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Аннотация 

Фортепианное творчество С. Прокофьева рассматривается в рамках данной статьи с 

точки зрения проблем педагогики музыкального исполнительства. Целью работы является 

обоснование значимости для музыкально-образовательного процесса изучения 

фортепианного творчества С. Прокофьева как способа постижения музыкального языка 

ХХ столетия. В числе основных задач статьи – выявление основных стилевых 

характеристик фортепианной музыки С. Прокофьева; обоснование ее как основы для 

развития интонационно-стилевого мышления начинающих музыкантов. Фортепианное 

творчество композитора представлено в статье как дидактическая система, охватывающая 

различные уровни исполнительской подготовки обучающихся; раскрыты некоторые 

проблемы и подходы к изучению произведений С. Прокофьева в фортепианных классах 

музыкально-образовательных учреждений. В результате проведенного исследования автор 

приходит к выводу о том, что фортепианное творчество С. Прокофьева несет в себе 

значительный дидактический – обучающий и развивающий потенциал в решении задач 

познания содержания музыки ХХ века. 
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Введение 

Сегодня, когда от времени создания шедевров Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953) 

нас отделяет почти столетие, настало время для осмысления его творчества в контексте всех 

сфер музыкального бытия человека. Очевидно, что не последнее место в ряду озаренных гением 

композитора культурных ареалов занимает музыкальная педагогика, а, точнее, педагогика 

музыкального исполнительства. Инструментальное творчество С. Прокофьева давно и прочно 

стало не только основой репертуара солистов-исполнителей, но и одним из базовых разделов в 

обучении музыкантов всех профилей, и, прежде всего, пианистов. 

На наш взгляд, фортепианная музыка С. Прокофьева выступает своеобразным трехмерным 

пространством и может рассматриваться сквозь призму творчества С. Прокофьева как 

такового, как неотъемлемая часть фортепианной культуры ХХ века и как концепт музыкального 

искусства этого столетия в целом. Поэтому, при исследовании значения и возможностей 

фортепианного творчества С. Прокофьева в развитии пианиста, ключевой нам видится идея о 

неделимости освоения прокофьевского пианизма и стилистики музыки ХХ века. Таковы 

исходные позиции, которые побуждают обратиться к исследованию вопроса об изучении 

обучающимися музыкально-образовательных учреждений различных уровней фортепианных 

произведений С. Прокофьева в контексте освоения семантики музыкального языка первой 

половины ХХ века. При этом представляется важным акцентировать данную проблематику на 

осуществлении этого процесса в определенной дидактической последовательности. 

Основная часть 

Прежде всего, необходимо вслед за классиками теории отечественного фортепианного 

искусства Л.Е. Гаккелем, В.Ю. Дельсоном и другими музыковедами, подчеркнуть 

педагогическую значимость фортепианного наследия С. Прокофьева. Композитор написал не 

просто большое количество произведений для фортепиано (их насчитывается более ста опусов): 

подобно И.С. Баху, Прокофьев создал дидактически выстроенную систему, охватывающую все 

ступени освоения исполнительского мастерства, начиная практически с азов фортепианной 

игры и до ее вершин. В собрание фортепианной музыки С. Прокофьева, как известно, входит 

значительное число пьес малых форм, фортепианные циклы «Детская музыка», «Сказки старой 

бабушки», «Мимолетности», «Сарказмы», многочисленные фортепианные транскрипции, 

среди которых переложения музыки его балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта», 9 

фортепианных сонат и 5 фортепианных концертов. Безусловно, произведения С. Прокофьева не 

являются в прямом смысле учебно-педагогическим материалом – музыка композитора 

сопровождает взросление учащихся разных возрастов именно как музыкантов, каждый раз, на 

всех этапах фортепианного образования являясь событием и открытием для становящегося 

исполнителя с позиций самобытности звучания и изложения сочинения, подходов к его 

интерпретации, словом, всего того, что составляет феномен фортепианного стиля С. 

Прокофьева. Отчасти именно об этом говорил Г.Г. Нейгауз: «Особенности Прокофьева-

пианиста настолько обусловлены особенностями Прокофьева-композитора, что почти 

невозможно говорить о них вне связи с его фортепианным творчеством» [Цит. по: Дельсон, 

1973, 39]. 

Вместе с тем, следует признать, что в широкой практике музыкально-исполнительского 

образования собственно эта новизна и становится нередко препятствием для обучающихся, 
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выросших на традиционном (удобном и адаптированном) учебном репертуаре. Этот своего рода 

парадокс заключается в том, что, будучи классиком музыкального искусства, С. Прокофьев для 

массового фортепианного обучения (а, нередко, и профессионального), остается новатором.  

Причины подобного педагогического консерватизма в отношении сочинений композитора, 

на наш взгляд, лежат не только и не столько в плоскости технического освоения фортепианной 

фактуры прокофьевских произведений (хотя и этот момент не следует «сбрасывать со счетов»). 

Проблема заключается в ментальной настройке на восприятие, познание и воплощение 

музыкального языка композитора, что невозможно без формирования навыков музыкально-

исполнительской аналитики (термин Д.А. Дятлова) в опоре на соответствующие музыкально-

слуховые представления [Дятлов, 2015]. Иными словами, осуществлять «не только 

теоретический анализ музыкальных сочинений, но и постигать выразительно-смысловую 

сущность фортепианной музыки в единстве авторского замысла, восприятия и интерпретации» 

[Самвелян, 2021, 15].  

Анализируя проблему творчества в учебно-художественном процессе, О.А. Коржова 

совершенно справедливо выдвигает целью и средством преодоления «техницизма» 

музыкального образования развитие музыкального мышления обучающихся [Коржова, 1996, 4]. 

При этом, понимая музыкальный язык как «систему живой художественной коммуникации», 

исследователь полагает необходимым и приоритетным отход от «грамматико-технологической, 

структурной ориентации в области музыкального смысла» в «сферу музыкальной интонации» 

как его главного носителя при «определяющей роли образной установки» [Коржова, 1996, 4]. 

Соглашаясь с данным мнением, мы считаем, что изучение сочинений С. Прокофьева в русле 

названных установок составит незаменимую базу для развития, прежде всего, интонационного 

мышления начинающего музыканта, поскольку постижение семантики и грамматики 

музыкального языка композитора позволит начинающим пианистам начать путь к пониманию 

музыки ХХ века в целом. 

Фортепианный стиль, как и весь творческий почерк С. Прокофьева, отличается 

индивидуальностью и самобытностью. Практически все исследователи творчества композитора 

отмечают его новаторство не только в подходах к трактовке фортепиано, но и в специфичности 

композиционных приемов, в ладогармоническом, ритмическом и интонационном своеобразии 

сочинений. Нужно отметить, что сам Прокофьев ясно понимал новизну своих устремлений. Он 

писал: «Поиск музыкального языка – это нелегкая, но благородная цель. Лишь взяв прицел 

вперед, в завтрашний день, вы не останетесь позади, на уровне вчерашних требований» [Цит. 

по: Холопов, 1967, 3]. 

Вместе с тем, С. Прокофьев осуществил переосмысление традиций сквозь призму 

современности: «Стиль Прокофьева представляет органическое единство классического и 

современного, где хорошо известное, твердо усвоенное выступает в новых, порой крайне 

неожиданных и парадоксальных комбинациях» [Усманова, 2009, 10]. Изучая «почвенные связи» 

композитора, исследователи обнаруживают их в творчестве М. Глинки, А. Бородина, М. 

Мусоргского, Р. Шумана; современную Прокофьеву общность с М. Равелем, Б. Бартоком, И. 

Стравинским. 

Обращаясь к тезису, вынесенному в заглавие данной работы, выразим убеждение, что 

именно фортепианное творчество С. Прокофьева несет в себе дидактический – обучающий и 

развивающий потенциал в решении образовательных задач постижения музыкального языка 

ХХ века. Музыка композитора сконцентрировала в себе такие характерные для творений 

композиторов этого столетия черты, как эксцентрика и урбанизм, конструктивизм и 
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афористичность тематического мышления, контрастность («поэтика контраста» – Е.В. 

Усманова), ярко выраженную токкатно-моторную линию (В.Ю. Дельсон), признание ритма как 

тематического начала (С.А. Губайдулина), ударность пианизма и др. Все это позволяет 

апеллировать к диалектическому единству общего и индивидуального, к возможности через 

единичное и особенное познать общее и характерное для музыкального языка конкретной 

эпохи. Кроме того, обращение к фортепианному творчеству С. Прокофьева выступает способом 

изучения модели композиторского мышления, поскольку именно в его музыке, по словам Г.Г. 

Нейгауза присутствует «наглядность композиторского мышления, воплощенная в 

исполнительском процессе» [Цит. по: Дельсон, 1973, 38]. 

Какие характеристики прокофьевского стиля привлекают внимание молодых начинающих 

исполнителей? Думается, прежде всего, это энергетика, яркая эмоциональность и образность 

музыки С. Прокофьева. Как пишет Е.В. Усманова, творчество композитора «не только отражает 

близкую всем нам действительность по времени, образам, ментальности и мироощущению, но 

многими своими гранями обращено именно к подрастающему поколению, излучая мощный 

заряд деятельного и оптимистического, гармоничного и радостного ощущения жизни и 

творчества» [Усманова, 2009, 3].  

К притягательным моментам фортепианной музыки композитора следует отнести и то, что 

Прокофьев в своем оригинальном самовыражении, безусловно, не утратил национальной 

принадлежности, которая проявляется и в мелодике, и в ладово-гармоническом отношении, и в 

«русской сказочности» многих его образов, и, конечно, в самобытной лирике, что в целом 

делает музыку его фортепианных опусов ближе и понятнее обучающимся на уровне 

интонационности, нежели, например, сочинения Б. Бартока или О. Мессиана. И, наконец, 

следует еще раз акцентировать внимание на представленности в наследии С. Прокофьева 

сочинений разного уровня исполнительской сложности (но при этом равной художественной 

ценности), которое позволяет последовательно осваивать фортепианный стиль композитора на 

разных ступенях образования. 

Заключение 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что при всей значимости для педагогов-пианистов 

проблемы исполнительского освоения фортепианной фактуры С. Прокофьева и 

соответствующих ей пианистических приемов, на первое место в музыкально-образовательном 

процессе необходимо выдвинуть познание художественно-содержательного начала и стилевых 

особенностей сочинений композитора как основы для развития интонационно-стилевого 

мышления начинающих музыкантов и возможности дальнейшего постижения ими 

музыкального языка композиторов ХХ столетия – как современников Прокофьев, так и авторов 

последующих десятилетий. При этом антология прокофьевской фортепианной музыки, 

вмещающая микро- и макрокосмос образов и смыслов, реализованных уникальными 

пианистическими средствами, предоставит начинающим музыкантам и их педагогам 

возможность последовательного творческого взросления на всех ступенях овладения 

исполнительским мастерством.  
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Abstract 

The piano creativity of S. Prokofiev is considered in the framework of this article from the point 

of view of the problems of pedagogy of musical performance. The purpose of the work is to 

substantiate the significance for the musical and educational process of studying the piano creativity 

of S. Prokofiev as a way of comprehending the musical language of the twentieth century. Among 

the main objectives of the article is to identify the main stylistic characteristics of S. Prokofiev's 

piano music; substantiate it as a basis for the development of intonation–style thinking of novice 

musicians. The composer's piano creativity is presented in the article as a didactic system covering 

various levels of performing training of students; some problems and approaches to the study of S. 

Prokofiev's works in piano classes of musical educational institutions are revealed. As a result of the 

conducted research, the author concludes that the piano creativity of S. Prokofiev carries a 

significant didactic, teaching and developing potential in solving problems of cognition of the 

content of music of the twentieth century. It is necessary to put forward the knowledge of the artistic 

content and style features of the composer's works as the basis in the first place in the musical 

educational process. for the development of intonational and stylistic thinking of novice musicians 

and the possibility of their further comprehension of the musical language of composers of the 20th 

century, both Prokofiev's contemporaries and authors of subsequent decades. 
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