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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 музыкального исполнения. Рациональной основой отмеченных 

направлений в отношении исполнительстваявляется процесс подготовки к музыкальному 

исполнению какк высокоинтеллектуальной деятельности, и активности 

творческогопроизводительного мышления музыканта.  



«Музыкально-исполнительская деятельность содержит в себе музыкально-

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

пронизывает весь процесс исполнительского становления музыкальной интерпретации 

произведения – от его познания, постижения до творческого осуществления на эстраде. Это 

обусловлено, прежде всего, «аксиомой осмысленности как обязательного условия 

художественности» (М. Бонфельд)[3], художественной ценности исполнительского 

результата. 

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 средствего адекватного воплощения в звучании» (Н. Антонец) [1], 

рассматривает музыкальное мышление как сугубо познавательный процесс в условиях 

музыкальной деятельности (В. Остроменский) [9].Одновременно наблюдается стойкая 

тенденция рассматриватьпонятие музыкального мышления как вид творческого, 

художественного мышления с учетом его общехудожественных и специфических 

музыкальных особенностей.  

Содержанием учебной деятельности в процессе инструментальной подготовки, 

направленной на развитие музыкально-исполнительского мышления студентов должно стать 

формирование способности творческого прочтения нотноготекста. 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. 

Сравнивая музыкальное произведение с архитектурным, Г. Риман пишет: «Рассматривая 

какое-нибудь архитектурное произведение, мы, как правило, охватываем его взглядом во 

всей его целостности и только потом переходим аналитически к изучению деталей. 

Напротив, понимание музыкальных произведений, достигается абсолютно 

противоположным путем; даже напечатанная пьеса, которое лежит перед нами, не может 

быть воспринята сначала в целом, а затем в подробностях, поскольку даже зрелый 

музыкант… лишь постепенно, из небольших, которые следуют друг за другом, отрывков 

строит более значительные по размерам разделы. Понимания целого есть, таким образом, 

результатом непрерывного синтеза» [11, с. 10 – 11]. 

Очевидно, что сокращение аналитического (когнитивного) этапа постижения нотного 

текста и его переход к творческому – синтезирующему является результатом постепенного 

накопления слухового и исполнительско-технологического опыта музыканта. Здесь 

исполнительская технология понимается как перевод восприятия нотного текста в 

художественно-звуковую плоскость. «Чем более богатый слуховой опыт…, – замечает 

Н. Голубовская, – тем легче мыслимое слуховое восприятие поэтического замысла нотной 

записи будет опережать его звуковую реализацию и, следовательно, диктовать рукам 

движения, которые необходимы для воплощения эмоционально-образных представлений» 

[4, с. 91]. Прочитать нотный текст, по мнению Н. Голубовской, означает мысленно его 

услышать. 

Когнитивно направленное исполнительское прочтение нотного текста имеет характер 

глубоко творческого процесса, поскольку является своеобразной трансформацией нотной 

записи в так называемый «исполнительский текст» (термин Ю. Кочнева)[8, c. 5]. Создание 

«исполнительского текста» является творчеством, поскольку составляет часть общего 

интерпретационного процесса – художественно-творческого акта и которое возможно лишь 

при условии привлечения творческих механизмов музыканта в процессе перевода им нотно-

знаковых символов в звуко-пространственные, фактурно-объемные, тембро-динамические 

представления.  

Соотношение когнитивного и творческого компонентов в исполнительском 

прочтении нотного текста имеет сложный характер. В нотной записи музыкальное 



произведение существует как определенная потенциальная возможность, которое 

реализуется лишь через свою конкретизацию в исполнении. Взаимосвязь между 

музыкальным произведением и его исполнительским вариантом – это отношение 

множественного и конкретного элементов, которое входит в его состав», «темы и вариаций» 

(Е. Гуренко) [6, с. 139]. В нотной схеме заложено «определенное количество возможностей, 

которые обозначены местами неполной определенности схематического образования, 

каждое из которых… дает одну из форм произведения (Р. Ингарден) [7, с. 561].  

Таким образом, то «субъективное упорядочение объективной логики развития 

музыкальной структуры», которое В. Остроменский отводит процессу музыкального 

познания, ровной мерой является и творческим процессом, а точнее, исполнительским 

«сотворчеством»: «Музыкальное познание неотделимо от творчества. Основываясь на 

эмоциональном усвоении содержания музыкальных образов, оно обогащает их личностным 

обращением и создает новый, во многом отличный от композиторского, образ…» [9, с. 110]. 

Вариативность интерпретации объясняется непременным присутствием 

импровизационности в составе творческого мышления исполнителя. Рассматривая 

импровизационность как сложный феномен – одну из важнейших составляющих 

музыкального мышления, музыкальной формы и специфики музыкального исполнительства, 

В. Григорьев выделяет несколько возможных направлений ее воплощения:  

1) внутренне-текстовая импровизационность, которая связана, главным образом, с 

линейностью развертывания художественного образа во времени. В этом случае 

импровизационность выступает как «комплекс подвижных исполнительских структур» в 

нотной записи, когда ее закономерности лежат в основе природы музыки как временного 

искусства;  

2) контекстная импровизационность, «обусловленная многомерностью замысла, 

расширением смыслового поля решений, будто пространственным раскрытием 

художественного замысла»;  

3) импровизационность как специфический способ поведения исполнителя, когда 

сливаются в одно целое технологическое владение инструментом, типичными формулами 

музыкального развития и навыками художественно-концепционного развертывания 

содержания и формы произведения [5, с. 72, 74]. 

Поиск адекватной артикуляции и штриховой определенности интонирования 

являются важнейшими составляющими компонентами исполнительского сотворчества, 

особенно, если это осуществляется в учебном процесссе в классе инструментальной 

подготовки. Непосредственно с этим связанна проблема музыкального времени. 

Исполнительская организация музыкального времени осуществляется через творчески 

выработанный механизм управления им в реальном звуковом развертывании музыки. 

Механизм управления музыкальным временем, которое позволяет создавать каждый 

раз новую целостность формы (В. Григорьев), форму произведения как процесс (Б. Асафьев) 

[2],относится к наивысшей степени творческой исполнительской техники, на которой 

чувство времени становится у исполнителя ведущим: «Не исполнение музыки, готовой в 

метроритмическом отношении, а самостоятельное управление этой сферой музыкальной 

выразительности», –подчеркивал Г. Прокофьев [10, с. 255]. 

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, котораяявляется 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. Музыкально-исполнительское мышление является «языковым» мышлением, 

семантическую единицу которого составляет музыкальная интонация. Музыкальная 

интонация,развернутая во временном процессе исполнения, становится элементом 

музыкального выражения как особенной формы мышления музыкой, которое подчинено 

внутренним объективным закономерностям музыкального развития и формотворчества. 

Динамику развития, внутреннюю «энергию мысли» вызывает ощущение ладового ритма 

музыки. Ладовый ритм музыки – это соотношение временных отрезков музыкальной ткани, 

кторые имеют различное ладовое иладогармоническое качество. Становление 

исполнительской формы на основе ощущения ладового ритма музыки дает эффект владения, 

осознанного управления исполнительским временем, которое определяет качество 

художественно-творческой техники исполнителя. 

3. Специфика музыкально-исполнительского мышления, (которая позволяет 

рассматривать его как отдельный вид музыкального мышления), определяется его 

функционированием в определенной исполнительско-технологической модели, которая 

определяется координацией представлений: слуховых и технико-технологических 

(фактурно- и графически-клавиатурных, аппликатурных, артикуляционных, 

импровизационных) представлений. В исполнительско-технологической модели 

концентрируются все смысловые компоненты музыкально-исполнительского мышления, 

проходя путь по технологическим уровнямвнутренне-слуховых представлений, 

разномодальных ассоциаций и слухо-клавиатурных (слухо-двигательных) связей.  

4. Процесс становления и развития музыкально-исполнительского мышления и 

творческой самостоятельности студента в ходе учебной репетиционной музыкальной 

деятельности (от познания музыкальных явлений, до постижения их сущности, ик 

творческому преломлению в контексте личностного мировосприятия и миропонимания) и 

трансляции художественно-звуковых «идей» в творчески-коммуникативных актах 

музыкального исполнения является важнейщей педагогической задачей профессиональной 

подготовки учителя музыки.. 
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