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ВВЕДЕНИЕ

Музыкальное исполнительство представляет собой 
вид искусства, существующий благодаря умению ис-
полнителя создавать яркие звуковые картины. Данный 
подход к музыкально-исполнительскому искусству пред-
полагает высокую эффективность управления музыкан-
том своими исполнительскими действиями. Извлекая 
из музыкального инструмента содержательные, худо-
жественно-выразительные звуки, соответствующие тек-
сту, исполнитель обязан добиться того, чтобы в них 
 отразились реальные музыкальные переживания, свя-
занные с исполняемым произведением. Такие звуки, 
являясь результатом непосредственных творческих ре-
шений играющего, насыщаются его личностными му-
зыкальными переживаниями, которые своей непосред-
ственностью и искренностью вызывают аналогичные 
переживания и музыкальные эмоции у слушателей, по-
буждая желание испытывать их еще и еще раз.

Взаимодействие исполнителя с музыкальным ин-
струментом предполагает эффективный самоконтроль 
 исполнительских действий. Это означает, что им осо-
знаются и осмысливаются во всем многообразии и мель-
чайших подробностях технические возможности ин-
струмента и способности своего игрового аппарата. 
В резуль тате формируются представления, необходимые 
для координации игровых движений в соответствии 
с текстом произведения, после чего отбираются и вы-
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разительные средства для интерпретации его исполни-
телем.

В процессе формирования таких представлений игро-
вой аппарат должен приобрести способность выполнять 
различные функции. Это, прежде всего, функция ис-
точника информации о перемещениях по клавиатуре 
физического средства извлечения — руки и пальцев. 
Получаемая тактильная информация остается в памяти 
и закрепляется в виде пространственных представлений 
о перемещениях игрового аппарата по клавиатуре или 
грифу. Она синхронизируется со звуковой, после чего 
происходит координация движений в соответствии с тек-
стом и качеством звучания.

Музыкант-инструменталист, наученный мастерски 
управлять извлечением звуков, вызывает у слушателя 
соответствующие перживания, так как они адекватны 
действиям исполнителя, содающему музыкальный образ.

Проблемы возникают на этапе самоконтроля музы-
кально-исполнительских движений и действий по само-
управлению исполнителем своим вниманием, которое 
работает в режимах восприятия или представлений, от 
чего зависит время запоминания музыкального произ-
ведения. От того, в каком режиме оно работает, полно-
стью зависит формирование музыкальных представле-
ний и в целом становления особого исполнительского 
мышления. Известно, что в этих условиях игровые дей-
ствия начинают опираться на разные критерии: в первом 
случае обеспечивается точность текста, в другом — ка-
чество звука. В одном случае это тактильные ощуще-
ния — физические, в другом — музыкальные пережи-
вания — психические.

Это предполагает активизацию разных видов внима-
ния: в первом случае — это восприятия, в другом — пред-
ставления. Их недостаточная концентрация создает зна-
чительные трудности для исполнителя при попытке 
сочетать движения, обусловленные текстом, и движения, 
выражающие личное эмоциональное отношение испол-
нителя к каждому извлекаемому звуку. Данные различия 
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вызывают значительные противоречия, тормозящие 
развитие исполнительского мастерства. Разрешение этих 
противоречий, как мы убедились, становится возмож-
ным лишь в том случае, если выбран соответствующий 
способ извлечения звука. Он должен позволить успешно 
совместить два процесса во время исполнения музы-
кального произведения: репродуктивный (с движения-
ми, ограниченными текстом) и творческий (с движени-
ями, свободными в выборе силы, скорости и ритма).

На такой основе движения должны стать одновремен-
но соответствующими и авторскому тексту, и личным 
переживаниям исполнителя. Такие переживания рас-
крывают отношение играющего к извлекаемому им зву-
ку, что обусловлено музыкальным образом произве-
дения.

Руки музыканта-исполнителя — это главный инстру-
мент, с помощью которого осуществляются его творче-
ские намерения. Однако руки не только воспроизводят 
текст музыкального произведения, но и соответствую-
щей пальцевой артикуляцией насыщают их смыслом 
и выразительностью.

Наши методические рекомендации обусловлены пси-
хофизическими закономерностями пяти процессов, с ко-
торыми имеет дело каждый музыкант-исполнитель: 
координацией движений, действием внимания, эмоций, 
самоконтроля, достижением творческой целесообраз-
ности (КВЭСЦ).

Умелому самоуправлению музыкантом-исполните-
лем руками в соответствии с научными знаниями в виде 
закономерностей и посвящается данная книга.

В результате изучения методической литературы, 
научных исследований и поисков удалось обнаружить 
способ извлечения звуков, при котором происходит объ-
единение «ума, сердца и руки», что исключает любые 
противоречия в процессах организации профессиональ-
ных действий.

Внимательно изучив высказывания музыкантов-пе-
дагогов, опыт исполнителей, результаты научных ис-
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следований, отражающие положительные качества не-
которых игровых действий, мы пришли к выводу, что 
в основе извлечения звуков должны лежать движения, 
регулируемые всеми видами представлений — тактиль-
ных, слуховых, осязательных, эмоциональных,  — 
сформиро ванных в результате практического взаимо-
действия с музыкальным инструментом и обусловленных 
пониманием логики авторского текста исполнителем, 
интерпретируемого в соответствии с состоянием своего 
мастерства. 

Подробный анализ этих процессов представлен в этой 
книге.



Ч А С Т Ь  1

Основы теории 
музыкально-
инструментального 
исполнительства





РАЗДЕЛ 1. 
МОДЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Музыкальное исполнительство представляет собой вид 
искусства, основными компонентами которого являются 
мышление, музыкальные эмоции и игровые движения в их 
теснейшем взаимодействии. Они образуют структуру 
 музыкально-исполнительского процесса, проявляющуюся 
при игре на музыкальном инструменте при извлечении 
каждого му зы кально-содержательного звука.

Однако теоретическая сторона этих действий до сих 
пор остается не разработанной, несмотря на многократ-
ные попытки описать эти процессы вплоть до создания 
теории исполнительства. Причина этого видится в от-
сутствии общепринятых критериев в виде психофизи-
ческих закономерностей процессов, действующих при 
извлечении звуков, к которым могли бы апеллировать 
педагоги-музыканты.

Наше исследование показало, что фундаментальной 
основой для создания теоретической модели музыкаль-
ного исполнительства являются закономерности про-
цессов: координации движений, действия внимания, 
проявления эмоций, самоконтроля и условия целесо-
образности. Это процессы, с которыми сталкивается 
каждый обучающийся игре на музыкальном инструмен-
те, извлекающий звуки руками (пальцами). Выяснилось, 



10 Часть 1. Основы теории музыкально-инструментального исполнительства 

что основная масса проблем и противоречий возникает 
как результат несоблюдения этих закономерностей.

1. В отношении координации движений речь идет 
о доведении их до почти полной автоматизации. Но это 
возможно, если действия репродуктивные (точное вос-
произведение текста). Однако речь идет о произнесении, 
что для исполнительства является более важным, так 
как это уже творчество, которое требует свободы и гиб-
кости игрового аппарата, исключающее автоматизацию. 
Кроме того, в музыке часто наблюдаются довольно рез-
кие переходы от одного состояния к другому, что требу-
ет мгновенной реакции на результат. При автоматизации 
такие изменения невозможно своевременно совершить — 
игровые движения ни по одному физическому параметру 
не осознаются. Чаще всего задача тонких изменений 
в штрихах или динамике вообще не ставится.

2. В отношении действия внимания необходимо ис-
ходить из того, что оно бывает внешним — восприятие 
и внутренним — представление (одно исключает дру-
гое). Для запоминания и произнесения важно представ-
лять. Однако часто можно видеть, что произведение 
выучивают наизусть вглядыванием в текст — восприя-
тием его. В такой ситуации нет сознательной регуляции 
процессов формирования представлений, что не приво-
дит к запоминанию, а затем и к гибкому выразительно-
му произнесению — творчеству.

3. Музыкальные эмоции являются свидетельством лич-
ностного отношения исполнителя к извлекаемому звуку, 
что предполагает представление его во всех подробностях 
до извлечения (в соответствии с закономерностью о «пред-
восхищающей эмоциональной коррекции поведения»)1. 
При отсутствии гибкости и свободы (из-за автоматизации) 
в изменении физических парамет ров игровых (пальцевых) 
движений эмоции «уходят» в тело: в корпус, локоть, пле-
чи, исключая гибкую дифференциацию пальцевых дви-
жений, необходимую для выразительного звучания.

1 Запорожец А. В. Развитие произвольных движений // Избр. 
психологич. труды: в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 275.
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4. Если исполнитель плохо ощущает пальцы, то нет 
свободы и контролировать звучание приходится вслу-
шиваясь (воспринимая). Т. е. осуществлять самоконтроль 
по «конечному результату», вступая в противоречие 
с самоконтролем «на полной ориентировочной основе»1, 
который в такой ситуации не действует, так как предпо-
лагает наличие осязательно-звуковых представлений, 
сформированных на основе текста ранее.

5. При самоконтроле по «конечному результату» (вос-
приятие вместо представления) не соблюдаются условия 
целесообразности, требующие исчерпывающих представ-
лений того, что делать, как делать и когда (см. Схемы 1–5).

По этой причине обучение исполнительству предпо-
лагает, наряду с навыками физического извлечения зву-
ков, формирование навыков умственной работы и в пер-
вую очередь умения представлять свои действия: 
представить цель музыкально-исполнительского дей-
ствия, представить и осознать средства ее достижения, 
обладать умениями управлять усилиями, дифференци-
руя их, адекватно оценивать результат своих действий, 
эффективно контролируя их.

Педагогу приходится исходить из того, что ученика 
необходимо научить и мыслить, и чувствовать, и вир-
туозно извлекать звуки, помочь понять, что эти про-
цессы теснейшим образом взаимосвязаны.

Особенности извлечения звуков из того или иного 
музыкального инструмента постигаются и запоминают-
ся благодаря осязанию игрового аппарата и чуткого к му-
зыкальным звукам слуха. Таким образом, играющий 
опирается на осязательно-звуковую информацию, ко-
торая впоследствии становится базой его музыкально-
исполнительских представлений и творческого мышле-
ния. Информационную функцию рук и слуха трудно 
переоценить. При изучении расположения звуков на 
клавиатуре (грифе) и особенностей их извлечения не-

1  Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном 
формировании умственных действий // Хрестоматия по психологии / 
Под ред. А. В. Петровского. М., 1977. С. 422.
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обходимой становится чувствительность (степень ося-
зания) игрового аппарата — качество, которое педагог 
должен максимально развить у обучаемого еще на на-
чальном этапе формирования игровых навыков. 
Благодаря такой чувствительности ученик сможет хоро-
шо ориентироваться на клавиатуре (грифе). Более того, 
он станет ее представлять и ею мыслить (cм. Схему 3).

Мышление музыканта-инструменталиста, опираясь 
на информацию, полученную с помощью чуткого, хо-
рошо осязаемого игрового аппарата, приобретает воз-
можность формирования представления клавиатуры 
(грифа) инструмента (пространственные двигательные 
представления и представления порядка движений), 
с помощью которых будет осуществляться координация 
игровых движений (см. Схему 1).

Это обстоятельство придает его мышлению осязательно-
слуховую специфику, позволяя осуществлять музыкально-
исполнительские действия как репродуктивного характе-
ра (действовать в соответствии с текстом), так и творить, 
обеспечивая оптимальную организацию  процесса извлече-
ния музыкальных звуков, опираясь одновременно и на пред-
ставления двигательные-пространственные и порядка 
перемещений, и на музыкально-слуховые. Именно успеш-
ное совмещение этих различных по своим характеристикам 
и значению представлений определяет его профессиональ-
ное поведение, рост исполнительского мастерства.

В дальнейшем звуковой образ, определяя смысл му-
зыкально-исполнительского действия, формируется 
в воображении исполнителя благодаря оптимальному 
сочетанию и осознанию результатов умственных, эмо-
циональных и физических процессов.

Психофизические операции по извлечению высокоху-
дожественных звуков совершаются с помощью изменения 
усилий игровых движений исполнителем, их тончайшей 
дифференциации. Эти усилия воспринимаются мышле-
нием, запоминаются и трансформируются, после чего ко-
ординируют музыкально-исполнительские движения.

Мышление исполнителя, основываясь на представле-
ниях, обеспечивает безошибочную игру, координируя 
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игровые движения представлениями именно тех нот-
клавиш, которыми вызвано их формирование. Отно шение 
играющего к будущему звуку связано с изменением уси-
лий, что вызывает изменение музыкальных эмоций игра-
ющего, а руки адекватно отражают это отношение  к бу-
дущему звучанию. Это тот идеальный уровень, 
к которому стремится каждый музыкант-исполнитель, 
но который трудно обеспечить, если игровой аппарат 
не обладает необходимыми для этого качествами: чув-
ствительностью, активностью, экономичностью.

Рассмотрим схемы модели исполнительского мастер-
ства, в которых раскрывается структура музыкально-
исполнительских действий музыканта. Эта структура 
раскрывается благодаря соблюдению последователь-
ности формируемых навыков, путей, условий, средств 
воплощения замысла в звуке, передаче в звуке личных 
музыкальных эмоций исполнителя, основанных на зна-
нии им закономерностей процессов КВЭСЦ. Качества 
и функции игрового аппарата, которые позволяют дей-
ствовать, соблюдая их при координации движений, дей-
ствии внимания, проявлении эмоций, самоконтроле, 
выполнении условий целесообразности, как показыва-
ет анализ этих процессов с точки зрения соблюдения их 
закономерностей, обеспечивается способом извлечения.

Выполнение всех условий в данной структуре станет 
возможным, если игровой аппарат будет обладать не-
обходимой для этого чувствительностью, активно-
стью, экономичностью. Эти качества позволяют сфор-
мировать представления, важные для самоуправления 
музыкально-исполнительскими действиями с  точки 
зрения соблюдения закономерностей. В предложенных 
схемах модели мастерства последовательно раскрыва-
ется каждый этап формирования структуры музыкально-
исполнительского процесса, учитывающего все ее особен-
ности. Можно легко убедиться в том, что без фор мирования 
этих представлений соблюдение закономерностей невоз-
можно, а значит, недостижимыми становятся исполни-
тельское мастерство, высокий уровень профессио-
нализма.
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Схема 1 показывает процессы, с которыми имеет дело 
исполнитель, и виды формируемых представлений, необ-
ходимых для соблюдения закономерностей этих процессов.

Схема 2 раскрывает содержание сознания музыкан-
та-исполнителя, показывает знания, навыки, представ-
ления, на которые он должен опираться в своих музы-
кально-исполнительских действиях (операциях по 
извле чению звуков).

Схема 3 отражает навыки, которыми должен обладать 
исполнитель. Первые два определяют формирование 
в памяти представлений текста и осязательно-звукового 
образа, основанного на тактильном опыте. Два других 
являются воспроизводящими и полностью опираются 
на полученной при взаимодействии с инструментом так-
тильной и звуковой информации.

Схема 4 показывает качества игрового аппарата, не-
обходимые для эффективной игры. Эти качества позво-
ляют игровому аппарату выполнять все необходимые 
функции: инфрмационно-познавательную (формиро-
вание представлений), исполнительную (извлечение 
звуков в соответствии с текстом), «действия-пережива-
ния» (отражение в звуке собственного отношения музы-
канта к каждому извлекаемому им звуку).

Схема 5 показывает возможности способа извлечения 
звука, при котором будут соблюдены все необходимые 
позиции и условия, необходимые для того, чтобы обе-
спечить реализацию всего вышеперечисленного.

В результате эволюции человека оказался единствен-
но возможный способ — это извлечение звука «взяти-
ем», при котором мышление, эмоции и физически адек-
ватные им движения объединяются в момент взятия 
кончиком пальца клавиши (струны), совершая сложней-
шую операцию по созданию звукового образа. Он един-
ственный из различных видов движений, имеющий ярко 
выраженный пик активности, дающий возможность 
ощущать каждый момент игры, сознательно регулируя 
детали музыкально-исполнительского процесса.

Из трех компонентов музыкально-исполнительских 
действий — мышления, эмоции и движения — наиболее 
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уязвимым звеном в музыкальном исполнительстве яв-
ляется организация игровых движений — извлечение 
звуков пальцами рук. Тем не менее «Рука артиста равна 
его мысли и соперничает с ней: одна была бы ничем без 
другой» — свидетельствует надпись на фронтоне дворца 
Шайо в Париже1. Неуклюжесть движений рук (пальцев) 
способна погубить все самые лучшие творческие наме-
рения музыканта-исполнителя.

Желанное в педагогике единство «ума, сердца и руки» 
по словам Г. Песталоцци, часто становится недостижи-
мым также из-за противоречий, обусловленных наличи-
ем репродуктивных и творческих процессов, происходя-
щих одновременно,  — точные движения пальцев 
в соот ветствии с текстом и полная свобода выбора средств 
выразительности (силы, скорости, темпа). В музыкаль-
ном исполнительстве такое единство является жизненно 
важным качеством. Б. В. Асафьев писал: «Испол ни-
тельская культура имеет два ответвления: или она со-
творческая композиторству, или она механически репро-
дуцирует — (курсив наш. — Н. С.) по создавшимся 
нормам техники нотную запись»2.

В силу временного характера исполнительского ис-
кусства наиболее важным становится произнесение, т. е. 
артикуляция (в нашем случае — пальцевая). Противо-
речивость процессов воспроизведения текста и его твор-
ческая трактовка — произнесение — становится непре-
одолимым препятствием на пути профессионального 
роста большинства музыкантов.

Разрешение противоречия между репродуктивными 
и творческими действиями предполагает развитие мыш-
ления, способного представлять в большей степени не 
то, что произносится, а как это должно делаться паль-
цами, чтобы соответствовать объективным закономер-
ностям.

1  Цит. по: Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская тех-
ника и художественный образ. Л., 1986. С. 32.

2  Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Интонация. 
В 2 кн. Л., 1963. Кн. 2. С. 297.



16 Часть 1. Основы теории музыкально-инструментального исполнительства 

МОДЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

ЗАКОНОМЕРНОСТИ

коорди-
нации

распреде-
ление

внимания 
(внутрен-
нее — 

внешнее) 

пред-
восхищаю-

щих 
эмоций

самокон-
троля (на 
«полной 
ориенти-
ровочной 
основе»

соблюде-
ния трех 
условий 
целесо-

образности

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

сформировать на основе знания закономерностей

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

слуховые
простран-
ственные 
и порядка

осязательно-
звуковые

С х е м а  1

Обучение музыкально-исполнительским действиям
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СОЗНАНИЕ
мышление

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
музыкально-исполнительских движений

представлениязакономер ности навыки

координация
внимание
эмоции

самоконтроль
целесообраз-

ность

текст
средства
эмоции

самоконтроль

слуховые
+

пространственные
=

осязательно-
звуковому
образу

С х е м а  2

Обученный музыкант и его сознание
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ОСМЫСЛЕННОЕ
взаимодействие 

с музыкальным инструментом

НАВЫКИформирующие воспроизводящие

текст
произведения 
(воспроизве-
дение в дви-

жениях)

средства
выразительно-
сти (дина мика, 

штрихи, 
темпы)

эмоции
(личностные 
музыкальные 
переживания 
исполнителя)

критерии
само-

контроля 
(представле-
ния действий)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Специфическое
исполнительское
МЫШЛЕНИЕ

С х е м а  3

Навыки музыканта-исполнителя
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ВЗЯТИЕМ

АКТИВНОСТЬ
ногтевой фаланги

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ОДНОВРЕМЕННО

информационно-

познавательная
«де

йст
вие

–

пер
еж
ива

ние
»

ис
по
лн
и т
ел
ьн
ая

С х е м а  4

Качества игрового аппарата
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ВЗЯТИЕ
как ОПЕРАЦИЯ 
по извлечению 
художественно-
выразительных 

звуков

Чувствительность 
(активность,  

экономичность)

Активность 
(чувствительность,  
экономичность)

Экономичность 
(активность,  

чувствительность)

Представления
того:

что, где, чем
извлекается

–
текст

Дифференциация
усилий

=
эмоций

(от «нежно» 
до «гневно»)

Пик активности
в режиме полной

экономии
(кончики пальцев)
самоконтроль

«УМ, СЕРДЦЕ, РУКИ»

«ДЕЙСТВИЕ-ПЕРЕЖИВАНИЕ»

С х е м а  5

Способ извлечения звука



РАЗДЕЛ 2. 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА МУЗЫКАНТА

Музыкальное исполнительство представляет собой 
вид искусства, существующий благодаря умению ис-
полнителя создавать звуковые картины, извлекая из 
музыкального инструмента содержательные, художе-
ственно-выразительные звуки. Отражая реальные му-
зыкальные переживания музыканта-исполнителя, свя-
занные с  исполняемым произведением, такие звуки 
вызывают у слушателей переживания и музыкальные 
эмоции, вполне конкретные и яркие, побуждая желание 
повторять их еще и еще.

Взаимодействие исполнителя с музыкальным инстру-
ментом предполагает, что возможности его и возможности 
игрового аппарата осознаются и осмысливаются им во 
всем многообразии и мельчайших подробностях. В резуль-
тате формируются представления, необходимые для ко-
ординации игровых движений в соответствии с текстом 
произведения, после чего отбираются выразительные 
средства для интерпретации его исполнителем.

В процессе формирования таких представлений игро-
вой аппарат (руки) выполняют различные функции. Это 
прежде всего функция источника информации о пере-
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мещениях по клавиатуре физического средства извлече-
ния — рук и пальцев. Эта информация остается в памя-
ти и  закрепляется в  виде представлений игровых 
движений, которые затем позволяют координировать их 
при исполнении произведения.

Музыкант-инструменталист, мастерски управляя из-
влечением звуков, тем самым вызывает у слушателя со-
переживание произведению, его музыкальному образу.

Проблемы возникают на этапе извлечения звуков из 
музыкального инструмента, требующие эффективного 
самоконтроля музыкально-исполнительских движений 
и действий, самоуправления вниманием, от которого 
зависит запоминание музыкального произведения. От 
того, в каком режиме оно работает — восприятия или 
представлений, — полностью зависит формирование 
музыкальных представлений и в целом особого испол-
нительского мышления. Известно, что в этих условиях 
игровые действия начинают опираться на разные кри-
терии: в первом случае обеспечивается точность текста, 
в другом — качество звука. В одном случае это физиче-
ские ощущения, в другом — музыкальные переживания.

Это предполагает активизацию разных видов внима-
ния: в первом случае восприятия, в другом — представ-
ления. Данные различия и вызывают противоречия, 
разрешение которых возможно лишь в том случае, если 
выбран соответствующий способ извлечения звука. Он 
должен позволить успешно совместить эти два процес-
са во время исполнения музыкального произведения.

 На такой основе возможным должно стать достижение 
и соответствие авторскому тексту и воплощение в звуке 
музыкальных переживаний исполнителя. Адекватно 
отражаемые игровым аппаратом — в первую очередь 
соответствующими тексту точными движениями пальцев 
рук, — такие переживания раскрывают отношение игра-
ющего к музыкальному образу произведения.

Руки музыканта-исполнителя — это главный инстру-
мент, с помощью которого он извлекает звуки, осущест-
вляя свои творческие намерения.


