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В статье рассматриваются процессы музыкального мышления в контексте интерпре-
таторской деятельности исполнителя. Именно исполнительская трактовка является 
промежуточным звеном или посредником между авторской записью и слушателем. 
В основе каждой интерпретации лежит идея с заложенными в ней смысловыми, ин-
теллектуальными и эмоциональными оттенками. В течение всей творческой деятель-
ности у исполнителя могут измениться система ценностей, взгляды, двигательные ас-
социации, тем не менее некоторые уровни интерпретаций являются неизменными, 
например, параметры зоны композиторской компетенции. Именно за разнообразие 
отвечают виды музыкального мышления и операционные механизмы, определяющие 
интерпретаторскую деятельность исполнителя. В статье анализируется взаимосвязь 
эмоционально-образных и интеллектуальных компонентов музыкального мышления. 
Подчеркивается, что искусство интерпретации является следствием креативно-творче-
ской деятельности исполнителя. Признаком развития мышления является способность 
осуществлять замысел будущей интерпретации на всех этапах обучения. В создании ин-
терпретации как индивидуальной трактовки содержания музыкального произведения 
значительную часть определяют воображение, представление и личное отношение ис-
полнителя к художественному тексту. В процессе работы над характером произведения, 
часто не определяемым однозначно замыслом автора, оформляются соответствующие 
исполнительские задачи, которые обуславливают выбор художественных красок и при-
емов игры. Процесс создания исполнительской интерпретации и стремление наиболее 
полно раскрыть музыкальный образ произведения предполагают всестороннее изуче-
ние творчества композитора, определение традиций и такие этапы в процессе прочте-
ния авторского текста как анализ, дифференциация и синтезирование.

Ключевые слова: музыкальное мышление, интерпретация, музыкант, исполнитель, во-
ображение, представление, образ
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The article deals with the processes of musical thinking in the context of the performer’s in-
terpretative activity. It is the performer’s interpretation that is the intermediary between the 
author’s recording and the listener. Each interpretation is based on an idea with its semantic, 
intellectual and emotional nuances. Since the performer’s values, views, motor associations 
can change throughout the creative work, some levels of interpretation remain unchanged, 
for example, the parameters of the composer’s competence zone. The types of musical think-
ing and operational mechanisms that determine the performer’s interpretative activity are re-
sponsible for the diversity. The article analyzes the relationship between emotional-figurative 
and intellectual components of musical thinking. It is emphasized that the art of interpretation 
is the consequence of the performer’s creative activity. The sign of the development of crea-
tive thinking is the ability to carry out the plan of future interpretation at all stages of learn-
ing. In creating one’s own interpretation of the content of a musical work, a significant part 
is determined by the performer’s imagination, perception and personal attitude to the artistic 
text. In working on the character of a piece, often not clearly defined by the author’s intention, 
appropriate performance tasks are drawn up, which determine the choice of artistic colors and 
playing techniques. The process of creating a performer’s interpretation and the desire to re-
veal the musical image of the work as fully as possible involves a comprehensive study of the 
composer’s work, identifying traditions and such stages in the process of reading the author’s 
text as analysis, differentiation and synthesis.
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Главной задачей профессиональной под-
готовки исполнителя является воспитание 
личности через процесс интерпретации му-
зыкальных произведений. Этот процесс на-
прямую способствует развитию творческих 
способностей, определяет направление раз-
вития художественного вкуса и эстетических 
представлений, что в конечном итоге приво-
дит к росту профессионального мастерства.

Интерпретация в качестве самостоя-
тельного искусства становится значимой 
в 20–30-х годах XIX века. Появление этого 
феномена в музыке происходит в силу раз-
деления композиторской и исполнительской 
деятельности. Наряду с этим явлением про-

должает существовать термин авторское 
исполнение. Со второй половины XIX века 
формируется теория музыкальной интер-
претации, которая в начале XX века стала 
отдельной областью музыковедения. Вклад 
в исследование интерпретации внесли оте-
чественные музыканты: С. С. Рахманинов, 
Г. Г. Нейгауз, С. Я. Фейнберг и др.

Философы определяют интерпретацию 
как теоретико-познавательную категорию; 
метод научного познания, направленного 
на понимание внутреннего содержания ин-
терпретируемого объекта через изучение его 
внешних проявлений (знаков, символов, же-
стов, звуков и др.). В психологии интерпре-
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тации разделяются на директивные и сво-
бодные, изощренные и наивные, опережа-
ющие, а также интерпретации задним чис-
лом. Если директивная утверждает типовую 
(правильную) интерпретацию, то свободная 
основывается на личном видении.

Проблемы интерпретации были систе-
матизированы в книге итальянского право-
веда, историка и философа Эмилио Бетти 
(1890–1968) «Общая теория интерпретации», 
которая вышла в переводе на русский язык 
в 1955 году. По Э. Бетти, интерпретация — 
это процесс, в котором задействованы три 
стороны: субъективность автора, субъектив-
ность интерпретатора и репрезентативная 
форма (произведение искусства), выступаю-
щая как посредник, через которого осущест-
вляется их сообщение.

Э. Бетти формулирует основные методоло-
гические принципы теории интерпретации, 
так называемые «каноны». К объекту интер-
претации он относит «канон автономии» ин-
терпретируемого объекта, который требует от 
интерпретатора бережного отношения к со-
держащемуся в нем смыслу и недопущения 
привнесения в него чужеродных смыслов: 
sensus non est inferendus, sed efferendus — 
смысл должен не «вноситься», а «выносить-
ся». Данный канон подразумевает исключе-
ние возможных влияний собственных мне-
ний и идеологических пристрастий. Чтобы 
не извратить корректность интерпретации, 
интерпретатор должен уйти от собственных 
предрассудков и субъективности.

Второй канон — это «канон целостности, 
или смысловой связанности», в котором под-
черкивается, что понимание дается только 
посредством целого, само же целое опосредо-
вано совершенным пониманием единичного. 
Требование от интерпретатора соотнесения 
части и целого необходимо для прояснения 
смысла интерпретируемого объекта.

К субъекту интерпретации Э. Бетти от-
носит третий канон — «канон актуальности 
понимания», который тесно взаимосвязан 
с «каноном автономии» и требует от интер-
претатора способности перенесения чужой 
мысли в актуальность собственной жизни. 
Для того чтобы не извратить смысл объекта 
интерпретации и не привести к его искажен-
ному пониманию, он советует интерпретато-
ру пройти в обратном движении путь творче-
ства, повторно конструировать его изнутри 
в собственную жизненную актуальность.

Четвертый субъективный канон — «ка-
нон герменевтического смыслового соответ-

ствия», или «адекватности понимания», под-
разумевает необходимость созвучия с мыс-
лью автора произведения, что предполагает 
широту горизонта интерпретатора, которая 
порождает родственное, конгениальное (сход-
ное по образу мыслей, стилю) состояние духа 
с объектом интерпретации.

Согласно классификации Э. Бетти, все 
виды интерпретации принадлежат к какому-
либо одному из трех типов: к распознающей 
(исторической, филологической интерпрета-
ции); репродуктивной, или репрезентатив-
ной (драматической, музыкальной интер-
претации, перевод текста на другой язык); 
нормативной (юридической, религиозной, 
этико-педагогической) интерпретации. Цель 
репрезентативной интерпретации — пере-
дача смысла, заложенного в произведении, 
слушателям и зрителям. Нормативная интер-
претация предназначена для регулирования 
действий на основе правил, которые выводят-
ся из норм и догм, из моральных оценок и тре-
бований психологических обстоятельств.

Кроме того, Э. Бетти выделяет четыре ос-
новных сменяющих друг друга в процессе ин-
терпретации момента: филологический, кри-
тический, психологический и технический [2].

В современной музыкальной психоло-
гии и музыковедении дискутируется вопрос 
о том, как исполнительская интерпретация 
влияет на развитие музыкального мышле-
ния. Согласно определению, данному в Му-
зыкальной энциклопедии, интерпретация 
(лат. Interpretatio — разъяснение, истолко-
вание) — это «художественное истолкование 
<…> инструменталистом <…> музыкально-
го произведения в процессе его исполнения, 
раскрытие идейно-образного содержания 
музыки выразительными и техническими 
средствами исполнительского искусства. 
Интерпретация зависит от эстетических 
принципов школы или направления. <…> 
Интерпретация предполагает индивиду-
альный подход к исполняемой музыке, ак-
тивное к ней отношение, наличие у испол-
нителя собственной творческой концепции 
авторского замысла» [8, 550].

Несомненно, для анализа и интерпре-
тации любого произведения искусства, как 
классического, так и современного, необхо-
димо владеть запасом определенных знаний, 
видов и форм мышления как высшей ступе-
ни человеческого познания. Поэтому целесо-
образно рассмотреть операционные компо-
ненты мышления, направленные на реше-
ние определенных задач интерпретации.
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Известно, что мышление — это способ-
ность ориентироваться в новых данных опы-
та, процесс работы мозга, интеллекта, про-
цесс продуцирования и преобразования мыс-
ли, которая является структурной единицей 
мышления [9, 304]. Доказано, что мышление 
оперирует понятиями (отражение в созна-
нии существенных свойств предмета или яв-
ления) и принимает на себя функции обоб-
щения и планирования.

Мышление изучается многими научными 
дисциплинами, в том числе философией, пси-
хологией, педагогикой, эстетикой, искусство-
ведением, семиотикой и т. д. Каждая из них 
вкладывает в понятие «мышление» свой смысл, 
подходит к данной проблеме со своих позиций, 
со своими критериями, рассматривая их под 
определенным ракурсом и раскрывая общие 
или конкретные существенные качества.

Так, философия определяет мышление как 
процесс отражения объективного мира в по-
нятиях, суждениях, теориях, как высшую сту-
пень познания и идеального освоения мира 
в формах идей, целей человека. Физиологию 
интересуют мозговые механизмы, с помощью 
которых реализуются акты мышления. Эсте-
тика анализирует роль и функции мышления 
в создании и восприятии художественных 
ценностей. В семиотике мышление предста-
ет состоящей из умственных операций дея-
тельностью, внешне проявляющейся в речи. 
В кибернетике мышление рассматривается 
как информационный процесс. Науковеде-
ние изучает мышление как историю, теорию 
и практику научного познания. Психология 
рассматривает данное понятие как сложный 
психический процесс поиска и открытие су-
щественно нового как опосредованно-обоб-
щенного отражения действительности в со-
знании человека [там же, 305]. В педагогике 
мышление исследуется с целью понимания 
явлений, происходящих в человеке, связан-
ных с приобретением и передачей знаний. 
Мышление в музыке — это переосмысление 
и обобщение жизненных впечатлений, отра-
жение в сознании исполнителя музыкально-
го образа, представляющего собой единство 
эмоционального и рационального. 

В процессе познавательной деятельности 
мышление осуществляется через логические 
(мыслительные) операции с предметами и яв-
лениями, не данными в непосредственных 
ощущениях. Отличие мышления от осталь-
ных психических процессов познания состоит 
в том, что оно всегда связано с активным изме-
нением условий, в которых находится человек. 

Процесс мышления непрерывен и протекает 
на протяжении всей жизни, попутно транс-
формируясь в связи с влияниями таких факто-
ров, как возраст, социальное положение, ста-
бильность среды обитания. Особенность мыш-
ления — его опосредованный характер (позна-
ние одних свойств через другие). Мышление 
всегда направлено на решение какой-либо 
задачи, то есть в процессе мышления произ-
водится целенаправленное и целесообразное 
преобразование действительности.

Мышление выступает высшим уровнем 
процесса познания и приводит к целесообраз-
ным практическим действиям. Этот процесс 
непрерывен, так как в результате целесо-
образных практических действий появляют-
ся новые ощущения, то есть новое чувствен-
ное познание. Мышление характеризуется 
следующими основными качествами: быстро-
той (или скоростью протекания мыслитель-
ных процессов), самостоятельностью, критич-
ностью, гибкостью, широтой, глубиной.

Развитое исполнительское мышление му-
зыканта обеспечивает глубокое смысловое 
понимание музыкально-звуковой информа-
ции, преломляя ее через призму собственно-
го индивидуального исполнительского опы-
та и помогая обретать в профессии личност-
ный смысл такой деятельности.

Таким образом, реализации исполнитель-
ской интерпретации способствует развитие 
музыкального мышления исполнителя. Му-
зыкальное мышление в контексте исполни-
тельской интерпретации мы рассматриваем 
как психолого-познавательный процесс от-
ражения в сознании исполнителя сложных 
связей и отношений в музыкальном творче-
стве, а именно: единение восприятия, испол-
нения и создания музыки.

В процессе интерпретации музыкального 
произведения используются операционные 
механизмы мышления, которые включают:

– анализ (разделение целого на части) 
и синтез (объединение отдельных эле-
ментов);

– сравнение (установление сходства и раз-
личия отдельных объектов);

– группировка и обобщение (объеди-
нение предметов и явлений по суще-
ственным признакам и свойствам);

– абстрагирование (выделение одних при-
знаков и отвлечение от других) и кон-
кретизация;

– определение и различение;
– классификация (разделение и после-

дующее объединение объектов по ка-
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ким-либо критериям) и систематиза-
ция (разделение и последующее объ-
единение не отдельных объектов, а их 
групп, классов);

– суждение (форма мысли, отражающая 
объекты действительности в их связях 
и отношениях) и умозаключение (вы-
ведение субъективно нового суждения, 
исходя из общественно-исторического 
опыта человечества и личного практи-
ческого опыта).

Для формирования исполнительского 
мышления необходимы, по крайней мере, 
два фактора — практическая музыкальная 
деятельность и музыкальное произведение.

Многообразие точек зрения лежит в ос-
нове классификации видов музыкального 
мышления, необходимых в исполнительской 
деятельности музыканта.

1. Теоретическое мышление — это позна-
ние музыкальных закономерностей и правил. 
Пользуясь этим видом мышления, исполни-
тель в процессе решения художественной 
задачи обращается к определениям и поня-
тиям, готовым знаниям, полученным теоре-
тиками, исследователями и музыкантами 
всех исторических эпох. Любая мыслитель-
ная деятельность исполнителя, связанная 
с логикой научно-теоретического мышления 
или художественно-образными озарения-
ми, всегда уходит своими корнями в знание 
предмета, основанного на системах пред-
ставлений и понятий об изучаемом мате-
риале. Стилевые и национальные модели 
мышления создаются на этапе обобщения 
и классифицируются по критериям и за-
кономерностям развития художественного 
языка. Примером звукосмыслового обобще-
ния служат синхронные интонационные 
обобщения на уровне произведения, жанра, 
стиля, которые влияют на все этапы музы-
кально-исполнительской деятельности.

Доказано, что способность организовы-
вать систему собственного мышления и по-
нятий на основе определенной концепции 
связана с функционированием мозга и осу-
ществляется в многообразных формах духов-
ной и практической деятельности, в которых 
обобщается и сохраняется познавательный 
опыт музыканта. Академик И. П. Павлов 
писал: «Если в голове нет идеи, не заметишь 
и фактов» [6, 37].

Исполнительское мышление музыканта 
протекает при постоянном синтезе эмоцио-
нального и рационального и определяется 
как моделирование эмоционального отно-

шения музыканта к звуковой реальности, 
создаваемой собственными руками. «Без из-
вестной умственной культуры не может быть 
и утонченных чувств», — отмечал француз-
ский писатель Анатоль Франс [7, 666].

2. Словесно-логическое мышление — это 
вид мышления, опосредованный знаками, 
из которых непосредственно складываются 
понятия. Оно направлено в основном на на-
хождение общих закономерностей в природе 
и человеческом обществе. Словесно-логиче-
ское мышление осуществляется путем умо-
зрительной логической связи конкретных 
предметов, объектов, процессов и явлений со 
звуками, с языковыми символами, со слова-
ми и словосочетаниями, с понятиями, выра-
женными в языке в виде слов и знаков и обо-
значающими данные предметы и объекты. 
Мышление объективно связано не только 
с воображением, памятью, восприятием, но 
и с речью, в которой мышление реализуется 
и с помощью которой оно осуществляется. 

Все выдающиеся музыканты в своих вы-
сказываниях подчеркивали значение ин-
теллектуального начала в исполнитель-
ском искусстве. В статье «Музыка и время» 
Д. Д. Шостакович писал: «Музыка сильна 
мыслью, концепцией, обобщением. Ее мо-
гущество ярче всего проявляется в раскры-
тии внутренней, духовной сущности жизни. 
Это свойство музыки сближает ее с поэзией 
и с философией» [10, 11].

В ходе решения мыслительных задач со-
ответствующие художественно-двигатель-
ные образы преобразуются в создание ори-
гинальной исполнительской интерпретации 
произведения.

3. Наглядно-действенное мышление му-
зыканта, опирающееся на непосредственное 
восприятие предметов. Основной задачей 
музыканта является восприятие нотного 
текста и преобразование его в реальное зву-
чание. Мышление направлено на выбор пра-
вильных, рациональных физических дей-
ствий при решении художественной задачи. 
Процесс отражения в сознании исполнителя 
целостного чувственного образа произве-
дения происходит благодаря восприятию. 
В восприятии как целостном комплексном 
ощущении присутствует смысл, взаимосвя-
зи, контекст, субъективная оценка, пред-
шествующий опыт индивидуума и память. 
Слуховое восприятие связано с последова-
тельностью раздражений, протекающих во 
времени, а осязательное и зрительное вос-
приятия отражают пространственный мир.
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Функции образного мышления связаны 
с представлением ситуаций, которые музы-
кант хочет вызвать в результате своей ис-
полнительской деятельности. Чем шире круг 
субъективных представлений, тем богаче 
и  полнее восприятие исполнителя. Активное 
восприятие музыкального образа взаимоза-
висит от единства двух начал — объективно-
го и субъективного, то есть того, что заложено 
в самом художественном произведении, и тех 
представлений и ассоциаций, которые рож-
даются в сознании исполнителя.

В процессе познания представления яв-
ляются переходной ступенью от ощущения 
и восприятия к мышлению, при этом направ-
ленность или характер обобщения в представ-
лениях могут быть различными. Поэтому сре-
ди них выделяют образные, логические, дви-
гательные, эмоциональные представления.

4. Практическое мышление музыканта — 
это разработка способов и средств решения 
музыкально-технических задач, определение 
художественной цели, создание плана компо-
зиции, схем последовательности действий на 
разных этапах работы над произведением.

При работе над произведением в ходе 
творческой активности музыкант опирается 
на ряд универсальных операций: практиче-
ский анализ текста и исторических явлений, 
познание и использование их в инструмен-
тальной работе; практический синтез (при 
переносе двигательных навыков). Такое 
мышление ограничено индивидуальным 
сенсомоторным опытом исполнителя и рам-
ками ситуаций, в которых оно формируется 
и протекает. Так как моторика оказывает не-
посредственное влияние на мыслительные 
процессы исполнителя, выступая в качестве 
соавтора создаваемого художественного об-
раза, определяющее значение приобретает 
практически-действенное мышление.

Между живым исполнением и зафикси-
рованным раз и навсегда нотным текстом 
всегда существует элемент непредсказуе-
мости. Материалом, который используется 
при практическом мышлении, являются не 
понятия, суждения и умозаключения, а об-
разы. Они извлекаются из памяти или твор-
чески воссоздаются воображением. По убеж-
дению Н. А. Бердяева, творчество связано 
с воображением: «Чтобы жить достойно и не 
быть приниженным и раздавленным соци-
альной обыденностью, необходимо вызвать 
образ, вообразить иной мир» [1, 395].

Музыкальное воображение определяется 
как способность психики соотносить музы-

кальные образы с внемузыкальными карти-
нами, состояниями и представлениями или 
с другими музыкальными произведениями. 
С помощью воображения, путем переработки 
материала восприятий и представлений, по-
лученных в предшествующем опыте, создают-
ся новые образы и представления. Воображе-
ние необходимо в исполнительской деятель-
ности, так как непосредственно связано с вос-
приятием музыки и музыкальным образом.

Различают как произвольное (активное) 
воображение, так и непроизвольное (пассив-
ное), а также как воссоздающее и творческое. 
Воссоздающим воображением называют про-
цесс создания образа предмета по его описа-
нию, рисунку или чертежу. Творческим вооб-
ражением называют самостоятельное созда-
ние новых образов. Оно требует отбора мате-
риала, необходимого для построения образа 
в соответствии с собственным замыслом.

5. Наглядно-образное мышление, являясь 
самостоятельным, генетически более ранним 
видом мышления по отношению к словесно-
логическому, получает особое развитие в му-
зыкально-художественном и исполнитель-
ском творчестве. При наглядно-образном 
мышлении (с помощью образных представ-
лений) музыкант использует конкретные об-
разы для решения возникшей художествен-
ной задачи, а необходимые для мышления 
образы представлены в его кратковремен-
ной и оперативной памяти. Наглядно-образ-
ное мышление проявляется в сиюминутных 
ситуациях, непосредственно в реальности, 
в которой находится исполнитель в данный 
промежуток времени.

С помощью образного мышления воссозда-
ются многообразные характеристики музы-
кального материала. Раскрытие содержа-
ния произведения базируется на основных 
принципах работы с музыкальным текстом: 
на верном его воспроизведении, понимании 
основной идеи, музыкального содержания 
и эмоционального компонента произведения.

Формирование представлений о содержа-
нии произведения при интерпретации про-
исходит в следующей последовательности: 
создание представлений о средствах музы-
кальной выразительности; об интонации 
как единстве эмоционально-смыслового со-
держания и средств его воплощения; о теме 
как изложении музыкальной мысли; о типах 
построения музыкального произведения, его 
смысловой нагрузке; о музыкальной форме 
(как основе направления мысли с помощью 
знаний о конструкции произведения). Из 
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этого следует, что значительную роль в со-
здании верного представления играет вооб-
ражение, при помощи которого на первых 
этапах творческого процесса формируется 
образ всего произведения и некоторые дета-
ли интерпретации.

В музыкальном образе может быть за-
фиксировано одновременное ви́дение произ-
ведения с разных точек зрения. Важная осо-
бенность образного мышления заключается 
в нахождении непривычных, неожиданных 
интерпретаций сочинений. Индивидуаль-
ные различия в образном мышлении зависят 
от доминирования и степени развития опре-
деленного типа представлений. Несомнен-
но, что убедительность, яркость воплощения 
образа находится в прямой зависимости от 
творческих возможностей исполнителя, где 
огромную роль играет интуиция как про-
явление синтеза музыкального мышления 
и профессиональных знаний.

К числу различных приемов для разви-
тия образного мышления относятся: обобще-
ние; увеличение или уменьшение объекта 
или его частей; создание новых представле-
ний; включение имеющихся образов в новый 
контекст. Специфика процессов интерпрета-
ционного мышления заключается в поста-
новке задачи, отборе возможных вариантов, 
проверке предположений, нахождении ре-
шений, практическом утверждении и дости-
жении понимания.

6. Абстрактное мышление совершается 
на основе отвлеченных понятий, которые об-
разно не представляются. Посредством аб-
стракции формируются обобщенные образы 
реальности, позволяющие выделить в ней, 
отграничив от других, значимые для испол-
нительской деятельности связи и отношения 
объектов. Индивидуальная специфичность 
мышления проявляется в процессе конкре-
тизации в момент последовательного вос-
приятия информации о развертывании му-
зыкального образа. Способность музыкаль-
ного произведения нести какую-либо ин-
формацию А. Кудряшов относит к содержа-
тельности произведения (как интуитивную 
или сознательную установку на восприятие 
музыки в качестве случайной или упорядо-
ченной системы значений) [6].

Исполнительская интерпретация предъ-
являет определенные психические требо-
вания к музыканту. Помимо музыкальной 
одаренности важны психологические ка-
чества: аналитический склад ума, эмоцио-
нальная отзывчивость, способность к мно-

гообразному ассоциативному ряду, к бы-
строму психическому переключению. При 
интерпретации важна роль ассоциаций — 
жизненных и музыкальных. К. Н. Игумнов 
подразделял «ассоциации музыканта-ис-
полнителя на три вида: 1) построение опре-
деленной смысловой концепции, поиски, 
идеи; 2) стремление артиста вызвать у себя 
те настроения, которые, по его мнению, вы-
ражены в музыке; 3) зрительные, пейзаж-
ные представления» [4, 169].

7. Креативно-творческое мышление — 
это умение находить нестандартные решения 
сложных задач и мыслить за рамками общепри-
нятых ситуаций. Основными критериями оцен-
ки креативных идей и творческого потенциала 
являются новизна, выразительность и эффек-
тивность, художественная ценность, нестан-
дартность, нетрадиционность, необычность ре-
шений, множественность вариантов. К методам 
творческого мышления относится дивергентное 
мышление (от лат. divergere — расходиться), 
применяемое для решения проблем и задач. 
В отличие от творческих способностей, которые 
определяются как качества личности, креатив-
ность заключается в проявлении этих качеств 
в мыслительной деятельности, а именно, в воз-
можности воспринимать, преобразовывать 
и создавать новую информацию.

Используя опыт самонаблюдения изобре-
тателей и творческих личностей, англий-
ский психолог Грэм Уоллес в 1926 году на-
писал книгу «Искусство мыслить», в которой 
определил четыре стадии творческого мыш-
ления: подготовка, созревание (инкубация), 
вдохновение (озарение) и проверка истинно-
сти. Он полагал, что в повседневном потоке 
мышления эти стадии постоянно перекрыва-
ют друг друга, представляя собой искусство 
балансирования на грани сознательного 
и бессознательного, как только мы начинаем 
решать разные проблемы. К тому же, добав-
ляет Уоллес, в зависимости от ваших целей 
и задач все четыре этапа творчества в ко-
нечном счете могут разительно отличаться 
друг от друга. Главное — придерживаться 
их последовательности и никогда не ограни-
чиваться прохождением одной стадии твор-
ческого процесса [9, 327].

Формирование музыкально-творческого 
мышления начинается с воспитания навы-
ков полноценного художественного восприя-
тия идейно-образного содержания музыкаль-
ного произведения. Отношение к компози-
торскому творчеству влияет на репродуктив-
ное (на основе готовых образцов и примеров) 
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мышление исполнителя, которое проявляет-
ся в способности воспроизводить в памяти на 
основе внутреннего слуха композиции автора 
и обоснованно их оценивать.

Однако, благодаря высокой абстрактно-
сти и вариантности музыкального языка, 
у исполнителя развивается и продуктивное 
мышление (самостоятельное решение и на-
хождение новых связей между предметами 
и явлениями) в создании принципиально 
новых музыкальных образов при интерпре-
тации произведения. Творческий процесс 
работы над музыкальным произведением 
связан с поиском конкретных художествен-
ных средств для наиболее полного раскры-
тия замысла композитора.

Процесс интерпретации музыки, который 
можно определить как искусство интерпре-
тации, Н. П. Корыхалова определяет как 
содержание творческой деятельности музы-
канта-исполнителя, что необходимо осозна-
вать при работе над произведением (концер-
том) [5, 159].

Интерпретаторское мышление испол-
нителя, представляя единый творческий 
процесс и идейную основу, организует сле-
дующие выразительные средства — звук, 
тембр, интонацию, ритм, метр, темп, аго-
гику, артикуляцию, динамику, штрихи, 
аппликатуру и т. д. В процессе интерпре-
тации воссоздается то, что было задумано 
композитором, но с привнесением своего 
личного отношения. Доля личной интер-
претации произведения занимает значи-
тельную часть в создании художественного 
образа. Как отмечал А. Б. Гольденвейзер, 

индивидуальность исполнителя исходит из 
условности обозначений в нотах, так как 
темпы, динамические оттенки имеют под 
собой относительный характер. Следова-
тельно, создание исполнительской интер-
претации в процессе обучения музыканта 
помогает ясно осознать его личностное от-
ношение к музыкальному тексту [3].

Необходимо отметить, что в качестве од-
ной из самых важных особенностей мыс-
лительной деятельности при интерпрета-
ции произведения является соединение 
в ней двух составляющих — эмоциональ-
ной и интеллектуальной сфер, которые, по 
выражению О. Ф. Шульпякова, должны 
у исполнителя сливаться в качественно но-
вое явление — эмоциональный интеллект 
[11, 21]. Грани исполнительского интеллек-
та: «а) техническая образованность музы-
канта, его техническая грамотность; б) осо-
знанное отношение к своим двигательным 
и техническим средствам выразительности; 
в) понимание основополагающего закона 
о неоднозначности связи между конечным 
результатом — звучанием — и породившим 
его движением» [там же, 31].

Таким образом, триада — композитор, ис-
полнитель, слушатель — составляет основу 
развития интерпретаторского мышления, 
которая зависит от абстрактно-логического 
мышления (активизируемого при изучении 
стиля композитора); наглядно-действенно-
го мышления (необходимого исполнителю 
в момент исполнения музыки); наглядно-об-
разного мышления (наблюдаемого при вос-
приятии произведения).
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