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Музыка в ряду искусств занимает особое место по своей специфичности. 

Как архитектура и лирическая поэзия музыка примыкает к неизобразительным 

искусствам; как  театр, танец, кино музыка относится к временным искусствам, 

и, наконец, как театр, кино, танец музыка является исполнительским 

искусством. Объективно существуя в виде нотной записи музыка нуждается в 

акте воссоздания исполнителем, его художественной интерпретации. В самой 

природе музыки заложено диалектическое единство музыкального 

произведения и исполнения. 

Музыкальное исполнение является творческим процессом воссоздания 

музыкального произведения средствами исполнительского мастерства. 

Творчество исполнителя не просто воспроизводит результат композиторского 

творчества, не только воссоздает, но и вновь создает в реальном звучании 

образы на основе созданных композитором. 

Музыкальное исполнение всегда есть современное творчество, творчество 

данной эпохи, даже когда само произведение отделено от нее большим 

отрезком времени. В наше время, например, произведения И.С.Баха звучат 

иначе, чем для его современников из-за  значительного изменения стиля и 

методов исполнения (несмотря на попытки приближения к «аутентичности» - 

подлинности), обогащения нашего слухового опыта знаниями музыки 

последующих эпох. Временной отрыв неизбежно сказывается в интерпретации 

исполнителя. Исполнительское искусство, являясь вторым этапом создания и 

воплощения  произведения, так же как и композиторское творчество является 

опосредованным процессом отражения окружающего мира. Именно это и 

определяет творческий характер деятельности исполнителя. 

Содержание музыки составляют художественно-интонационные образы. 

Результат исполнения - перевод его в качественно новое состояние – 

исполнительский  художественный образ, который характеризуется единством 

общего и индивидуального, объективного и субъективного, рационального и 

эмоционального, единством содержания и формы. Единство содержания и 

формы состоит в том, что исполнение создает форму реального существования 

композиторского художественного образа, являющегося, в свою очередь, 

основным содержанием исполнения. Идейно-эмоциональное содержание образа 

раскрывается в художественной исполнительской форме. Исполнительский 

образ является своеобразной формой оценки композиторского образа, 
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выражаемой через соответствующую интерпретацию. В процессе создания 

исполнительского художественного образа важна двусторонняя взаимосвязь 

исполнителя и аудитории, что непременно   теряется   при  фиксации  

исполнительского акта средствами  звукозаписи, несмотря на ее ценность как 

средства увеличения массовости аудитории и сохранения образцов искусства 

выдающихся интерпретаторов. 

Как самостоятельный вид художественного творчества музыкальное 

исполнение складывается на этапе возникновения в условиях городской 

культуры систем фиксации музыки условными знаками. В нотной записи, 

фиксирующей, в основном, лишь  сочетание высотных и ритмических 

соотношений звуков композитор закрепляет определенное художественное 

содержание. 

Область средств выражения музыканта-исполнителя обладает 

определенной самостоятельностью и спецификой. Исполнительское 

интонирование отличается от композиторского (закрепленного в нотной 

записи) прежде всего своей импровизационной природой. Тончайшие 

интонационные нюансы, агогические, динамические и темповые отклонения, 

разнообразные способы звукоизвлечения, не зафиксированные в нотной записи, 

составляют комплекс исполнительских средств выражения, дополняющий 

комплекс элементов музыкального языка, используемого композитором. В 

зависимости от манеры интонирования исполнителя, обусловленной его 

творческой индивидуальностью, степенью чуткости к восприятию музыки, 

возможно различное раскрытие ее образного содержания и эмоционального 

строя. Подобная вариантная множественность исполнения обусловливается 

вариантной множественностью самого содержания музыкального 

произведения. Наличие ре6альности музыкального произведения, 

существующего в виде нотного текста и воссоздаваемого исполнителем на 

основе заложенных в нем эстетических закономерностей, принципиально 

отличает музыкальное исполнение от импровизации. 

Формирование музыкального исполнения как профессионального 

искусства, с присущими ему особенностями, художественными и техническими 

задачами, связано с эволюцией общественного музицирования, развитием 

музыкальных жанров и стилей, совершенствованием нотации и музыкального 

инструментария. Становление музыкального исполнения  в эпоху 

средневековья проходило преимущественно в рамках господствовавшей в то 

время культовой музыки. Церковная идеология с ее проповедью аскетизма 

ограничивала выразительные возможности музыки, способствуя выработке 

«обобщенного» вокального и инструментального звучания, обусловливала 

специфический отбор выразительных средств и приемов исполнения, 
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статичность стиля. Многоголосный полифонический склад культовой музыки и 

приблизительные формы ее записи, первоначально в невменной, а затем в 

мензуральной нотации, определили, с одной стороны, преобладание    

коллективного     музицирования     (главным       образом,      хорового a cappella), 

а с другой  –  особенности исполнительской практики,                                                          

опиравшейся на заранее предписанные правила и условности. Исполнение 

рассматривали лишь как выполнение этих правил, исполнителя – как своего 

рода «ремесленника». 

Новое понимание исполнения складывается в XVI – XVII веках в Италии с ее 

гуманистическими традициями эпохи Возрождения, возникновением новых 

форм светской музыкально – общественной жизни (академии, оперный театр). 

Сталкиваются и взаимовлияют противоположные по своей эстетической 

направленности тенденции: характерная для оперного стиля бельканто  

«инструментализация» певческого голоса (искусство кастратов) и 

«очеловечивание» инструментализма (искусство «пения» итальянских 

скрипачей). Скрипка, позволяющая индивидуализировать звук в большей 

степени, чем щипковые и духовые инструменты, становится носителем новой 

демократической культуры и оказывает огромное влияние не исполнительское 

искусство. Именно скрипка, а не орган, клавесин, лютня, исполнение на которых 

также достигло высокого художественного и технического уровня, определила 

развитие новых инструментальных жанров – сонаты и концерта и положила 

начало расцвету сольного исполнения. 
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