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нии упражнений и произведений в быстром
темпе, сокращения времени на предваритель-
ный анализ); метод «стереотипизации» музы-
кальных оборотов фактуры (выявление типич-
ных формул как в упражнениях, так и в про-
изведениях); метод мысленного прогнозиро-
вания (предугадывание звучания последующе-
го материала); метод фотографического чтения
(воспроизведение фрагмента нотного текста
после короткого по времени зрительного вос-
приятия); метод транспонирования (исполне-
ние отдельных фрагментов в различных то-
нальностях); метод сокращения (воспроизве-

дение фрагмента партитуры по схематично за-
писанной гармонической последовательности).

Полученные результаты эксперименталь-
ного исследования позволяют утверждать, что
применение учебной модели, включающей
«до-исполнительский» алгоритм музыкально-
го мышления, психологические установки чте-
ния, а также опора на вышеперечисленные
методы являются необходимыми компонента-
ми успешного формирования навыков целос-
тного восприятия музыкального произведения
в профессиональном образовании музыканта-
исполнителя.
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История развития исполнительского искус-
ства и музыкальной педагогики насчитывает
большое количество попыток найти един-

ственно правильный, кратчайший путь для до-
стижения высшей исполнительской техники
музыкантов. Вот почему вопросы, относящие-



112

ся к исполнительской технике, были всегда в
центре внимания как музыкантов-исполните-
лей, так и педагогов [5, c. 195].

Время от времени появлялись новые теории
и направления, оказывающие мощное влия-
ние на развитие исполнительской техники
последующих поколений музыкантов. Одна-
ко до начала научного изучения этого вопроса
индивидуальные методы известных музыкан-
тов-педагогов опирались лишь на собствен-
ный опыт и опыт своих коллег. За основу та-
кой методики бралась не научно обоснован-
ная проверенная теория, а личные достижения
того или иного музыканта, находящегося на
своем персональном уровне развития. Это
приводило к перекосам, а иногда и курьезным
случаям [9, c. 4].

Зачастую в поисках естественности движе-
ний музыканта при игре на музыкальных ин-
струментах авторы некоторых популярных
методик приходили не к желаемым, а прямо
противоположным результатам [9, c. 5].

Отсутствие научных исследований в облас-
ти развития исполнительской техники музы-
кантов приводило и к различным крайностям
иного характера. Одна из таких крайностей
заключалась в «технической дрессировке», в
механическом повторении упражнений и уве-
личении количества часов тренировочных за-
нятий [2, c. 7]. Подобные ошибки не только
затрудняют рост исполнительского мастерства
музыкантов, но и в некоторых случаях могут
привести к профессиональным заболеваниям
и даже к профессиональной непригодности
музыканта [7, c. 38].

На современном этапе развития музыкаль-
но-педагогической науки можно отметить до-
вольно ощутимое продвижение вперед в обла-
сти изучения процессов развития исполни-
тельской техники музыканта [7, с. 39]. Вопро-
сы, содержащие природу и сущность игрового
движения, связь двигательной и слуховой сфер
исполнительской техники, психофизиологи-
ческое содержание игрового навыка и услов-
но-рефлекторных «замыканий», а также роль
сознания в работе над игровыми движениями,
довольно подробно рассматриваются различ-
ными авторами, изучающими эти проблемы.

Одна из таких работ – книга О. Шульпякова
«Техническое развитие музыканта-исполните-
ля: проблемы методологии» [9].

В истории развития исполнительского ис-
кусства и музыкальной педагогики можно на-
блюдать школы и методы развития исполни-
тельской техники музыканта, основанные на
различных принципах. Параллельно с про-
стейшим, так называемым «механистическим»
подходом, существуют школы, которым уда-
лось более глубоко проникнуть в сущность
исполнительского процесса, учитывая всю
сложность и противоречивость этого вопроса.

В большинстве случаев авторы сходятся на
том понимании, что основной принцип раз-
вития исполнительской техники строится на
подчинении двигательных задач исполнитель-
ского аппарата музыканта художественным
задачам музыкального произведения [7, c. 7,
8, 34].

Кроме наиболее распространенного про-
стейшего метода «играть чаще и дольше», ко-
торый существует и до настоящего времени,
в истории развития педагогики в области му-
зыкального исполнительства встречались даже
в давние времена довольно прогрессивные
подходы. Например, школа Тартини XVIII в.,
в которой отражен один из основополагающих
в исполнительской практике принципов ощу-
щений: «Сила – без судорожности, эластич-
ность – без расхлябанности». На рубеже XIX–
XX вв. в области скрипичной педагогики вы-
деляется школа Иоахима Мозера, основным
кредо которой было: «Не виртуоз наша конеч-
ная цель, а музыкант…» [9, c. 7, 8].

Начало научного подхода и объективного
научного анализа в изучении закономернос-
тей, лежащих в основе инструментальной ис-
полнительской техники, положили в конце
XIX – начале XX в. представители так называ-
емой «анатомо-физиологической» школы
(термин Г. М. Когана). Яркие представители
этой школы – Р. Брейтгаупт, Е. Тетцель, Ф.
Штейнгаузен [6, c. 13; 9, c. 9].

Анатомо-физиологическая школа опира-
лась на исследования в области анатомии и
физиологии и предложила немало новых идей,
таких как неигровое освобождение рук, сохра-
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нение свободы мышц в процессе игры и т. п.
Однако и этой школе не удалось решить про-
блему двигательного совершенства, основыва-
ясь лишь на достижениях анатомии и физио-
логии [6, c. 13; 5, c. 196].

Ф. Штейнгаузен изучает роль нервной сис-
темы человека в качестве системы передачи
сигналов от центра к периферии, т. е. от моз-
га к мышцам (эфферентная связь) и от пери-
ферии к центру (афферентная связь). Он раз-
личает несколько видов афферентной связи:
тактильные, слуховые и зрительные ощуще-
ния [9, c. 10].

Тем не менее в первых научных изыскани-
ях на тему психофизиологических процессов,
возникающих в движениях исполнительского
аппарата, психике и сознании музыканта при
игре упражнений или исполнении музыкаль-
ных произведений, даже у одного автора воз-
никало много противоречий по причине не-
развитости научных исследований, в том чис-
ле в областях физиологии и высшей нервной
деятельности человека. Основные противоре-
чия породили два антагонистических направ-
ления внутри самой анатомо-физиологиче-
ской школы.

Одно из этих двух противоречивых направ-
лений подчеркивало полную зависимость ис-
полнения технических приемов от художе-
ственных намерений исполнителя, где роль
сознания, в области контроля над процессами
игровых движений, сводится к минимуму, а в
некоторых случаях даже вредит этим процес-
сам. Другое направление, наоборот, подчерки-
вает большую роль сознания в формировании
специализированных и естественных игровых
движений исполнительского аппарата музы-
канта. Представителями этого направления
внутри анатомо-физиологической школы
были В. Тренделенбург, И. Войку.

Видный немецкий ученый В. Тренделен-
бург пишет, что кратчайший путь в овладении
техникой состоит не в том, чтобы поставить
свои успехи в зависимость от бессознательных
поисков. Техника должна быть доведена до
сознания, и тогда правильный путь будет най-
ден разумным анализом двигательных взаимо-
связей. По мере совершенствования исполни-

тельская техника переходит в область «смутно
сознаваемого» [10, s. 4].

Известный теоретик скрипичного исполни-
тельства И. Войку уделяет большое значение
соотношению функций тела и механики ин-
струмента, а также постановке исполнитель-
ского аппарата, но не как догматически фик-
сированному положению руки, а как дина-
мичному процессу, не стесняющему движе-
ния. И. Войку придает большое значение ощу-
щениям и предощущениям в технике скрипа-
ча, путь к которым лежит через сознательный
подход к формированию игровых движений [3,
c. 43]. Метод И. Войку заключался в том, что
он предлагал изучать технику как «чистый ме-
ханизм», отбросив на некоторое время испол-
нение и художественные задачи [3, c. 9].

Несколько позже зарождается «психотехни-
ческая школа» [5, c. 197]. Она появляется в пер-
вой половине XX столетия в российской му-
зыкальной педагогике. Яркими представите-
лями этого направления были известные пе-
дагоги и музыканты Г. Коган, Г. Нейгауз.

Представителями психотехнической шко-
лы была выдвинута идея динамики и измен-
чивости художественного замысла, который
совершенствуется в процессе длительной и
настойчивой работы над музыкальным произ-
ведением, а также концепция множественно-
сти интерпретаций [5, c. 197].

Эта школа придерживалась такого принци-
па, в котором активное включение сознания
происходит не на стадии представления о нуж-
ной форме движений, а на стадии четкого
представления о цели движения. То есть для
формирования необходимых движений требу-
ется ясно осознанная «слуховая» цель.

Некоторые сторонники психотехнической
школы считали, что музыканту достаточно
иметь четко сформированный художественно-
слуховой образ и состояние готовности испол-
нительского аппарата, тогда на основе этих
составляющих исполнительский аппарат сам
сформирует нужные движения.

Предслышание каждого звука является не-
обходимым условием для создания оптималь-
ных движений исполнительского аппарата.
Однако неправильно было бы считать верным
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методом тот, в котором техника формируется
только лишь за счет одного представления зву-
кового образа.

Новейшие достижения в области музыкаль-
ной педагогики и современные научные иссле-
дования привели к основополагающему прин-
ципу единства художественной и технической
составляющих в исполнительской технике
музыканта при ведущей роли художественно-
го аспекта во всем процессе исполнения му-
зыкального произведения. Синтез положи-
тельных идей привел к одной из основных ус-
тановок сторонников так называемой «теории
единства» [5, с. 199]. «Мысль и действие – не-
пременные участники построения художе-
ственного образа» [8, с. 219].

По мнению представителей этой теории, не
только художественный замысел формирует
движения, но и движения влияют на создание
художественного замысла. Художественные
цели, в свою очередь, создаются как психиче-
скими, так и двигательными средствами.

Подытоживая различные исторически сло-
жившиеся методы в работе над развитием ис-
полнительской техники музыкантов, их мож-
но выстроить в один ряд в форме простейшей
классификации методов:

1. «Механистический» метод [2, с. 7], в ко-
тором в процессе подготовки и формировании
исполнительской техники главенствующая
роль отводится многократному механистиче-
скому повторению и долгой, многочасовой от-
работке технических приемов в отрыве от ху-
дожественных задач.

2. «Интуитивно двигательный» метод зак-
лючается в том, что главенствующая роль от-
водится интуитивным ощущениям, формиру-
ющим движения. Эти ощущения являются
производными от художественных целей и за-
дач в процессе исполнения [4, с. 34]. По мне-
нию сторонников этого метода, роль сознания
в контроле над движениями сводится к нулю,
а в момент исполнения может даже мешать
самому процессу воплощения художественных
замыслов.

3. «Сознательно двигательный» метод под-
разумевает такой подход к развитию техники,

в котором не интуиция, а сознание играет ве-
дущую роль в построении игровых движений
музыканта. Здесь первейшей задачей являет-
ся создание совершенной исполнительской
техники, в отрыве от художественных задач как
идеальной базы для последующего художе-
ственного исполнения [3, c. 9]. По мнению
представителей этого метода, только после со-
здания соответствующей технической базы
можно полноценно решать художественные
задачи.

4. «Сознательно слуховой» метод предпола-
гает представление и предслышание четкого
звукового образа, затем следует сознательный
слуховой контроль над реальным воплощени-
ем этого представления в звуках. Такая созна-
тельная работа над звуковыми образами, а так-
же звуковая коррекция в момент исполнения
находит и осуществляет нужные формы дви-
жений исполнительского аппарата музыканта
[3, c. 43].

5. «Психофизиологический» метод – сложный
психофизиологический процесс, в котором
происходит взаимодействие и взаимовлияние
художественного образа и движений. Этим
термином можно объединить все перечислен-
ные предыдущие принципы, вместе взятые,
которые, являясь отдельными составляющи-
ми в исполнительской технике, представляют
собой весь комплекс психофизиологического
процесса игры на музыкальном инструменте,
происходящий в личности музыканта во вре-
мя подготовки и концертного исполнения ху-
дожественного произведения.

Изучение механизмов взаимодействия
сложных систем личности музыканта, таких
как самоорганизация, обработка информации,
самоуправление, нашло продолжение в мето-
дах молодой развивающейся науки биокибер-
нетики [1, с. 6]. Переложение общих принци-
пов работы механизмов целесообразного само-
регулирования, их активного взаимодействия
с окружающей средой на специфическую под-
готовку музыкантов-исполнителей может дать
новый виток в области изучения процессов и
формирование оптимальной методики разви-
тия исполнительской техники музыкантов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА КАК РЕСУРС ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

В статье представлен науковедческий анализ понятия «Педагогическая технология». Рас-
смотрена возможность применения образовательных технологий с позиций культурологическо-
го подхода, с учетом национальных и региональных типов мышления и ментальности. Выявлены
ресурсы подготовки управленческих кадров нового типа.

Ключевые слова: педагогическая технология, образовательный менеджмент, менеджеры об-
разования, культурологический подход.
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Технологический подход в области образовательного менеджмента как ресурс подготовки управленческих кадров

TECHNOLOGICAL APPROACH IN THE EDUCATIONAL MANAGEMENT SPHERE
AS A RESOURCE OF ADMINISTRATIVE STAFF TRAINING

The analysis of the concept “Pedagogical technology” is submitted is the article. The opportunity of educa-
tional technologies application from the positions of the cultural approach is considered in view of national
and regional types of thinking and mentality. The resources of training the administrative staff of the new
type are revealed.

Key words: pedagogical technology, educational management, education managers, cultural approach.

Современное общество находится на ста-
дии интенсивных социально-экономических
преобразований, при этом высокую научную

и практическую значимость имеют педагоги-
ческие инновации, направленные на развитие
личности индивида. Особую ценность в кон-


