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Аннотация. Авторы анализируют работу памяти и решают проблемы понима-
ния и запоминания музыкального текста учащимися детской школы искусств. 
В качестве основных факторов, актуализирующих данную проблему, указаны 
информационная перегруженность учащихся и изменение их мотивации к заня-
тиям музыкой. Раскрыто действие принципов природосообразности на началь-
ном этапе обучения юных музыкантов, систематичности и последовательности 
в запоминании и сохранении музыкального произведения, их опосредованно-
сти мышлением исполнителя. В статье предлагается ранее не описанная мето-
дика работы с юными пианистами, способствующая развитию их музыкальной 
памяти. В основе предлагаемого авторами метода лежат как общепсихологиче-
ские закономерности работы памяти и традиционные способы выучивания му-
зыкального текста, так и современные технологии данного процесса из опыта 
мнемонистов. Раскрывается содержание таких когнитивных операций быстро-
го запоминания, как агглютинация, гиперболизация, заострение, типизация 
и схематизация, осуществляемых в процессе детализированного исполнитель-
ского анализа текста осваиваемого произведения. Приводятся данные, полу-
ченные в ходе опытной работы с юными пианистами – участниками экспери-
ментальной и контрольной групп.

Ключевые слова: память начинающего музыканта, принцип природосообраз-
ности, музыкальная мнемотехника, детализированный исполнительский ана-
лиз текста, полимодальные образы музыкальной памяти, агглютинация, гипер-
болизация, заострение, типизация, схематизация.
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Abstract. The authors analyze the work of memory and solve the problems 
of understanding and memorizing musical text by students of the children’s art 
school. Information overload of students and changes in their motivation to study 
music are indicated as the main factors actualizing this problem. The effect 
of the principles of naturalness at the initial stage of training young musicians, 
systematicity and consistency in memorizing and preserving a piece of music, 
and their mediation by the performer’s thinking is revealed. The method proposed 
by the authors is based on both general psychological patterns of memory work 
and traditional ways of learning musical text, as well as modern technologies of this 
process from the experience of mnemonists. The content of such cognitive memory 
operations of a musician-performer as agglutination, hyperbolization, sharpening, 
typification and schematization, carried out in the process of detailed performance 
analysis of the text of the mastered work, is revealed. The data obtained in the course 
of experimental work with young pianists participating in experimental and control 
groups are presented.

Keywords: beginner musician’s memory, the principle of naturalness, musical 
mnemonics, detailed performance analysis of the text, polymodal images of musical 
memory, agglutination, hyperbolization, sharpening, typification, schematization.
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Введение в проблему

Память музыканта-исполнителя охва-
тывает всю типологию мнемических про-
цессов человека, включая аудиальные, 
визуальные и кинестетические пред-
ставления, кратковременную и долговре-
менную, эмоциональную и логическую 
память, непроизвольное и произвольное, 
непосредственное и опосредованное за-
поминание. Для музыканта исполнение 
произведения на память не только повы-
шает степень свободы в интерпретации 
художественного образа, но и является 
бесценным хранилищем духовного опы-
та, позволяет обретать всё большую про-
фессиональную эрудицию, наращивать 
ассоциативное поле исполнительского 
мышления.

Вопросам памяти в музыкально-ис-
полнительской деятельности посвяще-
ны как специальные труды известных 
музыкантов-исполнителей и педагогов-
исследователей – И. Гофмана [1], Л. Мак-
кинон [2], В. И. Муцмахера [3], так и от-
дельные статьи и разделы монографий 
В. Ю. Григорьева [4], Ю. А. Цагарелли 
[5], Г. М. Цыпина [6], М. С. Старчеус [7]. 
Но практически все вышеперечисленные 
исследования направлены на познание 
мнемических процессов зрелых испол-

нителей или студентов вузов. Что каса-
ется изучения музыкальной памяти че-
ловека в нежном возрасте ученичества, 
когда закладывается фундамент разви-
тия познавательных процессов, то труды 
такой направленности в большинстве 
своём ограничиваются методическими 
разработками педагогов-практиков.

Между тем проблема развития му-
зыкальной памяти юных пианистов в со-
временном музыкальном образовании 
обострилась как никогда ранее, и причи-
ны данного явления вполне объективны. 
Современные дети и подростки живут 
в мире, переполненном информацией. 
Темп жизни людей ускоряется с каждым 
годом, и в XXI веке общая перегружен-
ность детей почти не оставляет времени 
на самостоятельные занятия за музы-
кальным инструментом. Кроме того, 
проблему запоминания и сохранения 
музыкального репертуара усугубляет 
активная конкуренция музыкальных за-
нятий с интернет-пространством. Если 
раньше, до появления звукозаписываю-
щих устройств и особенно современ-
ных смартфонов, выучивание музыки 
на память означало её сохранение в сво-
ей жизни с целью украшения и обо-
гащения последней, то у современных 
школьников данный основной мотив 
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обучения отсутствует, так как в любой 
момент любая музыка оказывается до-
ступной для прослушивания, поэтому 
во многих музыкальных школах ситуа-
ция, когда ученик не готов к уроку, всё 
чаще становится нормой. Общую проб-
лему усугубляет отсутствие серьёзных 
методических трудов, предназначенных 
для воспитания памяти начинающих 
музыкантов.

Многие педагоги-музыканты до сих 
пор полагают, что в процессе обучения 
музыке память ребёнка развивается 
вместе с другими музыкальными спо-
собностями и дополнительные усилия 
для её совершенствования не требуют-
ся. Мы считаем, что это неверно: вос-
питанников необходимо учить поль-
зоваться возможностями своей памяти 
и эффективно работать с музыкальной 
информацией. Особенно остро данный 
вопрос стоит в классе фортепиано дет-
ских музыкальных школ ввиду слож-
ности и многокомпонентности музы-
кальной ткани и фактуры исполняемых 
произведений.

Что нам известно о развитии памяти 
юных музыкантов?

Формирование исполнительской 
памяти юного пианиста на начальном 
этапе обучения отвечает принципу при-
родосообразности и в своём развитии 
напоминает процесс овладения челове-
ком родным языком, который включает:

 ● донотный («доречевой») период зна-
комства с инструментом и его спонтан-
ную апробацию, доходящую у некоторых 
малышей до первых музыкальных импро-
визаций и сочинений;

 ● движение от примитивных форм 
предъязыка через усвоение простейших 
интонаций и мотивов в виде элементарных 
звукоритмических комплексов – попевок, 

пестушек, считалок, дразнилок, песенок – 
к более сложным интонационным, мо-
тивным, фразовым структурным формам 
целостного музыкального высказывания;

 ● динамичное движение «от устно-
го к письменному», от непроизвольных 
форм музыкального восприятия, мышле-
ния и памяти к произвольным, от спон-
танного знакомства с музыкой к осознан-
ному её анализу, пониманию и усвоению.

Именно такая последовательность 
в развитии музыкальной памяти юного 
пианиста на начальном этапе обучения 
отражена в известных трудах Л. А. Ба-
ренбойма [8] и Т. Б. Юдовиной-Гальпе-
риной [9]. Во время первоначального 
знакомства с инструментом простые 
и короткие песенки и пьесы действи-
тельно непроизвольно заучиваются ма-
лышами почти сразу – буквально после 
нескольких проигрываний. Но как раз-
вивается музыкальная память на сле-
дующих этапах, какие способы мнеми-
ческой работы с музыкальным текстом 
нам известны?

О традиционных способах 
запоминания музыкального 

произведения

Опытные преподаватели знают, 
что музыкальная память по-разному 
функционирует на всех этапах работы 
с нотным текстом – в период его первич-
ного прочтения и анализа, последова-
тельного технического и художествен-
ного овладения материалом, подготовки 
произведения к первому публичному 
исполнению, последующего сохранения 
выученных сочинений в сознании и слу-
ховой сфере обучающихся.

В процессе разучивания текста ис-
полняемой музыки осуществляется 
как минимум её структурный анализ 
для дальнейшей работы над отдельными 
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разделами произведения, группировки 
и переработки информации с помощью 
сравнения, систематизации, обобщения, 
анализа и синтеза и т.д. Таким образом, 
происходит трансформация музыкаль-
ного материала путём его опосредова-
ния мышлением исполнителя.

Традиционный процесс запомина-
ния и сохранения в памяти музыкально-
го произведения является систематиче-
ским и последовательным. Сразу после 
первичного разбора педагог предлагает 
ученику выучить к следующему уроку 
как минимум основную тему, началь-
ный тематический период или первую 
часть небольшой пьесы. В дальнейшем – 
от урока к уроку – этот процесс продол-
жается, так что при минимальном при-
лежании учащегося новая пьеса, этюд, 
часть сонаты могут быть выучены на па-
мять за две – четыре недели.

В качестве традиционных мнемиче-
ских приёмов не забудем указать на пред-
ложенные И. Гофманом четыре способа 
выучивания произведения наизусть, в их 
различных сочетаниях [1], знаменующих 
поэтапный переход от нотного текста 
в ментальную сферу – в форму так на-
зываемой мысленной игры. С. М. Ели-
на [10] утверждает, что мысленная ис-
полнительская деятельность музыканта 
основана на семантическом поле образ-
ных формул, где большую роль играет 
воображение. «Проигрывание» музыки 
без инструмента на основе её образного 
представления способствует укрепле-
нию музыкальной памяти, так как за-
поминание становится произвольным 
и осознанным. После таких упражнений 
даже юный музыкант может сыграть 
свою программу с любого такта, а его 
боязни забыть текст буквально не оста-
ётся места в сознании (что особо значимо 
для успешного осуществления концерт-
ной практики). Постепенное осознание 

ценности и надёжности запоминания, 
основанного на понимании, приводит 
к формированию соответствую щих уме-
ний и отказу обучающегося от автома-
тического, достигаемого путём много-
кратных повторений, выучивания 
музыкального материала наизусть.

Но традиционные формы и методы 
работы за инструментом требуют еже-
дневных домашних занятий – планомер-
ных и сосредоточенных, поэтому, в силу 
изменившихся реалий, редко исполь-
зуются многими учащимися. В этих 
условиях мы предлагаем выучивание 
исполняемой музыки на память прямо 
на уроке с применением новых мнемо-
нических технологий.

Современные мнемотехнологии 
и возможность их использования 

в педагогике музыкального 
образования

В наше время появились новые, по-
ка малоисследованные возможности 
для развития когнитивных и мнемиче-
ских процессов юных музыкантов. Так, 
в педагогике музыкального образования 
не находят применения и практически 
не изучаются последние достижения 
многочисленных когнитивных психо-
техник и мнемопрактик, позволяющих 
запоминать самую различную инфор-
мацию – в том числе и музыкальную – 
быстро и надёжно.

Между тем первые труды о мнемо-
нике как искусстве запоминания напи-
сал ещё Джордано Бруно [11]. В России 
впервые отразил феноменальные спо-
собности памяти А. Р. Лурия, но тог-
да его «Маленькая книжка о большой 
памяти» [12], как и её главный герой, 
воспринимались всеми как что-то неве-
роятное, а открытые возможности оста-
вались невостребованными.
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В настоящее время появились мно-
гочисленные исследования способов 
быстрого запечатления информации 
в памяти, разнообразные тренинги пред-
лагают любому желающему усовершен-
ствовать свои мнемические способно-
сти, а с 1991 года ежегодно проводятся 
чемпионаты мира по запоминанию [13].

Мнемоника представляет собой со-
вокупность приёмов, облегчающих за-
поминание и увеличивающих объём 
памяти. Мнемоника включает такие спо-
собы упрощения запоминания, как об-
разование ассоциаций, замена абстракт-
ных знаков и объектов на яркие образы 
разных модальностей, нахождение свя-
зей запоминаемого с уже имеющимися 
в памяти различными модификациями 
исходной информации и другие [14].

Например, многим из нас с детства 
известны мнемонические приёмы запо-
минания с помощью шуточных рифм-
формул таких мысленных объектов, 
как порядок падежей в русском языке 
(«Иван родил девчонку…») или после-
довательность цветов радуги («Каждый 
охотник желает знать…») и т.п. Юными 
музыкантами также изобретены неко-
торые мнемонические приёмы для за-
поминания абстрактной или слишком 
сложной информации: они помогают 
в стихотворной форме выучить порядок 
нот в до-мажорной гамме, порядок зна-
ков при ключе, а на основе знакомых по-
певок – запоминать и определять интер-
валы и аккорды.

Применение мнемотехнологий 
в классе фортепиано ДМШ

Обучая юных пианистов мнемо-
техникам запоминания музыкального 
произведения, мы сочетаем их с тради-
ционными достижениями педагогики 
музыкального образования, поэтому уже 

в процессе первичного разбора педагог 
осуществляет на уровне, доступном сво-
им воспитанникам, комплексный анализ 
изучаемого сочинения – интонационный, 
структурный, гармонический, семанти-
ческий, определяющий эмоциональный 
строй и образно-смысловое содержание 
художественного образа. Такой анализ 
расширяется и углубляется постепен-
но, по мере погружения в произведение, 
и может включать в себя знакомство 
с биографией автора, обстоятельства-
ми создания сочинения, особенностями 
и примерами его интерпретации различ-
ными музыкантами-исполнителями.

Используя современные мнемотех-
нологии, становится возможным осу-
ществить выучивание произведения 
на память уже на первых двух уроках. 
Важнейшей особенностью быстрого за-
поминания детьми исполняемой музыки 
является её детализированный исполни-
тельский анализ, степень глубины кото-
рого определяется возрастом и уровнем 
подготовки юных музыкантов. Он по-
зволяет не только подробно «разглядеть» 
элементы музыкального текста с разных 
сторон и позиций, но и (что особенно 
важно!) конкретизировать их (т.е. вопло-
тить пианистически) в звучании инст-
румента. Для этого на начальном этапе 
работы педагог предлагает ученику ис-
кать ассоциации для быстрого перевода 
нотной информации в образную сферу 
и применять на практике уже имеющие-
ся у него знания в области сольфеджио. 
Необходимо подчеркнуть, что работа 
с музыкальным текстом происходит по-
лимодально, когда задействуются об-
разы всех модальностей – зрительной, 
слуховой, двигательной, эмоциональ-
ной – и мультикомпонентно – с исполь-
зованием различных видов памяти.

Чтобы сформировать у юных пиа-
нистов осознанный, произвольный 
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и опосредованный  подход к быстрому за-
поминанию исполняемой музыки, можно 
познакомить воспитанников с когнитив-
ными средствами из арсенала мнемо-
нистов. Это прежде всего такие методы 
творческого воображения, как агглюти-
нация, гиперболизация, за острение, ти-
пизация и схематизация [15].

Агглютинация представляет собой 
синтез разных, несочетаемых качеств 
воспринимаемого объекта с другими 
объектами, воспринятыми ранее. Ги-
перболизация – намеренное увеличение 
или уменьшение образа объекта и со-
ставляющих его элементов. Заострение – 
форма мышления, при которой внимание 
намеренно направляется на определён-
ные элементы объекта или сам объект. 
Типизация – специальное выявление 
общих элементов или признаков из ря-

да образов для создания нового образа 
с характерным обобщением всех преды-
дущих. Наконец, схематизация – форма 
мышления, при которой выявляются об-
щие признаки и различия между объек-
тами [Там же].

Учитывая всё вышесказанное, рас-
смотрим на практике роль детализи-
рованного анализа текста в создании 
дальнейшего мысленного образа-пред-
ставления исполняемого музыкаль-
ного произведения. Например, приве-
дённый ниже фрагмент мелодической 
линии из 9-го такта пьесы К. Караева 
«Игра» (пример 1) вызвал у ученицы 
следующую визуальную ассоциацию 
(рисунок 1).

Этот же фрагмент (пример 2) из пье-
сы К. Караева «Игра» в процессе даль-
нейшего анализа с педагогом вызывал 

Пример 1. К. Караев. «Игра». Такт 9 (упрощённый фрагмент нотного текста)

Example 1. K. Karaev. “Game”. Bar 9 (a simplified fragment of the musical text)

Рисунок 1. Образец визуальной ассоциации ученицы 5-го класса

Figure 1. An example of visual association in a 5th grade student

Пример 2. К. Караев. «Игра». Фрагмент (такт 9)

Example 2. K. Karaev. “Game”. Fragment (bar 9)
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у ученицы ассоциации образа «бантика» 
(существенную роль в данном случае 
сыграла триоль шестнадцатыми дли-
тельностями в партии правой руки, вос-
принятая учащейся как украшение).

В пьесе С. Прокофьева «Сказочка» 
соч. 65 при анализе фактуры фрагмен-
та (пример 3) последовательность мет-
рически-опорных интервалов в партии 
левой руки рассматривались отдельно 
(пример 4).

Поскольку ученица в силу возрас-
та не владела гармоническим анализом 
на необходимом уровне, приходилось 
опираться исключительно на тот опыт, 
который у неё имелся. Так, например, 
найденная ассоциация, навеянная об-
щим движением руки на инструменте, 

вызвала в её сознании образ треугольни-
ка (рисунок 2):

Помимо ситуативных ассоциаций, 
показанных выше, мы старались закреп-
лять стабильные элементы нотного тек-
ста в виде стабильных же образов и на-
званий. Так, например, внешний вид 
обычного трезвучия, представленный  
в нотной записи, напоминает нарисован-
ного «снеговика», поэтому дети назы-
вали трезвучия разных видов «снегови-
ками». При этом названия конкретным 
«снеговикам» каждый ученик приду-
мывал сам. Так, например, минорное 
тре звучие дети могут называть «ма-
леньким» или «грустным снеговиком», 
увеличенное трезвучие – «раздутым» 
или «опухшим снеговиком». Мальчики  

Пример 3. С. Прокофьев. Фрагмент пьесы «Сказочка» соч. 65 (такты 15–18)

Example 3. S. Prokofiev. Fragment from the piece “Fairy Tale” op. 65 (bars 15–18)

Пример 4. С. Прокофьев. «Сказочка». Последовательность метрически-опорных интервалов в партии 
левой руки (такты 15–18)

Example 4. S. Prokofiev. “Fairy Tale”. Sequence of metrical- supporting intervals  
in the left hand part (bars 15–18)

Рисунок 2. Графический вид общего движения руки ученицы на клавиатуре инструмента

Figure 2. Graphic view of the general movement of the student’s hand on the keyboard of the instrument
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применяют  свои сравнения, называя 
септаккорд «мутантом», а девочки – 
«снеговиком со шляпкой» и т.д. Вари-
антов может быть множество, у каждого 
ребёнка они свои, особенные, придуман-
ные самостоятельно.

Кроме этого, нами переводились 
в образы и часто встречающиеся рас-
положения аккордов (пример 5), где 
трезвучия в широком расположении 
под цифрами 1 и 2 – это «мохнатые 
снеговики», под цифрами 3 и 4 – «разо-
рванные снеговики». Если у ученика ми-
норное трезвучие ассоциируется с груст-
ным снеговиком, то, соответственно, 
под цифрой 1 – это «весёлый мохнатый 
снеговик», а под цифрой 2 – «грустный 
мохнатый снеговик». Соответственно, 
под номером 3 расположился «весёлый 
разорванный снеговик», под номером 4 – 
«грустный разорванный снеговик». Вве-
дение данных образов и понятий в рабо-
ту над произведением помогает ученику 
закрепить каждое особое расположение 
аккорда от разных нот или в секвенциях 
по полутонам: это делается для быстро-
го нахождения определённого положе-
ния аккорда на клавиатуре инструмента.

В работе над технически сложными 
фрагментами мы с учениками придумы-
вали упражнения на основе различных 
элементов текста. Так, в пьесе С. Про-
кофьева «Сказочка» басовая линия (при-
мер 6) исполнялась сначала в упрощён-
ном виде (пример 7).

Следующее её проигрывание испол-
нялось двумя руками по всей клавиату-
ре (пример 8).

После этого ученица играла пол-
ный рисунок текста без упрощений 
(пример 9).

К осмысляемому музыкальному 
фрагменту нами «прикреплялся» яркий 
образ, помогающий вспомнить весь окру-
жающий данный фрагмент текст. Необхо-

димо подчеркнуть, что каждый элемент 
разучиваемого текста может рассматри-
ваться педагогом и учеником в разных 
ракурсах: интонационных, ритмических, 
двигательно-игровых, позиционных , 
визуальных, графических. Полимо-
дальная позиция в детализированном 
исполнительском анализе позволяет 
сформировать необходимые нейронные 
связи, которые в дальнейшем помогают 
воспроизвести не только элемент, свя-
занный с данным образом, но и инфор-
мацию, окружающую его. Такая ассоциа-
тивная и информационная избыточность 
обеспечивает возможность успешного 
восприятия текста, поначалу кажущегося 
ученику сложным и абстрактным, и по-
зволяет углубить познание исполняемого 
материала, что отражается на уровне его 
запоминания и свободе воспроизведения.

В результате действий, подобных 
рассмотренным выше, мы невольно 
сталкиваемся с необходимостью общей 
систематизации полученных избыточ-
ных образов и ассоциаций, организация 
которых в работе с начинающими часто 
происходит в форме рассказа-сказки, 
а для учащихся старших классов скла-
дывается в рисунок-схему. Рассмотрим 
её варианты подробней на конкретных 
примерах.

С. Прокофьев, пьеса «Сказочка»: рас-
сказ-сказка ученицы 3-го класса. Цифры 
в музыкальном тексте соответствуют 
номерам в рассказе (примеры 10 и 11).

Цифра 1: «Жила-была бабушка 
в дремучем лесу, и было около её дома 
3 горки» (в данном фрагменте описа-
ны три группы, которые мы отмечали 
во время разбора текста – все они испол-
няются от четвёртого пальца).

Цифра 2: «Любила она петь песен-
ки на слог “ЛЯˮ» (данный фрагмент 
начинается  с двух звуков ля первой и ма-
лой октав в правой и левой руке).
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Пример 5. Пример расположения аккордов

Examplе 5. Example of chord arrangement

Пример 6. С. Прокофьев. «Сказочка». Басовая линия (такты 1–6)

Example 6. S. Prokofiev. “Fairy Tale”. Bass line (bars 1–6)

Пример 7. Прокофьев. «Сказочка». Упрощённый вариант басовой линии (такты 1–6)

Example 7. Prokofiev. “Fairy Tale”. Simplified version of the bass line (bars 1–6)

Пример 8. Упражнение, созданное на основе упрощённого изложения басовой линии (такты 1–6)

Example 8. An exercise based on a simplified presentation of the bass line (bars 1–6)

Пример 9. Упражнение на основе басовой линии (такты 1–6)

Example 9. Exercise based on the bass line (bars 1–6)
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Цифра 3: «Однажды после этой песен-
ки бабушка вдруг начала ходить по потол-
ку» (в этом фрагменте происходит смена 
функций партий левой и правой руки).

Цифра 4: «Для того чтобы бабушка 
смогла вернуться обратно или потерять 
приобретённые способности, ей нуж-
но было выпить волшебную КВИНТэс-
сенцию из цветов» (идёт упоминание 
о квинте, на которую ученица с педаго-
гом обращали внимание в процессе ана-
лиза первых двух звуков: си и ре. В кон-
тексте этого фрагмента много времени 
было посвящено данному интервалу, по-
этому упоминание о нём помогало уче-
нице воссоздать весть такт целиком).

Цифра 5: «Для полного восстанов-
ления бабушка варит ФАСОЛевый суп» 
(пассаж, где встречаются звуки фа 
и соль-диез, приводит нас снова к ос-
новной теме. Анализируя этот фрагмент, 
мы с ученицей какое-то время размыш-
ляли о встречающихся знаках).

Цифра 6: «Но однажды пришли два 
снеговика, один был больше другого» 
(трезвучие и септаккорд в 14-м такте).

Цифра 7: «Они стали драться» (се-
кундовые интервалы у ученицы ассоци-
ировались с кулаками).

Цифра 8: «В итоге “снеговикиˮ по-
МИрились» (звук ми в обеих руках 
и во всех октавах).

Цифра 9: «Бабушка угостила 
“снеговиковˮ своим фирменным фасо-
левым супом и вместе с ними стала ма-
ленькой» (пассаж, где «тема бабушки» 
исполняется на октаву ниже – для учени-
цы героиня сказки таким образом стала 
«меньше». Фирменный фасолевый суп – 
это пассаж со звуками фа и соль-диез).

Цифра 10: «“Снеговиковˮ подхватил 
ветер, и они улетели в небо» (возмож-
но, такую ассоциацию вызвали у ребён-
ка многочисленные трезвучия в партии 
правой руки, чередование которых осу-
ществляется композитором путём их 
секундового сопоставления (интервала 
малой секунды). После сочинения сказки 
мы перевели её в единую картинку (ри-
сунок 3)).

Похожий принцип рассказа описы-
вался А. Р. Лурия. Мнемонист, которого 

Пример 10. С. Прокофьев. «Сказочка» 
(такты 1–14)

Example 10. S. Prokofiev. 
“Fairy Tale” (bars 1–14)

Пример 11. С. Прокофьев. «Сказочка» 
(такты 15–29).

Example 11. S. Prokofiev. “Fairy Tale” 
(bars 15–29)
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наблюдал учёный, запоминая большие 
объёмы абстрактной информации, часто 
«включал» свои ассоциации и образы 
в какую-нибудь мысленную прогулку 
или путешествие [12].

Ниже приведены примеры, где 
отображены рисунки-схемы учащих-
ся разных классов, объединяющие их 
мысленные музыкально-образные пред-
ставления разучиваемых произведений 
(рисунки 4–7).

Одно и то же произведение у разных 
учеников в результате работы с ассоциа-
циями может выглядеть по-разному. 
Например, обобщающая схема сонаты 
Ф. Кулау ор. 88 № 1 у одной ученицы вы-
глядела так (рисунок 5).

Та же Соната Ф. Кулау у другого уче-
ника 5-го класса визуально напоминала 
«рыбку», представленную на рисунке 6.

Для некоторых юных музыкан-
тов важным является цветовое ре-
шение обобщающего рисунка-схемы 
(рисунок 7).

Мы заметили, что у учеников млад-
ших классов наблюдается тенденция 
к последовательному изложению то-
го, «о чём рассказала музыка», и нали-
чию сюжета в запоминаемом материа-
ле, в то время как у учащихся старших 
классов – склонность к схематизации 
целостного полимодального музыкаль-
ного образа произведения. Похожий 
принцип работы с различными видами 
информации можно наблюдать у мнемо-
нистов, например у Т. Бьюзена [16]: раз-
работанные им мнемокарты в последнее 
время активно изучаются с целью их 
интеграции в различные сферы деятель-
ности: образование, медицину и т.д. [17].

Рисунок 3. Пример систематизации многочисленных ассоциаций в рисунок

Figure 3. An example of systematization of numerous associations in a drawing

Рисунок 4. К. Караев. «Игра». Рисунок-схема ученицы 5-го класса

Figure 4. K. Karaev. “Game”. drawing-diagram by a 5th grade student

Рисунок 5. Ф. Кулау. Соната ор. 88 № 1. Рисунок-схема ученицы 5-го класса

Figure 5. F. Kuhlau. Sonata op. 88 No. 1. drawing-diagram by a 5th grade student
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Таким образом, рассказ-сказка и ри-
сунок-схема, основанные на подробном 
исполнительском анализе нотного тек-
ста и его мультикомпонентном запо-
минании, помогают систематизировать 
большой объём информации и быстрей 
сформировать у ученика внутренний 
план музыкального произведения (инте-
риоризация информации).

Ход и результаты опытно-
экспериментальной работы 

по применению мнемотехнологий 
в процессе развития музыкальной 

памяти юных пианистов

Цель опытно-экспериментальной 
работы (ОЭР) состояла в апробации эф-
фективности применения разработанных 

мнемотехнологий в выучивании на па-
мять музыкальных произведений юными 
пианистами. Исследование проводилось 
на базе следующих учреждений допол-
нительного образования детей города 
Перми: «Музыкальная школа при Перм-
ском музыкальном колледже», «Детская 
музыкальная школа № 5 “Созвучие”», 
«Детская школа искусств № 7».

В нашей опытно-эксперименталь-
ной работе принимали участие 14 юных 
пианистов, учащихся класса фортепиа-
но ДМШ, разделённых на две группы – 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную 
(КГ) – и идентичных по показателям 
возраста и года обучения. В состав каж-
дой из групп вошли по одному ученику 
подготовительного, 1-го, 2-го, 3-го, 6-го 
класса и по два ученика 4-го класса.

Рисунок 6. Ф. Кулау. Соната ор. 88 № 1. Рисунок-схема другого ученика 5-го класса

Figure 6. F. Kuhlau. Sonata op. 88 No. 1. A drawing-diagram by another 5th grade student

Рисунок 7. С. Майкапар. «В садике». Использование цвета в рисунке-карте ученицы 1-го класса

Figure 7. S. Maikapar. “In a small garden”. The use of color in the drawing card by a 1st grade student
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Опытно-экспериментальная работа 
состояла из трёх этапов:

 ● подготовительного – планирование 
и организация ОЭР, первичная диагно-
стика её участников с целью выравнива-
ния экспериментальной и контрольной 
групп по исходным показателям;

 ● основного – проведение педагогиче-
ского эксперимента по развитию музы-
кальной памяти учащихся класса форте-
пиано с привлечением мнемотехнологий 
в экспериментальной группе;

 ● заключительного – осуществление 
итоговой диагностики и интерпретация 
результатов.

На подготовительном этапе ОЭР были 
определены музыкальные способности 
и задатки участников, их успеваемость 
и прилежание по предмету «Специаль-
ность (фортепиано)», а также умение чи-
тать с листа. Последний показатель мог 
повлиять на чистоту эксперимента, так 
как музыканты, хорошо читающие с ли-
ста, запоминают многое уже в процессе 
первичного знакомства с нотным текстом 
[18]. На основе вышеуказанных данных 
были сформированы экспериментальная 
и контрольная группы, между участника-
ми которых не было выявлено значимых 
различий перед началом опытно-экспе-
риментальной работы.

На основном и заключительном эта-
пе ОЭР диагностике подверглись те па-
раметры, которые являлись прямым объ-
ектом нашего исследования: это уровень 
владения структурными элементами 
музыкальной ткани, самостоятельное 
применение полученных в процессе обу-
чения практических мнемонических на-
выков, количество выученных на память 
и сохраняемых произведений. Для про-
верки достоверности полученных изме-
рений нами использовался непарамет-
рический U-критерий Манна-Уитни. 
Тестовые замеры, проведённые в конце 

эксперимента, показали значимые разли-
чия в развитии памяти юных пианистов 
в экспериментальной группе.

Для краткости изложения продемон-
стрируем только те показатели, которые 
были зафиксированы на последнем этапе 
работы. Напоминаем, что участники экс-
периментальной группы в процессе ОЭР 
освоили различные приёмы запомина-
ния исполняемой музыки на основе мне-
мотехнологий, тогда как в контрольной 
группе работа велась опытными препо-
давателями в традиционном ключе.

Участники обеих групп получили 
одинаковые произведения для разучи-
вания (ученики разных классов – раз-
личные, соответствующие учебной про-
грамме и уровню подготовки). Учащимся 
представилась возможность ознакомить-
ся с музыкальным произведением в клас-
се, а после его первичного разбора – вы-
учить дома на память за ограниченное 
время.

Доля объёма выученного текста 
фиксировалась нами в процентном со-
отношении, где 100% – это полностью 
воспроизведённое по памяти произведе-
ние. По итогам самостоятельной работы 
мы сравнили полученные результаты 
в двух группах (таблица 1, диаграмма 1).

Как видно из таблицы 1 и представ-
ленной диаграммы 1, за одинаковый про-
межуток времени участники экспери-
ментальной группы выучили почти в два 
раза больше музыкального материала, 
нежели участники контрольной группы.

Результаты показали, что участни-
ки экспериментальной группы смогли 
приобщиться к детализированному ана-
лизу отдельных элементов музыкально-
го текста и на его основе использовать 
мнемонические способы запоминания 
исполняе мой музыки. Многие из учени-
ков, кто до формирующего эксперимен-
та демонстрировал в домашней работе 
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низкую результативность , стали более 
качественно выполнять домашние зада-
ния. Таким образом, предлагаемый метод 
работы помог учащимся эксперименталь-
ной группы намного быстрей осущест-
влять интериоризацию музыкального 
текста, что позволило им точно и каче-
ственно воспроизводить музыкальное 
произведение после запоминания.

Кроме этого, мы выявляли уровень 
свободы владения текстом. Известно, 
что хорошо знакомую музыку исполни-

тель может начать «с любой ноты». По-
этому мы решили сравнить качество вла-
дения учеником разученной программой 
по количеству «отправных точек» в тек-
сте произведения, с которых юный пиа-
нист мог начать играть, не заглядывая 
в ноты.

Для этого мы сравнили владение 
музыкальным материалом, выученным 
на память учениками вместе с препо-
давателем, в экспериментальной и конт-
рольной группах. Но, поскольку програм-

Таблица 1
Сравнение объёма выученного текста в экспериментальной и контрольной группах 

на итоговом этапе ОЭР

Table 1
Comparison of the volume of learned text in the experimental and control groups at 

the final stage of the ЕЕW

№ учащихся Экспериментальная группа р по группе контрольная группа р по группе

1. 83,3 %
83,3 %

66,6 %
46,3 %

2. 100 % 68,6 %

3. 100 % 68,7 %

4. 83,3 % 21,4 %

5. 75,4 % 63,3 %

6. 100 % 16,9 %

7. 41,6 % 18,7 %

Комментарии к таблице 1: Р – среднее арифметическое значение.

Диаграмма 1
Сравнение объёма выученного текста в экспериментальной и контрольной группах 

на итоговом этапе ОЭР

Diagram 1
Comparison of the volume of learned text in the experimental and control groups at 

the final stage of the ЕЕW
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мы у учащихся были разные, как и объём 
произведений, мы решили подсчитать 
не только количество мест, с которых 
ученики начинали играть, но и расстоя-

ние между ними, так как в этом случае 
наши замеры демонстрировали плот-
ность распределения «отправных точек» 
по тексту (таблицы 2, 3).

Таблица 2
Средние показатели владения текстом программы в экспериментальной группе

Table 2
Average indicators of proficiency in the program text in the experimental group

№ Ученик Произведение Х Y Q М1 М2
1. Дина П. Ю. Виноградов. Танец медвежат 32 17 1,8

2,52

2,7В. Коровицын. Погоня 16 16 1
К. М. Вебер. Танец 17 8 2,1
Е. Гнесина Этюд D-dur 24 10 2,4
л. Моцарт. Менуэт 48 3 5,3

2. Саша У. Г. Гурлитт. Сонатина ор. 214 48 20 2,4

2,1
А. Гедике. Пьеса ор. 6 № 11 35 16 2,1
К. Черни. Этюд C-dur ор. 70 № 41 8 4 2
С. Майкапар. Мотылёк ор. 28 № 12 22 11 2

3. Варя В. Ф. Кулау. Вариации на тему народной песни G-dur 61 30 2,03
1,9А. Гедике. Этюд G-dur ор. 36 № 26 24 13 1,8

А. Штогаренко. Мотылёк 32 16 2
4. Аркадий П. М. Глинка. Прощальный вальс. 32 9 3,5

2,8
л. Шитте. Этюд a-moll ор. 68 № 5 56 15 3,7
Дж. Сандони. Соната d-moll, ч. 1 64 20 3,2
Г. Ф. Гендель. Фугетта 19 17 1,1

5. Саша А. Ф. Шпиндлер. Соната e-moll ор. 157 № 8 276 44 6,2

5,1
С. Рахманинов. Итальянская полька 96 20 4,8
Г. Гурлитт. Этюд a-moll 39 9 4,3
Д. Циполи. Фугетта 12 6 2

6. Маша У. Ф. Кулау. Сонатина (рондо) ор. 88 № 1 102 39 2,6

2,3
И. С. Бах. Двухголосная инвенция d-moll 52 20 2,6
Г. Гурлитт. Мелодический этюд c-moll ор. 107. 68 30 2,2
К. Караев. Игра 43 23 1,8

7. Миша М. И. С. Бах. Прелюдия и фуга E-dur ХТК т 1. 53 46 1,1

3,4
К. Черни. Этюд ор. 740 № 1 83 22 3,7
л. ван Бетховен. Соната op. 2 № 1, ч. 1 302 65 4,6
Дж. Фильд. Ноктюрн B-dur 43 10 4,2

Комментарии к таблице 2:
Х – количество тактов в произведении;
Y – количество «отправных точек», с которых ученик может начать играть на память;
Q – расстояние между «отправными точками» по отношению к объёму текста (высчитыва-

лось по формуле: Q = Х : Y);
М1 – среднее арифметическое расстояние между «отправными точками» (с которых ученик 

может начинать играть) по всей программе ученика;
М2 – среднее арифметическое расстояние между «отправными точками» (с которых ученик 

может начинать играть) по всей группе.
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Таблица 3
Средние показатели владения текстом программы в контрольной группе

Table 3
Average indicators of program text proficiency in the control group

№ Ученик Произведение Х Y Q M1 M2

1. Илья З. Р. Петерсен. Марш гусей 25 3 8,3
7,6 10,3

Д. Кабалевский. Ёжик 12 3 4

И. С. Бах. Менуэт 32 3 10,6

2. Вика Ш. А. Гедике. Сонатина C-dur 24 4 6
9,1

А. Хачатурян. Вечерняя сказка 70 4 17,5

Ф. Рыбицкий. Ветерок 8 2 4

3. Аня С. В. А. Моцарт. Рондо D-dur 111 7 15,8
12,7

К. Черни. Этюд ор 299 № 11 40 4 10

В. Ребиков. Вальс 50 4 12,5

4. Камилла 
Г.

К. Черни. Этюд № 29 D-dur 32 3 10,6
12,03

Р. Шуман. лотос 27 3 9

В. А. Моцарт. Соната C-dur, финал 66 4 16,5

5. Маша А. К. Черни. Этюд ор. 299 № 11 40 3 13,3
11,7

В. А. Моцарт. Сонатина № 5 F-dur, ч.1 58 4 14,5

А. Гречанинов. Прелюдия b-moll 15 2 7,5

6. Артём К. И. С. Бах. Двухголосная инвенция
d-moll

52 6 8,6
9,6

М. Клементи. Сонатина C-dur, ч. 3 70 7 10

В. Зиринг. Сказание 38 4 9,5

К. Черни. Этюд ор. 299 № 2 21 2 10,5

7. Арина Е. Т. лак. Этюд a-moll 31 4 7,75
9,4

К. Райсигер. Praeambulum 26 3 8,6

Д. Чимароза. Сонатина B-dur 66 5 13,2

М. Парцхаладзе. В старинном стиле 25 3 8,3

Условные обозначения – см. в комментариях к таблице 2.
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Сравнение средних показателей 
владения текстом программы в экспе-
риментальной и контрольной группах 
особенно наглядно отражается на со-
ответствующих графиках (рисунок 8) 
и диаграмме 2.

Представленные графики подтвер-
ждают лучшее владение текстом ис-
полнительской программы участниками 
экспериментальной группы, причём уро-
вень растёт от класса к классу.

Как видно, измеряемое количеством 
тактов расстояние между «отправны-
ми точками», с которых могут начать 
играть учащиеся в экспериментальной 
группе, намного меньше, чем в конт-
рольной, что указывает на более деталь-
ное и основательное владение ими тек-
стом исполняемой программы.

Заключение

В опытно-экспериментальной работе 
нами доказана эффективность разрабо-
танного метода в запоминании и прочном 
усвоении  юными пианистами музыкально-
го текста. Мы получили значимые различия 
между исследуемыми группами по уров-
ню владения структурными элементами 
музыкальной ткани; по уровню примене-
ния полученных мнемонических навыков; 
по количеству выученных и сохраняемых 
в процессе обучения произведений (везде 
при p = 0,01).

Помимо этого, мы увидели поло-
жительную динамику и по другим по-
казателям учебной деятельности юных 
музыкантов. Так, у участников эксперимен-
тальной группы существенно повысилась  

Рисунок 8. Количество «отправных точек» в тексте, с которых ученики могут начать играть

Figure 8. The number of “starting points” in the text from which students can begin to play

Диаграмма 2
Среднее по группам расстояние между «отправными точками» 

исполнения произведений, с которых ученики могут начать играть

Diagram 2
The average group distance between the “starting pointsˮ of the performance of works 

from which students can start playing
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мотивация  к самостоятельным занятиям, 
они стали больше и лучше читать с ли-
ста, что позволило активно знакомиться 
с новыми произведениями, более успеш-
но участвовать в концертах и конкурсах. 
Участники данной группы также показали 
надёжное сохранение выученного репер-
туара со временем, отмечая, что информа-
ционная избыточность помогает быстро 
вспоминать выученный ранее материал, 
отталкиваясь от различных интонацион-
ных, образно-эмоциональных, зрительных, 
слуховых и двигательно-игровых элемен-
тов целостной структуры музыкального 
произведения. Кроме того, мы выяснили, 

что юные пианисты, научившись быстро 
и прочно учить музыку на память, часто 
помогают своим друзьям и одноклассни-
кам, обучая их современным способам за-
поминания учебного материала на основе 
мнемонических технологий.

Можно сделать вывод, что нам уда-
лось сформировать рабочие педагогиче-
ские «инструменты», которые помогают 
учащимся осуществлять аналитическую 
работу над разучиваемым музыкальным 
произведением на той теоретической базе, 
которой они располагают, быстро и прочно 
запоминать музыкальный текст и свободно 
оперировать его элементами.
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