
зис советской песни гражданственного,  
военно-патриотического характера ,  что 
было свя за но  с отказом публики от 
глобальных "поучительных" тем, слож
ных для восприятия произведений, дол
гое время н а в я з ы в а е м ы х  идеологами 
государства.  В это время в эстрадном 
искусстве Беларуси происходят сл о ж 
ные процессы переосмы слени я  п р е д 
назначения эстрады в современном об
ществе. Развлекат ельна я  сущность эст
рады становится очевидной.

Таки м о б ра з ом ,  на сегодняшний 
день одной из в а ж н ы х  проблем в о б 
р азо вании эс традн ых музыкантов  Б е 
л а р у с и  я в л я е т с я  в о с п и т а н и е  с о в р е 
менного исполнителя как наследника  
с у щ е с т в у ю щ и х  т р а д и ц и й .  Д л я  этого 
необходимо серьезное  изучение  и о с 
мысление истории му зы ка льн ой э с т 
р ады  Б еларуси  с целью использо ва 
ния этих м а те р и а ло в  в специальных 
курсах в средних и высших учебных 
заведениях.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Гу мани зац ия  об разован ия  а к т у а л и з и 
ровала  проблему формир овани я  твор
ческой индивидуальности будущего пе
д а г о г а - м у з ы  к а н та .  Г у м а н и с т и ч е с к а я  
психология р а с с м а т р и в а е т  личность  
как  духовную индивидуальность ,  н а 
п р а в л е н н о ст ь  которой з а д а е т с я  г л у 
бинными ценностными ориентациями.  
В ракурсе  профессионального образо
вания и воспитания  кадров  в области 
м у з ы к а л ь н о го  и ск ус ст ва  п роб лем а  
персонификации педагогического про
цесса приобретает  особую значимость.

Ф орм и рова н и е  артистичности б у 
ду щего  п е д а г о г а - м у з ы к а н т а  с помо
щью элементов  театральной педагоги
ки является,  на наш взгляд,  одним из

путей решения проблемы раскрытия и 
развития творческой индивидуальности 
в процессе подготовки его к исполни
тельской деятельности.  Одной из глав 
ных кат егорий  к а ч е с т в а  в системе 
оценки музыкал ьн ого  исполнения,  по 
мнению Б. Л.  Яворск ого ,  являе тся  
“ .. .исполнение, при котором личности 
исполнителя и автора  сливаются г а р 
монично, обога ща я друг  друга ,  когда 
исполнитель воспринял всем своим су
ществом не только форму произведе
ния, но в этой фо рме  — эмоциональ
ные переживания ,  художественные об 
разы и о щ ущ ен и я  а в т о р а ” 1. В этой 
связи полезным нам видится о б р ащ е 
ние к богатому опыту театральной пе-
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даго гик и,  недостаточно,  на наш 
взгляд ,  вос тр еб о в ан н о му  в процессе  
подготовки молодого музыканта  к ис
полнительской деятельности.

К а к  известно,  за д ач е й  т е а т р а л ь 
ной педагогики является  ф о р м и р о в а 
ние творческой личности а кт ера  пу
тем созд ан ия  условий д ля  наиболее  
полного и свободного ра с к р ы т и я  его 
способностей.  Н а л и ц о  общность за дач  
теат рал ьно й с музы кал ьн ой педагоги
кой, к о т о р а я  т а к ж е  с т а в и т  з а д а ч у  
форм ир ов ани я  и развит ия  творческой 
индивидуальности молодого м у з ы к а н 
та,  в о о ру ж ая  его методами пост иже
ния и овладен ия  музы кал ьн ым  искус
ством, в том числе и искусством ис
полнения.

С р а в н и т е л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  
профессиональной деятельности актера  
и му зы ка н та  позволила  выявить  це
лый ряд  общих черт между  ними. В 
связи с этим уместно предположить,  
что т еор ет ич еск и й и пр ак ти ческ и й  
опыт, накопленный театральной п еда 
гогикой, возможно экстрап олир овать  в 
музыкальную педагогику с целью во
о р у ж е н и я  молодых  м у з ы к а н то в  э л е 
ментами техники актерского  м а с т е р 
ства.  Д и д а к т и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я  
принципов и методов театральной пе
дагогики способна обогатить теорию и 
прак тику музыкальной педагогики,  в 
частности в п л а н е  ф о р м и р о в а н и я  и 
развития такого качества музыканта ,  
как  артистичность,  которое р а с с м ат р и 
вается нами как  проявление его тв ор
ческой индивидуальности.

В основе т еат р ал ь н о й  педагогики 
л е ж и т  система К. С. С та нис лавског о ,  
цель  которой — в ы з в а т ь  к ж и зн и  
ор гани ч ески й ,  е сте ствен н ы й  процесс  
самостоятельного  и свободного т в о р 
чества.  О п и р а е т с я  профессион ально е  
воспитание а к т е р а  в системе на ряд  
принципов.  П р о а н а л и з и р у е м  их п р и 
менительно к профессионал ьном у вос
питанию му зы ка н та .

П е р в ы й  п р и н ц и п  — при нцип 
жизненной правды.  Он р а с п р о с т р а н я 

ется и на музыкальное  искусство. Л ю 
бое искусство о т р а ж а е т  жизнь  в худо
же ственн ы х об р аз ах .  Неискренность ,  
ложь,  и с к а ж е н и е  жизненн ой правды 
выводят  произведение из ра зр я да  ху
дожественного .  Худ ож еств ен но сть  — 
понятие, которое относится к духовно
му с о д е р ж а н и ю ,  в ы р а ж а ю щ е м у с я  в 
образах ,  а образы находят  свое в ы р а 
ж е н и е  при помощ и р а з н о о б р а з н ы х  
средств :  физических,  м а те р и а ль н ы х ,  
объективных. Ценность объективных в 
том,  что б л а г о д а р я  им с о д е р ж а н и е  
становится доступным восприятию. По 
мнению В. М. Подуровского,  Н. В. Сус
ловой, в оценке исполнительства моло
дого м у з ы к а н та  “ . . .единственная,  р е 
альна я  опора — вкус, чувство худо
жественной правды. . .”2.

Вторым принципом является  уче
ние о “с в е р х з а д а ч е ” . Д а н н ы й  термин 
вывел К. С. С тани славски й как фено
мен открытия  в деятельности позна
ния.  “ П о д о б н о  тому,  к а к  из з е р н а  
в ы р а с та е т  растение ,  т ак  точно из от
дельной мысли,  чувства писателя  вы
р а с та е т  его произведение. . .  У словим
ся... н а з ы в а т ь  эту основную,  главную,  
в с е о б ъ е м л ю щ у ю  цель ,  п р и т я г и в а ю 
щую к себе все без исключения з а 
дачи... сверхзадач ей произведения. . .”3. 
В му зы ка льн ом  искусстве из мысли 
и чувства композитора  в ы раста ет  му
з ы к а л ь н о е  сочинение .  О п р е д е л и т ь  
с в е р х з а д а ч у  с л о в а м и  м о ж н о  только  
пр и бл и зи те л ьн о ,  по с к о ль к у  в целом 
она не переводима с яз ы ка  образов 
на язык понятий.  О тс юд а пр ои сте ка 
ет множественность толкований сверх
за д ач и  одного и того ж е  произведе
ния. В соответствии с учением С т а 
н и с л а в с к о го  м о л о до м у  м у з ы к а н т у  
в а ж н о  с а м о м у  оп р е д е л и т ь  д ля  себя 
"сверхз адачу "  произведения ,  "...найти 
в ней в н у т р е н н ю ю  су щ н о с ть ,  р о д 
ственную собственной душе... особен
ность пр и да ет  сверхза дач е  то, что мы 
бе з отч етн о ч у в ст в у е м  в себе,  что 
скрыто в области  подсознания"4. Чт о 
бы найти подход к решению сверхза-
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дачи,  м у з ы к а н т  д о лж е н  по ста раться  
вс к р ы т ь  в себе  свою и н д и в и д у а л ь 
ность и научиться  при слуш ив атьс я  к 
ее голосу. “ Человек  с рож де ния  н а 
делен опр еделенным набором качеств,  
п р и с у щ и х  т о л ь к о  ему:  н а п р а в л е н 
ность, темперамент ,  хара кт ер ,  на кло н
ности,  способности,  и н д и в и д у а л ь н ы е  
черты и т. п. Но не только  они пр о
являются  в творчестве  человека.  Все, 
что человек пе ре ж и л  в течении пр о
житых лет, все, что он н а блю д ал,  от 
чего с т р а д а л ,  к чему с т р ем и л ся  — 
то, что н а з ы в а е т с я  ж и зн енн ы м  о п ы 
том, — все это ухвдит  в п од со зн а 
тельные глубины высшего “Я ” чело
века .  Та м  оно “о ч и щ а е т с я ” от все- 
п р о н и з ы в а ю щ е г о  эг оиз ма  обыденной 
личности низшего  сознания  человека 
и пре ображае тся  в “м а т е р и а л ” , из ко
торого т в о р че с к а я  инди ви ду альн ост ь  
строит ду шу художественного о б р а з а ”5.

Таки м образ ом,  процесс  н ах о ж де
ния, откр ыт ия  св ер хзада ч и протекает 
в сф ере  неосозн аваемой психической 
деятельности,  хотя путь к этому от
к р ы т и ю  х а р а к т е р и з у е т с я  а к т и в н ы м  
участием сознания .  Педагогу ,  ф о р м и 
р у ю щ е м у  т в о р ч е с к у ю  и н д и в и д у а л ь 
ность м узы ка н та ,  чр езв ыч ай н о ва жн о  
у ч и т ы в а т ь  не о б х о ди м о сть  с а м о с т о я 
тельного подхода вос питанника  к оп
ределению св ер хз ад ач и произведения .

П р и н ц и п  активн ости и действия 
логично в ы т е к а е т  из п р е д ы д у щ е г о .  
Д ей стви е  х а р а к т е р и з у е т с я  единством 
мысли,  ч увст ва  и целого ко мп лек са  
р азн ооб ра зн ы х  физических движений.  
Когда  человек целесообразно дей ству
ет, от физического  р о ж д а е тс я  психи
ческое, а от психического — физичес
кое — это две  стороны одного и того 
ж е  п р о ц е с с а .  К. С. С т а н и с л а в с к и й  
учил: “ Н ачн ите  целесообразно и логи
чески,  д о б и в а я с ь  о п р е д е л ен н о г о  р е 
з у л ь т а т а ,  д е й с т в о в а т ь  ф и з и ч е с к и  и 
пс их ическ ое  в о з н и к н е т  с а м о  собой.  
Действуйте ,  не беспокоясь о чувстве, 
— и чувство п р и д е т ”6. Д е й с т в и т ел ь 
но, если чувства воз никают неп роиз

вольно, то действия явл яют ся  п о р о ж 
дением воли человека.  С а м  процесс 
выполнения действия  обычно бывает  
связан  с определенны ми п е р е ж и в а н и 
ям и — о щ у щ е н и я м и  и ч ув ст в а м и .  
Это происходит по за кон у о б р а з о в а 
ния  ус л о в н ы х  р е ф л е к с о в :  дей ств и е  
становится  условным р а з д р а ж и т е л е м  
связанного  с ним чувства.  И с по лни 
тельские действия  му зы ка н та  влекут 
за  собой опр еделенное  р а зн о о б р а зи е  
чувств,  в ы зв анн ы х с о де р ж а н и е м  м у 
зыка льно го  произведения.  Точное вос
произведение  авторской нотной з а п и 
си еще  не есть м у з ы к а .  “ Поня л я 
ра з  навсегда  и бесповоротно — м а 
т е м а т и ч е с к а я  в е р н о с т ь  в музы ке  и 
с а м ы й  лу ч ш и й  голос м ерт вен ны  до 
тех пор, пока м а т е м а т и к а  и звук не 
одухотворены чувством и во о б р аж е н и 
е м ” , — писал Фё дор Ш ал япи н.

Все технологические  предпи сания  
К. С. Ст аниславско го  преследуют одну 
цель — разб уди ть  естественную чело
веческую природу актера  д ля  органи 
ческого творчества  в соответствии со 
сверхзадачей.  П р и н ц и п  органичности 
не д оп у с к а е т  ничего искусственного,  
ничего м е х а н и ч е с к о г о  в т в о р ч е с т в е  
актера .  Орг ани ч но сть  в исп олнитель
ском творчестве м у з ы к а н та  п р оявл я 
ется в соответствии внешней в ы р а з и 
тельности (мим ика ,  пл астик а  д в и ж е 
ния и т. п.) в н у т р е н н е м у  состоянию,  
вызва нн ому непосредственно музыкой. 
А. Руб инштейн пи сал  Л. Н. Толстому: 
“ Если,  и г р а я  на  сцене ,  я сам не 
взволнован,  моя игра  не доходит до 
сл уш ат еля  ” .

Искусство  пе ре вопло щ ения з а в е р 
ш ае т  создание  акте ром  сценического 
образ а  с помощью ряда  приемов сц е 
нического творчества .  Я рк ость  и и с 
кренность чувственного пе ре ж и ва ни я ,  
с в я з а н н о г о  с в о с с о з д а н и е м  х у д о ж е 
ственного о б р аз а  му зы ка льн ого  п р о 
изведения ,  позволяют муз ыка н ту  как  
бы перевоплотиться ,  исп ыт ыва я  чу в
ства  подобные тем,  которые п ере ж и 
в ал  авт ор  в пр оц ессе  сочинения.  В
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концертной п р ак ти ке  искусство пе ре
воплощения доступно только  в ы д а ю 
щ и м с я  м у з ы к а н т а м .  “Это  почти 
сверхчеловеческая  з а д а ч а  — откинуть 
собственные чувства для  того, чтобы 
п е р е в о п л о т и т ь с я  в чу в ст в а  с а м ы х  
различных индивидуальностей и отсю
да  и зу ч ать  их т в о р е н и я ” , — писал  
Л.  А. Б а р е н б о й м 7. Это сложно, но воз
можно именно к этому следует  стре
м ит ься  в п р о ц е сс е  ф о р м и р о в а н и я  
творческой индивидуальности молодо
го м у з ы к а н т а .  И д е а л о м ,  о б р а з ц о м  
для п о д р а ж а н и я  может  сл у ж и т ь  ис
полнительское искусство С. Т. Рихтера.  
“ И г р а е т  ли Б а х а  и Ш о с т а к о в и ч а ,  
Б е т х о в е н а  или С к р я б и н а ,  Ш у б е р т а  
или Дебюсси,  к а ж д ы й  р а з  слуш атель  
слышит к ак  бы живого  воскресшего 
композитора ,  к а ж д ы й  р а з  он целиком 
п о г р у ж ае т с я  в огромны й с в о е о б р а з 
ный мир а в т о р а .  И все это овеяно 
“ рихтеровским д у х о м ” , пронизано его 
неповторимой способностью проникать 
в са м ы е  глубокие  тайны м у з ы к и ” , — 
писал Г. Г. Н е й г а у з 8.

С овременные психологические ис
с л е д о в а н и я  п о д т в е р ж д а ю т  в о з м о ж 
ность ре гу л и р о в а н и я  сознанием с ф е
ры бессознательного .  Л.  С. Выготский 
писал:  “ О б у ч и т ь  т в о р ч е с к о м у  ак т у  
искусства нельзя ,  но это вовсе не оз
начает,  что нельзя  содействовать  его 
об разо ван ию и проявлению.  Через  со
знание  мы проникаем в бес сознатель
ное, мы м о ж е м  и зв естн ы м  о б р аз о м  
та к  о р г а н и з о в а т ь  с о зн ател ьн ы е  п р о 
цессы, чтобы через  них вызв ат ь  пр о
цессы б е с с о з н а т е л ь н ы е ”9. Т а к у ю  ж е  
мысль  в ы с к а з ы в а л  и Л.  А. Баренбойм:  
“ Если на некоторые процессы нельзя 
воздействовать непосредственно, надо 
и с к а ть  о к о л ь н ы е  подходы к цели,  
кр уж ны е  пути сознательного у п р а в л е 
ния под сознательны ми п р о ц е с с а м и ” 10.

В к а ч е с т в е  косвен ног о  пути 
К. С. С тан и сл авски й  п редложи л метод 
фи зи ч е с к и х  д ей ст ви й ,  о т к р ы в а ю щ и й  
дорогу чувству.  Д ей стви я  всегда  под
даются  контролю, постепенно сосредо

точивают вн и ман ие  на работе,  отвле
к а ю т  от пост оро нн его ,  постепенно 
подводя к ну жному состоянию.  С л е 
д о в а т е л ь н о ,  з н а ч е н и е  ф из ич еско го  
д ей с тв и я  з а к л ю ч а е т с я ,  в конечном 
счете, в том, что оно з а с т а в л я е т  нас 
ф а н т а з и р о в а т ь ,  о п р а в д ы в а т ь ,  н а п о л 
нять  эти д е й с т в и я  психолог ическим 
со де рж ан ие м .  М етод физических д ей 
ствий, в свою очередь,  послужил ис
точником концепции “двигателей  пси
хической ж и з н и ” — научно обосно
ванной системы создани я  “творческо
го с а м о ч у в с т в и я ” а кт ера  и у п р а в л е 
ния им. Согласно данной концепции,  
двиг ателя ми психической жизни я в л я 
ются ум, воля и чувства в их един
стве. “ К а ж д ы й  из двигател ей психи
ческой жизни,  — писал  К- С. С т а н и с 
лавский,  — являет ся  д р у г  для  друга  
“ м а н к о м ” , п о б у ж д а ю щ и м  к т в о р ч е 
ству других членов т р и у м в и р а т а ,  че
рез их в за и м од ей стви е ,  естественно,  
органически в о з б у ж д а т ь  к действию 
как  ка ж дог о  члена т р и у м в и р а т а ,  так  
и все элементы творческого а п п а р а т а  
а р т и с т а ” ". Так,  логика  возникновения 
“творческого с а м о ч у в с т в и я ” р а з в о р а 
чиваетс я  в опр ед ел ен но й по с л е д о в а 
тельности этапов  работ ы исполнителя  
на д  собой:

— волевое усилие,  связанное  с оз 
на к о м ле н и е м  п р о и з в е де н и я  с целью 
пр обужд ени я интереса;

— процесс  поиска  “духовного м а 
те р и а л а  для  творчества  (в себе и вне 
себя);

— процесс  “ п е р е ж и в а н и я ” — со
здание в воображении образа ,  с вяза н
ного с индивидуальностью творца,  оп
ределение сверхзадачи произведения;

— п р о ц е сс  в о с с о з д а н и я  х у д о ж е 
ственного о б р аз а  в действии;

— процесс  полного сл ия ни я  “ пе
р е ж и в ан и я  и в о п л о щ е н и я ” ;

— п р о ц е с с  в о з д е й с т в и я  на с л у 
ш ат еля .

По мнению К- С. Станиславского ,  
акт ивность ,  подлинн ое  продукт ивн ое  
действие  — самое  главное  в творче-
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стве. “ К неп роизвольному через про- ди да к ти че ск ой  и н те р п р ет а ц и и  систе-
извольное.  К подсознательному твор- мы К. С. С тани славско го  в професси-
честву органической природы — че- ональном обучении буду ще го  педаго-
рез сознательну ю психотехнику арти-  г а - м у з ы к а н т а  п о з в о л и т  вы явит ь ,
ста.. .” , — этот девиз  Станисл авско го  сф ор ми ро вать  и р азв и ть  его творчес-
являет ся  основой целостной системы кую и н д и в и д у а л ь н о с т ь  при условии
“твор че ско го  в о с п и т а н и я ” в р а з н ы х  его соб с т в е н н о й  а к тив н ост и ,  ибо
ви д ах  и с п о л н и т е л ь с к о г о  и ск у сст в а .  “ . . .каждый уз н а е т  ли ш ь  то, что сам
Испо льз ован и е  принципов и методов пробует  с д е л а т ь ” (Песталоцци) .
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