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Технология интеллект-карт 
в обучении исполнительским 
приёмам игры на балалайке

Актуальность работы определяется 
недостаточным вниманием к проблеме 
мышечных зажимов в методиках обучения 
игре на балалайке для младшего 
школьного возраста. Интерес к данной теме 
подтверждается перечнем работ российских 
и зарубежных авторов, где уделено 
внимание проблемам профессиональных 
заболеваний музыкантов и учащихся 
музыкальных учебных заведений. 
Для совершенствования методики 
обучения в работе предложено применение 
технологии интеллект-карт. В результате 
получено системное представление 
об исполнительской проблеме, где учтено 
взаимодействие корпуса, рук и ног 
исполнителя с указанием на возможные 
неверные действия, которые в свою очередь 
обусловливают появление мышечных 
зажимов. В виде интеллект-карт подробно 
представлены результаты анализа одного из 
важнейших приёмов игры на балалайке — 
бряцания. Сделаны выводы о перспективах 
применения технологии интеллект-карт 
при обучении игре на балалайке.
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The Technology of Mind Maps 
in Instruction of Performance 
of Techniques of Playing 
the Balalaika

The relevance of this work is determined 
by the insuffi  cient attention to the problem 
of muscular tension in the methodologies 
of instruction of playing the balalaika 
for the beginning school age. The interest 
in this subject is confi rmed by a list of works 
by authors from Russia and from other countries 
in which attention is drawn to the issues 
of professional ailments of musicians 
and students of musical educational institutions. 
For the sake of perfecting the methodology 
of instruction, the article contains the suggestion 
of application of the technology of mind maps. 
As a result, a system perception of this issue 
of performance is received in which 
the interaction of the performer’s body, hands 
and legs with the indication of possible incorrect 
motions, which in their turn stipulate 
the appearance of muscular tension. 
The results of the analysis of one of the most 
important techniques of playing the balalaika — 
strumming — is presented in great detail 
in the form of mind maps. Conclusions are 
arrived at about the prospects of applying 
the technology of mind maps upon instruction 
of playing the balalaika.
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strumming as a technique of playing 
the balalaika, muscular tension, the mind maps 
in musical instruction.
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Внаучной литературе, посвящённой 
различным аспектам обучения игре 
на балалайке, широко обсуждаются 

проблемы подготовки профессиональ-
ных музыкантов (В.А. Аверин), методы 
и приёмы формирования исполнитель-
ской техники (уральская школа, М.В. Жу-
равлёв), «поющие» приёмы при игре на 
балалайке (В.А. Макарова), приёмы игры 
«тремоло» (А.Р. Кучин). Однако ни в су-
ществующих пособиях для ДМШ и ДШИ, 
ни в исследовательской литературе 
практически не затрагивается проблема 
предотвращения мышечных и психоло-
гических зажимов, которая становится 
всё более важной, поскольку возникает 
как на этапе начального обучения, так и 
в дальнейшем.

В исполнительской теории и методи-
ке других специальностей проблеме мы-
шечных зажимов (мышечных напряже-
ний) посвящён ряд исследований. Назо-
вём среди них работы В.А. Гутерман [3] и 
А.А. Шмидт-Шкловской [8] о заболевани-
ях рук пианистов и методике их излече-
ния; Б.И. Талалая — об исполнительской 
моторике виолончелистов [7]; Б.П. Поте-
ряева — о проблеме мышечных зажимов 
и их преодоления у баянистов [5]; В.Х. Ма-
зеля — о принципах формирования дви-
гательной системы музыканта [4].

Исследования данной проблемы пери-
одически публикуются и в зарубежной 
литературе. Для понимания её актуаль-
ности интересны обзоры, обобщающие 
информацию о нарушениях функциони-
рования опорно-двигательного аппарата 
профессиональных музыкантов, а также 
учащихся музыкальных школ и коллед-
жей [10].

В работах зарубежных исследовате-
лей обобщается информация, связанная 
с различиями в зависимости от вида му-
зыкального инструмента. Отмечается, 
что ни одна конкретная группа инстру-
ментов не имеет явно более высокого 
уровня распространённости жалоб на 
опорно-двигательный аппарат. Однако, 
согласно сообщениям музыкантов, са-

мые низкие показатели имеют исполни-
тели на медных инструментах. 

Для понимания области распростра-
нения проблемы и доказательства того, 
что она охватывает не только професси-
ональное сообщество, были представле-
ны результаты обследования учеников 
музыкальных школ и колледжей [11; 12]. 
Данные работы ставят ребром вопрос о 
необходимости создания методического 
обеспечения для предотвращения подоб-
ных нарушений. В качестве важной ин-
формации об исполнении приёмов игры 
на балалайке в данной статье предла-
гается использование интеллект-карт 
как инструмента исследования пробле-
мы и как методического инструмента.

Интеллект-карта (от англ. mindmap — 
карта мыслей), или ассоциативная кар-
та, — это диаграмма связей, метод струк-
туризации концепций с использованием 
графической записи. Методика разрабо-
тана психологом Тони Бьюзеном в конце 
1960-х годов [2; 9]. На русский язык тер-
мин может ещё переводиться как «карта 
памяти», «ментальная карта», «ассоциа-
тивная карта», «ассоциативная диаграм-
ма», «схема мышления». Интеллект-кар-
ты активно используются во всех сферах 
образования, однако в музыкальной пе-
дагогике данный метод пока не получил 
достаточного распространения1.

Диаграмма связей реализуется в виде 
древовидной схемы, в которую внесены 
термины, задачи, пояснения, связанные 
ветвями с центральным понятием или 
идеей. Такая схема является одним из ин-
струментов управления личными знани-
ями, для которого достаточно карандаша 
и бумаги. В статье предпринят анализ, 
обобщение и структурирование данных, 
касающихся приёмов игры, которые 
изложены в основных школах игры на 
балалайке. Использование технологии 
интеллект-карт помогает уяснить, на-
пример, способы устранения мышечных 
зажимов балалаечника.

Анализ школ игры на балалайке поз          
волил выделить множество основных 
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факторов, сочетание которых образует 
понятие «исполнительский приём игры 
на балалайке» (рис. 1).

Данное понятие включает такие со-
ставляющие, как ошибки исполнения, 
возможные мышечные напряжения и 
зажимы, а также способы и упражнения, 
способствующие их контролю и исклю-
чению. Последние факторы в явном виде 
не учитывались в школах игры на бала-
лайке, но обсуждались в работах, посвя-
щённых игре на фортепиано, виолонче-
ли, баяне, домре и других инструментах. 

Базовой работой для анализа и струк-
туризации информации о мышечных 
зажимах явилась книга В.Х. Мазеля, где 
подробно, без привязки к конкретному 
инструменту, рассматриваются мышеч-
ные группы исполнительского аппарата 
музыканта, их правильное и эффектив-
ное взаимодействие, способы (комплек-
сы упражнений) для развития двигатель-
ной системы музыканта. В результате 
были структурированы мышечные груп-

пы, соответствующие им возможные мы-
шечные напряжения, ошибки в двига-
тельной системе, обусловливающие эти 
напряжения, и способы их исключения. 
Фрагмент результатов структурирова-
ния также представлен в виде интел-
лект-карты (рис. 2).

Для примера более детально предста-
вим узел карты «Причины мышечных 
зажимов» (рис. 3).

На основе проведённого анализа мы-
шечных зажимов, описанных в работе 
В.Х. Мазеля, и сопоставления их с воз-
можными ошибками при исполнении 
различных приёмов игры на балалайке 
выявлены мышечные зажимы, характер-
ные для каждого из них. Так, основной 
приём игры на балалайке — бряцание — 
заключается в чередовании ударов вниз 
и вверх. Движения, применяемые при 
данном приёме, являются базовыми для 
освоения других: pizz. (1); pizz. (2); тремоло 
в вариативной форме. Бряцание являет-
ся наиболее простым в освоении, именно 

Рис. 1. Интеллект-карта структуры представления 
приёма игры на балалайке

Рис. 2. Интеллект-карта общей структуры представления 
информации о мышечном зажиме
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поэтому оно изучается и осваивается уче-
никами в первую очередь. Необходимо 
уделить должное внимание его состав-
ляющим: тому, как осуществляются удар 
вниз и удар вверх. Педагог должен быть 
максимально активным и методически 
безупречным, так как без правильного 
усвоения техники исполнения данного 
приёма дальнейшее освоение игры на 

инструменте становится практически 
невозможным.

В соответствующей интеллект-карте 
(рис. 4) описаны основные факторы, вли-
яющие на исполнение, — в частности, 
положение и движение правой руки, её 
кисти, а также возможные ошибки.

Рассмотрим сначала, как именно осу-
ществляется удар вниз — одна из двух со-

Рис. 3. Фрагмент интеллект-карты, отражающей общую структуру 
представления информации о причинах мышечных зажимов

Рис. 4. Интеллект-карта, 
описывающая приём игры «бряцание»
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ставляющих приёма «бряцание» (рис. 5). 
Общий вид движения — бросок руки из 
исходного положения вниз. 

Положение кисти правой руки. Пе-
дагогу нужно уделить особое внимание 
положению запястья и кисти. Запястье 
должно находиться в свободно-согну-
том состоянии, то есть изгиб не должен 
доходить до крайней степени, при этом 
надо проследить, чтобы угол изгиба не 
был минимальным. В противном случае 
амплитуда движения кисти окажется 
совершенно неприемлемой и будет яв-
ляться помехой для выполнения бряца-
ния. Также следует обратить внимание 
на то, чтобы указательный палец был 
слегка согнут, а большой палец касал-
ся указательного пальца между второй 
и третьей фалангами практически пер-
пендикулярно. Одновременно мизинец, 
безымянный и средний пальцы необхо-
димо подогнуть таким образом, чтобы 
указательный палец беспрепятственно 
мог контактировать со струнами. При 
этом указательный палец тоже должен 
находиться в минимально согнутом со-
стоянии. Педагогу важно проследить, 
чтобы ученик не прислонял пальцы друг 
к другу.

Точки опоры остаются такими же, как 
при исполнении приема pizz. (б) (плечо 
и локоть прислонить к балалайке), за 

исключением кисти, которая находится 
на весу.

Движение правой руки. Главное, что 
должен понять и чем овладеть ученик 
на начальном этапе обучения, — прин-
цип свободного падения руки. Движение 
осуществляется путём броска (падения) 
руки из исходного положения вниз. На 
начальном этапе кисть должна падать 
до того момента, пока она сама не оста-
новится. Это самый важный момент, ко-
торый необходимо понять и довести до 
автоматизма. Ученик должен понять, 
что рука из исходного положения долж-
на падать под тяжестью собственного 
веса, без воздействия какой-либо силы. 
Конечно, для достижения различной ди-
намики сила импульса броска может и 
должна отличаться. При этом импульс 
идёт от поворотного движения предпле-
чья, которое приводит в движение кисть. 

После освоения принципа свободного 
падения педагогически целесообразно 
переходить к освоению ударов с приме-
нением мышечного усилия, что позволит 
играть более громко. Мышечное напря-
жение должно возникать в самом нача-
ле удара из исходного положения, далее 
рука должна падать свободно, но из-за 
мышечного усилия вначале она есте-
ственным образом будет падать быстрее 
и резче, что повысит уровень громкости. 

Рис. 5. Интеллект-карта, 
описывающая приём игры «удар вниз»
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Траекторию броска (падения) необходи-
мо выстроить таким образом, чтобы ос-
новная сила удара приходилась на пер-
вую струну, в то время как вторая и тре-
тья струны должны быть задеты лишь по 
касательной траектории, что позволит 
аккорду (или интервалу) звучать более 
выстроенно и цельно.

К основным ошибкам при выполне-
нии движения удар вниз следует отнести 
следующие:

1) чрезмерный изгиб запястья, что при-
водит к мышечному зажиму руки;

2) недостаточный изгиб запястья, что 
не даёт кисти возможности двигаться по 
правильной траектории и вынуждает ис-
пользовать движение предплечья в уве-
личенном объёме;

3) мышечный контроль движения из 
исходного положения до крайней ниж-
ней точки, то есть отсутствие свободного 
падения;

4) отсутствие поворотного движения 
предплечья, при том что удар происхо-
дит исключительно при его помощи;

5) недостаточное сгибание указатель-
ного пальца или отсутствие сгибания, 
что требует мышечного напряжения, так 
как естественное положение указатель-
ного пальца — свободно согнутое;

6) чрезмерное сгибание мизинца, безы-
мянного и среднего пальцев, и отсюда — 
мышечное напряжение в предплечье, а 
это является главной причиной того, что 

рука исполнителя не падает вниз свобод-
но. Как следствие, указательный палец 
остаётся без надлежащей опоры снизу. 
По этой причине при контакте со струна-
ми ему не хватает упругости для преодо-
ления натяжения струн. Звук получается 
вялым и совершенно неприемлемым.

Удар вверх является второй составля-
ющей приёма «бряцание» (рис. 6). Поло-
жение кисти и запястья полностью соот-
ветствует положению при ударе вниз. Пе-
дагог должен внимательно проследить, 
чтобы плечо и локоть ученика присло-
нились к балалайке. Исходным положе-
нием при ударе вверх станет крайняя 
нижняя точка. Траекторию движения 
необходимо выстроить так, чтобы кисть 
вернулась в исходное положение при 
ударе вниз. Бросок наверх осуществляет-
ся точно таким же образом, как и бросок 
вниз: при помощи импульса, происходя-
щего от поворотного движения предпле-
чья, который, в свою очередь, приводит 
в движение кисть.

Если при ударе вниз основным явля-
ется принцип свободного падения руки, 
то при ударе вверх главным становится 
сила инерции. В отличие от удара вниз, 
при ударе вверх основным препятстви-
ем, требующим преодоления, является 
вес собственной руки. Необходимо с по-
мощью предплечья запустить запястье 
наверх с той силой, которая необходи-
ма для достижения требуемого звука. 

Рис. 6. Интеллект-карта, 
описывающая приём игры «удар вверх»
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Предплечье должно быть напряжено 
в момент броска кисти, после броска 
предплечье нужно освободить, и кисть 
должна двигаться по инерции. При этом 
траектория движения будет направлена 
к исходному положению при ударе вниз.

При чередующихся ударах вверх и 
вниз импульс снизу должен быть силь-
нее, чтобы добиться звукового равенства 
между ударами. На выравнивание зву-
чания между ударами особенно важно 
обращать внимание ученика уже на на-
чальном этапе, так как проблема дина-
мически неровного звука при бряцании 
встречается чрезвычайно часто у испол-
нителей самого разного возраста.

Педагог должен быть осведомлён о воз-
можных ошибочных действиях ученика 
при исполнении движения «удар вверх».

Все ошибки при выполнении удара 
вверх совпадают с теми, что встречают-
ся при ударе вниз, однако важно назвать 
ещё одну распространённую ошибку. 
Даже если удар вниз выполняется пра-
вильно, то при ударе вверх исполнители 
часто делают движение не при помощи 
импульса, исходящего от предплечья, а 
поднятием предплечья, что совершенно 
недопустимо. Часто можно наблюдать, 
что в первую очередь поднимается пред-
плечье и только затем осуществляется 
необходимое поворотное движение. Как 
следствие, броска кисти не происходит, 
и кисть в течение всего движения нахо-
дится снизу по отношению к предпле-
чью, что приводит к тому, что движение 
наверх происходит не по траектории ис-
ходного удара вниз, а вдоль панциря ин-
струмента, что является в корне невер-
ным. Сначала поворотным движением 
предплечье даёт импульс, и только после 
этого оно может подниматься наверх по 
инерции. Сгибание локтевого сустава счи-
тается возможным лишь для достижения 
громких нюансов и широкой амплитуды, 
причём после выполнения вышеописан-
ных составляющих движения.

На основе сопоставления интеллект-
карт «мышечный зажим» и «приём игры 

бряцание» делаем вывод: все перечис-
ленные ошибки связаны с неправиль-
ной постановкой исполнительского ап-
парата, в частности, с неправильным 
направлением движений кистевых су-
ставов (излишние сгибания и перегиба-
ния в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях), что и вызывает перенапря-
жения (мышечные зажимы) в области 
кисти руки.

Системное представление приёма игры 
на балалайке позволяет:

– единообразно описать и структури-
ровать информацию об исполнительских 
приёмах;

– выявить все составляющие приёма, 
в том числе ошибки исполнения, воз-
можные мышечные зажимы, способы их 
исключения путём физических упраж-
нений;

– создать визуализацию представления 
приёма игры на балалайке в виде интел-
лект-карт, что обеспечивает наглядность 
структуризации и описания приёма.

Интеллект-карта является эффектив-
ным способом представления инфор-
мации для ученика и способствует по-
вышению эффективности его обучения. 
Подобное представление данных помо-
гает быстро понять и запомнить важ-
ную информацию, а также может быть 
использовано для её качественного усво-
ения непосредственно на уроке по специ-
альности.

Интеллект-карты в дальнейшем могут 
стать основой для формирования мето-
дических рекомендаций по исполнению 
приёмов игры на балалайке, что будет 
способствовать повышению качества 
обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ
1 В этой связи можно отметить работы 
Н.А. Соломиной [6] и Н.В. Белоусова [1].
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