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разных эпох, «лик» поэта-романтика передан в тончайших нюансах, со-
звучных идеям гуманизма. 

________________ 
1. Джумантаева, Т. А. Портрет работы Ивана Хруцкого в собрании 

Полоцкого музея-заповедника / Т. А. Джумантаева, Л. М. Лысенко // 
Искусство и культура. – 2016. – № 1(21). – С. 94–98. 

2. Крэпак, Б. А. Вяртанне імёнаў: нарысы пра мастакоў. У 2 кн. Кн. 1 
/ Б. Крэпак. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 414 с. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О МУЗЫКАЛЬНОМ  
ПРОИЗВЕДЕНИИ В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ И ИСКУССТВА 
 

Н. В. Бычкова, 
кандидат искусствоведения, доцент,  

доцент кафедры теории и методики преподавания искусства  
учреждения образования «Белорусский государственный  
педагогический университет имени Максима Танка» 

 
Учебная деятельность учителей предметной области искусства не-

мыслима без вербального, произнесенного слова о музыке. Музыка – 
неотъемлемая составляющая учебных предметов «Музыка» и «Искус-
ство (отечественная и мировая художественная культура)» в системе 
общего среднего образования в Республике Беларусь. Музыка «как 
средство беседы с людьми» – в понимании величайшего музыкального 
психолога-реалиста Модеста Петровича Мусоргского – как нельзя луч-
ше способствует развитию эмпатии, коммуникативных способностей 
детей младшего и старшего школьного возраста. Огромное значение 
музыки в художественно-эстетическом воспитании подрастающего по-
коления можно пояснить словами американского мыслителя и писателя 
XIX в. Ральфа Эмерсона: «Музыка побуждает нас красноречиво мыс-
лить». В этой связи важнейшим компонентом учебной деятельности 
учителя музыки и искусства выступает слово о музыкальном произве-
дении и его создателе. Образное повествование учителя о музыкальном 
произведении раскрывает перед учащимися мир непознанного, а компо-
зитора – как живого человека.  

Вопросы истолкования музыки, как известно, сложны, многогранны 
и неоднозначны, однако привлекательны. Метафорическое высказыва-
ние Ванды Ландовской о том, что интерпретация представляет собой 
как удивительное, так и опасное путешествие в неизведанное, представ-
ляется нам справедливым и точным. Деятельность, направленная на 
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раскрытие смысла музыкального произведения с целью его донесения 
до слушателя в педагогической или просветительской форме, концерт-
ном исполнении, ставит перед интерпретатором задачу поиска способов 
решения специфических задач. Этим объясняется факт существования 
большого количества научных и научно-методических исследований, 
предметом которых выступает определенный подход в исполнительской 
или вербальной интерпретации музыкальных произведений композито-
ров различных национальных школ, стилевых направлений, историче-
ских эпох или периодов.  

А. Алексеев, Л. Безбородова, Л. Горюнова, Н. Гришанович, Н. Гро-
дзенская, Г. Коган, В. Рева и другие ученые и практики России и Бела-
руси являются авторами исследований, в которых неизменно освещают-
ся вопросы подготовки учителя к разговору с детьми о музыкальном 
произведении в контексте общих проблем музыкальной педагогики. 
Специальная разработка методики вербальной интерпретации была 
предпринята белорусским ученым и практиком Марченко Ириной Пет-
ровной. Она предложила данную методику для овладения будущими 
учителями музыки. Однако авторская методика И. П. Марченко в пол-
ной мере может быть освоена и будущими учителями искусства, не 
имеющими базового музыкального образования либо специальных зна-
ний в области музыкального искусства.  

Методика вербальной интерпретации сложилась в результате много-
летнего научно-педагогического поиска ее автора в направлениях про-
фессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических спе-
циальностей белорусских вузов и популяризации музыкального искус-
ства для широкой аудитории. Среди важнейших публикаций И. П. Мар-
ченко, в которых представлены основные положения авторской методи-
ки, – монографическое исследование «Развитие навыков вербальной ин-
терпретации музыкальных произведений в процессе профессиональной 
подготовки учителя музыки» [3], учебно-методическое пособие «Педа-
гогический рассказ о музыкальном произведении» [4], статьи и учебно-
методические материалы [1; 2].  

И. П. Марченко выделяет ряд основных аспектов методики вербаль-
ной интерпретации музыкального произведения. 

Во-первых, интерпретация музыки – важный компонент речевой дея-
тельности учителя музыки, объединяющий своеобразной сквозной ли-
нией все формы работы на уроке.  

Во-вторых, интерпретация музыки понимается как творческая дея-
тельность, в процессе которой происходит осмысление содержания му-
зыкального сочинения. Результатом этой деятельности выступает пись-
менное или устное высказывание, содержательная форма которого за-
висит от избранного жанра, подхода, аспекта, метода познания и стиля 
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изложения. Этот творческий процесс вариативен по своей природе. Он 
зависит во многом как от объективных (цели вербальной интерпрета-
ции), так и от субъективных факторов (общая культура и образован-
ность, уровень речевой культуры, глубина и кругозор знаний о музы-
кальном искусстве).  

В-третьих, структура содержательной формы вербальной интерпре-
тации музыкального произведения многообразна. Ее определяют: жанр 
(аналитический этюд, аннотация, комментарий, музыкальная новелла, 
научное исследование, педагогический рассказ, рецензия, фельетон, ху-
дожественно-педагогический анализ, эссе); подход (аксиологический, 
ассоциативный, кибернетический, психологический, семиотический, 
социологический, феноменологический, эстетический); аспект (жанро-
во-интонационный, интонационно-фабульный, историко-стилевой, ис-
полнительский, композиционно-драматургический, семантический, 
структурный, сравнительный, целостный); метод познания (научный, 
научно-художественный, художественный); стиль изложения (научный, 
научно-популярный, научно-художественный, художественный, публи-
цистический, разговорный) [1, с. 23–24]. Автор интерпретации самосто-
ятельно делает выбор модели «слова о музыке».  

В-четвертых, владение методикой описания образно-тематического 
материала музыкального произведения в жанре педагогического расска-
за по следующему алгоритму работы над текстом: 1) прослушивание 
музыкального произведения без нот; 2) работа с нотным текстом, анализ 
текстовых ремарок; 3) прослушивание музыкального произведения с 
нотами; 4) анализ элементов музыкального языка; 5) анализ научной ли-
тературы, посвященной предмету интерпретации; 6) составление плана 
описания; 7) создание текста описания [2, с. 57–58].  

В-пятых, «Словарь интерпретатора музыки», предложенный в кон-
тексте методики описания образно-тематического материала музыкаль-
ного произведения, выступает лексической основой для выбора его ха-
рактеристик. В отличие от «Словаря эстетических эмоций» из исследо-
вания В. Г. Ражникова «Резервы музыкальной педагогики», в своем 
словаре И. П. Марченко избирает в качестве определяющего принцип 
лексической сочетаемости характеристик-определений (изложенных в 
алфавитном порядке прилагательных и глаголов) с научными понятия-
ми (образно-эмоциональные характеристики – характер музыки и музы-
кальный образ, средства музыкальной характеристики). Использование 
«Словаря интерпретатора музыки» направлено на расширение словар-
ного запаса, освоение нормативности и богатства лексики интерпрета-
тора (учителя), развитие таких его речевых качеств, как выразитель-
ность и эмоциональность.  
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Педагогический рассказ – это, по мнению И. П. Марченко, наиболее 
убедительный и содержательный жанр вербальной интерпретации и яв-
ляется образной формой изложения учебного материала, которая со-
держит фактические сведения. Отличительные признаки педагогическо-
го рассказа – научные сведения в качестве теоретического фундамента, 
научно-художественный или научно-популярный стиль высказывания, 
образность и эмоциональность преподнесения материала с целью воз-
действия на детскую аудиторию [4].  

Педагогический рассказ допускает как письменную, так и устную 
форму изложения текста вербальной интерпретации музыкального про-
изведения. В методическом аспекте целью педагогического рассказа 
выступает ознакомление учащихся с миром музыки в доступной для их 
восприятия форме. В этой связи в соответствии с психолого-педаго-
гическими и возрастными особенностями детей изложение педагогиче-
ского рассказа должно отличаться рядом качественных характеристик. 
Сред них: образность (умение интерпретатора осознанно использовать 
художественный материал), целостность (умение выстроить материал 
согласно жанру и композиционной логике), доступность (умение орга-
низовать рассказ с учетом психофизиологических возможностей уча-
щихся и их уровня музыкально-теоретических знаний), грамотность 
(умение излагать материал в соответствии с нормами литературного 
языка, использовать музыкальную терминологию без нарушений семан-
тической и лексической сочетаемости), эмоциональность (умение ак-
тивно использовать различные приемы эмоционального воздействия).  

По структурным закономерностям педагогического рассказа 
И. П. Марченко предлагает трехчастную модель, в которой части согла-
сованы и функционально определены. Согласно композиционной логи-
ке педагогического рассказа вводная (Введение) и заключительная (За-
ключение) части выступают своеобразным смысловым обрамлением. 
Во Введении емко и образно представляется портрет композитора, его 
личность в контексте истории музыкального искусства, а также основ-
ные стилевые и жанровые предпочтения. Здесь же автор педагогическо-
го рассказа знакомит с историей создания произведения, приводит ин-
тересные факты и события, связанные с музыкальным произведением. В 
Основной части педагогического рассказа дается подробное описание 
образно-тематического материала музыкального произведения характе-
ристик, представленных в «Словаре интерпретатора музыки» [2]. За-
ключение выступает обобщением педагогического рассказа, здесь важ-
но будет подчеркнуть роль важнейших средств выразительности, ис-
пользованных композитором, конкретизировать музыкальное содержа-
ние, привести сравнения с произведениями других композиторов, про-
вести параллели с образами живописных или литературных произведе-
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ний. Основная цель создания художественного контекста – расширить 
представления учащихся о музыкальном произведении.  

Методические разработки И. П. Марченко несомненно имеют значи-
мую научную и практическую ценность для музыкальной педагогики. 
Авторская методика вербальной интерпретации музыкального произве-
дения направлена как на решение проблемы популяризации научных 
знаний о музыке в отечественной педагогике, так и на формирование 
профессиональных компетенций будущего учителя музыки и искусства. 
Освоение методики И. П. Марченко позволит учителю предметной об-
ласти искусства совершенствоваться в искусстве художественного сло-
ва о музыке, что откроет для учащихся новые возможности в постиже-
нии искусства звуков.  
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