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approaches to the systematization of these techniques. The article deals with the 
techniques which will enable future teachers to settle pedagogical problems 
connected with the interaction and communication of teenagers and parents. There 
have been shown the reasons of usage of productive teenage and parental family 
conflict resolution techniques by students. These techniques will help students to 
form psychological and pedagogical readiness for family interaction, to develop 
their professional qualities which will guarantee success of this interaction. With 
the help of these techniques students will be able to develop their creative skills. 
Practical application of these techniques will lead to productive conflict resolution 
and finding balance between parents’ and teenagers’ interests, their harmonization 
and, as a result, harmonization of teenage and parental relationships. It will also raise 
the stability of family functioning.
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Статья посвящена проблеме совершенствования инструментально-исполнитель-
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Потребность в педагоге, последовательно и полноценно реализую-
щем социальный заказ, формирующем личность ребенка, стремящемся 
к саморазвитию и самосовершенствованию, проявляющем творчество 
в работе, ставит перед высшей школой новые задачи. Решение подоб-
ных задач возлагается на высокопрофессиональные педагогические 
кадры. Вышеперечисленные требования в полной мере относятся к 
подготовке учителя музыки. В век информационных технологий буду-
щий специалист должен представлять собой личность образованную, 
яркую, многогранную, активно действующую, творчески универсаль-
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ную, сочетающую в себе качества педагога и музыканта115. Современ-
ный учитель музыки должен быть конкурентоспособным, уметь быстро 
приспосабливаться к меняющимся условиям своей профессиональной 
деятельности, обладать творческим мышлением, владеть современны-
ми психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками, под-
тверждающими его компетентность, систематически пополнять свои 
знания, постоянно совершенствовать специальные умения, обобщать 
и переносить их на разные виды музыкально-педагогической деятель-
ности. В настоящее время продолжается поиск новых ориентиров, бо-
лее эффективных приемов и способов учебно-воспитательной работы, 
внедрение теоретических и практических новаций в деятельность бу-
дущих педагогов-музыкантов.

Вопросы исполнительской подготовки будущих учителей музыки 
находятся в центре внимания ученых и учителей практиков. Исследуют-
ся общие проблемы инструментально-исполнительской подготовки бу-
дущего учителя музыки (Т.И. Карнаухова и др.)116; изучается музыкально-
исполнительская деятельность как средство развития художественной 
культуры (А.В. Курашевич и др.)117 и художественного вкуса студентов 
музыкальных специальностей (И.Э. Тишкевич и др.)118; даются ценные 
советы по психологической подготовке будущего учителя к концерт-
ным выступлениям (Е.Е. Федоров и др.)119 и т.п. Вместе с тем, имеющиеся 
рекомендации до сих пор не систематизированы, не объединены в са-

115  Германова, О.В. Педагогические условия совершенствования подготовки учителей 
музыки и музыкальных руководителей в системе среднего профессионального обра-
зования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О.В. Германова. – Чебоксары, 2006. – С. 3.
116 Карнаухова, Т.И. К вопросу модернизации инструментальной подготовки педагога-му-
зыканта / Т.И. Карнаухова // Современные проблемы науки, образования и производства: 
сборник научных трудов II Междунар. науч.-практ. конф. (16 апреля 2010 г.): в 2 т. Т. 2. – Ниж-
ний Новгород: НФУРАО, 2010. – С. 435 – 441.
117 Курашевич, А.В. О роли концертно-исполнительской деятельности студентов педву-
за в формировании художественной культуры / А.В. Курашевич // Актуальные проблемы 
мировой художественной культуры: материалы междунар. науч. конф.: в 2 ч. / Гродн. гос. 
ун-т; под ред. У.Д. Розенфельда. – Гродно, 2004. – Ч. 2. – С. 194 – 198.
118 Тишкевич, И.Э. Музыкально-исполнительская деятельность как средство развития ху-
дожественного вкуса студентов музыкальных специальностей / И.Э. Тишкевич // Актуаль-
ныя праблемы мастацтва: гiсторыя, тэорыя, методыка: матэрыялы мiжнар. навук.-практ. 
канф., г. Мiнск, 10-11 крас. 2008 г. // Бел. дзярж. пед. ун-т iм. М. Танка; рэдкал.: В.I. Жук [i iнш.]; 
адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мiнск: БДПУ, 2008. – С. 226 – 229.
119 Федоров, Е.Е. О психологической подготовке музыканта к концертному выступлению / 
Е.Е. Федоров // Вопросы музыкознания (ред. и сост. Б.А. Шиндин). – Новосибирск: Новоси-
бирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 1999. – С. 164 – 178.
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мостоятельный раздел методики, недостаточно исследована специфи-
ка профессионального развития педагога-музыканта в условиях испол-
нительской подготовки. Кроме того, как показывает практика, а также 
исследования ученых, некоторые студенты музыкальных педагогичес-
ких вузов проявляют исполнительскую беспомощность и творческую 
пассивность в процессе обучения,  испытывают страх перед публикой 
и сценой, не верят в свои силы, не могут справиться со своим нервным 
напряжением120. Налицо противоречие между потребностями обще-
ства в высококвалифицированных педагогах-музыкантах и существу-
ющей традиционной системой подготовки будущих учителей музыки, 
недостаточно ориентированной на их творческую самореализацию. 
Назрела необходимость по-новому строить учебный процесс, целе-
направленно готовить будущих учителей музыки к исполнительской 
практике.

В многогранной деятельности учителя музыки исполнение на музы-
кальном инструменте, в частности фортепиано, занимает исключитель-
но важное место. В соответствии с программой урока музыки в школе 
учителю приходится исполнять произведения по слушанию музыки, 
написанные специально для фортепиано (или оркестровые произведе-
ния в переложении для фортепиано). Осуществляя вокально-хоровую 
работу на уроках музыки, учитель разучивает песни с детьми, дирижи-
руя одной рукой, а другой, свободной, исполняет аккомпанемент или 
хоровую партитуру. Удобнее всего такую работу проводить на музы-
кальном инструменте фортепиано. Именно поэтому те будущие учите-
ля, которые изучают в качестве основного инструмента баян, аккорде-
он, домру, скрипку и т.п., должны на хорошем уровне овладеть игрой 
на дополнительном инструменте − фортепиано. Следует заметить, что 
исполнительская деятельность учителя музыки не ограничивается рам-
ками урока. Учитель нередко выступает организатором и исполнителем 
концертных программ во внеурочной и внеклассной воспитательной 
работе с учащимися общеобразовательной школы. 

Под инструментально-исполнительской подготовкой будущего 
учителя музыки мы подразумеваем двуединый поэтапный процесс, 
предусматривающий обучение игре на фортепиано, а также концерт-

120 Лантух, Т.В. Подготовка будущих педагогов-музыкантов к концертной деятель-
ности / Т.В. Лантух // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. 
Серыя 3. Фiлалогiя, педагогiка. – 2007. – № 1 (49). – С. 109.
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но-исполнительскую деятельность студентов. Для большей нагляднос-
ти представим сказанное выше в виде рис. 1.

 

Рисунок 1 – Инструментально-исполнительская подготовка
будущего учителя музыки

Из рисунка видно, что оба компонента инструментально-испол-
нительской подготовки будущего учителя музыки взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и вместе с тем они составляют единое целое. Со-
вершенно очевидно, что разрыв целостности в учебно-воспитательном 
процессе вуза (в случае, если подготовка по одному из представленных 
компонентов окажется неполноценной) отрицательно скажется на про-
фессиональной подготовке будущего специалиста.

Рассмотрим подробнее каждый из двух представленных компонен-
тов инструментально-исполнительской подготовки будущего учителя 
музыки. Несмотря на их общую целостность, каждый из компонентов в 
то же время достаточно самостоятелен и предусматривает приобрете-
ние студентами комплекса специальных умений (рис. 2).

Обучение игре на фортепиано представляет собой комплекс спе-
циальных профессиональных умений, которые условно можно свести 
в пять групп: 1) сольное исполнение на инструменте, 2) аккомпаниро-
вание, 3) чтение с листа, 4) транспонирование музыкальных произведе-
ний, 5) игра в ансамбле (игра в четыре руки).
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Рисунок 2 – Инструментальная подготовка будущего учителя музыки

Современный учитель музыки должен овладеть всем комплексом 
инструментальной подготовки, а, следовательно, всеми перечисленны-
ми выше видами инструментальной деятельности.

Исполнительский компонент также является неотъемлемой час-
тью профессиональной подготовки учителя музыки. Представим дан-
ный компонент на рис. 3.

• освоение технических приёмов игры на фортепиано: исполнительских
   навыков, технической выносливости, слухового контроля и т.п.;
• владение способами интеллектуальной работы при разучивании
   музыкальных произведений: осмысление плана работы над произведениями, 
сознательное использование приёмов осмысленного анализа и запоминания,
   аналитическое обдумывание формы сочинения и т.п.;
• владение музыкальным материалом программы «Музыка в школе».

• умение слышать солиста (хор, ансамбль, оркестр, собственное пение),
   не заглушать его своей игрой, поддерживать в случае необходимости;
• свободное ориентирование в разнообразии вокально-хоровой
   и инструментальной фактуры; 
• умение упростить партию аккомпанемента, исключив второстепенные
   детали мелодического и гармонического развития.

• владение спецификой чтения с листа сольных, хоровых и и оркестровых 
сочинений;
• умение охватить направление мелодической линии, ритмического рисунка и 
гармонической основы музыкального произведения;
• способность в кратчайшие сроки наметить план динамического и темпового 
развития пьесы.

• умение слышать  внутренним слухом музыкальный материал в
   исходной  тональности;
• перенесение музыкального материала в нужную для работы тональность;
• владение основными аппликатурными принципами всех видов гамм,
   аккордов и арпеджио.

сольное
исполнение
на инстру-
менте

аккомпа-
нирование

чтение
нот
с листа

транспо-
нирова-
ние

игра в
ансамбле

• общение с партнёром по ансамблю на репетициях и концертных
   выступлениях;
• умение играть синхронно с партнёром;
• ощущение ритмической, динамической, гармонической целостности 
   музыкальной ткани при наличии двух исполнительских партий;
• создание совместно с партнёром целостного образа
   музыкального произведения.
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Рисунок 3 – Подготовка будущего учителя музыки
к концертно-исполнительской деятельности

В исполнительском компоненте можно условно выделить три груп-
пы умений, обеспечивающих учителю успешные концертные выступле-
ния: управление своим психическим состоянием, умение справляться 
с эстрадными «сюрпризами», соблюдение предконцертного игрового 
режима. При этом следует развивать адаптивные способности испол-
нителя: его умение адаптироваться к образному языку композитора, 
собственному физическому и психическому состоянию; эмоциогенной 
обстановке зрительного зала и т.п. «Чем быстрее и гибче адаптируется 
исполнитель к меняющимся условиям концерта, тем успешнее он уп-

• укрепление нервной системы (зарядка, закаливающие процедуры и т.п.);
• владение приемами психологического тренинга по укреплению своей
   психики, снятию мышечного напряжения;
• развитие музыкально-слуховых представлений (мысленное 
   «проигрывание» фрагментов сочинения, представляя себя на концертной
   эстраде и внушая себе соответствующее психологическое состояние); 
• избавление от чувства жалости к себе (полное сосредоточение
   на исполняемой музыке);
• в момент публичного выступления осознание себя пропагандистом
   музыки, её соавтором.

управление
своим
психичес-
ким
состоянием

умение
справляться
с эстрад-
ными
«сюрприза-
ми»

• рассчитывать на встречу с «сюрпризами», а не избегать их;
• уметь начинать исполнение музыкального произведения
с разных мест нотного текста;
• не останавливаться, если забыл текст, и тем более не начинать сначала
  (продолжать играть с того места, которое помнишь);
  не критиковать себя во время выступления;
• программу для выступления выучивать наизусть заранее, чтобы успеть ее 
«выиграть»;
• во время выступления на сцене использовать психологические «заместите-
ли» (например, думать не о конкретных нотах, а о воплощении музыкального 
образа), позволяющие избавиться от сверхконтроля и чувства страха;
• психологически настроиться на исполняемое произведение (представить 
его начало, темп и т.п.).

соблюдение
предкон-
цертного 
игрового 
режима

• играть в обстановке, приближенной к концертной
  (представлять себя на сцене, приглашать любых слушателей и т.п.);
• иметь индивидуальный график поэтапных занятий для «утрамбовки»
   музыкального произведения, исходя из собственных качеств
   и особенностей программы;
• в день выступления не исполнять пьесу увлеченно, с отдачей
   (чтобы к концерту сохранить свои эмоциональные силы);
• отдохнуть, ничем не травмировать себя;
• в день выступления заниматься немного (только с целью «разогреть»
игровой аппарат).
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равляет своим сценическим состоянием, тем легче обретает желанное 
чувство творческого подъема и окрыленности»121 .

Исследования ученых свидетельствуют о том, что проблема психо-
логической подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступ-
лению является одной из важнейших в музыкально-исполнительском 
искусстве. «Нет артиста, – указывает Е.Е. Федоров122, – который ни разу 
не пострадал от негативных форм сценического волнения». Такое ут-
верждение несколько преувеличено, хотя верно по сути, так как под-
черкивает важность специальной психологической подготовки буду-
щих учителей музыки к концертным выступлениям.

В целях изучения причин, затрудняющих подготовку будущих учи-
телей музыки к концертно-исполнительской деятельности, нами было 
проведено исследование среди студентов факультета искусств УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». В 
частности, на вопрос анкеты: «Приходилось ли Вам до поступления в 
вуз выступать на концертах инструментальной музыки?» более полови-
ны всех участвующих в исследовании студентов (56,4 %) ответили от-
рицательно или неопределенно. Следовательно, можно предположить, 
что в средних музыкальных учебных заведениях республики до сих пор 
не уделяется должного внимания решению данного вопроса. Поступая 
в высшие учебные заведения, большинство будущих учителей музыки 
не имеют опыта исполнительской деятельности. Нарушена преемствен-
ность в подготовке специалистов. Это возлагает еще большую ответс-
твенность на высшие учебные заведения республики, осуществляющие 
подготовку учителей музыки для общеобразовательной школы.

Обработанные нами анкетные данные также показали, что лишь 
небольшая часть опрошенных респондентов (28,2 %) из числа участву-
ющих в концертной жизни своего учебного заведения с желанием вы-
ступали на концертах. Подавляющее большинство (более 70 %) участву-
ющих в опросе респондентов отметили, что не выступали бы публично, 
если бы им такой выбор был предоставлен. Таким образом, можно кон-
статировать, что целенаправленной подготовки к концертным выступ-
лениям до сих пор не осуществляется.

В целях выяснения оснований, затрудняющих участие будущих 
учителей в концертах инструментальной музыки, было предложено 

121 Федоров, Е.Е. О психологической подготовке музыканта к концертному выступле-
нию / Е.Е. Федоров // Вопросы музыкознания; ред. и сост. Б.А. Шиндин. – Новосибирск: 
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 1999. – С. 171.
122 Там же. – С. 164.



120

РАЗДЕЛ II

всем респондентам указать основные, с их точки зрения, причины и 
проранжировать свои суждения по степени значимости. Обработан-
ные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Изучение причин, затрудняющих участие будущих учителей 
в концертах инструментальной музыки

Вопрос: Укажите причину (причины), затрудняющую Ваше участие в концер-
тах инструментальной музыки?

Варианты ответов Ранговое место

Отсутствие навыков, необходимых для концертной
деятельности.

1

В случае неудачного выступления боюсь подвести  своего 
преподавателя, товарищей.

2

Опасаюсь допустить какие-либо оплошности на сцене (тех-
нически не справиться с исполняемым произведением, 
«сбиться», забыть текст). 

3

Испытываю страх перед публикой и сценой. 4,5

Не хочу выглядеть «неприглядно». 4,5

Не верю в свои силы. 6

Не могу справиться со своим нервным напряжением. 7

Анализ представленных данных показал, что помимо отсутствия 
необходимых навыков для концертных выступлений, большинство оп-
рошенных нами студентов испытывают чувство страха, негативно влия-
ющее не только на результаты выступления, но и на их желание высту-
пать публично. 

По словам Е.Е. Федорова, «нет двух артистов, которые испытыва-
ют одинаковое психологическое состояние в момент выхода на кон-
цертную площадку. Один исполнитель смертельно боится ошибиться, 
забыть текст, другой смущен эмоциогенной обстановкой концертного 
зала, ему не по себе от сотен устремленных на него глаз, кто-то хочет 
больше того, на что способен, и мучается, чувствуя свою беспомощ-
ность, кому-то все надоело и он мечтает поскорее уйти домой, а некото-
рые музыканты испытывают состояние творческого подъема и с радос-
тью, с нетерпением ждут общения с публикой»123.

Как показало наше исследование, объяснить возникновение того 
или иного сценического состояния исполнителя можно лишь с учетом 

123 Федоров, Е.Е. О психологической подготовке музыканта к концертному выступлению / 
Е.Е. Федоров // Вопросы музыкознания; ред. и сост. Б.А. Шиндин. – Новосибирск: Новоси-
бирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 1999. – С. 166.
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всех сторон динамической структуры личности. В частности, основы-
ваясь на концепции, разработанной К.К. Платоновым124, можно выявить 
те стороны личности, которые оказывают влияние на особенности того 
или иного сценического состояния музыканта (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Структура сторон личности в концепции К.К. Платонова

Обобщив сказанное выше, можно заключить, что психологическая 
подготовка в структуре инструментально-исполнительской подготов-
ки будущего учителя музыки играет существенную роль, представляет 
важную составляющую в профессиональной подготовке современного 
специалиста. 

Проведенное нами исследование также показало, что инструмен-
тально-исполнительская подготовка будущего учителя музыки должна 
базироваться на субъект-субъектном взаимодействии преподавателей 
и студентов с целью развития у последних направленности на данный 
вид профессиональной деятельности. Очень важно, указывает Н.А. Ка-
лугина, чтобы система психолого-педагогической подготовки учителя 
строилась на основе следующих положений: 

124 Платонов, К.К. Психология: учебник для инженерно-педагогических работников / 
К.К. Платонов, Г.Г. Голубев. – М., 1977. – С. 32.
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– «межличностное взаимодействие педагога и студента должно 
выстраиваться на основе формирования у будущих музыкантов пози-
тивного самоотношения, доверия к его личности, его возможностям, 
веры в его силы и добрые устремления; 

– любая деятельность (на лекциях, семинарах, практических заня-
тиях, тренингах) должна опираться на мотивацию деятельности, чтобы 
личностное руководство самопознания и познания у студентов опреде-
лялось на основе сформированных смыслов, рефлексивного осознания 
важности и значимости происходящего для себя;

– основой профессиональной деятельности музыканта следует при-
знать волевую саморегуляцию, восходящую к самоуправлению личнос-
ти; локус контроля в этом случае находится в сознании личности»125.

Особо хотелось бы остановиться на необходимости организации 
управляемой самостоятельной работы в подготовке будущих учите-
лей музыки. Являясь одной из наиболее эффективных форм учебной 
деятельности студентов, она, вместе с тем, представляет сложнейший 
момент в организации учебного процесса. 

Под управляемой самостоятельной работой в классе музыкального 
инструмента мы подразумеваем такую учебно-познавательную деятель-
ность студентов под руководством компетентного преподавателя, при 
которой, в условиях планомерного уменьшения прямой помощи пре-
подавателя, студенты выполняют специально разработанные учебные 
задания разных уровней126, способствующие активному эмоциональ-
но-исполнительскому отношению к музыкальному произведению; его 
грамотному разбору и исполнению; активизации слухового контроля; 
объективному оцениванию качества своей игры, а также игры других 
исполнителей; развитию художественного (музыкального и исполни-
тельского) мышления; формированию познавательной активности как 
черты личности будущего учителя музыки, созданию предпосылок к 
реализации своих возможностей, самосовершенствованию и самовы-
ражению в будущей профессиональной деятельности.

Из сказанного выше следует, что инструментально-исполнитель-
ская подготовка будущего учителя музыки представляет собой сложное 
многокомпонентное взаимосвязанное и взаимообусловленное образо-

125 Калугина, Н.А. Роль и место психолого-педагогической подготовки при личностном 
становлении будущего специалиста (на примере профессионального образования учи-
теля-музыканта в вузах искусств и культуры) / Н.А. Калугина // История и культура Приа-
мурья. – 2008. – № 1(3). – С. 25.
126 Лантух, Т.В. Самостоятельная работа студентов в инструментальном классе как педагоги-
ческая проблема / Т.В. Лантух // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купа-
лы. Серыя 3. Філалогія і педагогіка. – 2008. – № 1(49). – С. 97.
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вание, включающее психологическую, научно-теоретическую и практи-
ческую подготовку студентов, базирующееся на управляемой самосто-
ятельной работе будущих специалистов (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Модель инструментально-исполнительской
подготовки будущего учителя музыки

Подводя итог сказанному выше, можно выделить следующие ос-
новные условия, способствующие совершенствованию инструменталь-
но-исполнительской подготовки будущих учителей музыки: 

– преемственность в подготовке специалистов средних и высших 
учебных заведений;

– положительная мотивация студентов на инструментально-испол-
нительскую деятельность; 

– творческое межличностное взаимодействие педагогов и студен-
тов в учебном процессе; 

– овладение всем комплексом видов инструментально-исполни-
тельской деятельности;

– включение студентов в управляемую самостоятельную работу в 
классе музыкального инструмента;
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– дифференциация заданий в классе музыкального инструмента, 
исходя из направленности будущих педагогов на концертно-исполни-
тельскую деятельность.

Аrticle is dedicated to the problem of the improvement of the instrument- 
performer training of the future teachers of music. The basic conditions, which 
facilitate the solution of this problem, are revealed on the basis of data of the 
conducted investigation.
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МЕСТО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММАХ УНИВЕРСИТЕТА*

Принимая во внимание потребности современной культуры и положения рефор-
мы образования, Сенат ВПУ в 1993 г. курс «Художественное воспитание» утвердил как 
общеуниверситетский, обязательный для студентов всех специальностей бакалавриа-
та. Студенты, кроме теоретического курса, должны выбрать также занятия по познанию 
практического искусства (танца, художеств или музыки). Цель данной статьи – раскрыть 
характер художественной компетенции студентов (будущих учителей), выяснить причи-
ны и мотивы, определяющие художественные интересы студентов.

Преподаваемые студентам бакалавриата ВПУ курсы теории художественного вос-
питания и познания практического искусства изрядно активизировали художественные 
интересы студенчества, для каждого будущего учителя появилась возможность лучше 
познать и раскрыть свою художественную природу. Ныне на ценностное самосознание и 
смену художественных интересов решающее влияние могут оказать тенденции в потреб-
ностях общей культуры. Вполне возможно, что технологизированный мир, окружающий 
субъекта, повседневная жизнь, отличающаяся мобильностью, обилием суровых событий 
и обилием информации, предполагает потребность кинестезии и пространственного 

* Статья публикуется в авторской редакции.


