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В процессе работы по психолого-педа-
гогической поддержке совладающего пове-
дения подростков были обозначены условия, 
обеспечивающие эффективность педагогиче-
ской поддержки:  

а) организационно-педагогические (обога-
щение развивающих ресурсов образователь-
ной среды); 

б) психолого-педагогические (формиро-
вание стремления к жизненному творчеству 

на основе развития социально-значимых 
личностных качеств). 

Таким образом, разработанная нами 
модель психолого-педагогической под-
держки совладающего поведения подрост-
ков может быть не только применима в от-
дельно взятом образовательном учрежде-
нии, но и полезна и в других организациях, 
и помочь разрешению многих школьных 
проблем.  
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В настоящее время маримба в силу це-

лого ряда факторов является одним из самых 
перспективных и быстро развивающихся 
сольных инструментов в музыкальном мире. 
Одним из этих факторов является современ-
ная высокотехнологичная методика игры на 
этом инструменте.  

Искусство игры на маримбе считается 
одним из самых сложных для освоения среди 

всех ударных инструментов. Главным обра-
зом это обусловлено тем, что современный 
исполнитель на маримбе оперирует одно-
временно четырьмя палочками, держа их по 
две в каждой руке. Возможность использова-
ния четырех палочек выдвинула маримбу в 
ряд самодостаточных сольных инструментов, 
так как позволила исполнителю играть как 
виртуозные мелодические рисунки, так и ак-
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кордовую фактуру, мелодию и аккомпане-
мент одновременно.  

Четырехпалочные методы появлялись и 
видоизменялись по мере того, как компози-
торы ставили перед исполнителями все более 
сложные технические задачи. Во всех подоб-
ных постановках внутренняя палочка дер-
жится большим и указательным пальцами, 
как при игре двумя палочками. Первостепен-
ным же отличием между ними является то, 
каким образом в стандартную двухпалочную 
постановку вписываются еще две – внешние – 
палочки.  

Прежде всего мы коснемся трех наибо-
лее значимых с точки зрения эволюции тех-
ники игры на маримбе четырехпалочных ме-
тодов, предшествовавших появлению систе-
мы Л. Х. Стивенса.  

1. Традиционный или перекрестный ме-
тод. Эта постановка появилась на свет при-
мерно в двадцатых годах прошлого века [3, 
p. 50]. Ни точная дата, ни имя изобретателя 
до нас не дошли. Этот способ называется пе-
рекрестным из-за того, что концы палочек 
перекрещиваются внутри ладони. Ладонь об-
ращена к полу. Внешняя палочка находится 
под внутренней и располагается между ука-
зательным и средним пальцами. Внутренняя 
палочка, как уже говорилось выше, во всех 
постановках располагается между большим и 
указательным пальцами. Именно эти два 
пальца, находясь между палочками, осуще-
ствляют расширение интервала; безымянный 
палец и мизинец фиксируют интервал, а так-
же с помощью большого пальца осуществ-
ляют его сужение. Одноголосные пассажи 
играются внутренними, второй и третьей, 
палочками. Удар производится в основном за 
счет кистевого вертикального движения. Тра-
диционный метод – мощная, надежная по-
становка, широко используемая как оркест-
ровыми, так и сольными исполнителями. Он 
очень популярен в Японии, в частности, 
такой постановкой оперирует выдающаяся 
исполнительница на маримбе Кейко Абе [3, 
p. 50]. 

2. Метод Бертона. Этот метод был опи-
сан в 1968 г. знаменитым вибрафонистом 

Г. Бертоном в труде «Обучение четырехпа-
лочной игре». Он взял за основу «традици-
онный» метод и усовершенствовал его [1, 
p. 31]. Так как изначально эта постановка 
предназначалась для игры на вибрафоне – 
она больше подходит для этого инструмента, 
на котором оба ряда клавиш, и «черные», и 
«белые», расположены в одной плоскости. 
Несмотря на это, многие исполнители ус-
пешно пользуются данным способом при иг-
ре на маримбе. Палочки в методе Бертона 
тоже перекрещиваются внутри ладони, но 
уже внешняя палочка находится выше внут-
ренней и располагается также между указа-
тельным и средним пальцами. Ладонь опять-
таки параллельна полу. Безымянный палец и 
мизинец осуществляют основную работу по 
расширению и сужению интервала, толкая в 
сторону и возвращая обратно конец внутрен-
ней палочки. Средний палец касается черен-
ка внешней палочки немного ниже того мес-
та, где палочки пересекаются, и фиксирует 
ее, обеспечивая надежность и аккуратность 
исполнения. Одноголосные пассажи играют-
ся внутренней палочкой левой руки и внеш-
ней палочкой правой руки, т. е. второй и чет-
вертой палочками. 

3. Метод Массера. Этот метод был изо-
бретен на рубеже 20-х – 30-х гг. ХХ в. знаме-
нитым исполнителем на клавишных ударных 
инструментах Кл. О. Массером [4, p. 9]. Эта 
постановка существенно отличается от вы-
шеприведенных двумя основными момента-
ми. Во-первых, внешняя палочка располага-
ется между средним и безымянным пальцами 
и контролируется в основном безымянным 
пальцем и мизинцем, а, во-вторых, палочки 
находятся в разных частях ладони и не пере-
секаются между собой. Ладонь в этой поста-
новке обращена к полу так же, как в перекре-
стных постановках, за исключением некото-
рых моментов, когда она разворачивается в 
вертикальную позицию. Безымянный палец и 
мизинец держат внешнюю палочку, а боль-
шой, указательный и средний пальцы – внут-
реннюю. Интервал расширяется с помощью 
большого и указательного пальцев путем 
вращения внутренней палочки в одной точке 
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внутри ладони, сужение интервала достига-
ется обратным действием. То, что палочки не 
пересекаются внутри ладони, позволяет 
управлять ими независимо друг от друга и 
брать более широкие интервалы между ними. 
Однако эти преимущества достигаются в 
ущерб мощи, которая присуща более надеж-
ным перекрестным постановкам, в которых 
палочки, пересекаясь, поддерживают друг 
друга. 

Л. Х. Стивенс является знаковой фигурой 
в истории маримбы. Начиная с 1970-х гг., 
Стивенс не только адаптировал и исполнил 
на маримбе большое количество произведе-
ний академического репертуара, но и явился 
мощнейшим катализатором сочинительства 
для маримбы, разработав свою методику иг-
ры – самую востребованную четырехпалоч-
ную постановку в мире. Метод Стивенса, 
представленный широкой публике в 1976 г. 
[2, p. 106], подробно описан им в фундамен-
тальном методическом пособии «Метод 
движения для маримбы». Сам Стивенс пред-
почитает называть свою постановку «модер-
низированным методом Массера», так как 
она является производной от этой постанов-
ки. Изменения по сравнению с методом Мас-
сера коснулись большинства основных пози-
ций: расположения рук по отношению к ин-
струменту, технологии производства удара и 
даже способа держать палочки. Ладонь в 
данной постановке располагается перпенди-
кулярно полу с большим пальцем сверху 
практически во всех случаях. Безымянный 
палец и мизинец осуществляют контроль над 
внешней палочкой, а большой, указательный 
и средний пальцы – над внутренней палоч-
кой, причем большой палец подушечкой 
прижимает внутреннюю палочку сверху. Па-
лочки держатся за кончик черенка и не пере-
секаются между собой в ладони. Интервал 
расширяется с помощью большого, указа-
тельного и среднего пальцев, которые «ри-
суют» внутренней палочкой плавную дугу в 
воздухе. Во время расширения интервала ко-
нец внутренней палочки не вращается в од-
ной точке в ладони, как у Массера, а движет-
ся по кривой линии внутри ладони, а вес па-

лочки постепенно переносится с указатель-
ного пальца на средний. Удар осуществляет-
ся вращательным движением кисти при под-
держке пальцев.  

То, что метод Стивенса является самой 
востребованной четырехпалочной постанов-
кой в мире, обусловлено множеством факто-
ров: 1) благодаря тому что палочки распола-
гаются в разных частях ладони и не пересе-
каются, исполнитель может осуществлять 
пальцевой контроль над каждой палочкой 
независимо от других, тогда как управление 
пальцами в перекрестных постановках очень 
ограничено, так как палочки составляют од-
но целое с запястьем; 2) вращательный прин-
цип удара позволяет одной из палочек оста-
ваться на месте во время удара другой па-
лочкой и не совершать невынужденных дви-
жений, т. е. у исполнителя появляется воз-
можность производить независимые удары 
каждой из четырех палочек одновременно с 
изменением интервала; 3) метод Стивенса 
позволяет осуществлять очень быструю сме-
ну интервала, значительно более быструю, 
чем в перекрестных постановках, за счет то-
го, что палочки держатся за самый кончик 
черенка: небольшое пальцевое движение 
приводит к большому изменению (расшире-
нию или сужению) интервала; 4) такой спо-
соб держать палочки дает возможность легко 
брать очень узкие, такие как «секунда», и 
очень широкие, вплоть до «децимы», интер-
валы, поскольку позволяет исполнителю 
держать палочки как параллельно друг другу, 
так и достичь между ними развернутого угла 
(180 градусов); 5) благодаря независимости 
между палочками исполнителю предоставля-
ется возможность играть тремоло двумя па-
лочками в одной руке; 6) благодаря тому что 
ладонь в данной постановке располагается 
перпендикулярно полу, запястье становится 
более маневренным – исполнитель способен 
гораздо дальше переносить палочки по кла-
виатуре, не используя всю руку, по сравне-
нию с постановками, где ладонь параллельна 
полу. 

Несомненно, перекрестные постановки 
более надежны и просты в освоении на пер-
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вых порах. Освоение метода Стивенса требует 
от музыканта огромной подготовительной 
работы, но первоначальная нестабильность 

рано или поздно перерастает в свободу дви-
жений – и тогда его технические возможности 
становятся практически неограниченными.  
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Под содержанием обучения письменно-

му переводу научных текстов (ППНТ) мы 
понимаем совокупность того, что студенты 
должны освоить, чтобы качество и уровень 
их владения ППНТ соответствовали целям и 
задачам данного учебного заведения, этапу и 
условиям обучения.  

Процессуальный аспект содержания 
обучения иностранным языкам составляют 
речевые навыки и умения, обеспечивающие 
возможность практического пользования 
языком.  

Общие и специфические переводческие 
навыки и умения, необходимые для осущест-


