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Прблема звукои3влече}tиJI и артик\,.тJIции занимает важное место в методике
.,5""чеrия игре на музыкальном инструненте и в музыкальном исполнитеJъстве. Техника
i.;lечени5l звука на rшобом инструý{еЕте связана с определенными движениJIми. На баяне и
j*\fiOРДеОНе ЗаВИСИТ ОТ НаВЫКОВ веДениJl Lrexa и характера соприкосновения пальцев с
!:-_авиатуроЙ. .Щвижениrl могут служить различным целям: выполнJIть задачи чисто
U::ханиЕIеские и задачи эмоциональной выразителъности. Щвижения меха и пальцев
ll;ПОjТНИТеЛЯ ПРеДСТаВJUIЮТ КОмплекq технических приемов, необходимых длlI
:ашлонального воспроизведения звука в художественном смысле.

i:зл,чение многообразиJl рiвличных способов извлечениrl звука требует длительной работы
на пртяжении всего периода об1"lения. Слелует изучать не все приемы артикуля{ии
jв\коизвлечения) сразу, а в определеr*той очередности, соответствующей подготовке

,. чеЕика,

Техника звукоизвлечения тесно связана с фразировкой, артикуляцией, динамическим
эазвитием произведениrI, штрихами.

АрмкупяuиJI затрагивает много разделов звукоизвлечения: штрихи, акцентуацию,
.]инамику и т.д.

АртикулячиrI опредеJIяет стопень связанности и расчлененности звуков. В данной работе
рассмотрены основные приемы мехопiшьцевой артикуJuIции для исполнения штрихов.
проанадлзированы основные артикуJu{ционные приемы ведения меха и ryше. Работа над
соверIдонствованием мохопаJIьцевой артикуляции исполнениrI штрихов подразуN{евает
нсполнение инструктивного материrlJIа и упражнений, а таюке специально полобранных
музыкальньж произведений. Применяя тот или иной штрих, испоJIнителъ должен чgтко
представшIть KaKaJI артикуляция лежит в основе его исполнения. Штрихи прямо или
косве}lно зависят от стиJuI произведения. Исполнение штриха, выбор мехопальцевой
артикуJIяции зависят от художественного содержания каждого конкретного гtризведения.
В совершенстве владеть шT рихами можно лишь при изучонии специаJIьно подобранного

репертуара, )литываJI подготовку и индивидуtLльные особенности },ц{еника.

Владение различными приемами мехопtlJIьцевой артикулlIции * способ передачи
качества конкретного музыкально - выразительно и эмоционального зву{аниrI.'Работа над
мехопtLльцевоЙ артикуляциеЙ при выполнении штрихов - это уточнение музыкальноЙ
мысли, нахождение наиболее улачной формы ее iзыражения.

Глава 1. Принчипы звукообразования и звукоизвлечения на аккордеоне

1,1 Конструктивные и звуковые особенности аккордеона

,Щля залач, поставленных в работе, необходимо определить такие тормины как
артикуляция, звукоLввлечение, приемы и споообы звукоизвлечения и артикуляции.

" Артикуляцlrя - способ исполцения последовательности звуков; определrIется
слитностью или рас.uIененностью последних. "1

АртИкуляц ия нааккордеон" офч*u., специфику двигат9льно - игровых приемов



l
аJýзош{итеJIя при управлеIrии проц€ссOrd звукообразованиrI на инстрр{еIlте, характером
l|Iпе и способом ведениrI меха в ID( взапмодействIд.r.

Звукоизвлечение * способ полученЕя звука на кЕжом - либо инструменте
;{тределенными действиями (щипок cтpylm, дюкение смычка, удар по кJIавишам,
]tsшкgЕие струи воздуха и т.д.).

На аккорлaо"a r"*оизвлечение дФстигается ведеЕием моха и определенЕым
ýдрфсгером ЕtDкатия клавиш; эт}I двIФкени.я опредеJuIют вид колебания язычков в
:олосовых камерах, а сдедовательно, и звуковой резуJътат (отдельный звук,
trоследоватепьнOстъ звуков, их связанЕость и рас{шененность).

Из вьiшеска:}аЕного следуеъ что звукоизвлечеЕие и арIикуJuIциrI па данном
}fузыкаJьном инструменте поюIтиrI близlше. ,Щействительно, в работе Егорова сказано:
-...харектеристики формы и процесаов, пртекаюIщrх внутри звука будут зависеть от
аргllкуJulционЕых приемов (способов звукоизвлечения).,. "2

В работе Липса 3,. " ,..Из трех перечисленЕых приемов звукоизвлечениJI с
подавJuIющим преимуществом в исполнительской практике применrIется пalJIьцевzuI
артш(уляцум, . . . мехопаJIьцевм артикуляция. . . ".

В данной работе такие понятия, км звукоизвлечение, артикуJlяция и их способы и
прие!{ъь. рассматриваются как тождественные.

1,2 Основные способы артLilryляции на аккордеоЕе

Существенной особенностью звука Еккордеона явJuIется его относитеJБно болъшая
IIртякенность (сравните с фортепиано, щипковыми инструментами). В связи с этим
следует подчеркrrу:ъ особо BrDKIIoe правипо звукоизвлечеЕиrI на аккордеоне: исполнитель
доJDкен постоff{но iСOнтролироватъ три фазы при формировании звука: атаку (характер
во3никновения), стационарную часть, (принято9 в акустике н{ц}вание основЕого времени
звуrtшrия юна "стаItrионарнаrl часть" имеет чисто условное знЕIч9ние; его не следует
отождествJUIть с чем - то установившиil,lся и неизмеrшемым; известно, что в стационарной
части звука могут происходить высотно - тембро - динамические изменения, например,
при vibrato) и окотrчание (характер пр9кращения) звука. Условно это можно изобразить
так (см. рис.1):

1 * атака

2 - стационарнаJI часть

3 * окончание

Каждая из этих трех фаз булет самым существенным образом вJIиять на процесс
звуковоЙ "материализаIдии" музыки. Атака и окончание звука могут быть мгновенными
(внезапными) шпа более продоJDкительЕыми по времени всзникновениJI и затухания. В
первом сл)чае они придадут звуку характер "острый"о рзкий, прямой, во втором слrIае -
смягченный, округльй, мягкий. ,Щля характеристики атак и окончаний звука музыкаяты



употребляют множество раз.-lliчньi\ 
qb-:;,i:-]jjl;: lвер:Iые, жесткие, резкие, осlрые,

ПРЯМЫе, ПОДЧеРКНУТЫе, ЧеТК}{е. BHejtr*]i;-:. ]:', _Ь.a. ПОjlОГИе, ОКРУГЛЫе, СМЯГЧеННЫе,
мJIгкие и др. Такое разнообразие мраi\-тЕрiiч-т1}, совершенно необходимо, так как отражае]
в большей степени все многообразrrе хараь.-терfiьir форм звука, чем два - три каких - либо
строго научньж терминов. CTaruloHapНml час !ъ зв\,ка rrожет иметь различные
тембродинамические характеристики. связаfiные с \ъеличением или уменьшением
интенсивности звучания (однонаправ.lенное развит}{с), а таюке чередованием или
быстрыми шерепадами рfu}личных lpoBнel"r iiнтенсtlвности (ршнонаправленное развитие:
усиление - ослабление, ослабление - \,cIL-IeHIie. внбрирование и др ) В стационарной
части звука аккордеона могут происхо.]ить }i Iiнтонаш{онные изменениJ{, зоны которых
пока не изучеЕы.

Jоны, в которых исполнитель имеет возможность в,_lиJiть на характер атаки и окончания,
высоту, динамику и тембр стационарной части зв}ка, отражают неповторимую специфику
звукообразования и звукоизвлечения данного инструмента на фонетическом уровне. На

уровне первичного звукообразования. По анацогии с образованием фонем (гласных и
согласньж) человеческой речи.

Именно благодаря этому р€tзные виды инструментов имеют lrрисущие только им
особенности звучаЕия, а в этом и заключается их художественная ценность и
неповторимость в среде обширного музыкtLльного инструментария. Таким образом,
звукообразование и звукоизвлечение на фонетическом уровне - это звуковой "почерк"
инструмента. ПрофессионаJI - аккордеонист должен овладевать спецификой
звукоизвлечения на своем инструменте для решения задач "овеществления,
материализации" музыкаJIьных мыслей и образов звуковыми средствами аккордеона,

Срелств управления процессом звукообразованая на инструменте два - мех и клапаны.
Однако ни одно из них, взятое в отрыве от другого, не смож9т привести к
звукообразованию, Только при их взаимодействии возникает звучание инструмента.

Осуrцествляя ведение меха, исполнитель регулирует уровни давления струи воздуха на
язычки при открытьгх клапанах. Открываяи закрываJI клапаны с раi}личной скоростью,
поднимм их над деками на рчвt{ую высоту в пределах зоны максимум - минимум,
аккордеонист начинает, развивает и завершает процесс звучаниJ{ в ну)(ном характере при
одновременном ведении меха. Мехом исполнитель управJIяет, в основном, левой рукой,
применяlI рtвличные способы ведения. Однако есть случаи непосредственного
воздействия на мех и правой рукой, например, в приемах 2 'vibrato, при акцентах и
sforzando. Клапанами исполtlитель управляет паJIьцами правой и левой руки через систеIи)
кJIавиатурньж рычагов, применяJI различны9 виды туше.

Способы ведения меха:

l. Ровное ведение - обеспечивает постоянный уровень давления воздушной струи на
язычки. Возможно на всех основных динамических градациях от рр - рр до ff - ft.

2. Ускорение и замедление движения - приводит к соответствующему увеличению или

уменьшению ypoBHrI давлениJI воздушной струи на язычки и в реальном звучании
соответствует crescendo и diminuendo. Также возможно в основном динамическом
диапазон9 аккордеона:



F<ff>pp

3, Ршвок мехом - концентрация рtвличных уровней давдениlI струи воздуха на язычки в
определешrый момент. В бошшинстве слуIаев оп может совпадать с наqалом (атакой)

'!Е 
при испоJIнении {lкцентов, sf но вполне возможно, что T&Kalt концентрация может

щ.одитъся па раj}личЕые периоды стациоЕарной части звука и на его окончание (снятие
с ашIентсм). Этот прием возможен на самых различных динамических уровнях зв}п{аниJI.

.{. Tremolo меха - быстрая, периодическм смена режимов 2 "разжим - сжим", при
rоmрой Еачало и окончапие звука осущеOтвJuIется мехом, так как пальцы в этот
шрмежугок времеци удерживают в нa)катом положении нужЕые кпавиши.
Разновидностью этого приема явJIяется смена направления движения меха на каждьй
вовьй звуi одшовременно с переходом пtшьцев нв соотвотствующие клавиши, По
аяarлогии со скрипичным этот прием условно назван А.Онегиным detache.

5. Vibrato - приом, дающий периодические перепады в уровшIх давлониlI струи воздуха Есt
к}ыЕIки при одноrrаправлеЕном режиме ведения меха * "разжимо' или "0жим", Вариантов
испоJIнения vibrato очень много: быстрое вибрирование ладони левой руки, лýгкио удары
всеЙ ладонью по левому полукорпусу еккордеона в рд}личных точках клавиаryрного )гла,
гIуJьсирующие, толчкообрщные двшкеЕия кисти и предплечья правой руки при нажатьн
кJIавишЕlх и многие другие.

6, Пунктирное ведение - чередование ведеЕиrI меха с полной его остановкой в
однонаправленtIьD( режимtlх: либо толъко'Оразжим"о либо только'Осжим". При таком
приеме уровень дtlвления струи воздуха булет колебаться от необходимого в кIDкдом
конкретном слуIае (на различны)( динамических уровнях) до нулевого. Окончание звука
булет выполнено либо только мехом, либо мехом и паJIьцем одновременно.

Виды туше:

1. Нажим - выполняется с пов9рхности кiIавиши мягким погружеlrием в нее и таким же
плавным отгryскаЕием (замах кисти или "взятие сверху" отсутствует), Скорость открытия
и ЗакрытиJI клапана неболъшая, При этом атака и окоЕчание звука будут в зависимости от
режимов ведеЕиrI меха смягчеЕЕыttи (в условиях предваритеJъного напряжения меха иJIи
при непрерывном его ведении) или мягким (при олновременяом начале и окоЕчании звука
мехом и паJIьцем олповрменно),

2, Толчок - осуществJIяoтOя таюк0 с поверхности кJIавиши толчкообразным двюкением
руки от кпавиатуры (замах кисти или "взятие сверху" отсутствует), Скорость открытиJt и
закрытия кJIапаIIов довольно большая. При этом атака и окончание звука округленные.
Толчок может быть вьшоднен и без последующего быстрого снятиrI руки. В таком сл}п{ае
тоJъко нач&льнаlI скорость открытиJI кпапана доýтаточно большая и соответственно
ToJIьKo атака 3вука булет округленноЙ, а оконч€l}lие звука может быть осуществлоно и
другим приемом, Еапример, плавным опусканием кпапана, что даст большее смягчение и
округлеЕие формы оксн.Iания звука.

3, Улар * вьшолкrIетс! маховым дви}кением паJIьца, кисти, предплечья, всей руки
{обязателен з{lмalх и "взятие сверху"). Скорсть открытия и закрытиJI кJIапаЕов
хаксимаJIьн{u, если при этом паJIец (юlоть, рука) быстро oTcKaIоlBaeT от кJIавиатуры. При
этом атака и окоt{чание звука булут 0стрыми, твердыми, четкими. Улар таюке может быть
ос}ществлен и без последующего быстрого отскока, поэтому форма окончания звука



может рttзличным образом варьироваться.

4, Скольжение (glissando) дает сравнительно большую скорость открытия клапанов (в
зависимости от скорости скольжения) и мгновенную скорость закрытия кJIапанов, так как
происходят последовательные срывы пальцев с кJIавишей, и клапаны под действием
пружин очень быстро прихJIопываются к деке. Атака звука при приеме glissando булет
окр}тлой, а окончашие - прямым, твердым.

Следует подчеркнуть, что рaвличные способы ведениrI меха и виды исполнительского
Tylxe в звукоизвлечении на аккордеоне применяются всегда одновременно в самых
различных сочетаниях.

Глава 2. МехопальцеваJI артикуляция на аккордеоне

Штрихи, их систематизация и основные приемы исполнения

Значитепьный интере0 дJlя аккордоонистов представJIяет система работы над
способами звукоизвлечoниJI (артикуляцией), созданн€Lя известным польским
исполнителем * аккордеонистом и педагогом В,Пухновским. Его работы по вопросам
звукоизвлечения на аккордеоне переведены на многие языки и широко применяются в
практической работе педагогами и исполнитеJuIми. Основу его системы составлrIют три
основные вида артикуляции: мехом, пальцами и мехопальцеваJI комбинация
(комбинированная).

Каждый вид артикупiции создает определенную форму звука, с характерными атакой,
продол)кением и окончанием.

При артикулrщии мехом необходимо предварительно нa>кать клавишу, затем повести мех
с н}rкным усилием, IIолностью остановить его и только после этого спять пмец с
кJIавиши.

Условная форма звука:

При артикуJu{ции пшIьцем необходимо предварительно Еатянуть (напрячь) мех, нажать
кJIавишу, снять палец с кJIавиши и затем остановить мех.

Условная форма звука:

При мехопальцевой (комбинированной) артикулrlции одновременно с нa:катием пальца на



кпавишу Еужно повести мех, затем cHrITb палец с одЕовремеЕной остановкой меха.

Условная форма

Таким образом, в системе звукоизвлечениrI Пухновского главное вЕимание уделено
временной координации в двюкениJIх меха и папьц9в.

мех инструмента редко ведется совершеЕЕо ровно, всегда примеЕr{ются те или иные

акцентЫ меха. АртикуляЧия мехоМ в чистом виде тоже весьма ограничона, т.к. характор

тFце во многом опредаJUIет атаку звука, стационарную часть и его окончание, Звук
хорош9го качества мож9т быть полуrен иQполнителем лишь при умелом сочетании туше
и ведении меха. Поэтому основа артикуJuILtии на аккордеоне мехопальцеваJ{.

о том, что на характер извлекаемоrо на аккордеоне звука оказывают влияние два
исполнительскиХ действия: способ меховедениJI и вид туше отмечен TaIOKe в работах
Гвоздева, Липса, Егорова, Мотова и лр.

Основу артикуляционных средств на аккорд9оне составJIrIют двигательно - игрвые
способшулравлен}Iя мехом и кпавишами, т.о, артикуJuIция на аккордеоне и башrе

мехопаJIьцевЕUI.

Несмотря на существенную роль в мехопапьцевой артикуляции движениЙ меха,

oQHoBHoe местО при}rадлежит туше, степени аюивности двtоt<ений пtшьцев. В отдельных
слуrаях в создании своеобразного звукового колорита преоблал&ющее значение имеют
имеt{но двюкения меха. Ярким пOдтвер}кдением тому могуг быть примеры, где требуется

предварительЕое нйжатие кJIавиIди, оперожающее двюкения меха. Здесь вопрос о качестВе

туIде отпадает. Еолпr пауза большая, то можно нажать кJIавишу спокойно, не отвлекаrIсь от

образа, еOJIи же маJIеЕькм, то движеЕие папьца может быть и резким, поскольку на звуке

это все равно не отразится,

Сам факт второстепеЕного значения туше в данной ситуации позволяет исrrолнителЮ

соýредоточить овои действия на ведеflии меха? сконцентрировав тем самым внимание на

задачах упр{IвленIUI звуком,

Использование мехопальцевой артикуляции благоприятно скtвьIвается Еа самочувствии
исполнит9JUI во время игры, позвоJIяя ему избежать ненужЕых мышечных зtDкимов.

Strich (нем.) в переводе означает * черта. Однако в русском языке это слово

употреблЯется В самыХ разлиtIныХ зЕачециях: "черты стиJи", "штрихи к портрету", "черты

хараюера" и т.д, В живописи под О'штрихом" поЕимают удачно найденный оттенок
светотеt{и, мазок кисти; в театре - образно - выразительнаJI интонация в произнесении
слова, жест, мимика, поза; в музыкс - это качество (характер) извлекаемых звукоВ.
Несмотря на такое р"rцtлиtlие штрихи в рцtных видах искусства имеют и общуrо
мрактеристику - все они явJuIются результатом (продукгом) лействия, а не самим
.lействием. В звукоизвлечеЕии на музьшальном инструменте понятие П'штрих - черта"

относят KtlK непосредственЕо к звуку в смысле "черта, хараюер звlда", так и к
техлологИческомУ действиЮ (способу, приýму или виду артикуJUIции) в смысле "черта

.fействия", И хотЯ эти две сторонЫ исполнитеJьскогО процесса теснО взtммосвязаны,



звуковую цель - резуJьтат и действие ни в коем случае нельзя отождествлять.

Определения штрихов, данных разными авторами в своих работах: "Способы
звукоизвлечения, раi}JIичные по характеру и окраске звучаниrI, называются штрихами...
Способы (приемы) звукоизвлечения на аккордеоне характеризуются лишь степенью
связанности и динамшIеской подчеркнутости".

"Штрихам" 
"чauruчrтся 

способы извлечения звука, обусловленные различными
приемами нажатия п{tльцами кJIавиш, двюкения кисти, руки и меха, т. е, артикуляцией.
Исполнение тех или иных штрихов вытекает из содержания исполняемого музыкального
произведения ".

Штрихи на баяне и аккордеоне -- это комплекс характерных движений меха и пальцев
играющего. С помоцью штрихов достигается тот или иной характер звг{ания.

Штрихи следует рассматривать с двух точек зрениJI:

1. по признаку общих исполнительских задач на всех музькальных инструментах
(художественно - смысловые штрихи или штрихи музыкального вырахсения);

2. по признаку особенности звукоизвлечения на каждом отдельном инструменте
(исполнительские штрихи).

Соответственно характеру звучаниrI штрихи музыкального выражения делятся на три
группы: легато, нон легато, стаккато.

Из привеленных выше определений очевидно, что авторы ставят знак равенства мех(ду
понятиrIми "штрих""й' "способ (прием) звукоизвлечения ", т.€. под этим понимают какое -
то двигательно - игровое действие исполнителя, Причем, Говорушко Г. это игровое
действие (споооб, прием) в опредедении имеет различную "окраску" и "динамическую
подчоркнутость", что несет в себе смысловое противоречие. Окраску (тембр) и
динамическFо подчеркнутость может иметь лишь звук (звуковой результат), который
получился после применония какого - то приема(способа), а не сам прием. У двух других
авторов о KEtKoM - либо звуковом результате вообще не упоминаетс,я, а смысл определениrI
весьма парадоксаJIен; "способы, обусловленные приемами".

Эти определения штрихов на аккордеоне очень напоминают тg, которые сложились в

практике испоJIнительства на смычковых инструментах (скрипке, виолончели и д.р.)
''штрих - способ извлечения и веденLш зв}ков смычком при игре на струнном
l{HCTpyMeHTe" l . "IТТтрихами называются различные приемы движениlI смычка"2, здесь
основное внимzlние уделено способам ведения смычка, т. е. технологической стороне
;iсполнения.

_ акое понимани9 связано с тем, что в истории и теории исполнительства на смычковых
;lHcTpyMeHTax, насчиtывающих не одно столетие, сложились определенные традиции и
зь:работалась своя специфическшI терминология. Поэтому в литературе по смычковым
;1_1струментам встречается непривычная для аккордеонистов классификациrt штрихов на
r"lзтрические, аметрические, прыгаюIlие, пружинистые, колющие, лежащие и т.д.

J;зершенно очевидно, что механическое перенесение в аккордеонную литературу



поЕят}lя "шц)ихи" и терминологии, заJ4мствованной из литерат)Фы дJuI других
инструментов, без корректировки и персосмыслениrI в Qоответствии со спеuификой
звукообразоваrrия и звукоизвлечеItия Еа аккордеоне не догryстимо,

Известно, что катогории связньж и рЕlздельных штрихов с большим количеством

разновидностей есть не ToJrьKo у смычковых, но и у других инструментов, имеющих свои
способы звукоизвлечOниJL (Сравните способы звукOизвлечениrI на фортепиано,
аккордеоне, арфе, флейте, трубе, балалайке и т.д,), Таким образом, способов для
полуrения, скв)к9м, кllптиJIенного, связного иJIи раздоJьного, краткого звучания на разных
инструментах очеЕь много, Ео звуковое воплощение по существу единое высотно -
динамическом и интонационЕо - смысловом значении (исключение составит лишь
тембровая окраска, кOторЕrя всегда булет находиться в зоне спектра данного вида
музыкальйого шrcтpyмeнTa). Это полож9нис подтверждает и широкая практика
испоJIнения перложений и транскришц{й музыкальньж произведоний. УникаJIьным
примером явJIяется цикл И.С. Б&ха'оИскусство фуги".

Штржи _ опр9деленные формы звуков, возникающие в резуJIьтате разлпtчной
артикуJIяции. Штрихи отличаются друг от друга цепым рядом особенностей: харакгером
возникновения звука (атака, характером его р&lвитиrl (отаuионарнм часть) и характером
оконч{шиJI, прекращешия (заryхания). Раз.гпачны и споообы соедицеtlиrl звуков, так
нtrtываемыс переходные процессы, Строго говоря, к переходньш процессам относятся
таюке атака и прекращение звуков, а не только переход от одного звука к др}тому ", Такое
понимаЕие сущности штрихOв значительt{о тоlшее соответствует природе
звукообразоваЕиJ{ на аккордеоне (его часто нtr}ывают язычковым, кJIавишно * духовым
инструментом), чем то, которое сложилось в практике смычковых инструм9нтов.

Слелует шодчеркнутьо что отдельно взятый звук, какой бы характер он но имел, не несет в

себе интонациоЕно - смыслового содержагtия, Толъко в сопряжении (черз переходные
прцессы) двух или более звуков, имеющих 0ходЕые или разлиIшые характерrше формы,
можно отрillить како'е - либо интонационно * смысловое содержаЕие.

Таким образом, мы вплотцую подоцши к определению сущности штрихов на аккордеоне,

разобравшись в'IIонимании основных компоt{ентов этой важнейшей проблемы - звуковой
челrr (результата), обусловленной интонационно * смысловым содержанием
музыкаJIьноrо произвед9ния, способов звукоизвлечения (артикуляшии),
отрФкающих спечифику двигательно * игровых приемов исполнитеJuI при управлении
процессом звукообразования иt{струмента (характsр туше и способы ведения меха в их
взаимной координации). Штрихи * это характерные формы звуков, получаемые
соотвотствующими артикуJUIционными приемами в зависимости от интонационно -
смыслового содержаниrI музыкального произвсдеЕиrI.

Конкртизациrt звуковой цели (штриха) и выбор соотв9тствуIощего артикуляционного
приема могуr быть сделаны лишь в определеняом музыкшьном произведении. В
зависимоQти от художественного образа и стиJIя музыкаJIьного произведения, от глубины
понимаIIиJI худож9ýтвенЕых задач испоJIнителем и его мtютерства во владении
инструментом, артикуJцrионно * штриховые укшания автора в нотном тексте могуг быть
воспроизведены рtri]тичными рil}rrовидЕостями типовых артикуJlяlшонных приемов, и

следовательно, булут иметь зЕаIIитеJьное рЕцtнообразие в конечном зв1..rании. Это
Еаложит Еа произведение индивидуаJьнуrо особенность. Чем талантливее музыкант, чем

гrфже вникает оII в содержание и стиль сочиненшI, чем богаче его арсенаJI

исполнитеJIьских приемов звукоизвлочешия, тем правиJьней, интересней и своеобраЗней



передаст он авторский замысел.

следует подчеркнуть особо, что штрихи должны отракатъ характер музьки -
торж9ственной, лирической и т.д. [ля перелачи процесоа р€ввитиrI музыкальной мысли

rrужнЫ соответстВующиО характерНые звуковЫе формы. Но средсТва существующей
нOтной записи ограничены числом графических знаков, поэтому невозможно отразить все

бесконечпое раj}нообрtвие интонационных различий и настроений музыки графически.

графические зIIаки отрalкаtот одновременно в самьж общих чертах предполагаемый

*раоrер звуковой чели (штрихи) и артикуJIяционный прием дJUI его поJryчения. Однако,

графические знакио обозначшощие тот или иной штрих, подразумевают определенн},ю

мехопаJIьцевую артикуJIяцию, а таюке звуковой рeзультат.

Значение illTpиxoB состоит в том, что они явJlяются неотъемJIемой частью артикуJUIции,

т.е. сJIитвОго иJIИ раздеJьнОго произнОшениЯ звукоВ во время игры. Любая группа звуков

в музыкtlJIьной фраЗе можеТ быть проИзнесена по - ра3ному, и это существенно
изменит ее смысловое значение.

оттенки и характер штрихов можно установить во всех их разновидностях только через

знrшомстВо с произВедевиrlмИ различных стилей. Кроме того, только взяв музыкаJIьное

произведение в целом, можно определить характер штрихов для каждого отдельного

слrIаrI.

штрихl1в разных произведениях могут трактоваться по - рitзному. Например, штрихи в

произведениях И. С. Баха будуТ отJIичатьСя от штриХов в проиЗведениrIх других
*оrпо.иrОров - В. А. МоЦарта, Л, Бетховена, Ф.ШопеНа и современных композиторов, В
этом заключается гибкость штрихов, их свойство постоянно и3меня9тся в зависимости от

стиJUI, образно - эмоционILJIьного смысла музыки и особенноотей ее трактовки.

особенное значение дJUI исполнения имеет правильное понимание текстовых указаний и

умение их воспроиjвOсти.

Задача исполнитеJIя состоит в том, чтобы правильЕо воспроизвести все текстовые

укаa}аниЯ и выбратЬ нужЕуЮ мсру иХ исполненИя сообразНо художеСтвенному смысJry и

общемУ испоJIнительскомУ замыслу. ПриступаЯ к изуt{ениЮ музыкаIIьного прOизведениJI,

исполнитель должен осущеOтвить исполнительскую редакцию и решить многие слохGiые

задачи, связанпые с интерпретацией данного прсiизведения, Однако в тексте имеются

авторскио укaваниrl, которые не подлежат уточнению или изменению.

Правильное понимание и толковаЕие штрихов и их оттенков имеет большое
художественное значение.

Не аккордеоно штрихи как средства выразитеJьности формироваJIись под дейотвием тех

иHcTpyMeIrToB, от которых заимствовtUIся репертуар дJUI порепожениJL Кромс того,

ба.*tистЫ и аккордеОнистЫ в поиQкаХ разJIичных средств вырtвительЕости создаваJIи

новые приемы звукоизвлечения, артикуJIяции, связанные с особенностями своих

шнgтрументсв.

Прллагается рассмОтретЬ 3 подхода к системаТизациИ IIIтрихов с тOчки зрения их
зв}ковогО результата и использУемой артикуJUIции на аккордеоне, приведенными в

рботах Яшкевича, Бесфамильного, Егорва.

яrжевич н.д.1 подршделrIет штрихи на: пальцевые и меховые, слитные и расчлененные и
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т,д,

Яшкевич в своей работе дает описаЕие кФкдого штриха с точки зрения художественно -
смысловог0 и эмоционаJьного воздействий, но не укаjlывает конкретных необходимых
типовых артикуJIяционных приемов их выполнениrL В описании штрихов по Яшкевичу
нет общей картины возможных штрихов и артикуJuIционньж приемов их исполнениJL

Бесфамил""оч U.*.'предпагает систематизацию штрихов по категории связности: -

связно (пегатиссимо, легато, rrортато);

о рff}дельно (нон легато, д9таше, маркато);

.о отрывисто (стаккато, мартеле, стаккатиссимо),

Легатиссимо * предельно связнм игра,

Легато - связная игра,

Портато - связная игра, при которой звуки как бы отделrIются друг от друга легким
паJIьцевым ударом.

Нон легато - не свfiная игре.

.Щеташе* штрих, используемый как в связной, так и в раздельной игре.

1 Яшкевич Н.А. Звукоизвлечение на баяне и аккордеоне.// Материалы Всероссийского
совещаниrI незряt{их педагогов по кJIассу бмна и аккордOона. М., 1973.

2 Бесфамильнов В.В., Семешко А.А. Воспитание баяниста. Вопросы теории и практики.
Киев, 1989.

НепрменЕым условием его приь{енения явJuIется смена цаправлениrI двюкениJI меха на
каждый извлскаемый звук.

Маркато - раздельIrм подчеркнутаrI игра.

Стаюсато * острtл.я, отрывистая игра,

Мартелс - резкое акцентирова}Iное стЕккато.

Стаккатисимо -.шредельно отрывистаJI игра.

Бесфамильнов В.В. в своей работе опредеJuIет звуковой характер штриха, но не дает каких
_ rибо указаний по ертикуJIяции дJuI полr{ениJI задаЕпого характера зв}кового ре3ультата.

Наиболее полно и наглядно, и систематизировано рассмотрýны штрихи в работе Егорова1.
В работе приведена таблица основtIых цтрихов - приомов, в которой укЕшаны: категориrI



названио,

штриха,

графическое обозначение,

общая характеристика звуковой цели,

примерное итаJIьянское

условнм форма звука,

усповный артикуляционrrый прием.

Из таблицы Егорова очевидно, что определешный артикуляционный прием соответствует
определ9нному штриху.

Таблица Егорова дает обtций подход к классификацIм штрихов, типовых приемов их
исполнениrI, общей звуковой цели - резудьтата, оставJIя;I мýсто индивидуальным
средствам и особенностям исполнения дJIя каждого произведениJI и музыканта.

t Егоров Б.М. Срелства артикуJI;Iции и штрихи на баяне.// Вопросы профессионаJIьного
воспитаЕиJI бмниота, Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 48. М., 1980.

2.2 Методические рекомеrцации по освоению артикулJIционных приомов

исполнениJI штрихЬЁ Еа .жкордеоне

Разлгичные сочетаниrt в9дениrI ь{еха и туше лежат в основе разнообразия приемов
исполноЕиrI шфихов, Применяя тот или иной мехопаrьцевой артикуляцйонныЙ прием
при исподн9нии штриха, каждый иqполнитель добивается, определенного, только ему

присущего звr{tшия штрID(а в зазисимооти от характера музыкального произведенLtl,
испоJшит9льской культуры аккордеонистq особенностей инструмента и QтиJuI

композитора, В работе Егорова шриведены артикуJIяционные приемы исполнения

рtвличных штрихов. Этими, мо}кно сказать, типичными приемами и дсJIжен
первонач{шьflо овлад9ть уrеник для сознательного испопнеЕиJI любого штриха. Обуrение
иrре на аккордеоне Еачинtlется с освоýния однонаправленного ровного веден}ш меха и

приема туIцý * нажим. В таблице Егорова этим артикуляционным приемам соответствует
штрих легато и легатиссимо. СледоватеJьн0, репOртуар начинающего аккордеониста

доJf,lкgн содержать пьесы, в которых основным штрихом явлltется л9гато. Этими же

артикуляционными приемами исполняется легатиссимо, следовательно, ученика можно
после освоения штриха легато ознrlкомить с легатиссимо.

Естественным проДолrкением обучения явдяется дальнеЙшее освоеrrие приемов туше в

сочетании с плtlвным однонаправленным ведением меха. После освоения штрихов легато

и легатисСимо следУет освоитЬ цовые, дjlя уIеника, приомы туше - толчок и удар, Налоам,

толчок, Удар в сочsгании с шл{lвным однонаправленным ведением моха соответствуют
армкуjUIционЕому приему исполнения штриха нон легато.



Нон пегато явJIяется одним из распространенных и доступных штрихов длr{ начинающего
аккордеоЕиста,

После освоения нон легато следует приступать к освоению исполнения штриха
п{uьцевого стаккато, т,к. артикуляционЕые приомы длJI этого штриха уже изучены (улар,
толчок, IUIaBHoe ведение меха).

После освоеЕиrI np"aro" туше в сочетании с плавным однонаправленным ведением меха
следует приступить к освоенЕю различных способов однонаправленного ведения меха
(рьвок мехом, пуЕктирное ведение меха), Оовоение вышеперечисленных видов туше и
способов ведеЕиJI меха позвоjulт использовать приемы мехопальцевой артикуляции длrI
исполнениJI последующих штрихов. Исключением явпяется штрих деташе, при
исполненriи которого применяются рtвнонаправленное ведение меха.

Начинать освоение мехопtlJIьцевой артикуJIяции исполнениrI шrтрихов следует на
инструктивном материше (упражнения), затем на материале музыкалъных произведений.
Необходимо обратить внимание ученика на то, что один и тот же штрих может
приобретать различную окраску в зависимости от замысла композитора, характера
произведения, особенностей исполнителя.

Типичными примерами исполнениJI штриха легато явJIяются фрагменты следующих
произведений: И.С.Бах, бурре из Английской сюиты JФl (лвухголосие); Т.Хренников,
Колыбедьная; огинский, Полопез (первая и нач.tJIо третьей части); Русская народная
песня, "Степь да степь"; В,А.Моuарт, Колыбельнм; Русский т&нец, Барыня (вариачии).

Разуrивашие и испопнение этих произведений дает возможность ученику освоить
артикуJUIционные приемы испоJIнениJI штриха легато в ра:tнOхарактерных музыкальньtх
произведениях

В работе преллагаюtся упрФкнениrI по освоению приемов мохоп{lJIьцевой артикуJuIции,
примепяемой при исполнении штрихов легато и маркато, тrк как артикуляцри при
исполнении этих штрихов содержит основные приемы туше и способы веденш{ меха
(Halю.tM, толчок, удар; плавное однонаправленное ведение меха, рывок меха, rryнктирноs
однонаправленное ведение меха).

Упраясrения по освоению приемов мехопальцевсiй артикуляции дJuI иополнения других
штрихов составJuIются по тем же принципам, что и данныо в работе }пражнениJI:

а) отрабатывается соответствующий способ ведения меха,

б) прием туше,

в) сочетание приема туIде и способа ведениrI
меха, ,Щалее
предлагаются упражнениJI по освоению приемов мехопаJIьцевой артикуJuIции для
rrc по JIнеЕиJI штриха легато,

штрюс легато *anorrroara" аледующим приемом мехопаJIьцевой артикуляции - на)ким и
ть-IaBHoe однонаправлеЕное ведение моха, Следовательно, для исполнeнIIJI этого штриха
sеобходимо освоить ппавное однонаправленное ведение меха в сочетании с легким
iiarк}lмoм, ,Щ.rrя освоения дalнного типа мехопilJIьцевой артикуляции предлагаются
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следующие упрtDкнениJI :

Упражнение 1"

}/пражнение следует выполнrIть со счетом всл)д, при выполнении следить ровностью
зву{аниrI инструмента. Моменты начала двюкениlI меха и нФкатие кJIавиши совпадают.
упражнение вырабатывает навыки плавного ведения меха, плавную смену движения меха
в сочетании с плавным нажатием.

}'пражнение 2.

Выполняются рекомендации упражнениlI 1, но при выполнении упрaлснения2 из - за
более частого отпускания клавиши, могут появиться рывки меха, поэтому необходимо
внимательно следить за ровностью ведения меха и ллавностью отпускания и нажатия
клавиш. Упрахнение можнО усложнить ДРОбя длительности нот в тактах, добиваясь
ровного звучания инструмента при частьIх нажимах клавиши.

Упражнение 3.

Рекомендации исполнения те же, что в упражнениях 1 и 2. УпражнеLlие вырабатывает
навыкИ выполненИя туше - нiDкиМ в правой руке И закрепляет навыки, полученные при
выполнении предыдущих упражнений. Упражнение способству9т избавлению от рывков
меха. Тянущиеся звуки в правой руке подчеркивают малейшие неровности движения
уеха.

Упражнения 1 - 3 являются подготовительными для получениrI навыков исполнения
штриха лOгато.

следует обратить внимание на формирование атаки звука, его стационарной части и
окончаниr{ звука.

Необходимо добиваться слитности звучания, т,е. момецт начilIа атаки последующего
звука следует непосредственно 3а моментом окончания предыдущего, .щ.lrя более слитного
]вучаншI инструмента необходимы мягкаrI атака и мrIгкое окончание звука. Это
обеспечивается плавным н&катием и подъемом клавиши и сменой меха. Упражнение
tsьшолнrIется на разжим и сжим, так как при разном направлении движения меха игровой
]ппарат исполнителя испытывает разные состояния (при рrвжиме физические усилия
.iсполнителя меньше, чем прИ сжиме), зв}пrание инструмеНта доJDкнО быть одинаковым,
1ак при рrвжиме, так и сжиме.

],-rедующая группа упрilкнений споообствует получению Еавыков испOлнения штриха
,-егато,

i'прахснение 4.

.Трать ноты "ре" и """", правой руке 2-м (ре) и З-м (ми) паJIьцем. Пальцы должны

..!rстояннО находитьСя на клавИатуре.' когда один пщIеЦ держиТ нilкатуЮ клавишу, другой,
i;fсаясь поверхности друt ой, готовится для осуществлениJl нФкима. Нажим последуошего
-!1-1ъца сопровождается постепенным подъемом предыдущего пальца с клавиши, Подобно
-tsItжению чаши весов. Упражнение вырабатывает первоначальные навыки исполнения



шгриха легато.

Упражнение 5.

Уггражнение 5 является вторым этапом освоения мехопаJьцевой артикуляции дJUI

нсполнеииJI штриха легато. Упрахrrение закрепJIяет навыки, полученные в предьцущих

lтrраJкнениях. Ё упражЕении 5Ъадействованы вýе пальцы правой руки,

Упражнение 6.

в упражнении задействованы комбинации пальцев, не вкJIюченные в упрФкнение 5 ,

Упражненiае 7.

В упражнении комплексно решаются задачи поставлонные в предыдущих упражнени,Iх,

Упражнениrl гIо освоению приемов мехопальцевой артикуляции штриха маркато,

маркато это рtхlдельное акцентированное исполЕение музыкального текста, одним из

основных типов мехопаJIъцевоЙ артикуляtиЕ длJI исполнения маркато явлlIется толчок

ппюс рывок меха. Резким рьвком мехi достигается сфорцандо, сфито форте. Толчок

выполЕяется слсдующ"" обр*ом: паJIoц быстро погружает кJIавишу до упора и быстрым

кистовым двюкеЕием от"гаJIкивается от н9е. Толчок ведет к непроизвольному рывку меха,

а рывок меха левой рукой уаиливает это действие,

Упражнение 8.

при выполнонии упражнения сначала приводится в дви)кение мех, затем палец резко

погружаот **"-y'ou упора и быстрым кистевым двюкением отталкивается от нее, Эти

двюкения сопровойhются непроизвольными рывками меха из - за резкого движения

правоt руки. Нarrро"a"ольный рывок усиJIивается сознательным рывком левой руки,

йrrроri"ольный и сознат9льный рывки доJDкны совпадать во времени. Ведstlие меха

t anp"pur"ro. Упра}rсrение иýполнr{ется в уIиере}шом темпе, Упражнение вырабатывает

навыки исполнения отдельньж зв}ков штрихом маркато,

Упражнение 9.

См. рекомандации к упр. 8. упракuение вырабатывает.навыки исполнениJI аккордов,

интерваJIов, отдельных звукоВ, нот штрихом маркато, Для целостного )судожественного

восприrlтиrl упрlDкненшI 8 и9 4 - ый и 8 -ой такты следует исполнять артикуляционным

приемом нФким плюс рывок меха.

заотючение.

СоврменНый уровеНь искусстВа игрЫ на аккордеоне трбует прочного владениJI

шехопаJIьцевой артикуляцией при исполнении штрихов,

ts:аrшой работе отмечено значение мехопаJIъцевой артикуJuIции, рассмотрены ее
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составJUIющие, принципы ее освоения, описание артикуJIяционных приемов для
!{сполЕения основных штрихов,

Прлложены упра)кнения и методические реком9ндации дJuI освоения артикуляционных
приемов в кJIассе баяна и аккордеона общеобр{вовательньж школ.
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