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Аннотация:

В  статье  рассматривается  роль  фортепианного  аккомпанемента  в  вокальных

произведениях П. И. Чайковского, который выходит за рамки традиционного

сопровождения,  становясь  важным  элементом  драматургии  романса.

Анализируются  синтез  музыки  и  текста,  структурные  особенности  и

технические сложности фортепианной партии,  её  влияние на  эмоциональное

содержание  произведения.  Предложены  методические  рекомендации  по

освоению  аккомпанемента  для  студентов-концертмейстеров,  подразумевая

поэтапный  анализ  сложных  мест,  упражнения  на  ансамблевую  чуткость  и

взаимодействие с  вокалистом.  Сделан вывод о необходимости гармоничного

синтеза художественных и технических аспектов исполнения.
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Abstract:

The article examines the role of piano accompaniment in P. I. Tchaikovsky's vocal

works, which transcends the boundaries of traditional accompaniment, becoming a

significant element of the dramatic structure of the romance. The study analyzes the

synthesis of music and text, structural features, technical complexities of the piano

part,  and  its  impact  on  the  emotional  content  of  the  piece.  Methodological

recommendations  are  proposed  for  mastering  accompaniment  skills,  targeting

students specializing in collaborative piano performance. These include a step-by-

step analysis of challenging sections, exercises to develop ensemble sensitivity, and

strategies for interaction with vocalists. The conclusion emphasizes the necessity of a

harmonious synthesis of artistic and technical aspects of performance.
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Роль  фортепианного  аккомпанемента  в  вокальных  произведениях  П.И.

Чайковского выходит далеко за рамки технического сопровождения, становясь

ключевым  элементом  в  раскрытии  драматургии  романсов.  Актуальность

исследования  обусловлена  необходимостью  глубокого  понимания  синтеза

музыки и слова в творчестве композитора, где фортепиано не просто дублирует

вокальную  линию,  но  формирует  эмоциональный  подтекст,  усиливает

конфликт или лирическое высказывание. 

Цель  работы — выявить  специфику фортепианной  партии в  романсах

Чайковского и предложить методические подходы к её освоению, актуальные

для  студентов-концертмейстеров.  Анализ  нотного  текста  романсов

демонстрирует уникальное взаимодействие гармонии, фактуры и поэтического

содержания. В романсе «Средь шумного бала» (сл. А. Толстого) фортепианная

партия имитирует вальсовый ритм бала через аккордовые фигурации в верхнем

регистре, создавая иллюзию движения, но уже в тактах 10–12 гармония резко

сгущается (септаккорды с задержаниями в тональности cis-moll), подчёркивая

________________________________________________________________ 
"Мировая наука" №1 (94) 2025                                                science-j.com



внутренний диссонанс лирического героя. Фактура здесь выполняет двойную

роль:  ритмическая  пульсация  поддерживает  диалог  с  вокалом,  а

хроматизированные пассажи в левой руке (такты 15–18) символизируют «шум»

внешнего мира, противопоставленный тишине воспоминаний [1]. 

В  романсе  «Нет,  только  тот,  кто  знал»  (сл.  И.  Гёте)  фортепиано

становится равноправным участником драмы: в тактах 22–25 синкопированные

аккорды в басу (des-moll) сталкиваются с распевной мелодией голоса, усиливая

мотив фатальной обречённости. Ритмическая синхронизация здесь требует от

исполнителя филигранной точности: например, в кульминационной фразе «Кто

знал  любовь,  тот  несёт  её  муку»  (такты  30–33)  триольные  фигурации

фортепиано должны совпадать с акцентами вокальной партии, создавая эффект

нарастающего напряжения. 

Связь  ритмических  структур  с  поэтическим  текстом  особенно  ярко

проявляется в романсе «Я ли в поле да не травушка была» (сл. И. Сурикова).

Полиритмия в фортепианной партии (такты 8–12: триоли в правой руке против

дуолей  в  левой)  отражает  фольклорную  метрику  стиха,  а  синкопированные

акценты в  тактах  14–17  имитируют интонации плача,  усиливая  трагический

подтекст. При этом технические сложности — например, быстрые арпеджио в

верхнем  регистре  (такты  20–22)  —  требуют  от  концертмейстера  не  только

беглости,  но  и  умения  «дышать»  вместе  с  певцом,  гибко  адаптируя  темп к

фразировке [2]. 

Собственно  можно  подчеркнуть,  что  фортепианный  аккомпанемент

Чайковского  в  вокальных  сочинениях  представляет  собой  сложный  синтез

технических  и  художественных  задач,  ведь  его  освоение  предполагает  не

только анализ гармонии и ритма, но и погружение в поэтический контекст, где

каждый штрих становится частью единого драматургического целого.

Динамика  и  агогика  в  фортепианном  аккомпанементе  Чайковского

становятся  инструментами,  напрямую  влияющими  на  эмоциональные

кульминации  вокальных  произведений.  В  романсе  «Средь  шумного  бала»

динамические контрасты между piano и forte (например, такты 5–8) отражают
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внутренний конфликт лирического героя:  тихие аккорды в верхнем регистре

передают  воспоминания  о  «деве  в  дымчатом  облаке»,  тогда  как  внезапное

усиление звука (такты 12–14) символизирует вторжение реальности. Агогика

здесь работает как «дыхание» фразы: замедление в такте 9 («И грустен я,  и

тайно рад») подчёркивает двойственность эмоций, а ускорение в тактах 16–17

(«И вижу я…») создаёт эффект нарастающей тревоги [3]. 

В  романсе  «Нет,  только  тот,  кто  знал»  агогические  отклонения  в

фортепианной  партии  (например,  растяжение  паузы  перед  кульминацией  в

такте  28)  усиливают  драматизм  текста  Гёте,  давая  певцу  пространство  для

эмоционального  акцента  на  слове  «муку».  Работа  с  певцом  требует  от

концертмейстера  баланса  между  поддержкой  и  творческой  инициативой.  В

дуэте  «Я ли  в  поле  да  не  травушка  была»  (сл.  И.  Сурикова)  фортепианная

партия в тактах 10–14 имитирует народную подголосочную полифонию: левая

рука  ведёт  басовый  подголосок,  а  правая  —  вариативный  орнамент,

перекликающийся  с  вокальной  мелодией.  Концертмейстер  должен  избегать

«навязывания»  темпа:  например,  в  тактах  18–22,  где  вокалист  исполняет

распевную  фразу  «Ах,  ты  доля,  моя  долюшка»,  фортепиано  следует  гибко

реагировать  на  агогику  певца,  слегка  замедляя  триольные  фигурации.

Ключевой момент — такты 25–27: здесь аккорды в левой руке (d-moll) должны

звучать весомо, но не заглушать кульминационное forte голоса на слове «горе»,

что безусловно требует контроля педали и точной артикуляции пальцев.

Методика  разбора  «трудных  мест»  в  романсах  Чайковского  должна

основываться на анализе их структурных и эмоциональных функций. Важно

учитывать  ритмическую  сложность,  полифоническую  текстуру,  нюансы

мелодического  развития  и  взаимодействие  с  вокальной  партией.  Например,

синкопы, как в романсе «Нет,  только тот,  кто знал» (такты 22–25),  требуют

изоляции партии левой руки с целью отработки синкопированных аккордов под

метроном,  с  акцентированием слабых долей.  В процессе  добавления  вокала,

даже  мысленного,  можно  выстроить  ритмический  баланс.  Арпеджио,  как  в

«Средь  шумного  бала»  (такты  20–22),  нуждаются  в  легато-исполнении  с
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выделением верхних нот,  создающих эффект «парящего» звука [4].  Полезно

прорабатывать арпеджио с изменениями динамики от pianissimo до crescendo и

последующего diminuendo,  чтобы усилить выразительность.  Полифонические

элементы, как в «Я ли в поле…» (такты 8–12), требуют разделения партии на

слои. 

Отработка  же  дуолей  в  левой  руке  и  триолей  в  правой  должна  быть

поэтапной, с особым вниманием к педали, чтобы избежать «грязи» в звучании.

Постепенное  соединение  партий  способствует  ясности  полифонии.

Ансамблевая  чуткость  развивается  через  упражнения,  направленные  на

взаимодействие  с  партнёром.  В  частности  техника  «Зеркало»,  где  студент

исполняет  фортепианную  партию,  следуя  агогике  другого  исполнителя,

позволяет  адаптироваться  к  изменениям  темпа  и  характера.  Анализ  поэзии

перед  разбором  романса  помогает  выявить  смысловые  акценты  текста,  что

важно  для  передачи  эмоционального  содержания,  как,  например,  в  «Средь

шумного  бала»  с  акцентами  на  ключевых  словах.  Импровизация  в  форме

диалога,  варьируя  динамику  и  темп  фортепианного  вступления,  помогает

партнёру органично войти в заданную атмосферу произведения.

Фортепианный  аккомпанемент  в  романсах  П.  И.  Чайковского

представляет собой сложный и многогранный феномен, объединяющий в себе

техническое мастерство и глубокую эмоциональную чуткость, ведь конечно он

не  только  сопровождает  вокальную партию,  но  и  становится  равноправным

участником  музыкально-драматического  диалога.  Особенности

аккомпанемента, в частности синкопы, арпеджио, полифонические текстуры и

агогические отклонения, требуют от исполнителя глубокого анализа структуры

произведения  и  осмысленной  работы над  его  эмоциональным содержанием.

Методика  разбора  трудных  мест,  основанная  на  поэтапной  проработке

технических  элементов,  внимательном  отношении  к  взаимодействию  с

вокалистом  и  осознании  поэтического  контекста,  позволяет  раскрыть

драматургию романса во всей её полноте. Воспитание ансамблевой чуткости и

способность  адаптироваться  к  нюансам  вокальной  интерпретации  —  это
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ключевые  задачи,  которые  стоят  перед  студентами-концертмейстерами,

изучающими романсы Чайковского. 

Собственно  поэтому,  фортепианная  партия  становится  неотъемлемой

частью  художественного  замысла,  превращая  каждый  романс  в  уникальное

произведение,  где  музыка  и  слово  соединяются  в  едином  эмоциональном

потоке.
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