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его места в нем. Трансформирующееся педагогическое сознание регули-
рует соответственно изменяющуюся деятельность. Происходит рефлексия 
собственной педагогической деятельности. 

Таким образом, педагогическое сознание не только отражает изме-
няющуюся действительность, в том числе педагогическое пространство, 
но и изменяет его посредством деятельности. «Болезненность» транс-
формации педагогического сознания зависит от скорости внедрения но-
вых технологий, в том числе дистанционного обучения. При этом нужно 
понимать, что любые инновации приводят к трансформации сознания. 
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Музыкальная культура как часть духовной жизни общества играет 
особую роль в формировании вкусов, взглядов и характера человека. 
Актуальность данной работы состоит в необходимости продолжения и 
сохранения духовных ценностей и традиций, в которых культура музыки 
занимает незаменимое место. Проблема исследования заключается в 
определении особенностей воспитания в начинающем музыканте испол-
нительской культуры. Целью данной работы будет являться поиск кри-
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териев, необходимых для нравственного и физического воспитания му-
зыканта как культурного деятеля. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следую-
щих задач: Концептуально закрепить понимание музыки с позиций 
культурологии и педагогических дисциплин; Изучить особенности при-
менения педагогических приемов в воспитании музыканта; Сформиро-
вать вектор понимания исполнительской культуры, выявить базовые 
особенности исполнительской культуры современности; Концептуали-
зировать методико-педагогические основы формирования образа скри-
пача-исполнителя; Определить необходимые критерии исполнения му-
зыкального произведения в соответствии с предложенной методикой. 

В качестве целостного явления современная музыкальная культура 
России развивается на основе опыта, образованного в СССР, который 
брал за основу богатое наследие культуры музыки царского периода [1]. 

Особое внимание в изучении музыкальной культуры занимают та-
кие элементы, как музыкальное воспитание и образование, ведь с помо-
щью них в обществе формируются духовные ценности. Изучая систему 
музыкального образования в нашей стране, музыковеды и музыканты-
педагоги выделяют проблемы и противоречия, которые, в первую оче-
редь, связаны с генетическими корнями истории музыкальной культуры. 

По мнению исследователя А.Ф. Лосева, музыка воплощает само 
время, которое материализуется в структурах звука, разделённое на рит-
мические структуры. Лосев называет музыку «эйдосом», где она сущест-
вует независимо от пространства и символизирует процессуальность [2].  
Писатель Эрнст Генри также считал её «идеальным движением». 

Э. Ансерме высказывался, что музыка представляет собой временное 
явление, то время, которое само задаёт себе темп, выстраивает собствен-
ную внутреннюю организацию [3]. Также И. Стравинский обозначал му-
зыку как способ организации отношений между временем и человеком [4]. 

Противопоставление вызывает иная точка зрения И. Иранека, кото-
рый утверждает, что трактовка музыка Шеллинга в качестве обособлен-
но временного типа искусства приводит к «идеалистическому» отстра-
нению музыки от реального мира. Однако тут нельзя согласиться с авто-
ром высказывания, потому как временные отношения относятся к реаль-
ному миру в той же степени, что и пространственные, а музыка имеет 
возможность воспроизводить и то, и другое, меняя лишь подход, раз-
личный с точки зрения опосредованного и непосредственности.  

Итак, музыка во воспроизводит моделирует воссоздает движение 
времени в звуке как реальную форму жизненного процесса. 

В пространстве современности, где господствуют быстрые измене-
ния и перемены в жизни, а в частности в социуме, всплывают отнюдь не 
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новые проблемы в музыкальной педагогике, такие как формирование в 
процессе музыкальных занятий интеллектуальных и профессиональных 
способностей, потенциала музыканта, необходимость введения в учеб-
ную практику новейших введений, согласующихся с реалиями совре-
менного окружающего мира музыки, воспитания студента-музыканта в 
условиях современности, введение и эксплуатация новых технических 
средств обучения, дальнейшее трудоустройство выпускников, ком-
плексное, многогранное развитие ученика, борьба с неуспеваемостью, 
специфика мотивационных ориентаций, формирование творческой ак-
тивности и инициативы учащегося. Потому образование современных 
российских музыкальных учебных заведения должно обладать подлинно 
современным, комплексным, качественным и универсальным [5]. 

Исполнительскую культуру чаще всего представляют, как комплекс 
личных достоинств, влияющих на творческий процесс, в качестве соста-
ва значимых личностных качеств, которые проявляются в результате 
деятельности музыканта и раскрывают степень изучения образной и 
эмоциональной сути композиции в качестве объекта музыкально-
общественного создания. Структурные компоненты эволюции культуры 
исполнителя представляют собой следующие элементы: опыт исполни-
тельской деятельности, исполнительская компетентность и комплекс 
музыкально-творческих способностей исполнителя[6]. 

Опыт исполнительской деятельности представляет собой выражение 
способностей, мотивов, склонностей и интересов в обращении к определён-
ному типу деятельности исполнители. А также опыт включает в себя спо-
собность расценивать уровень качества музыкального исполнения, которая 
основывается на музыкально-слуховых принципах, определяющих звучание 
произведения по критериям жанра, стиля, характера. В исполнительском 
опыте учитывается наличие впечатлений о музыкальном стилевом и жанро-
вом разнообразии, обладание интонационно-слуховым запаса, сформиро-
ванным в процессе обучения и практики, а также способность музыканта к 
переживанию композиции и культуре эмоционального исполнения. 

Исполнительская компетентность представляет собой наличие оп-
ределённых знаний, необходимых в исполнении, а также навыки и уме-
ния, способы звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, помимо это-
го к компетентности относится самоанализ и анализ исполнительской 
деятельности, самоконтроль в отношении качества звучания, наличие 
репертуара у исполнителя, умение эскизного разучивания и чтения с 
листа, и особенно важны в данном аспекте музыкально-исполнительские 
артистические навыки. 

Третьим компонентом культуры исполнителя является комплекс, 
включающий в себя творческие способности исполнителя, а именно его 



 342 

умение интерпретировать произведения, творчество и фантазию, нали-
чие художественно-образного мышления, музыкального воображения и 
фантазии, одарённости. 

Исполнительская культура скрипача в сущности можно охарактери-
зовать как интегральную совокупность, которая формируется в процессе 
взаимодействия разнообразных и многочисленных индивидуальных 
свойств исполнителя, а также высокого уровня его художественно-
эстетической культуры и сформированного инструментального и музы-
кального мышления, особенностей личных способностей скрипача, мо-
тивацию музыкально-творческого воплощения, в результате которой 
исполнитель приобретает определённые навыки и умения. 

Образ скрипача, придерживающегося исполнительской культуры 
можно также рассмотреть на примерах противопоставления: дети, как 
правило, в выступлениях и исполнении композиций ограничиваются пра-
вильной игрой нотного текста, начинающие скрипачи обыкновенно не 
уделяют достаточно внимания оттенкам и акцентам в исполняемых ими 
композициях, однако, это необходимо учитывать, потому как скрипка об-
ладает настолько тонким и изящным звучанием, что способна выразить 
многообразие граней звучания и полутонов, динамический диапазон [7]. 

В музыкальном мире монотонное исполнение сопоставимо с мёрт-
вой музыкой, во избежание подобного необходима нюансировка. По 
словам одного из литературных персонажей произведения Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», скрипка «способна к множеству явно 
противоположных оттенков экспрессии. Она обладает силой, легкостью 
и грацией, передает мрачное и радостное настроение, мысль и страсть. 
Надо только уметь заставить ее говорить» [7]. 

Также считается, что исполнительная культура напрямую влияет на 
уровень качества художественного исполнения и развития художествен-
ных навыков у исполняющего. Общепринята важность владения испол-
нительскими навыками, исполнительно-культурные навыки обязательны 
при обучении и формировании учителя будущих музыкантов.  

В основе данной работы по анализу и исследованию исполнитель-
ной культуры представлены работы: Э.Б. Абдулина «Теория музыкаль-
ного образования», Иванова В.В. «Структура и содержание исполни-
тельской культуры музыканта», Николаева Е.В. «О философии музы-
кального образования».  

В процессе обобщения взглядов исключительных и влиятельных пе-
дагогов, учёных, исполнителей и исследователей музыкальной сферы, 
можно сделать вывод, что творческий процесс исполнения существует не 
только в качестве материализации замысла композитора, а также, в осо-
бенности, как формирование персональной трактовки исполнения. В дан-
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ном контексте, деятельность музыканта выражается в проникновении ис-
полнителя в сущность музыкального произведения, воплощении и рас-
крытии его концепции, воплощении объективного содержания музыки [6]. 

В идеальном представлении музыкант в каждом своём выступлении 
и в исполнении произведения должен производить исключительный акт 
творчества. Ведь сам процесс такого исполнения может как возвысить 
эстетическое содержание композиции, сделать содержание богаче и 
глубже, а также подчеркнуть или изменить определённые стороны идей-
но-тематического содержания произведения. Этот эффект можно срав-
нить со словами в человеческой речи, которые произносятся по-разному, 
так же и в музыкальной грамоте нотные знаки в исполнении могут ин-
терпретироваться и интонироваться в различных гармониях[6].  

В результате текущего исследования можно сказать, что подход ис-
следователей к данной тематике в принципиальных вопросах схож. Объ-
единяя мнения о подходе к процессу обучения исполнительной культу-
ры можно сказать, что замысел композитора занимает место соизмери-
мое творческой интерпретации исполнителя.  

На сегодняшний день проблема культуры исполнения в деятельно-
сти музыканта остаётся актуальной и по сей день в российском и миро-
вом музыкальном обществе, потому как наличие и уровень данной куль-
туры является определяющим фактором профессиональных навыков и 
специалитета музыканта в его развитии и реализации в музыкальной 
профессии [8]. 

Исполнительский процесс в российском культурно-социальном про-
странстве претерпел определённые изменения в период с конца XX века 
по начало XXI. Именно в этом заключена актуальность поднятой темы, 
представляет интерес природа коммуникативных связей музыканта и ком-
позитора. Ведь, как уже было сказано, произведение не является одушев-
лённым, пока оно не будет интерпретировано музыкантом. Таким обра-
зом, процесс создания произведения является законченным только когда 
исполнитель «приводит его в жизнь» собственной интерпретацией [8].  

Работа музыканта заключается не в сухом воспроизведении, ему 
необходимо самостоятельно «прочесть» и понять музыкальное произве-
дение, в которое композитор вкладывает художественные образы, сте-
пень раскрытия которых зависит от уровня коммуникативного взаимо-
понимания демиурга и интерпретатора. 

Формирование современного индивидуального исполнительского 
стиля определяет стратегия подхода к собственной художественной 
культуре, в дальнейшем она становится основой для собственной трак-
товки композиций. Личные творческие качества способствуют нахожде-
нию основ подхода и определяют «стратегию герменевтики» юного ис-
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полнителя. Впоследствии, это приводит к максимально близкой переда-
че духа произведения и авторской интерпретации будущего артиста.  

Следуя данной точке зрения, стоит обратиться к высказыванию ис-
следователя Арсеньева, утверждающего, что внутренняя свобода и нрав-
ственная ответственность бесконечна в концепции личностного формиро-
вания музыканта как единого целого с исполнителем. В данном случае 
музыкант-исполнитель выполняет роль проводника или посредника, дос-
тавляющего слушателя в художественный мир. Музыкант, способный 
донести мысль и духовный посыл, находит язык для эстетического диало-
га, в котором происходит обмен эстетических взглядов на все сущее [9].  

Современный подход к формированию исполнительской культуры 
музыканта должен быть основан метапредметно, что означает, что под-
ход должен сочетать в себе познавательные (практическое и теоретиче-
ское изучение), коммуникативные (диалог между преподавателем и сту-
дентом) и регулятивные (рефлексия деятельности) условия [9]. 

Несомненно, основу исполнительской культуры в настоящее время 
составляет не только оснащение техническим аспектом, но и налаженная 
коммуникация между музыкантом, учителем и его коллегами [9]. Таким 
образом, практикуя духовное выступление перед другими музыкантами, 
исполнитель формирует дальнейшую модель поведения для наиболее 
полной передачи идеи и трактовки произведения во время выступления 
перед публикой. 

В современной дидактике уровень усовершенствования процесса 
целеполагания представляется основным показателем полноценно-
сформированной деятельности обучения. В данном случае, целеполага-
ние будет определяться в качестве теории деятельности, связанной с 
подбором ориентиров и проектированием желаемых результатов прак-
тической деятельности [9].  
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Для сотрудника уголовно-исполнительной системы жизненно необ-
ходима стрессоустойчивость в повседневной службе, особенно если его 
деятельность осуществляется в местах лишения свободы. Реализация 
служебных задач в системе исполнения уголовных наказаний связана с 
риском для жизни и здоровья; непосредственным контактом с лицами, 
имеющими устойчивую антисоциальную направленность психики; на-
хождением в условиях изолированности от общественной жизни и дру-
гими стрессорами.  

Уточнение сущности и содержательных элементов понятия «стрес-
соустойчивость» имеет важное значение для дальнейшего исследования 
формирования этого качества у будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы. В научной литературе представлены разнооб-
разие подходов и точек зрения ученых на понятие «стрессоустойчи-
вость» и его структуру. На протяжении долгого времени этот вопрос 
остается в полемическом поле, и, на наш взгляд, еще долгое время не 
перестанет быть актуальным. Современные условия жизни в ее стреми-
тельном развитии в различных направлениях обуславливают наличие 


