
                                КОЛЛЕКТИВ ГЕПТАХОР
 МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  (III) ЭТАП РАБОТЫ СО ВЗРОСЛЫМИ
(его содержание, перечень и описание учебного материала)

Текст дается в перепечатке, в строгом соответствии с оригиналом,
из-за отсутствия хорошо читаемого экземпляра.

СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  МУЗЫКАЛЬНЫМ  ДВИЖЕНИЕМ  НА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ  ЭТАПЕ  РАБОТЫ  СО ВЗРОСЛЫМИ

Основное содержание занятий – творческая художественная работа
(сольная и коллективная). На основе навыков и умений, полученных на П
этапе, занимающиеся работают над разнообразными музыкальными
произведениями – либо по своему выбору, либо по предложению
руководителя.

Учебная работа продолжается в форме «обязательного тренажа» и в
плане углубления и совершенствования исполнения материала I и П этапов.
Параллельно осваивается материал Ш этапа.

Необходимость выделения части упражнений в особый,  Ш этап,
выяснилась в процессе систематизации  и описания упражнений I и П этапов.
Углубленный анализ всего материала показал, что в нем, помимо общего
постепенного  усложнения музыкальных и двигательных задач, намечаются
«цепочки» музыкально-двигательных образов, посвященных одной
«эмоционально-динамической теме». В начале I этапа образы каждой
«цепочки» просты ( и даже примитивны) по музыке, движением и
эмоциональному содержанию; дальше и на П этапе они постепенно
углубляются, всячески варьируются, усложняются в смысле содержания и
формы.

Последовательное освоение материала каждой такой «цепочки» (без
выделения его из общего учебного процесса) приводит занимающихся к
работе над музыкально-двигательным образами, как бы суммирующими и
замыкающими данную «тему».

Эти образы сложнее, глубже и многозначнее, чем все
предшествующие. Исполнение их требует от двигающихся тонкого
проникновения в музыку,  высокой творческой активности и эмоционального
накала, а также совершенной музыкально-двигательной техники, владения
своим двигательным аппаратом.



Образы упражнений, замыкающих «цепочки», стоят на более высоком
художественном уровне, чем материал П этапа. Они во многом
подытоживают весь процесс учебной музыкально-двигательной работы.

Все эти соображения и наблюдения заставили выделить их в
небольшую особую группу – Ш этап работы.

Для ясности приведем пример «цепочки», следуя по которой
занимающийся приходит к освоению и исполнению одного из сложнейших
примерных музыкально-двигательных образов Ш этапа – так называемого
«Широкого качания» на музыку Мендельсона (см.материал Ш этапа № 18).

Исходный музыкально-двигательный образ «цепочки» - на музыку
Шитте (см. I этап А/1 №13). Простые пространственные движения всего тела
передают переживание человеком ограниченности своего личного
существования и его возможностей, осознание замкнутости и нерушимости
его границ. В этом печальном задумчивом образе нет стремления к
преодолению этих границ или к поискам выхода за их пределы.

Последовательное освоение ряда музыкально-двигательных образов
различного эмоционально-динамического колорита посвящено одной задаче:
в них двигающийся как бы «ощупывает» границы своего личностного
пространства и осознает себя в них.  Они постепенно ведут к поискам выхода
за эти границы. Это сначала «благодушное» принятие этих границ и
любование просторами над ними (упр.I этапа А/1 № 12) или бессильная
тягостная «констатация» непреодолимости их (упр.I этапа А/1 № 21), когда
пробуждается воля к действию, стремление «вверх» к преодолению тяжести,
связанности, бессилия (упр. П этапа А/б №№17,20,25).

Параллельно с этими образами  занимающиеся осваивают образы, в
которых по-разному выявляется стремление человека к свету, к
освобождению от гнета, поиски путем преодоления выхода за пределы
личностного пространства, к «легкости и свободе духа и тела» (см.
упражнения I этапа А/1 № 24; П этапа А/б № 16, 19).

Последним в этой серии стоит упражнение на музыку Ласковского (см.
П этап А/б № 23). Оно непосредственно подводит занимающихся к
замыкающему «цепочку» музыкально-двигательному образу Мендельсона.
Весьма близкий к нему по форме, он совершенно отличен по содержанию:
открывшееся взорам беспредельное пространство лишь созерцается
человеком, вызывает у него восторг и изумление; тогда как в образе



Мендельсона двигающийся ощущает себя в этом пространстве, как бы
«пребывает и существует» в нем.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ Ш ЭТАПА

О «цепочках» из упражнений I и П этапов, последовательно
подводящих занимающихся к сложным образам III этапа.*

«Цепочки» состоят из упражнений, непосредственно связанных с
«темой», музыкально-двигательным образом и выразительной формой того
или иного образа Ш этапа.

«Цепочка» не должна становиться «руководством к действию», они
скорее руководство к размышлениям руководителя о планировании занятий
и методике работы. Анализируя «цепочку» (или составляя ее), следует
помнить, что она должна помогать занимающимся «подниматься по
ступенькам» усложняющихся и углубляющихся образов к последнему образу
– замыкающему всю «тему» данной цепочки.

В предлагаемых «цепочках» не указываются упражнения, развивающие
главным образом технику, необходимую для работы над материалом Ш
этапа; их каждый руководитель найдет сам без труда.

В качестве примера приведем «тройную цепочку», ведущую к
следующим №№ упражнений Ш этапа:

№ 6 – музыка Шумана – «острые» поскоки.

№ 8,9-10 – музыка Кампра, Вагнера и Глюка («сильные поскоки» и
др.).

№ 7 – музыка Шуберта («Легкие поскоки»).

Все эти образы активно-действенные. Основной эмоционально-
динамический колорит их жизнеутверждающий, «мажорный».

Исходный музыкально-двигательный образ цепочки – упр.I этапа Б/3
№ 1, музыка Гуммеля – светлое непринужденное веселье, беззаботность.

* Подробно о «цепочках» упражнений см. в «Содержании Ш этапа». Там
же подробно изложена «цепочка», ведущая к упр. Ш этапа № 18 муз.
Мендельсона («Широкое качание»).



Движение – «естественное» пантомимическое выражение этих чувств –
легкие скользящие поскоки.

Чтобы эти поскоки стали средством выразить содержание указанных
образов Ш этапа, они должны в каждом случае, приобрести иную, новую
«выражающую форму», отвечающую основному колориту каждого из этих
образов. Так, в упр. №6 двигающийся должен придать поскокам острую
импульсивность, «резкость» и резвость; в №№ 8-10 – сделать движения
широкими, бурными, даже страстно-аффектированными, «взрывными», а в
№ 7 – поскоки должны стать лирически устремленными, легкими,
напевными.

Поэтому в цепочках, рядом с различными вариантами поскоков,
указываются упражнения, вызывающие у занимающихся эмоциональный
настрой соответствующего характера и воспитывающие уменье выявлять его
в разных двигательных формах.

Перечень упражнений, составляющих тройную цепочку

I этап Б/3 № 1 I этап Б/3  № 1 I этап Б/3  № 1

I этап А/2 № 3 I этап А/3  № 6 I этап А/1  № 27

I этап Б/3 № 2 I этап Б/3  № 2 I этап А/2  № 6

I этап А/3 № 11 I этап А/3  № 11 I этап А/1 № 18

I этап Б/3 № 5 I этап Б/3  № 5 I этап Б/3  № 5

I этап Б/3 № 4 I этап Б/3  № 4 I этап Б/3  № 8

I этап Б/4 № 13 I этап Б/4  № 14 I этап Б/4  № 13

              П этап Б/а № 16                   П этап Б/а  № 16                    П этап Б/а  № 16

              П этап Б/а № 2                     П этап Б/а  № 7                      П этап А/б  № 12

              П этап Б/а № 17                   П этап Б/б № 38                     П этап А/б  № 13

              П этап Б/а № 21                   П этап Б/а  № 28                    П этап Б/а  № 23

              П этап В/а № 21         П этап В/в  № 48                   П этап Б/а  № 21 бис

              Ш этап  № 6                          П этап № № 8,9,10                Ш этап   № 7


