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Современная педагогическая наука нако-

пила большой опыт в изучении вопросов, свя-
занных с развитием исполнительской техники 
музыкантов. В основу этого опыта положен 
главный принцип, в котором игровые двига-
тельные действия исполнительского аппарата 
музыканта, направленные на решение худо-
жественных задач, всегда подчинены какой-
либо художественной идее [6, с. 32]. 

Специфические двигательные действия 
музыканта во время исполнения музыкаль-
ного произведения управляются высшей 
психической деятельностью в соответствии 
с художественным образом и конкретной  
исполнительской задачей. Следовательно, 
художественный аспект исполнительской 
техники включает в себя прежде всего твор-
ческую идею и художественный образ, а за-
тем руководство двигательным процессом 
исполнительского аппарата музыканта по 
воплощению музыкальных идей и образов в 
звуках [2, с. 7]. 

Художественный аспект представляет 
собой малоизученную область знаний и яв-
ляется полем деятельности для исследований 
в различных направлениях, таких как фило-
софия, психология, социология, эстетика, 
биология, психология, физиология, педаго-
гика и др.  

Двигательный аспект исполнительской 
техники музыканта на уровне формирования 
движений исполнительского аппарата наибо-
лее поддается исследовательскому анализу, 
систематизации, методологическому члене-
нию и обобщению, так как представляет со-
бой набор определенных двигательных 
средств (движений, приемов, специальных 
двигательных навыков), необходимых для 
решения художественных задач, в процессе 
подготовки и исполнения музыкальных про-
изведений.  

Таким образом, исполнительскую тех-
нику музыканта можно условно рассмотреть 
как состоящую из двух аспектов: 
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1. Художественный (внутренний). 
2 Двигательный (внешний). 
Художественный аспект исполнитель-

ской техники является основополагающим в 
процессе творчества музыканта. Без него не-
возможно как создание, так и воплощение 
художественных идей и решение исполни-
тельских задач.  

То, что художественная составляющая 
техники всегда является ведущей, не вызыва-
ет споров и, наверное, не вызывало ни в од-
ном поколении музыкантов. Однако тактиче-
ские подходы или методы в работе над раз-
витием техники исполнителя могут быть раз-
личными, о чем свидетельствуют различные 
школы и направления, а также работы из-
вестных педагогов – авторов методических 
пособий по игре на различных музыкальных 
инструментах [6, c. 32]. 

Правильным является не противопос-
тавлять два подхода к развитию техники му-
зыканта, отвергая один из них как несостоя-
тельный, а представить исполнительскую 
технику как два необходимых аспекта для 
игры на музыкальном инструменте [2, с. 7]. 
Здесь наиболее целесообразно ставить во-
прос о том, что является наиболее важным и 
приоритетным на конкретном этапе развития 
техники музыканта или на конкретном этапе 
работы над произведением.  

В момент исполнения музыкального 
произведения в личности музыканта прини-
мают активное участие все необходимые 
психофизиологические процессы в их нераз-
рывном единстве. 

С помощью внутренней творческой дея-
тельности музыкант создает, а затем с помо-
щью двигательной творческой деятельности 
воплощает художественные задачи. При этом 
внутренняя деятельность музыканта не толь-
ко творит, созидает новые идеи и образы, но 
и осуществляет контроль по формированию, 
координации и управлению необходимыми 
движениями и физическими действиями му-
зыканта во время игры на инструменте.  

Соответствующие области знаний рас-
сматривают процессы внутренней деятельно-
сти личности человека как самостоятельные 

составляющие, классифицируя их следующим 
образом: ощущение; воображение; представ-
ление; мышление; восприятие; эмоции; вни-
мание; концентрация; память; воля и др.  

Ощущение – элементарное психическое 
явление (состояние), возникающее в ответ на 
воздействие предметов внешней среды на 
органы чувств [5, c. 408]. Воображение – 
способность создавать новые чувственные 
или мыслительные образы в человеческом 
сознании на основе преобразования полу-
ченных от действительности впечатлений.  
В искусстве воображение служит не только 
средством обобщения, но и силой, вызы-
вающей к жизни эстетически значимые обра-
зы искусства [5, c. 101].  

Представление – чувственно-наглядный, 
обобщенный образ предметов и явлений дей-
ствительности, сохраняемый и воспроизво-
димый в сознании и без непосредственного 
воздействия самих предметов и явлений на 
органы чувств [5, c. 457]. Восприятие – чув-
ственный образ внешних структурных харак-
теристик предметов и процессов материаль-
ного мира, непосредственно воздействую-
щих на анализаторы (органы чувств). Вос-
приятие разделяется как зрительное, осяза-
тельное, слуховое, вкусовое, обонятельное [5, 
c. 102]. 

В этот ряд можно условно поставить 
еще и энергетическое восприятие. То есть 
восприятие воздействия какой-либо энергии 
или воздействие каких-либо полей. Энергия 
или поля являются в данном случае объекта-
ми восприятия и формально не входят в один 
ряд с видами восприятия. Но до сих пор точ-
но еще не изучен механизм энергетического 
и полевого воздействия на человека, каким 
образом, с помощью каких органов чувств 
человек воспринимает воздействие энергии и 
полей. Поэтому восприятие человеком энер-
гетического и полевого воздействия на чело-
веческий организм условно можно назвать 
энергетическим восприятием. 

Специфическими объектами музы-
кального восприятия могут служить такие 
чувственные образы процессов материаль-
ного мира, как чередования сильных и сла-
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бых, долгих и коротких метрических и 
ритмических долей; звуковая артикуляция; 
нюансировка; изменение темпа; соотноше-
ние звуковых пропорций; восприятие об-
щей интерпретации музыкального произве-
дения и т. п. 

Мышление – активный процесс отраже-
ния объективного мира в понятиях, суждени-
ях, теориях и т. п., связанный с решением тех 
или иных задач, с обобщением и способами 
опосредованного познания действительности 
[5, c. 344]. Эмоции – переживания человека, 
сопровождаемые чувствами: радость, печаль, 
грусть, страх, гнев. Чувствами приятного и 
неприятного, удовольствия и неудовольст-
вия, а также их разнообразными оттенками и 
сочетаниями [4, c. 74]. Эмоции представляют 
собой реакции животных и человека на воз-
действие внешних и внутренних раздражите-
лей, имеющие ярко выраженную субъектив-
ную окраску и охватывающие все виды чув-
ствительности [1, c. 437]. Внимание (непро-
извольное и произвольное) – один из видов 
познавательных процессов. Непроизвольное 
внимание дано человеку от природы, с ним 
он рождается и остается в течение всей его 
жизни. Произвольное внимание возникает 
как результат нашего желания и воли. Под 
вниманием понимается избирательность в 
работе всех органов чувств. Различаются три 
уровня внимания по степени значения ин-
формации. Сознательный – уровень, связан-
ный с концентрированным вниманием. По-
лусознательный – уровень содержит в себе ту 
информацию, которая не особенно важна в 
данный момент и воспринимается с рассеян-
ным вниманием. Бессознательный – часть 
воспринимаемой и переработанной челове-
ком информации, которую он вообще не 
осознает и в данное время не может описать 
словами или представить в ощущениях и об-
разах [4, c. 130].  

Концентрация – характеристика различ-
ной способности внимания. Чем больше раз-
нообразных мелких деталей способен заме-
тить человек в рассматриваемом объекте, тем 
глубже его внимание в данный момент. Рас-
пределение внимания – характеристика, ко-

торая в определенном отношении противо-
положна концентрации. Переключением 
внимания называется способность человека 
переводить внимание с одного предмета на 
другой, отвлекаться от первого и концентри-
ровать свое внимание на втором. Показатель 
переключения внимания – скорость. Колеба-
ние внимания – способность внимания чело-
века время от времени изменяться по своей 
концентрации, скорости и устойчивости [4, 
c. 130, 139].  

Память – способность организма со-
хранять и воспроизводить информацию о 
внешнем мире и о своем внутреннем состоя-
нии [5, c. 410]. Воля – сознательная целе-
устремленность человека на выполнение тех 
или иных действий. Решающим для характе-
ристики данного действия как волевого явля-
ется исполнение решения, особенно когда 
человеку для достижения цели приходится 
проявлять внешние или внутренние препят-
ствия. Сила воли – это умение и способность 
принимать правильные решения и выполнять 
их, доводить начатое дело до конца. Воспи-
тание воли – это процесс накопления опыта, 
знаний, воспитания и самовоспитания лич-
ности [5, c. 101]. 

Двигательный аспект исполнительской 
техники музыканта-инструменталиста непо-
средственно связан с игрой на музыкальном 
инструменте, где исполнительские приемы 
основаны на конкретных специфических 
движениях исполнительского аппарата му-
зыканта. Эти движения и их сочетания мож-
но рассматривать отдельно от художествен-
ного аспекта и классифицировать для более 
детального изучения.  

К двигательным средствам исполни-
тельской техники можно отнести как про-
стейшие подготовительные или игровые дей-
ствия музыканта, так и сложные технические 
приемы и комбинации приемов. 

Рассматривая двигательные средства в 
классификационном ряду по принципу «от 
простого к сложному», можно выстроить 
следующую последовательность игровых 
действий музыканта: исходные положения; 
движения; приемы; комбинации приемов. 
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Исходные положения – подготовительные 
фиксированные положения (посадка, стойка, 
постановка рук, фиксация инструмента), 
предшествующие игровым действиям музы-
канта. Движения (подготовительные, основ-
ные, сопутствующие, вспомогательные) – эле-
ментарные игровые или неигровые [3, с. 92] 
двигательные действия исполнительского ап-
парата музыканта. Приемы – сложные движе-
ния или совокупность нескольких движений, 
позволяющих выполнять относительно слож-
ную музыкально-художественную задачу. 
Комбинации приемов – сложные двигательные 
действия, состоящие из чередования несколь-
ких приемов, направленные на выполнение 
сложной музыкально-художественной задачи 
или нескольких задач. 

Если целью двигательных действий яв-
ляется формирование музыкального звука 

(созвучия, аккорда) либо ряда музыкальных 
звуков (мотив, фраза), то двигательные сред-
ства исполнительской техники следует рас-
сматривать как элементы музыкальной выра-
зительности, так как в этом случае они несут 
в себе художественную задачу и конкретный 
художественный элемент музыки.  

Используя данную терминологию, сле-
дует уточнить, что ее нужно рассматривать, 
учитывая специфические действия, относя-
щиеся только к исполнительской технике му-
зыканта. Например, термин «движение» – это 
не просто общий термин, означающий соот-
ношение и перемещение тел в пространстве 
относительно друг друга. Здесь он несет в 
себе значение термина, относящегося к спе-
цифическому действию исполнительского 
аппарата музыканта во время игры на музы-
кальном инструменте. 
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В статье представлены проблемы самоорганизации студентов, рассмотре-
ны периоды самоорганизации учебной деятельности в вузе. В ходе формирующего 


