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Профессия педагога-музыканта в современных учреждениях общего среднего образования занимает особое 
место, так как кроме обладания фундаментальными знаниями, широким кругозором и креативностью учитель 
музыки должен демонстрировать свое исполнительское мастерство. 

Понятие «исполнительство» употребляется учеными различных областей наук и активно используется в от-
ношении большинства видов искусств. В статье раскрывается сущность и содержание понятия «исполнитель-
ская деятельность», представлены трактовки понятия в контексте таких видов искусств, как театральное, 
изобразительное, хореографическое и музыкальное. В работе поднимаются вопросы самостоятельности испол-
нительской деятельности музыканта и уделяется внимание значению исполнителя в музыкальном искусстве.

Музыкально-исполнительская деятельность – это область художественного творчества певцов, дириже-
ров, инструменталистов, связанная с созданием музыкального образа и интерпретацией произведения в целом. 
Именно с такого рода деятельностью связана профессия учителя музыки. Свободное владение музыкальным ин-
струментом обеспечивает участие педагога-музыканта во всех видах деятельности на уроке, во внеклассных 
мероприятиях и является необходимым условием его успешной профессиональной деятельности. В статье сде-
лан акцент на инструментально-исполнительской деятельности как одном из значимых компонентов професси-
онального комплекса подготовки будущего педагога-музыканта. 

Ключевые слова: исполнительство, исполнительская деятельность, инструментально-исполнительская дея-
тельность, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, педагог-музыкант.
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The profession of a Music teacher in modern institutions of general secondary education occupies a special place, since in addition 
to having fundamental knowledge, a broad outlook and creativity, a Music teacher must demonstrate his performance skills.

The term “performance” is used by scholars in various fields of science and is actively used in relation to most types of art. The 
article reveals the essence and content of the concept of “performance activity”, presents interpretations of the concept in the context 
of such types of arts as theatrical, visual, choreographic and musical. The work considers issues of the independence of the musician's 
performance activity; attention is paid to the importance of the performer in the musical art.

Musical performance is an area of artistic creation by singers, conductors, instrumentalists, associated with the creation of a 
musical image and the interpretation of a work as a whole. It is with this kind of activity that the profession of Music teacher is 
connected. Fluent knowledge of a musical instrument ensures the Music teacher's participation in all kinds of activities at the lesson, 
in extracurricular activities and is a prerequisite for his/her successful professional activity. The article focuses on the instrumental 
performance activity as one of the significant components of the professional complex of the would-be Music teacher training. 

Key words: performance, performance activity, instrumental performance activity, professional training, would-be Music 
teachers, teacher musician.
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Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, самостоятельных и инициатив-
ных, обладающих творческими способностя-
ми и высоким уровнем профессиональных 
знаний и умений является одной из важней-
ших задач организации получения образо-
вания в учреждениях высшего образования. 
Профессия педагога-музыканта занимает 
особое место и предполагает раскрытие по-
тенциала учителя в становлении личности уча-
щегося в рамках учебной и внеурочной дея-
тельности. Различные виды деятельности на 
уроке музыки: слушание и восприятие музы-
ки, разучивание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические дви-
жения, игра на детских музыкальных инстру-
ментах, импровизация – требуют от учителя 
музыки не только широкого кругозора и креа-
тивности, но и высокого уровня исполнитель-
ского мастерства. Свободное владение музы-
кальным инструментом обеспечивает участие 
педагога-музыканта во всех перечисленных 
видах деятельности и является необходимым 
условием его успешной профессиональной 
деятельности. Кроме того, инструментальное 
исполнительство позволяет педагогу-музы-
канту демонстрировать индивидуальные му-
зыкальные способности, художественный и 
музыкальный вкус, личностные качества, что в 
свою очередь стимулирует интерес учащихся 
к предмету и музыкальной деятельности. 

Цель статьи – раскрыть роль инстру-
ментально-исполнительской деятельности 
в профессиональной подготовке будущих 
педагогов-музыкантов.

Исполнительская деятельность и подго-
товка педагогов-музыкантов в высшей школе 
находятся в центре внимания ученых, сре-
ди которых Л.Г. Арчажникова, Л.Л. Бочкарев, 
Д.К. Кирнарская, М.Д. Корноухов, Т.В. Лантух, 
Е.С. Полякова, Г.М. Цыпин, Е.Н. Федорович. 
Несмотря на наличие ряда научных исследо-
ваний, исполнительская деятельность и моти-
вация к ней студентов недостаточно изучены в 
контексте профессиональной подготовки буду-
щих педагогов-музыкантов. Прежде всего, це-
лесообразно рассмотреть понятия «исполни-
тельство» и «исполнительская деятельность». 

Сущность и содержание понятия «испол-
нительская деятельность». Понятие «испол-
нительство» многогранно и имеет широкий 
контекст. До настоящего времени оно не было 
четко сформулировано в научном сообществе. 
Однако ученые различных областей научного 
знания употребляют такие близкие по значе-
нию понятия, как «исполнительское искусство», 
«исполнительское мастерство», «исполни-
тельский стиль», «исполнительские каноны». 

Непосредственно само слово «исполнитель-
ство» происходит от глагола «исполнять». В сло-
варе В.И. Даля глагол «исполнять» трактуется 
следующим образом: «приводить в действие, 
совершать»; существительное «исполнитель» 
истолковано как «что-либо исполняющий» [1]. 

Понятие «исполнительство» широко упо-
требляется в научных исследованиях, практи-
ческой деятельности и активно используется в 
отношении таких видов искусств, как театраль-
ное, хореографическое и музыкальное, реже 
изобразительное. В искусстве исполнительство 
приобретает особую значимость, так как явля-
ется художественно-творческой деятельностью 
и такой формой выражения личности, которая 
направлена на эстетическое восприятие и до-
стижение художественного результата.

В живописи сочинение и исполнение про-
изведения подразумевает различные творче-
ские процессы. Основная задача исполнения в 
живописи – это правильное композиционное 
и цветовое построение исполняемой работы. 
Исполнитель должен прийти к целостности и 
единству, стремиться передать эмоциональ-
ность и непосредственность впечатлений. 

Исполнительство в театре – это професси-
ональная творческая деятельность актерского 
мастерства в искусстве, состоящая в создании 
сценических образов (ролей). Рабочими «ин-
струментами» актера в исполнении являются: 
пластика тела, моторика, голосовые данные 
(дикция, связки, дыхательный аппарат), му-
зыкальный слух, чувство ритма, эмоциональ-
ность, наблюдательность, память, воображе-
ние, эрудиция. Все это нуждается в развитии 
и постоянном тренинге, что позволяет актеру 
находиться в рабочей форме [2]. 

«Хореографическое исполнительство – это 
творческий процесс воссоздания хореографиче-
ской композиции средствами исполнительского 
мастерства» [3, с. 42]. В хореографическом ис-
полнительстве предполагается слияние вирту-
озного владения техникой с внутренним содер-
жанием музыки исполняемого произведения. В 
создании и исполнении хореографических об-
разов исполнитель должен уложиться в точные 
временные, ритмические и пространственные 
границы и одновременно творить образный 
танец. Выполнение одного движения обуслов-
ливается формой другого, которое, в свою оче-
редь, передает эстафету следующему и т.д. Так 
создается четкая ритмичная смена систематизи-
рованных выразительных положений человече-
ского тела. Органические и многогранные связи 
между движениями, жестами, положениями 
туловища, позами зависимы от музыкального 
материала, который соответствует художествен-
ному замыслу исполняемого произведения.
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В музыке исполнительство – это область 

художественного творчества, связанная с вос-
созданием реального звучания музыкальных 
произведений. К такому виду исполнитель-
ства относится творчество певцов, дириже-
ров, инструменталистов. Музыка содержит 
огромный и сложный спектр разного рода 
эмоций, и поэтому любой вид музыкального 
исполнительства включает в себя процесс ин-
терпретации и постижение эмоционального 
содержания музыкального произведения. От 
исполнителя требуется осознать, ощутить и 
реализовать в процессе эмоциональную суть 
исполняемого им произведения. От того, как 
глубоко будут поняты и прочувствованы все 
детали нотного текста, а также заключенные в 
нем мысли и чувства, зависят убедительность 
звучания музыкального произведения во-
обще и его эмоциональное содержание или 
«партитура эмоций» [4].

Исполнителем в музыкальном искусстве 
может являться лишь тот, кто правильно ос-
мысливает и умеет передавать свои мысли и 
чувства зрителю. «Жизнь музыкального про-
изведения – в его исполнении, то есть в рас-
крытии его смысла через интонирование 
для слушателей...» [5, с. 225]. В этих словах 
академика Б.М. Асафьева ясно и точно сфор-
мулировано значение исполнителя в музы-
кальном искусстве. Действительно, только с 
момента исполнения, которое должно быть 
органичным продолжением и завершени-
ем композиторского замысла, начинается 
подлинная жизнь музыкального сочинения. 
Отсюда понятна огромная роль в музыке ис-
полнителя, которого можно назвать соавто-
ром произведения.

Первоосновой любого музыкального ис-
полнения является нотный текст произведе-
ния, без которого исполнительская деятель-
ность невозможна. Зафиксированный в нот-
ной записи, он требует не просто грамотного 
прочтения, но и угадывания, расшифровки 
намерений автора, а также тех сторон его 
музыки, о которых он мог и не подозревать. 
Как отмечают сами композиторы, нотная за-
пись – это всего лишь эскиз по сравнению с 
реальным звучанием музыки. Важную роль в 
деятельности музыканта-исполнителя играет 
комплекс музыкально-творческих способно-
стей, куда входят художественно-образное 
мышление, воображение и фантазия. На ос-
новании этого музыкальное исполнительство 
рассматривается как творческий процесс, 
представляющий собой не только акт вопло-
щения композиторского замысла, но и соз-
дание собственной исполнительской трак-
товки. В связи с этим важным обсуждаемым 

аспектом являются критерии самостоятель-
ности исполнительской деятельности му-
зыканта. По мнению ученого и педагога 
Леонида Львовича Бочкарева, «мера относи-
тельной самостоятельности творческой дея-
тельности музыканта-исполнителя опреде-
ляется нормами музыкальной жизни каждой 
эпохи, закрепившимися в соответствующих 
музыкально-эстетических теориях» [6, с. 15]. 
Следовательно, деятельность музыканта-ис-
полнителя как творческой личности раскры-
вает меру освоения им музыкальной культу-
ры общества. 

Если рассматривать исполнительство как 
результат воссоздания музыкантом ценностей 
культуры общества, то исполнитель «не явля-
ется лишь пассивным проводником, воссозда-
ющим или несколько углубляющим компози-
торский замысел». В первую очередь он «твор-
ческая личность, сын своей эпохи, культуры, 
своего народа» [6, с. 19]. Исполнительская ин-
терпретация – это «не только личное прочте-
ние музыки, привнесение в нее творческого 
начала» от своего имени, но и от имени музы-
кальной среды [6].

Опираясь на мнение Л.Л. Бочкарева, му-
зыкальное исполнительство понимается как 
сложный и многоступенчатый процесс, кото-
рый содержит несколько этапов: 

– выбор концертного произведения; 
– разбор и освоение музыкального 

произведения;
– определение и раскрытие художе-

ственного образа; 
– создание личной интерпретации из-

учаемого музыкального произведения. 
Раскрытие содержания произведения не-

возможно без нахождения нужного звучания, 
которое обеспечивается тесной взаимосвязью 
музыкально-слуховых представлений со всей 
системой исполнительских знаний, умений, 
навыков. Профессор педагогических наук В.Л. 
Живов утверждает, что образы, созданные 
композитором, в исполнительском воплоще-
нии приобретают черты, определяющиеся 
мировоззрением исполнителя, его творче-
ской манерой, темпераментом, фантазией, 
вкусом, уровнем мастерства. В результате ис-
полнительский художественный образ, с кото-
рым в значительной степени связана оценка 
произведения слушателями, нередко обрета-
ет в нашем сознании самостоятельное значе-
ние, поскольку в нем могут выявляться такие 
ценности, которых не было в первичном обра-
зе [7, с. 21]. Музыкально-исполнительская де-
ятельность обладает большой художествен-
ной и эмоциональной силой воздействия. 
На основании этого следует отметить особое 
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значение, которое она приобретает в образо-
вательном процессе.

Инструментально-исполнительская дея-
тельность как основа подготовки будущих 
учителей музыки. Профессия учителя музыки 
с точки зрения выполнения многоплановой, 
многосоставной деятельности относится к чис-
лу сложнейших, что выдвигает высокие требо-
вания к качеству музыкально-педагогической 
подготовки, уровню эстетического развития 
молодых специалистов в высшем учебном 
заведении. Исполнительство – важнейшая и 
необходимая сторона деятельности педаго-
га-музыканта. Исполнительская деятельность 
учителя на уроке музыки является творческим 
действом, отражающим осознанное представ-
ление о культурной значимости исполняемого 
произведения, его смысловой нагрузке. 

Специфика музыкально-исполнитель-
ской деятельности нашла свое отраже-
ние в исследовании педагога-музыканта  
М.Д. Корноухова. В его диссертации «Феномен 
исполнительской интерпретации в музыкаль-
но-педагогическом образовании» музыкаль-
но-исполнительская деятельность представле-
на как концертная демонстрация музыкальных 
произведений разнообразных стилей и жан-
ров. По мнению ученого, музыкально-испол-
нительская деятельность носит ярко выражен-
ный личностный характер, объединяя в себе 
творческий процесс, продукт этого процесса, и 
обладает художественной ценностью [8].

В современных исследованиях отечествен-
ных ученых также поднимаются вопросы, свя-
занные с музыкально-исполнительской дея-
тельностью будущих педагогов-музыкантов. По 
мнению белорусского ученого, кандидата пе-
дагогических наук Татьяны Васильевны Лантух, 
«инструментально-исполнительская подготов-
ка будущих учителей музыки – это двуединый 
поэтапный процесс, предусматривающий обу-
чение игре на фортепиано, а также концертно-
исполнительскую деятельность студентов» [9]. 

Доктор педагогических наук Людмила 
Григорьевна Арчажникова в своих работах, 
посвященных исполнительской деятельности, 
особое внимание уделяет инструментальной 
подготовке учителя в школе. Она выражает мне-
ние, что «овладение навыками исполнитель-
ской и концертмейстерской деятельности де-
терминировано спецификой профессии педа-
гога общеобразовательной школы» [10, с. 10]. 
Рассматривая исполнительскую функцию педа-
гога-музыканта, автор подчеркивает, что име-
ется в виду не исполнение в целом, а испол-
нение для детей: игра на инструменте должна 
быть яркой, образной, эмоциональной, учи-
тель должен находиться в постоянном контакте 

с классом. Несомненно, особенности музици-
рования на уроке в учреждениях общего сред-
него образования вызывают необходимость 
находить эмоциональный контакт с детской 
аудиторией при помощи особой, подчеркнуто-
выразительной, «утрированной» манеры игры 
учителя, а также умения фрагментарно испол-
нять музыкальные произведения или испол-
нять определенные их части.

Деятельность учителя музыки в современ-
ных учреждениях общего среднего образова-
ния можно определить как полифункциональ-
ную. Основной, безусловно, является педаго-
гическая деятельность, которая обусловлива-
ет роль учителя музыки в процессе художе-
ственно-творческого становления личности 
учащегося. Следует подчеркнуть, что педагог-
музыкант выполняет одновременно несколь-
ко функций: дирижера и концертмейстера, 
исполнителя-вокалиста и исполнителя, владе-
ющего музыкальным инструментом. Одной из 
важнейших функций учителя музыки является 
инструментальное исполнительство, которое 
представляет собой не только воплощение 
композиторского замысла, но и создание соб-
ственной исполнительской трактовки. В соот-
ветствии с содержанием урока музыки учи-
телю приходится исполнять произведения по 
слушанию музыки, написанные не только для 
фортепиано, но и оркестровые произведения. 
Выполняя вокально-хоровую деятельность 
на уроках музыки, педагог-музыкант должен 
уметь разучить песни с детьми, дирижируя 
одной рукой, а другой свободно исполнять ак-
компанемент или хоровую партитуру. 

Педагог и композитор Дмитрий Борисович 
Кабалевский справедливо выделял из всех 
умений, которыми должен быть вооружен учи-
тель музыки, владение инструментом: «Любая 
механическая запись должна быть только до-
полнением к живому исполнению, а не заме-
ной его. Это очень важно, так как живое ис-
полнение связано с большим эмоциональным 
воздействием музыки на учащихся; кроме того, 
при живом исполнении учитель может остано-
виться, повторить какое-либо место, обращая 
внимание школьников на отдельные момен-
ты музыкальной выразительности и, наконец, 
играющий учитель всегда обладает в глазах 
учащихся большим авторитетом, чем неиграю-
щий» [11]. При этом ученый отмечал, что наря-
ду с исполнением музыкальных произведений 
на инструменте яркое эмоциональное воздей-
ствие на учащихся оказывают вокальные и хор-
мейстерские умения педагога [11]. 

Сегодняшний урок музыки направлен на 
то, чтобы ввести учащихся в мир большого му-
зыкального искусства, научить их любить и 
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понимать музыку во всем богатстве ее форм 
и жанров, воспитать у учащихся музыкальную 
культуру как часть всей духовной культуры 
[11]. В последние годы программа по предме-
ту «Музыка» для учреждений общего среднего 
образования получила мощное дидактическое, 
нотное, техническое и наглядно-иллюстра-
тивное обеспечение. Для этого были созданы 
нотные хрестоматии, музыкальный репертуар 
которых последовательно и систематично рас-
крывает тематизм программы. Данный факт 
является еще одним подтверждением необхо-
димости инструментальной подготовки педаго-
га-музыканта. Она становится основой профес-
сионально значимых качеств учителя музыки и 
связывает в единое целое всю деятельность по 
музыкальному воспитанию учащихся. 

Учитель музыки должен уметь организо-
вать учебный процесс, используя разнообраз-
ные формы и методы изложения материала. 
Для этого нужны прочные знания и навы-
ки владения музыкальным инструментом. 
Качественное владение навыками игры на 
инструменте позволит будущему педагогу рас-
крыть художественный образ музыкального 
произведения; квалифицированно и доступно 
преподнести учащимся содержание програм-
мы музыкального воспитания, включающей 
песенный репертуар, произведения по слуша-
нию музыки (в том числе и переложения сим-
фонической, оперной, балетной музыки), му-
зыкальные пьесы, обеспечивающие музыкаль-
но-ритмическую деятельность школьников.

В системе профессиональной подготовки 
студента – будущего учителя музыки суще-
ствует проблема интерпретации музыкальных 
произведений. Кроме того, обеспокоенность 
вызывают вопросы отсутствия у студентов же-
лания и мотивации осуществлять инструмен-
тально-исполнительскую деятельность в про-
цессе обучения, а также неохотное использо-
вание инструмента в педагогических целях. 
Важную роль в процессе интерпретации пе-
дагогом музыкальных произведений играют 
интеллект исполнителя, его музыкально-слу-
ховые представления, владение средствами 
музыкальной выразительности, музыкальный 
опыт. Вследствие этого в процессе исполни-
тельской подготовки будущего педагога-му-
зыканта огромное значение имеет формиро-
вание художественно-образного мышления 
как основы создания собственных интерпре-
таций музыкальных произведений.

Очевидно, что музыкальное исполнитель-
ство – это один из ключевых компонентов про-
фессионального комплекса подготовки буду-
щего педагога-музыканта. В учреждениях об-
щего среднего образования на уроках музыки 

доступность звуко- и видеопроизводящей ап-
паратуры, а также широкий выбор аудио- и ви-
деозаписей несомненно являются факторами, 
которые снижают исполнительскую активность 
педагога-музыканта, формируя привычку за-
менять живое исполнение на воспроизведение 
в записи. В связи с этим определяется противо-
речие между учителями музыки, которые сво-
бодно владеют музыкальным инструментом, и 
теми, которые ориентируются на воспроизве-
дение музыки в звукозаписи.

Важно довести до сведения студентов, 
что на уроках музыки высокий уровень вла-
дения инструментом необходим, так как они 
должны квалифицированно преподнести уча-
щимся содержание программы по предмету 
«Музыка», включающей песенный репертуар, 
произведения по слушанию музыки (в том 
числе и переложения симфонической, опер-
ной, балетной музыки), музыкальные пьесы, 
обеспечивающие музыкально-ритмическую 
деятельность школьников.

Заключение. В современных учреждениях 
высшего образования проблема инструмен-
тально-исполнительской деятельности и ее 
роль в профессиональной подготовке будущих 
педагогов-музыкантов остаются актуальными. 

Понятие «исполнительство» употребляется 
учеными различных областей наук и активно ис-
пользуется в отношении традиционных видов 
искусств. Понятие «исполнительская деятель-
ность» обогащает понятийный аппарат педаго-
гики и психологии, где сформулированы основ-
ные специфические свойства исполнительской 
деятельности и их характеристики. Особую 
значимость исполнительство приобретает в ис-
кусстве, так как является формой выражения 
личности и представляет собой деятельность, 
направленную на достижение художественного 
результата. Музыкально-исполнительская дея-
тельность – это область художественного твор-
чества певцов, дирижеров, инструменталистов, 
связанная с созданием музыкального образа и 
интерпретацией произведения в целом.

Исполнительская деятельность учителя на 
уроке музыки является творческим актом, от-
ражающим осознанное представление о куль-
турной значимости исполняемого произведе-
ния, его смысловой нагрузке, что призвано ока-
зывать яркое эмоциональное воздействие на 
учащихся. Инструментально-исполнительская 
деятельность напрямую связана с качеством 
владения студентами музыкальным инстру-
ментом. Именно инструментальное исполни-
тельство обеспечивает свободу преподавания 
музыки в учреждениях общего среднего об-
разования и полноценное участие учителя во 
всех видах деятельности на уроках музыки.
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зыканта снижают следующие факторы: до-
ступность звуко- и видеовоспроизводящей 
аппаратуры и широкий выбор аудио- и виде-
озаписей. В связи с этим в процессе обучения 
студенты не уделяют должного внимания при-
обретению навыков инструментально-испол-
нительской деятельности. 

Владение навыками и умениями игры на му-
зыкальном инструменте – неотъемлемая часть 
профессиональной подготовки педагога-музы-
канта. Причинами затруднений приобретения 
студентами инструментально-исполнительских 
навыков являются не только сложности, связан-
ные с овладением тонкостями технической под-
готовки и интерпретацией средств музыкальной 
выразительности, но и отсутствие мотивации к 
исполнительству. Отсутствие навыков подбора 
по слуху и самостоятельной работы над музы-
кальным произведением, сложности в созда-
нии аккомпанемента, а также переложений и 
импровизации – все эти проблемы возможно 
решить, направив студента на освоение профес-
сиональных компетенций.
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