливы пения птиц. 

 

 

Дж. Фильд. Ноктюрн си-бемоль мажор 

Говоря о художественном образе, ноктюрн можно охарактеризовать, как 

мечтательное, сентиментальное, полное романтических чувств  настроение. Это 

создается прозрачностью фактуры, простотой форм, тихим звучанием на фортепи-

ано, вокальным дыханием фразы. Ноктюрн написан в форме двойного периода, для 
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удобства будем говорить, что это части. Мелодическая линия и сопровождение в 

левой руке чётко разграничены. 

 

НОКТЮРН 

 

Мелодия написана четвертными, что усложняет игру на легатиссимо. Для 

того, чтобы мелодия звучала выразительно, не стоит акцентировать первые до-

ли (2 такт). Начинать изучение ноктюрна следует с выстраивания  фразы, хоть она 

и написана под лигой по два такта, мысленно нужно соединять и вести к неболь-

шой динамической кульминации в 6 такте. Паузы во втором и третьем тактах сле-

дует мысленно допевать, чтобы не было  большой цезуры. Мелодия должна звучать 

как одна большая фраза. Правая рука в динамике mf не должна звучать грубо – это 

будет вразрез тому образу, который заложен в произведении. Огромную роль в 

напевности, лиричности ноктюрна играет левая рука, словно переборы гитары зву-

чат восьмые на протяжении всего произведения. Основная сложность заключается  
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в ровности звучания. Добиться этого можно динамическими (игра на форте и 

пиано), артикуляционными (legato, non legato) средствами. После того, как ученик 

добился ровности звучания, стоит подключить слуховые навыки, а затем попросить 

играть восьмые с погружением пальцев в клавиатуру, вслушиваясь в  выразитель-

ное звучание каждой ноты. Динамика в левой руке прозрачна. Не стоит: во-первых – 

акцентировать бас, во-вторых – аккомпанемент должен звучать на пиано с неболь-

шим crescendo к 6 такту. Нам это нужно для того, чтобы мелодия на фоне аккомпа-

немента звучала очень певуче,  выразительно, при этом не форсируя звучание. 

Первая часть звучит практически в одном нюансе, делая небольшие 

crescendo во фразах. В конце первого периода следует аккуратно играть акценты – 

это имитация вздоха. 

  

Во втором периоде (первой части)  меняется фактура  и характер музыки, он стано-

вится более взволнованным. Это достигается секундовыми интонациями, взмета-

ющимися вверх. 
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Триольный ритм придает музыке ощущение движения, поэтому есть вероятность 

ускорения, и нужно стараться сдерживать темп. Так как здесь аккордовая фактура 

для того, чтобы музыка не звучала тяжело, верхний голос в аккордах  следует иг-

рать с опорой на 5 палец – это придаст звучанию  стройность и воздушность ис-

полнения. Динамика выстроена очень гибко и подчиняется движению фразы. Пер-

вая часть звучит на mf, небольшая кульминация приходится на 16 такт. Нота ре-

бемоль звучит как конфликт,  вступающий в светлую тональность (если брать ху-

дожественный образ произведения). Играть нужно с небольшой оттяжкой, не вы-

талкивая ноту, а играя как бы настойчиво. 

 

После волнующих, трепетных триолей первого периода,  начинается  в первона-

чальном темпе спокойная  прозрачная, тихая мелодия второй части.  Появление 

украшений делает эту часть более легкой, воздушной и трепетной по музыке. Ос-

новную сложность в игре этих украшений составляет полиритмия между мелодией 

и аккомпанементом. Самый простой способ – это уложить ритмически в медлен-

ном темпе обе руки, а дальше играть одним движением руки, стремясь к концу по-

строения, чтобы не было слышно стыков между руками. 
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Завершается  ноктюрн дуэтом двух голосов, перекликаясь, они создают эф-

фект затухания, или, по-другому, – завершение повествования настроения, который 

мы пытались добиться в разборе ноктюрна. 

 

 

В итоге хочется сказать, что ноктюрн не следует играть очень свободно по 

темпам. Большие оттяжки в мелодии могут привести к вычурному исполнению 

произведения. Динамика и движения фраз, которые есть в произведении, логично 

выстраивают характер музыки по темпу. 

Творческая работа над пьесами кантиленного характера требует от педагога 

чуткого отношения к звуку, интонации, «переливанию» звук в звук. Перед учащи-

мися и преподавателями стоит интереснейшая и увлекательная тропа познания за-

гадок и тайн исполнения кантилены на любом этапе развития музыканта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи со спецификой устройства фортепиано (его ударной природы) ис-

полнение кантилены требует постоянного слухового контроля. Основная задача в 

кантилене – не только извлечь звук пальцами, но и услышать воспроизводимый 

звук внутренним слухом (допевать через паузу мелодию). Частая ошибка в работе 

над кантиленой – это бесконтрольный удар по клавиатуре; ведь чтобы извлечь мяг-

кий, бархатный звук, необходимо услышать его внутренним слухом, пропеть и 

только потом нажать на клавишу. Следует научить исполнителя любить «краси-

вый» звук – полный, мягкий, сочный; и перед педагогом стоит задача привить по-

требность у учащегося в таком звучании. «Если … нажав на клавишу, я забуду о 

данном звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с ним следующий звук, и 

получится именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание музыкальной 

линии» (А. Гольденвейзер). 

Без умения исполнять кантилену невозможно воспитать пианиста. В резуль-

тате работы над произведениями кантиленного характера у детей развивается уме-

ние внимательно слушать свое исполнение, способность предслышать и воплощать 

необходимый звук, правильно анализировать и выбирать приемы работы над кон-

кретными встречающимися трудностями. У детей вырабатывается умение осмыс-

ленно исполнять музыкальные произведения через выделение первоочередных му-

зыкальных задач и постоянный контроль за качеством звучания. Впоследствии ра-

бота над кантиленой проходит на более глубоком уровне в музыкальном колледже 

и вузе. 
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