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В статье обоснованы структура, содержание и взаимосвязь компонентов исполнитель-
ского и педагогического мастерства музыканта, важность их профессионального на-
полнения в учебно-воспитательном процессе и деятельности музыканта-исполнителя.
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PERFORMING AND PEDAGOGICAL SKILL OF THE MUSICIAN 
WITHOUT NATIONAL BORDERS

До настоящего времени сохраняется ведущая 
роль российского музыкального образования в ми-
ровой исполнительской культуре. Она основывается 
на выдающихся достижениях российской педагоги-
ческой, исполнительской и научной  школы. Именно 
на этих краеугольных камнях строится сегодня му-
зыкальное образование без границ. Традиции рос-
сийской научной, педагогической и исполнительской 
школы тесно взаимосвязаны и надёжны для людей 
всего мира. Они притягивают юных и набирающих 
опыт музыкантов, стирают разделяющие нас нацио-
нальные границы. В то же время российская научная, 
педагогическая, исполнительская школа не стоит на 
месте. Опираясь на лучшие традиции, продолжается 
исследовательский процесс и отражение его в про-
граммно-методическом обеспечении музыкального 
образования.

Важность сложившегося в российской школе про-
фессионального отбора компонентов исполнительского 
и педагогического мастерства следует из анализа содер-
жания деятельности музыканта. Она заключается в не-
прерывном процессе: обучения и самообучения, репети-
ционной и концертно-исполнительской деятельности.

Особую важность приобретает содержание учеб-
но-воспитательного процесса, где решаются задачи 
профессионального обучения и общие психолого-педа-
гогические вопросы, формирующие плацдарм для под-
готовки мастера – музыканта, педагога, исполнителя.

Определяя уровень профессиональной подготов-
ленности музыканта, мы исходим из того, что струк-
туру его деятельности можно рассматривать в более 
широком и более узком смыслах. В широком смысле 
речь идет о профессиональной деятельности, осущест-
вляемой на протяжении многих лет или десятилетий. 
В случае такого макроструктурного рассмотрения 
«единицами» деятельности являются учебные занятия, 
репетиции, концертные выступления. Если говорить 
об отдельных учебных занятиях или концертных вы-
ступлениях, то мы перейдем к мезоструктурному рас-
смотрению деятельности. В этом случае структурными 
«единицами» являются действия (сенсорные, умствен-
ные, двигательные). Конечно, в данном случае деятель-
ность нельзя рассматривать как простую сумму со-
вершаемых музыкантом действий. Деятельность – это 
действия, объединенные в целостную систему, взаи-
мосвязанные друг с другом и выполняемые по общему 
плану (программе) занятия или выступления.

Но и действия, связанные с организацией разделов 
урока, с разучиванием, с исполнением какого-то музы-
кального произведения или его элемента, состоят из от-
дельных, еще более мелких фрагментов, из отдельных 
действий или движений, которые называются операци-
ями (они составляют микроструктуру деятельности).

Центральное место в деятельности музыканта-
исполнителя занимает работа над музыкальным про-
изведением. В этой связи особую теоретическую и 
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практическую ценность приобретают представления о 
психолого-педагогическом содержании работы музы-
канта-исполнителя над музыкальным произведением. 
Ибо именно от них самым непосредственным образом 
зависит как форма и содержание процесса профессио-
нального обучения музыканта-исполнителя, так и вся 
его профессиональная деятельность.

Возможности человека и эффективность его де-
ятельности определяются факторами воздействия 
на него внешней среды и внутренними факторами. 
Внешние факторы, в свою очередь, можно разделить 
на подгруппу факторов внешней среды (материальные 
факторы) и подгруппу факторов социально-психоло-
гической среды. К внутренним факторам, обусловли-
вающим эффективность музыкально-исполнитель-
ской деятельности, относятся возможности человека, 
зависящие от его индивидуальных врожденных и при-
обретенных особенностей. Социальный фактор раз-
вития музыканта как личности проявляется в виде 
отношений и мотивов (отношение к музыке как виду 
искусства и профессиональной деятельности, инте-
рес к игре на каком-либо музыкальном инструменте, 
стремление передавать таинства своего искусства в об-
разовательно-воспитательном процессе и т. п.), знаний 
и умений (включая индивидуальный стиль деятель-
ности), развития профессионально важных качеств. 
Биологический фактор развития музыканта в основ-
ном рассматривается как генотипический, то есть 
определяющий врожденные особенности отдельных 
морфологических признаков (например, анатомиче-
ского строения руки), врожденные физиологические 
особенности (жизненная емкость легких, максималь-
ное потребление кислорода и т. д.), психофизиологи-
ческие особенности (свойства нервной системы, функ-
циональная асимметрия полушарии головного мозга), 
психические процессы и физические качества, прису-
щие каждому индивидууму.

При оптимальной организации педагогического 
процесса, знания и умения быстрее и в большем объ-
еме приобретаются людьми с определенными врож-
денными особенностями. В то же время, рациональ-
ное распределение аспектов обучения, тренировки, 
воспитательного процесса способствует реализации 
и развитию врожденных возможностей. Поэтому в 
практической деятельности реальной жизни возмож-
ности человека представляют собой сплав врожден-
ных и приобретенных свойств человека, названный 
великим русским физиологом И.П.  Павловым фено-
типом [1]. Одним из проявлений фенотипичерких 
возможностей, как считает Е.П. Ильин, являются ка-
чества, уровень проявления которых зависит как от 
врожденных психологических, физиологических и 
морфологических особенностей человека, так и от его 
опыта – знаний, как лучше использовать эти особен-
ности, и умения использовать эти знания [2]. Ком-
плекс этих знаний закладывается содержанием педа-
гогического процесса.

Внутренние факторы эффективности деятель-
ности выражаются в профессиональном мастерстве 
исполнителя и педагога. В профессиографическом 
описании слагаемых профессионального мастерства 
музыканта-исполнителя и педагога целесообразно вы-
делить четыре основных блока: музыкально-исполни-
тельскую направленность, знания, умения и професси-
онально важные качества музыканта.

Музыкально-исполнительская направленность 
включает в себя ряд компонентов. Прежде всего отме-
тим такой общий для всех профессий момент, как пре-
стижность, значимость которой показана в ряде работ 
и не вызывает сомнения [3]. В большом количестве ис-
точников указывается на любовь к музыке как общую 
профессиональную направленность всех музыкальных 
специальностей [4, 5, 6]. Наконец, структура музы-
кально-исполнительской направленности была бы не-
полной без включения в нее потребности сценического 
самовыражения [7, 6].

Музыкально-исполнительская направленность 
связана также с потребностью музыкально-эстети-
ческого воспитания людей и реализуется в процессе 
достижения трех иерархически восходящих целей: 
1)  эмоционального воздействия на слушателей, свя-
занного с регуляцией их эмоциональных состояний и 
формированием адекватных эмоциональных реакций; 
2) формирования у слушателей умения воспринимать 
музыкальные образы; 3) формирования музыкально-
сти слушателей.

Знания музыканта состоят из двух блоков знаний: 
общие и специальные. Общие знания, в свою очередь, 
подразделяются на общеобразовательные, общие пси-
холого-педагогические и общекультурные.

Значение общеобразовательных знаний основы-
вается на том, что любой деятель искусства должен 
быть, прежде всего, образованным человеком. Общие 
психолого-педагогические знания оснащают музыкан-
та способностями сохранять уровень музыкально-ис-
полнительских достижений, создавать возможности 
развивать их подрастающими поколениями. Они явля-
ются базовыми для передачи исполнительских, искус-
ствоведческих, методических традиций и достижений 
в области музыкальной деятельности. Роль же обще-
культурных знаний становится ясной, если учесть, что 
все виды искусства – изобразительное, архитектура, 
театр, кинематография и художественная литература 
– так или иначе связаны с музыкой. Существенно, что 
все эти виды искусства объединяются общим осново-
полагающим признаком – наличием художественного 
образа.

Среди специальных знаний традиционно выделя-
ют потребность в музыкально-исторических и музы-
кально-теоретических знаниях. В процессе обучения 
музыканта-исполнителя они получаются во время 
изучения таких дисциплин, как история музыки, гар-
мония, сольфеджио, полифония, анализ музыкальных 
произведений, народное творчество. 
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Обращает на себя внимание факт отсутствия ме-
тодических разработок, в сущности своей узкоспеци-
ально уточняющих психолого-педагогические знания 
музыканта. Они должны восполнить то, что недостаёт 
в этом блоке на сегодняшний день. Но прежде необхо-
димо определить теоретические основы недостающего. 
Во-первых, сумме специальных знаний не хватает обще-
системных взаимосвязей, в результате чего многие из 
них в практике не реализуются, несмотря на имеющу-
юся потребность. С нашей точки зрения, они в гораз-
до большей мере должны быть направлены на обеспе-
чение музыкально-исполнительской и педагогической 
деятельности. Во-вторых, в настоящее время эти знания 
практически не опираются на достижения психолого-
педагогической науки, что в ряде случаев резко снижает 
их достоверность и практическую значимость. 

Названными недостатками страдают и чрезвы-
чайно важные музыкально-исполнительские знания. В 
итоге страдает профессиональное мастерство многих 
музыкантов.

Умения музыканта – это практическое владение 
способами выполнения отдельных действий и опе-
раций (операционные умения) или деятельностью в 
целом (деятельностное умение) в соответствии с пра-
вилами и целью деятельности. Для музыкантов-испол-
нителей можно выделить три группы умений: комму-
никативные (включая артистические), гностические 
(включая перцептивные) и двигательные (включая 
прикладные).

Профессионально важные качества музыканта яв-
ляются четвертым важнейшим слагаемым мастерства 
музыканта. Под качеством мы будем понимать вслед за 
Е.П. Ильиным фенотипическую характеристику челове-
ка, отражающую наличный уровень проявления того 
или иного психического процесса (памяти, мышления и 
т. д.) и характеристик движений (силы, быстроты, точ-
ности и т. д.) [2]. Структура профессионально важных 
качеств разделяется на подструктуры: общемузыкаль-
ных, непосредственно исполнительских и психолого-
педагогических качеств.

Подструктура общемузыкальных качеств соотно-
сится с категорией «общее» и необходима для каждого 
человека, занимающегося музыкальной деятельностью. 
К этой деятельности наряду с педагогической и музы-
кально-исполнительской относятся также деятельность 
композитора и музыковеда (которые, по аналогии с 
профессией музыканта-исполнителя, разделяются на 
ряд специальностей). Функцией общемузыкальной под-
структуры профессионально важных качеств является 
обеспечение успешности всех без исключения видов 
музыкальной деятельности. В подструктуру общемузы-
кальных качеств входят качества, образующие структу-
ру музыкальности, – сенсорно-перцептивные (связан-
ные с ощущениями и восприятием), эмоциональные, 
мнемические (связанные с памятью), интеллектуальные 
и имажинитивные (связанные с мышлением и вообра-
жением). В профессиональном мастерстве существен-

ную роль играют также нравственные качества, так как 
они во многом определяют направленность репертуар-
ной политики, общий облик музыканта как представи-
теля и пропагандиста музыкального искусства.

В подструктуру непосредственно исполнительских 
качеств входят психомоторные качества (связанные с 
исполнительской техникой), артистизм, надежность в 
концертном выступлении, аттенционные качества (свя-
занные с проявлением различных свойств внимания), 
коммуникативные и волевые качества. Основой для 
этой подструктуры являются общемузыкальные каче-
ства. Основой же общемузыкальных качеств являются 
общие компоненты профессионально важных качеств – 
восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, 
мотивация, внимание, психомоторика и др.

В свою очередь, общие компоненты професси-
онально важных качеств базируются на фундаменте 
психолого-педагогических качеств, нейродинамиче-
ских и морфофункциональных особенностей, которые 
призваны обеспечить сохранение, развитие и передачу 
музыкально-исполнительского искусства.

Как уже было сказано, то или иное качество от-
ражает фенотипические возможности человека, то 
есть сплав его врожденных и приобретенных особен-
ностей и свойств. Врожденные особенности реализу-
ются в способностях [2, 8]. Способности в сочетании 
со знаниями и умениями в их реализации образуют 
горизонтальную структуру профессионально важ-
ного качества. Но способности имеют иерархическое 
строение, поэтому профессионально важные качества 
имеют и вертикальную структуру, в которой каждый 
компонент более высокого уровня базируется на ком-
поненте более низкого уровня. Такая совокупность 
горизонтальной последовательности и вертикальной 
иерархии реально отражает практику педагогической 
и исполнительской деятельности музыканта [9, 10].

К примеру, яркое проявление какой-либо психи-
ческой функции рассматривается Е.П.  Ильиным как 
способность только в том случае, если оно обусловле-
но исключительно врожденными (генотипическими) 
особенностями человека. Если же оно обусловлено 
опытом, обучением, тренировкой, тогда уровень про-
явления данной функции рассматривается уже как фе-
нотипическая характеристика возможностей человека, 
то есть как качество. Таким образом, способность ха-
рактеризует потенции данной функции, а качество – 
наличный уровень ее проявлений.

Любая врожденная музыкальная способность 
(музыкальный слух, музыкально-ритмическая спо-
собность, музыкальная память и т. д.) в благоприят-
ных условиях развивается. В учебном процессе му-
зыкальные способности того или иного учащегося 
представляют собой сплав врожденного и приобре-
тенного, что тем более характерно для способностей 
профессионального музыканта. Поэтому характери-
стика той или иной музыкальной способности со-
четает в себе анализ как ее врожденной части, так и 
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степени ее развития. Уровень же проявления музы-
кальной способности в профессиональной деятель-
ности определяет его качество. 

Вышеизложенное обусловливает необходи-
мость более эффективного внедрения в учебный 
процесс психолого-педагогических знаний. Однако 
введением в новые образовательные стандарты кур-
са музыкальной педагогики и психологии система-
тизировать компоненты исполнительского и педаго-
гического мастерства музыканта весьма не просто. 
Необходимо не только осознать всю глубину этого 
предмета, включить в него те необъятные требова-

ния, которые предъявлены стандартами, но и сфор-
мировать последовательную конкретизацию соот-
ветствующих знаний и умений посредством таких 
углубляющих предметов, как возрастная музыкаль-
ная педагогика, музыкальное исполнительство и пе-
дагогика, других дисциплин, выводящих выпускни-
ка на научную проблематику исследования и защиту 
дипломного проекта. Весь этот конгломерат знаний, 
накопленных исследователями, исполнителями, пе-
дагогами, используется и развивается в безгранич-
ном пространстве музыкальной культуры, науки и 
образования.

Библиографический список 
1. Павлов, И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных / 

И.П. Павлов. — М. : Наука, 1973. — 661 с.
2. Ильин, Е.П. Психомоторная организация человека : учеб. для вузов / Е.П. Ильин. — CПб. : Питер, 2003. — 384 с.
3. Климов, Е.А. О становлении профессионала: приближение к идеалам культуры и сотворение их (психологический 

взгляд) : уч. пособие / Е.А. Климов. — М. : МПСИ, 2006. — 176 с.
4. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г.Г. Нейгауз. — 5-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 240 с.
5. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов. — М. : Наука, 2003. — 379 с.
6. Коган, Г.М. У врат мастерства / Г.М. Коган. — М. : Издательский Дом «Классика-ХХI», 2004. — 98 с.
7. Гольденвейзер, А.Б. О музыкальном искусстве / А.Б. Гольденвейзер. — М. : Музыка, 1975. — 416 с.
8. Шадриков, В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. — Репр. воспр. текста из-

дания 1982 г. — М. : Логос, 2007. — 192 с.
9. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности :  дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.03 / Ю.А. Ца-

гарелли. — Л., 1989. — 425 с.
10. Сулейманов, Р.Ф. Психология профессионального мастерства музыканта-инструменталиста : дис. ... д-ра психол. 

наук : 19.00.03 / Р.Ф. Сулейманов. — СПб., 2004. — 422 с.


