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     ортепианная школа России известна 

во всем мире. История ее становления свя-
зана с созданием Петербургской (1862 г.) и 
Московской (1866 г.) консерваторий. Их пер-
выми директорами стали Антон Григорьевич 
и Николай Григорьевич Рубинштейны – выдаю-
щиеся просветители музыкальной культуры, 
пианисты, педагоги, основоположники систе-
мы профессионального музыкального образо-
вания в России второй половины XIX века. В 
Московской консерватории на протяжении 
многих лет директорский пост занимали ком-
позитор С. И. Танеев (1885–1889 гг.), извест-
ные, незаурядные личности в мире музыки и 
фортепианного исполнительства В. И. Сафронов 
(1889–1906 гг.), А. Б. Гольденвейзер (1922–
1924 и в 1939–1942 гг.), К. Н. Игумнов (1929–
1934 гг.), Г. Г. Нейгауз (1935–1937 гг.). Пиани-
стами, которые прославили русскую форте-
пианную школу за рубежом в конце XIX и 
начале XX столетий, были А. Г. Рубинштейн, 
Н. Г. Рубинштейн, С. В. Рахманинов, В. И. Са-
фонов, А. Н. Скрябин, К. Н. Игумнов, А. Б. Голь-
денвейзер, С. И. Танеев, Ф. М. Блуменфельд. 
Родоначальником ленинградской фортепиан-
ной школы стал Л. В. Николаев, который 
подготовил блестящую плеяду музыкантов: 
Д. Д. Шостакович, В. В. Софроницкий, М. В. Юди-
на, С. И. Савшинский, Н. Е. Перельман, П. А. Се-
ребряков. 

Несомненно, интересен феномен выдаю-
щихся педагогов, которые воспитали весо-
мых по значимости их таланта учеников. 
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Ярким представителем русской фортепиан-
ной школы явился К. Н. Игумнов, который за 
50 лет работы в Московской консерватории 
(с 1899 по 1948 гг.) воспитал свыше 500 уче-
ников. Среди них такие выдающиеся пианисты 
разных поколений, как Л. Н. Оборин, Я. В. Флиер, 
М. И. Гринберг, Я. И. Мильштейн, Б. М. Да-
видович, А. А. Бабаджанян, Н. Л. Штаркман. 
Л. Н. Оборин и Я. В. Флиер были известны-
ми концертирующими пианистами, воспитав 
плеяду музыкантов-исполнителей, известных 
за рубежом во многих странах мира, – Л. Н. Вла-
сенко, М. С. Воскресенский, ставших впо-
следствии профессорами Московской кон-
серватории. 

В течение XX века русская фортепианная 
школа стала известной во всем мире. С. Т. Рих-
тер, Э. Г. Гилельс, В. В. Софроницкий по пра-
ву считались одними из крупнейших пиани-
стов столетия. Советские пианисты второй по-
ловины прошлого столетия – Л. Н. Власенко, 
В. К. Мержанов, Д. А. Башкиров – вели ак-
тивную концертную деятельность, играя в 
лучших филармонических залах страны и 
гастролируя по разным странам. Их испол-
нение отличалось безукоризненным техни-
ческим совершенством, чувством времени и 
стиля, свидетельствующим об их незауряд-
ном мастерстве и глубокой индивидуально-
сти исполнения. 

Большую роль в развитии методологии 
музыкального искусства и исполнительства 
в XX веке сыграли Б. В. Асафьев, Л. С. Вы-
готский, Ю. А. Кремлев, Л. Н. Мазель, В. В. Ме-
душевский, В. В. Назайкинский, А. Н. Сохор, 
Б. М. Теплов, В. А. Цуккерман, Б. Л. Яворский. 
В их работах были обоснованы философские 
основы музыкального искусства как худо-
жественно-творческого феномена, отражаю-
щего особенности эстетической среды чело-
века, индивида, личности, индивидуальности. 
Б. В. Асафьев справедливо подчеркивал, что 
«музыка как искусство не существует вне 
процесса социальной коммуникации, посколь-
ку она – прежде всего искусство человече-
ского общения» [2, с. 63]. 

Одной из первых фундаментальных ра-
бот, раскрывающих психологическую сущ-

ность музыкальной одаренности, слуховых 
представлений и музыкальных способностей, 
явилось исследование Б. Т. Теплова [20]. Го-
воря о том, что музыкальные способности не 
существуют независимо друг от друга и об-
разуют органическую систему музыкальных 
способностей, он называл способность к эмо-
циональной отзывчивости на музыку цент-
ром музыкальности, на основе которого 
строится вся художественно-творческая про-
фессиональная направленность будущего про-
фессионала. 

Л. А. Мазель [9; 10] и В. А. Цуккерман 
[11] исследовали проблемы музыкального раз-
вития, формирования культуры музыкально-
го восприятия. В своих работах они рас-
сматривали вопросы анализа и строения му-
зыкальных произведений, постижения идей-
но-образного содержания произведений с по-
зиций «целостного общепознавательного ана-
лиза» (Л. А. Мазель). Именно такой анализ 
стимулирует поиски и пробы, направленные 
на максимальное выяснение интонационно-
выразительных особенностей произведения, 
его интерпретации в соответствии с возмож-
ностями и опытом обучающегося. 

В работах Е. В. Назайкинского [14; 15] рас-
смотрены особенности психологии музыкаль-
ного восприятия и логики музыкальной ком-
позиции. Исследуя различные аспекты форми-
рования культуры музыкального восприятия, 
автор подчеркивал, что под этим феноменом 
понимается особая структурно-функциональ-
ная организация комплекса музыкальных спо-
собностей. 

В. В. Медушевский [12] обосновал зако-
номерности и средства художественного воз-
действия музыки, стилей и жанров. Его ра-
боты посвящены духовно-нравственным осно-
вам музыкального искусства. 

В контексте педагогического и методи-
ческого осмысления феномена обучения фор-
тепианной игре представляют интерес труды 
выдающихся пианистов-педагогов – А. Д. Алек-
сеева, Л. А. Баренбойма, Г. Г. Нейгауза, Г. М. Ко-
гана, С. И. Савшинского, С. Е. Фейнберга, по-
священные истории и теории пианизма, пси-
холого-педагогическим и методическим ас-
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пектам формирования и развития обучающих-
ся игре на фортепиано, овладения основами 
технического и эмоционально-личностного 
мастерства. Так, Г. Г. Нейгауз [16], Г. М. Ко-
ган [7], С. И. Савшинский [18], С. Е. Фейн-
берг [22] в своих многолетних педагогиче-
ских опытах раскрывали содержание мето-
дик и технологий освоения форм, приемов и 
способов работы в классе фортепиано. Под-
черкивая основной смысл музыкально-позна-
вательной деятельности, Г. Г. Нейгауз обра-
щал внимание на достижение конкретной ис-
полнительской цели в процессе работы над 
музыкальным произведением. Он справедли-
во отмечал: «...чем яснее цель, тем яснее она 
диктует средства для ее достижения. Метод 
моих занятий вкратце сводится к тому, чтобы 
играющий как можно раньше уяснил себе то, 
что мы называем «художественным образом», 
то есть содержание, смысл, поэтическую су-
щность музыки, и досконально сумел бы разо-
браться (назвать, объяснить) с музыкально-
теоретических позиций в том, с чем он имеет 
дело. Эта ясно осознанная цель и дает иг-
рающему возможность стремиться к ней, до-
стигать ее, воплотить в своем исполнении…» 
[16, с. 14]. Г. М. Коган особое внимание 
обучающихся фортепианной игре обращал на 
работу над звуком, его певучестью, в основе 
которого лежит «способ сочетания звуков, 
слияния их в интонацию, предложения, пе-
риоды, способы фразировки» [7, c. 21]. 

Л. А. Баренбойм подробно останавливался 
на проблемах формирования музыкального 
мышления, направленного на «развивающее 
обучение» как основы становления музыкан-
та-исполнителя и будущего педагога. В своих 
работах Л. А. Баренбойм опирался на обще-
дидактические принципы сознательности, твор-
ческой активности и самостоятельности, рас-
сматривая систему «косвенных дидактиче-
ских приемов», которая включала приемы 
специальной группировки и организации му-
зыкального материала, оперирование текстом 
(его изменение, дополнение, корректировка, 
сочинение). Таким приемы, предусматриваю-
щие индивидуальный подход к изучаемому 
материалу, оказывают существенное влияние 

на совершенствование общей музыкальности 
обучающегося и требуют от него определен-
ной организации интеллектуальной деятель-
ности. Л. А. Баренбойм справедливо отмечал, 
что и «при оперировании простейшим музы-
кальным материалом воспитываются умения 
анализировать, абстрагировать, обобщать и 
гибко мыслить» [3, с. 66]. 

В контексте темы статьи отметим, что 
развитие музыкально-педагогического образо-
вания в СССР в 50–60 годах XX столетия 
связано с организацией в педагогических ин-
ститутах факультетов и кафедр музыкальной 
направленности. Это было обусловлено необ-
ходимостью формирования общей и художест-
венно-эстетической культуры у детей дош-
кольного и подросткового возраста. В те го-
ды особое внимание начали уделять подго-
товке учителя музыки, стала воплощаться по-
зиция Б. В. Асафьева о том, что учитель му-
зыки – это музыкант-универсал: педагог и 
лектор, историк музыки и исполнитель [2]. 

В системе музыкально-педагогического об-
разования второй половины XX столетия сы-
грали особую роль О. А. Апраксина, Э. Б. Аб-
дуллин, Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова, Т. Л. Бер-
ман, Н. А. Ветлугина, Г. М. Цыпин. Методы 
работы, направленные на совершенствование 
фортепианного обучения студентов музы-
кально-педагогических факультетов, нашли от-
ражение в работах Г. С. Дидыч, Е. Ф. Карпо-
вой, Т. Г. Мариупольской, К. П. Матвеева, 
В. И. Муцмахера, А. Ф. Назарова, И. Н. Немы-
киной, М. М. Перельштейна, А. В. Глузмана, 
К. А. Цатурян, Л. Т. Файзрахмановой, Г. В. Яков-
левой. 

Одной из самых важных проблем форте-
пианной подготовки, которая исследуется на 
протяжении последних лет, является форми-
рование и развитие профессионального мыш-
ления будущих учителей музыки. Известно, 
что данный процесс осуществляется в ходе 
изучения всех музыкально-исторических, му-
зыкально-теоретических и специальных дис-
циплин. Их освоение направлено на познание 
музыкальной мысли, постижение законов му-
зыкального искусства, закономерностей музы-
кального творчества и осмысленное вопло-



 

 49 

щение художественно-образного содержания 
музыкальных произведений. Этой проблеме 
посвящены многие исследования ученых, пе-
дагогов-практиков и методистов. Так, Г. М. Цы-
пин [23] раскрыл содержание системы форте-
пианной подготовки будущего учителя му-
зыки, направленной на формирование музы-
кального слуха, музыкально-ритмического со-
знания, памяти, двигательно-моторных уме-
ний. По его мнению, подготовка студентов к 
реализации принципа развивающего обуче-
ния при обучении игре на фортепиано пред-
полагает интегрирование всех знаний и уме-
ний, полученных по общей и музыкальной 
педагогике и психологии, теории и методике 
музыкального воспитания. Таким образом, глав-
ной целью фортепианной подготовки буду-
щего учителя музыки является не подготовка 
музыканта-исполнителя, а специалиста, имею-
щего богатый опыт в различных областях му-
зыкальной науки и практики, и самое главное – 
способного свободно оперировать этими зна-
ниями, актуализировать их при решении воз-
никающих в процессе работы педагогиче-
ских задач. 

В научных и методических трудах В. И. Муц-
махера нашли отражение технологии творче-
ского развития будущего учителя – музыкан-
та в классе фортепиано. В его авторской ме-
тодике рассматривались приемы «смысловой 
группировки и смыслового соотнесения» тек-
ста, направленного на интеллектуально-эмо-
циональное осмысление информации, зало-
женной в музыкальных произведениях. Ос-
новная идея ученого и практика заключалась 
в том, что музыкальное произведение яв-
ляется основным содержательным учебным 
материалом в музыкально-познавательной дея-
тельности обучающегося. В практике музы-
кального обучения выработана закономер-
ность изучения произведения, определяющая 
целый комплекс приемов учебной работы, 
целесообразно используемый в той или иной 
стадии с целью совершенствования техниче-
ского исполнения [13]. 

В трудах Л. Г. Арчажниковой представ-
лена система обобщенных приемов учебной 
работы, используемых учителем музыки как 

в процессе организации самостоятельной ра-
боты обучающихся, так и при разучивании 
музыкальных произведений в фортепианном 
классе. По мнению исследовательницы, в сис-
тему обобщенных приемов входят следую-
щие:  

– организация работы над музыкальным 
произведением (чтение с листа, ознакомле-
ние, всесторонний анализ, внутренний план 
действий, работа с фрагментами, целостное 
представление исполнения, создание испол-
нительской интерпретации);  

– развитие музыкального мышления (це-
лостный анализ, мысленное представление ху-
дожественного образа, взаимосвязь музыкаль-
но-слуховых и двигательных представлений, 
слуховой самоконтроль);  

– управление учебной деятельностью (пла-
нирование учебной работы, организация само-
стоятельной работы, подготовка к публично-
му исполнению) [1, с. 31–34]. 

Методику преподавания фортепиано актив-
но и целенаправленно разрабатывал М. М. Пе-
рельштейн, который установил, что необхо-
димым условием успешной музыкальной дея-
тельности является познавательная самостоя-
тельность обучающегося, и обосновал мето-
дику полусамостоятельной работы как формы 
управления процессом обучения. В его ра-
ботах приведены данные по психофизиче-
скому развитию индивида в период юности и 
взрослости. Ученый призывал педагогов учи-
тывать потребности, интересы и «музыкаль-
ную биографию» каждого обучающегося, 
стремиться к воспитанию «настроенного на 
самопознание и самосовершенствование мыс-
лящего слушателя и грамотного, эмоциональ-
ного, интеллектуального исполнителя, умею-
щего прочесть с листа доступное музыкаль-
ное произведение как книгу, охватывая его в 
целом, а не читая «по слогам» [17, c. 160]. 

В работах А. В. Глузмана раскрываются 
особенности формирования системы обоб-
щенных приемов учебной работы в классе 
фортепиано у будущих учителей музыки [5]. 
По его мнению, основной целью подготовки 
музыканта-профессионала является форми-
рование исполнителя-интерпретатора, просве-
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тителя, исследователя на основе интеграции 
дисциплин, ориентированных на осознанное 
отношение к образно-выразительному миру 
музыкального искусства. 

Научные труды Л. Т. Файзрахмановой по-
священы формированию художественно-твор-
ческих умений будущих учителей музыки в 
классе фортепиано, а также рассмотрению 
функциональной структуры педагогической 
деятельности учителя-музыканта [21]. 

Проведенный обзор научной и методи-
ческой литературы показывает, что анализ 
различных аспектов подготовки будущего 
учителя музыки в фортепианном классе ак-
туален и сегодня для системы музыкально-
педагогического образования. Остановимся 
на некоторых из них. 

Одним из главных аспектов профессио-
нально-педагогической подготовки учителя 
музыки является профессиональное владение 
инструментом, поскольку живое исполнение 
учителя, сопровождаемое образной и выра-
зительной речью, вызывает наиболее актив-
ный эмоциональный отклик на музыку. Ин-
струментальная музыка, исполненная на фор-
тепиано, выполняет эстетическую, познава-
тельную и воспитательную роль. Известно, 
что фортепиано – полифункциональный ин-
струмент, позволяющий исполнять на нем 
музыку любых видов, жанров, стилей – от 
небольшой вокальной или инструментальной 
пьесы до монументальной партитуры.  

Широкими развивающими возможностя-
ми обладает концертно-исполнительский и 
учебно-педагогический репертуар для форте-
пиано, охватывающий множество самых раз-
личных художественно-эмоциональных фено-
менов, когда-либо имеющих место в истории 
музыкальной культуры. Обучение игре на форте-
пиано в музыкально-педагогических высших 
образовательных учреждениях предполагает 
ознакомление и приобщение обучающихся к 
лучшим образцам европейской и националь-
ной музыкальной культуры. Освоение класси-
ческих фортепианных произведений, музыки 
представителей импрессионизма, современной 
зарубежной музыки XX века, произведений 
русских и советских композиторов состав-

ляет основу репертуара, обязательного для 
обучения в классе фортепиано. Внимательно 
изучая произведения композиторов-класси-
ков, глубоко постигая их содержание и эмоцио-
нальную суть, каждый обучающийся обяза-
тельно почувствует себя сопричастным это-
му великому искусству.  

Вместе с тем развивающим фактором яв-
ляется постижение произведений композито-
ров, проживающих в определенном регионе 
многонациональной страны, в которых отра-
жается интонационная составляющая музыки 
любого народа. Опыт показывает, что плано-
мерная работа по освоению народных мело-
дий и сочинений композиторов, создающих 
образцы национальной, в том числе и форте-
пианной музыки, влияет на результаты в музы-
кально-эстетическом развитии, способствует 
патриотическому и гражданскому воспита-
нию подрастающего поколения. 

Одним из широко обсуждаемых педаго-
гическим сообществом в последнее время яв-
ляется вопрос об исполнительской практике, 
которая является одной из важных форм под-
готовки учителя музыки на музыкально-педа-
гогических факультетах университетов. В све-
те новых требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов огром-
ное значение приобретает умение учителя му-
зицировать высокопрофессионально, образ-
но, ярко. И хотя педагогические вузы не приз-
ваны готовить концертирующих исполните-
лей, в то же время они обязаны выпускать 
музыкантов-педагогов, способных концерти-
ровать в школьной аудитории. Это, в свою 
очередь, влечет за собой необходимость фор-
мирования у учителя музыки основ исполни-
тельской деятельности, включающих профес-
сионально-исполнительские знания, навыки, 
а также приемы методической работы над 
произведениями различных форм, стилей и 
жанров. Известными формами исполнитель-
ской практики являются концерт с аннота-
циями исполняемых произведений, музыкаль-
ная беседа у рояля, тематическая лекция-кон-
церт, музыкальные утренники и вечера, му-
зыкальная «экскурсия», музыкальная викто-
рина. Названные формы органично сочетают 
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в себе возможность выступления как в кон-
цертных условиях общеобразовательных уч-
реждений, так и в процессе индивидуально-
коллективной работы с отдельными воспи-
танниками. Таким образом, в процессе про-
светительско-исполнительской деятельности 
будущий учитель музыки является носителем 
и воспитателем эстетических вкусов и нрав-
ственных убеждений учащихся дошкольных 
и средних образовательных учреждений. 

Одним из важнейших направлений под-
готовки современных учителей музыки являет-
ся формирование у них системы научно-
методических компетенций. Магистранты, 
окончившие ранее музыкальные училища, 
наряду с основной квалификацией «Учитель 
музыки» получают методическую подготов-
ку в области избранной специализации – 
фортепиано, вокал, дирижирование, теория 
музыки. Формирование системы теоретиче-
ских знаний и методических умений по форте-
пиано у выпускников музыкально-педагоги-
ческих факультетов является основным усло-
вием их эффективной профессиональной рабо-
ты в качестве преподавателей музыкальных 
школ и колледжей. Содержание методики 
обучения игре на фортепиано должно вклю-
чать методологию научного исследования, му-
зыкальную эстетику, музыкальную психоло-
гию, историю и теорию исполнительства, ис-
торию пианизма, теорию и технологию обуче-
ния игре на инструменте, концертно-испол-
нительскую практику. Несомненно, предло-
женные выше дисциплины в процессе их ос-
воения интегрируются и взаимодействуют 
друг с другом. Итогом такой интеграции яв-
ляется освоение обучающимися теоретиче-
ских положений и ведущих принципов тео-
рии и методики фортепианного обучения, 
конструирование системы обобщенных прие-
мов деятельности на основе выработанных 
исполнительских концепций, построение ин-
дивидуальной модели обучения и реализация 
ее в практике общего музыкального образо-
вания. 

Обобщая некоторые идеи, изложенные в 
теоретических исследованиях, а также учиты-
вая многолетний опыт работы авторов ста-
тьи, которые начинали свой педагогический 

путь с должности ассистента и впоследствии 
заняли должности доцентов и профессоров 
музыкально-педагогических факультетов Каза-
ни, Москвы, Уфы, Симферополя и Ялты, под-
черкнем, что основной задачей подготовки 
учителя музыки является формирование лич-
ности и индивидуальности обучающегося в 
классе фортепиано. Реализация данной зада-
чи предполагает, прежде всего, непосредствен-
ное взаимодействие обучающегося с препо-
давателем по классу фортепиано, поскольку 
именно так возможно раскрытие индиви-
дуальных мотивов, целей, возможностей, осо-
бенностей темперамента, развивающихся в 
процессе всего периода обучения. В процессе 
взаимодействия субъектов педагогического 
процесса по классу фортепиано происходит 
становление и развитие художественно-педа-
гогического общения, которое впоследствии 
является самым важным фактором профес-
сиональной деятельности воспитателя и учи-
теля музыки в дошкольном образовательном 
учреждении и средней школе. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются исторические 

и теоретические аспекты профессиональной 
подготовки будущих учителей музыки в 
фортепианном классе. Представлены взгляды 
ученых и практиков на выбор методики 
обучения игре на фортепиано в педагогиче-
ском вузе. Рассматриваются основные поло-
жения технологии художественно-эмоциональ-
ного развития обучающихся музыкально-педа-
гогических высших учебных заведений в про-
цессе освоения музыкальных произведений.  

Ключевые слова: история и теория му-
зыкального образования, обучение игре на 
фортепиано, профессионально-педагогическая 
подготовка, будущие учителя музыки. 

SUMMARY 
The article reveals the historical and theo-

retical aspects of the professional training of 
future music teachers at the Piano Class. The 
views of scientists and practitioners on the 
choice of teaching methods to play the piano in a 
pedagogical University are presented. The main 
provisions of the technology of artistic and 
emotional development of students of musical 
and pedagogical higher educational institutions 
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in the process of mastering musical works are 
considered. 

Key words: history and theory of music 
education, learning to play the piano, professio-
nal pedagogical training, future music teachers. 
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