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Аннотация. Требованием современной школы к учителю музыки является 

творческая направленность их деятельности – владение мастерством 

инструментального исполнительства; интеллектуальная регуляция музыкального 

исполнения; развитие невербального интеллекта, способного к решению 

художественно-творческих задач; взаимосвязь чувственного и рационального 

уровней сознания. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя музыки, 

интеллектуальная регуляция музыкального исполнения, взаимосвязь чувственного и 

рационального уровней сознания. 

Abstract. To music master the creative orientation of their activity is the 

requirement of modern school is domain by trade of the instrumental carrying out; 

intellectual adjusting of musical execution; development of not verbal intellect apt at the 

decision of artistic-creation tasks; intercommunication of perceptible and rational levels of 

consciousness. 

Key words: professional preparation of music master, intellectual adjusting of 

musical execution, intercommunication of perceptible and rational levels of consciousness. 
 

Одним из основных требований школы к учителю музыки является владение 

мастерством инструментального исполнительства. В современных условиях 

профессиональной подготовки будущих учителей музыки особое значение 

приобретает ведущая творческая направленность их деятельности, которая 

предусматривает владение важными художественными качествами, в частности, 

мастерством инструментального исполнительства, художественно-

коммуникативной «ретрансляции» музыкальных культурных ценностей в 

творческих актах «живого» исполнения. Проблемы интеллектуальной регуляции 

музыкального исполнения являются актуальными проблемами инструментальной 

подготовки будущего специалиста в вузе. Это предусматривает смещение 

ценностных доминант музыкально-умственных процессов с координат фактологий 

на художественно-звуковые, интонационно-речевые; развитие невербального 

интеллекта, способного к решению художественно-творческих задач с органической 

взаимосвязью чувственного и рационального уровней сознания. 

Особенным проявлением невербального интеллекта является музыкальное 

мышление. Важность развития способности мыслить художественно-звуковыми 

образами в отличие от понятийного мышления, неоднократно подчеркивалась 

ведущими специалистами в области музыкальной педагогики и исполнительства. В 
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научных исследованиях по вопросам музыкального мышления прослеживаются 

следующие концептуальные подходы: музыкальное мышление в культурно-

историческом контексте; мышление музыкой как мышление «языком звуков» 

(Б. Асафьев); музыкальное мышление как психологический механизм процесса 

исполнительского творчества; исполнительское музыкальное мышление и тому 

подобное. Отмечая весомый теоретический и практический вклад исследований 

вопросов музыкального мышления в решении проблем профессиональной 

подготовки учителя музыки, формирования у него умений исполнительско-

педагогической интерпретации музыкальных произведений, следует отметить 

недостаточность научно-методической разработки проблемы развития 

исполнительского музыкального мышления студентов в понимании его как 

художественно-звукового, континуального умственного процесса, что является 

основой творческого музыкального исполнения. 

Недостаточность развития творческих исполнительских возможностей 

студентов, пассивность их слухового мышления при значительном 

интеллектуальном и эмоциональном потенциале является основным противоречием, 

которое наблюдается на сегодня в области музыкальной педагогики. Решение этой 

проблемы требует последующего изучения и определения сущности феномена 

музыкально-исполнительского мышления, его структуры и содержания; 

совершенствования учебной деятельности студентов-музыкантов, в частности, 

ориентации на единство их художественного и слухо-мыслительного развития, что 

будет способствовать развитию исполнительского мышления учителей музыки. 

Актуальность проблемы, ее недостаточное освещение в научной и 

методической литературе, практические потребности музыкальных учебных 

заведений в таких исследованиях определили тему данного исследования. Цель 

исследования заключается в теоретическом обосновании проблемы музыкально-

исполнительского мышления студентов и определении особенностей его развития в 

учебной деятельности. 

В соответствии с очерченной целью нами определены такие задачи 

исследования: – уточнить сущность понятия «музыкально-исполнительское 

мышление»; – конкретизировать содержание и структуру музыкально-

исполнительского мышления; – рассмотреть специфику музыкального познания как 

основы развития исполнительского мышления студентов; –раскрыть содержание 

музыкальной учебно-репетиционной деятельности, сориентированной на развитие 

музыкально-исполнительского мышления студентов. 
 Проблема интеллектуальной регуляции творческого процесса исполнения 

музыки и сущность музыкально-исполнительского мышления в теории и методике 

музыкального исполнительства неизменно остается ведущей в круге научных и 

практических интересов музыкантов-исполнителей, педагогов, исследователей. 

Разные исполнительские школы и научные концепции музыкального 

исполнительства отличаются лишь направленностью и содержанием 

интеллектуальных поисков содержания музыкального мышления: двигательно-

технического, психолого-физиологического, теоретико-конструктивного, слухо-

аналитического, художественно-образного. Общим рациональным основанием 

отмеченных направлений в отношении музыкального исполнительского процесса 

является высокоинтеллектуальная деятельность, основанная на активности 

творческого, производительного мышления музыканта.  

«Музыкально-исполнительская деятельность содержит в себе музыкально-

мыслительные процессы, но не сводится к ним» (В. Григорьев) [3, с. 5]. Умственная 

активность пронизывает весь процесс исполнительского становления музыкальной 

интерпретации произведения – от его познания, постижения и к творческому 

осуществлению на эстраде. Это обусловлено, прежде всего, «аксиомой 
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осмысленности как обязательного условия художественности» (М. Бонфельд), 

художественной ценности исполнительского результата [2, c. 12]. 

Приоритетность осмысленного подхода к процессу исполнения в подготовке 

молодых музыкантов объясняет повышение научного интереса к феномену 

музыкального мышления, которое наблюдается на современном этапе развития 

музыкальной психологии и педагогики. 

Музыкальная педагогика, ориентируясь на «постижение авторского замысла 

и отбора исполнительских средств его адекватного воплощения в звучании» 

(Н. Антонец) [1, c. 10], рассматривает музыкальное мышление как сугубо 

познавательный процесс в условиях музыкальной деятельности (В. Остроменский) 

[4, c. 4]. Одновременно наблюдается стойкая тенденция рассматривать понятие 

музыкального мышления как вид творческого, художественного мышления с учетом 

его обще художественных и специфических музыкальных особенностей.  

Содержанием учебной деятельности в процессе инструментальной 

подготовки, направленной на развитие музыкально-исполнительского мышления 

студентов должно стать формирование способности творческого прочтения нотного 

текста. Это всеобъемлющий синтез, высокоразвитое мгновенное интуитивное 

виденье-чувство. Воспитание такой способности идет через ряд познавательных 

этапов: исследование нотного текста путем его тщательного анализа и 

последующего синтеза отдельных частей в целостное построение (Г. Риман) [5, 

c. 23]. 

Развитие музыкально-исполнительского мышления можно отследить по 

следующим направлениям:  

‒ теоретические знания (художественные понятия, понятия о средствах 

выразительности в контексте этого произведения);  

‒ практические умения и навыки;  

‒ художественно-образное соответствие исполнения;  

‒ мотивационно-волевые способности.  

В качестве основных параметров целесообразно считать следующие 

параметры и критерии диагностики уровней сформированности музыкально-

исполнительского мышления учителя музыки:  

‒ ассоциативный компонент; 

‒ музыкальную эрудицию; 

‒ владение комплексом средств исполнительской выразительности; 

‒ владение навыком вербальной коммуникации; 

‒ эстрадно-исполнительские качества; 

‒ мотивационный компонент.  

Они характеризуются следующими критериями:  

‒ ассоциативный компонент:  

а) наличие музыкально-слуховых представлений;  

б) воображение;  

в) эмоциональный интеллект;  

‒ музыкальная эрудиция:  

а) знание музыки;  

б) знание разных композиторских стилей;  

в) знание теории музыки;  

г) знание музыкальной терминологии; 

‒ владение комплексом средств исполнительской выразительности:  

а) владение приемами звукоизвлечения;  

б) наличие диапазона динамических градаций;  

в) владение разнообразной шкалой педализации;  

г) техническая оснащенность;  
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‒ владение навыком вербальной коммуникации:  

а) умение ясно и логически формулировать мысль;  

б) выразительность;  

в) умение слушать;  

‒ эстрадно-исполнительские качества:  

а) артистизм;  

б) исполнительская воля;  

в) навык распределения внимания;  

г) навык игры на память;  

‒ мотивационный компонент:  

а) желание изучать новые произведения;  

б) желание сольно выступать в концертах как исполнитель-инструменталист;  

в) желание изучать историю создания произведений, биографию автора и на 

основе этой информации раскрывать образное содержание музыкального 

произведения.  

В работе над музыкальным произведением предлагается следующий 

алгоритм действий:  

1. Ознакомление с музыкальным текстом произведения.  

Первичное прочтение нотного текста:ознакомление с эпохой, творчеством 

композитора, общий анализ стилистических особенностей его произведений; анализ 

основных средств выразительности этого произведения: формы, фактуры 

изложения, характера музыкального развития, динамики, ритмических и 

ладогармонических особенностей; определение образных тем, основных интонаций; 

определение основной идеи, образно-смысловой сферы произведения в целом.  

2. Техническое освоение нотного текста в соответствии с образным 

содержанием произведения: 

‒ определения главных и второстепенных интонаций, образных тем.  

‒ выявления логических вершин интонаций, фраз, тематических построений.  

‒ анализ приемов развития музыкальной мысли (средства выразительности) 

в связи с преодолением технических трудностей в процессе освоения произведения.  

‒ решение исполнительских трудностей с помощью технических приемов и 

способов, соответствующих образному содержанию и средствам выразительности 

этого произведения.  

3. Создание целостного художественного образа, законченной собственной 

интерпретации произведения: 

‒ определение логики развития более больших построений, соотношения 

развертывания музыкального материала.  

‒ выявление кульминационного развития частей и произведения в целом. 

Определение соотношения логических вершин отдельных более больших 

построений и кульминации всего произведения.  

‒ составление исполнительского плана в соответствии с художественно-

образным содержанием и предыдущим анализом произведения.  

‒ достижение целостности и художественной убедительности выполнения, 

создания собственной интерпретации музыкального произведения.  

Музыкально-исполнительское мышление является важным компонентом 

исполнительской деятельности музыканта. Оно позволяет достичь по своим 

результатам сравнительно-аналитической и художественно-исполнительской 

деятельности, личного понимания и раскрытия художественно-образного 

содержания, создания собственной оригинальной, а также убедительной 

интерпретации осваиваемого музыкального произведения с опорой на жизненные 

ощущения, при участии эмоциональной и интеллектуальной сфер.  

Музыкально-исполнительское мышление позволяет:  
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‒ проникать в причинно-следственные связи музыкально-педагогического и 

исполнительского процессов,  

‒ анализировать свою деятельность, предусматривать результаты своей 

работы,  

‒ создавать собственные оригинальные интерпретации музыкальных 

произведений.  

Анализ музыковедческой и психолого-педагогической литературы в 

определении сущности понятия, содержания и структуры музыкально-

исполнительского мышления, раскрытии особенностей музыкальной учебно-

репетиционной деятельности, ориентированной на развитие исполнительского 

мышления студентов, позволил сделать такие выводы: 

1. Музыкально-исполнительское мышление является специфическим 

проявлением образного, художественно-творческого и общего музыкального 

мышления. Как образное мышление оно функционирует в форме разноплановых 

образных представлений, диапазон которых колеблется от сугубо технологических, 

звуковых музыкально-феноменологических до художественно-звуковых и образно-

драматургических. Как художественное мышление, музыкально-исполнительское 

мышление является отображением определенной художественной 

действительности, которая является отображением объективной реальности 

окружающего мира в произведениях искусства. Аккумулируя в своих наивысших 

проявлениях эстетическое преломление образа мира (композитором, исполнителем), 

музыка способна вызывать к жизни особенные, художественные эмоции, которые 

отличаются от первичных, жизненных эмоций высокой интеллектуальностью 

«умные эмоции». 

2. На основе проанализированных методических рекомендаций известных 

педагогов-музыкантов нами разработан алгоритм работы над музыкальным 

произведением с точки зрения развития музыкально-исполнительского мышления 

студентов с целью оптимизировать процесс работы над художественно-образной 

стороной музыкального произведения. Качество интерпретации непосредственно 

зависит от уровня развития у студента музыкально-исполнительского мышления. 

3. Развитие музыкально-исполнительского мышления и творческой 

самостоятельности студента в процессе учебной репетиционной музыкальной 

деятельности (познание музыкальных явлений, постижение их сущности, творческое 

преломление в контексте личностного мировосприятия и миропонимания, 

трансляция художественно-звуковых образов в творчески-коммуникативных актах 

музыкального исполнения), являются важнейшими задачами профессиональной 

подготовки учителя музыки в высшей школе. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ИНСТРУМЕНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. Профессиональная подготовка учителя музыки предусматривает 

формирование художественных качеств – мастерство инструментального 

исполнительства; интеллектуальную регуляцию музыкального исполнения; развитие 

невербального интеллекта, способного к решению художественно-творческих задач; 

взаимосвязь чувственного и рационального уровней сознания. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя музыки, 

интеллектуальная регуляция музыкального исполнения, взаимосвязь чувственного и 

рационального уровней сознания. 

Abstract. Professional preparation of music master foresees forming of artistic 

qualities is trade of the instrumental carrying out; intellectual adjusting of musical 

execution; development of not verbal intellect apt at the decision of artistic-creation tasks; 

intercommunication of perceptible and rational levels of consciousness. 

Keywords: professional preparation of music master, intellectual adjusting of 

musical execution, intercommunication of perceptible and rational levels of consciousness. 

 

В современных условиях профессиональной подготовки будущих учителей 

музыки особое значение приобретает ведущая творческая направленность их 

деятельности, которая предусматривает владение важными художественными 

качествами, в частности, мастерством инструментального исполнительства, 

художественно-коммуникативной «ретрансляции» музыкальных культурных 

ценностей в творческих актах «живого» исполнения. Проблемы интеллектуальной 

регуляции музыкального исполнения являются актуальными проблемами 

инструментальной подготовки будущего специалиста в вузе. Это предусматривает 

смещение ценностных доминант музыкально-умственных процессов с координат 

фактологий на художественно-звуковые, интонационно-речевые; развитие 

невербального интеллекта, способного к решению художественно-творческих задач 

с органической взаимосвязью чувственного и рационального уровней сознания. 

На протяжении длительного периода развития теории и методики 

музыкального исполнительства проблемы интеллектуальной регуляции творческого 

процесса исполнения музыки исущность музыкально-исполнительского мышления, 

неизменно остаются в круге основныхнаучных и практических интересов 

музыкантов-исполнителей, педагогов, исследователей. Разные исполнительские 

школы и научные концепции отличаются лишь направленностью интеллектуальных 

поисков двигательно-технического, психолого-физиологического, теоретико-

конструктивного, слухо-аналитического, художественно-образного содержания 


