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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эпоха XX века стала переломной в истории культуры. На нее повлиял постоянно возрастающий технический прогресс. В распоряжении музыкантов 
он предоставил новые технические средства, изменил технологию и сам творческий процесс. Одной из важных областей современной культуры является 
электронная музыка во всем своем многообразии стилевых и жанровых направлений. Постоянное совершенствование электронного музыкального обору-
дования открыло новые, ранее недоступные возможности для творчества и музыкального образования. В статье рассматриваются этапы становления элек-
тронного музыкального творчества и методические аспекты обучения компьютерному музыкальному творчеству на занятиях по композиции и аранжировке 
c использованием музыкально-компьютерных технологий.

Ключевые слова: синтезатор, цифровые инструменты, музыкально-компьютерные технологии, компьютерное музыкальное творчество, 
музыкальное образование.

Одним из факторов развития музыкальной культуры является поиск и рас-
ширение выразительных средств, новых красок звучания, новых тембров и их 
сочетаний. История музыкальных инструментов началась много тысяч лет на-
зад, когда первобытный человек впервые использовал природные предметы для 
извлечения звука. Самые древние образцы – простые ритмические инструмен-
ты. Создатели первых музыкальных инструментов стали замечать, что в зави-
симости от размера, материала, формы музыкального инструмента изменяется 
характер звучания. Развитие цивилизации привело к созданию более сложных 
инструментов: лиры, кифары, арфы, двойные кларнеты, трубы и пр. В результате 
стремления к тембровому разнообразию в разных частях света стало появляться 
большое количество всевозможных разновидностей струнных, духовых и удар-
ных инструментов. Начиная с эпохи Ренессанса, в Европе творили выдающи-
еся мастера по созданию и усовершенствованию музыкальных инструментов. 
Складывается профессиональная музыкальная культура. Создаются такие ин-
струменты, как церковные органы, клавишные (клавесин, клавикорд и др.), фор-
тепиано. Усовершенствуются оркестровые инструменты (струнные смычковые, 
деревянные духовые, медные духовые). 

Электронное музыкальное творчество как часть музыкальной культу-
ры: этапы развития и становления исполнительства на электронных музы-
кальных инструментах

Изобретатели разных эпох стремились создать новые музыкальные инстру-
менты (cм. подробнее в [1]). В XVIII в. итальянцем Барбьери был изобретен меха-
нический прибор для воспроизведения музыкальных произведений первый про-
образ «секвенсора»- «шарманка». Немецкий изобретатель И.Н. Мельцель в 1808 
г. сконструировал «пангармоникон» – механический орган наподобие шарманки, 
который имитировал звучание всех инструментов военного оркестра. Для пан-
гармоникона было написано несколько музыкальных произведений: «Эхо» Ке-
рубини, «Битва при Виттории» Бетховена, несколько маршей Мошелеса. В 1812 
г. Мельцель создал один из вариантов метронома – в виде молоточка, отбиваю-
щего удары о деревянную наковальню – прообраз современной драм-машины.  
В конце XIX в. американский инженер Э.С. Вотей изобрел «Пианолу» – механи-
ческое пианино, в котором использовались валики с перфолентой, расположение 
дырочки на ленте соответствовало ноте, а длина дырочки – продолжительность 
ноты. По такой же аналогии в наше время создана графика в клавишном редак-
торе современной музыкальной компьютерной программы-секвенсора. 

Прорыв в создании новых электрических музыкальных инструментов на-
чался в конце XIX – начале XX вв., когда ряд инженеров и музыкантов обратили 
внимание на возникшую в конце XIX в. и стремительно эволюционировавшую 
технику записи звука и изобретенный в начале XX в. прибор – электрический 
генератор звуковых колебаний. Появились первые электромузыкальные инстру-
менты: «фоноавтограф» (1857) французского издателя Э.Л. Скотта де Мартен-
виля и «фонограф» (1878) американского изобретателя Т.А. Эдисона. Отметим 
также, что ещё в 1860 г. знаменитый немецкий исследователь Г. Гельмгольц 
сконструировал аппарат под названием «Резонатор Гельмгольца». Принцип ра-
боты такого инструмента заключался в том, что он позволял синтезировать звуки 
различных тонов за счет того, что металлические зубцы излучали электромагнит-
ные колебания, а стеклянная сфера позволяла изменять тон звуков («Ощущение 
тона. Психологическая основа для теории музыки»). 

Появлению первого электромузыкального инструмента предшествовали 
изобретения «Электромеханического фортепиано» (1867) швейцарца М. Хиппа, 
управляемое генераторами электрического тока, и «Музыкального телеграфа» 
(1876) американца Э. Грея. 

Американский изобретатель Т. Кэхилл создал первый электромузыкальный 
инструмент под названием «Телармониум» (или «Динамофон»), который запа-
тентовал в 1897 году и в 1906 году представил публике. Электрический сигнал 
звуковой частоты в нем создавался с помощью 145 специальных динамо-машин. 
Телармониум стал первым синтезатором аддитивного типа. Он имел клавиатуру, 
чувствительную к силе/скорости нажатия и систему управления тембром, внешне 
похожую на аналогичную систему духового органа. Первая модель имела огром-
ный вес около 200 тонн и использовалась только для ежедневных музыкальных 
трансляций по Нью-Йоркской телефонной сети, а вторую модель поместили в 
специально построенном концертном зале в Нью-Йорке, где давали «живые» 
концерты (1907-1910). Этот инструмент стал прообразом электроорганов.

В начале XX в. было создано еще несколько разработок: «Поющая дуга» 
английского физика У. Дадделла (1899) – первый синтезатор звука, не использу-
ющий ни динамиков, ни усилителей; электромеханические органы: «Choralcelo» 
(Melvin L. Severy, 1909) и «Synthetic Tone» (Sewall Cabot, 1918).

Следующий этап эволюции электромузыкальных инструментов связан 
с изобретением первой электронной лампы Ли де Форестом в 1906 г., которая 
позволяла вырабатывать и усиливать электрические сигналы: «Audion Piano» 
Фореста (1915) — первый синтезатор на основе электронной лампы; «Оптофон» 
(или оптофоническое фортепиано) – электронно-оптический инструмент, создан-
ный художником-футуристом В. Барановым-Россинэ и др. 

Прорывом в истории электромузыкальных инструментов стало создание 
терменвокса Л.С. Терменом, когда был предложен новый принцип звукоизвле-
чения без соприкосновения с инструментом. Существует множество вариантов 
конструкции и разновидностей термевокса: несколько разновидностей изготовил 
сам Термен; терменвоксы, выпущенные компаниями Moog и Paia; концертный 
терменвокс «T-vox tour»; терменвокс системы Ковальского. Звук терменвокса 
можно услышать в советских фильмах «Подруги», «На семи ветрах», «Большое 
космическое путешествие», «Иван Васильевич меняет профессию». Для тер-
менвокса создавали произведения Э. Варез, Б. Мартину и другие представители 
академического авангарда. А. Хичкок первым из режиссёров Голливуда и исполь-
зовал его в триллере «Заворожённый». Д. Шостакович использовал его в музыке 
к фильму «Одна». Терменвокс применяли в записях американской группы Lothar 
and the Hand People (1968—1969 гг.), в ранних записях Pink Floyd. Ж.-М. Жарр 
использовал его в своих шоу Oxygen In Moscow и Space of Freedom. Терменвокс 
вызвал множество подражаний (например, «звучащий крест» русского компози-
тора Н. Обухова (1926)).

Другой популярный в свое время инструмент – «Волны Мартено», был 
сконструирован в 1928 г. М. Мартено. Внешне он уже напоминал классические 
синтезаторы – с клавиатурой, ленточным контроллером и переключателем 
тембров. Впоследствии Мартено создал особую клавиатуру, позволяющую по-
лучать интервалы в 1/12 тона. Инструмент получил признание в академической 
музыкальной среде и широко использовался композиторами в составе симфо-
нического оркестра. Для инструмента в 1930-40-е гг. писали музыку в основном 
французские композиторы: Э. Варез («Экваториальное»), Д. Мийо (концерт для 
волн Мортено с оркестром и др.), А. Онеггер, А. Жоливе, Ш. Кёклен, М. Жарр. 
Наиболее активно использовал волны Мартено в своих сочинениях О. Мессиан 
(«Празднество прекрасных вод» для секстета волн Мартено, «Три маленькие ли-
тургии», Турангалила-симфония, «Неизданные листки» для волн Мартено и фор-
тепиано и др.). Волны Мартено звучат и в кинематографе («Лоуренс Аравийский» 
(1962) и «Амели» (2001)). Сейчас инструмент также используется и в популярной 
музыке. В 1970-х гг. инструмент был модернизирован на базе полупроводниковых 
элементов, а в 1990-х стал цифровым инструментом. 

В 1930 г. немецким инженером-электриком Ф. Траутвайном был разработан 
одноголосный бесклавишный инструмент Траутониум. Субтрактивный синтез по-
зволял получить характерное звучание, очень необычное в сравнении с другими 
инструментами 20-30-х гг. В 30-е гг. для Траутониума писали П. Хиндемит (Кон-
цертштюк для траутониума и струнных и др.), Р. Штраус («Праздничная музыка») 
и другие композиторы. 

Композитор и инженер О. Сала усовершенствовал Траутониум, добавив ге-
нераторы унтертонов. Новый инструмент был назван «Микстуртраутониум». Для 
инструмента Сала сочиняли К. Орф, П. Дессау, Х. Хенце и другие композиторы.

В 20-30 гг. XX в. ряд советских изобретателей (Е. Шолпо, А. Авраамов,  
Б. Янковский, Н. Воинов и др.) внесли большой вклад в изобретение и разра-
ботку «рисованного звука». Е. Шолпо создал аппарат «Вариофон», с помощью 
которого было озвучено значительное число кинофильмов того времени и со-
здано большое количество искусственных фонограмм (тонфильмов). Воинов за-
нимался исследованиями в области «бумажного звука», основанного на синтезе 
звуковых дорожек методом сложения вырезанных из бумаги с помощью своего 
инструмента «Нивотон» профилей звуковых волн с последующим покадровым 
фотографированием фрагментов звуковой дорожки на анимационном станке.  
С помощью «Нивотона» было создано несколько мультипликационных фильмов. 
Б. Янковский создал собственную лабораторию по созданию универсальной би-
блиотеки звуковых элементов с помощью своего устройства «Виброэкспонатор».
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С самого начала конструирования синтезаторов существовало два идео-
логических подхода. Одни изобретатели руководствовались философско-эсте-
тическими соображениями. Они планировали расширить существующую худо-
жественную палитру путем создания новых звуков и способов музицирования. 
Другие пытались воспроизвести тембры уже существующих музыкальных ин-
струментов, например духового органа. Органный тембр можно было получить с 
помощью простого аддитивного синтеза, поэтому значительная часть синтезато-
ров, которые были созданы в 20-30 гг., являлись органами: электромеханические 
(Robb Wave Organ, Magneton, Rangertone Organ, Electrone), электронно-оптиче-
ские (Cellulophone, Superpiano, Hardy-Goldthwaite Organ, Radio Organ и Polytone 
Organ, «Синтроник», Lichtton Orgel) и электронные (Orgue des Ondes и Givelet 
Organ, Westinghouse Organ).

Наибольшую популярность среди электромузыкальных инструментов по-
лучил орган Хаммонда американского изобретателя Л. Хаммонда – электроме-
ханический инструмент, звук в котором генерируется на основе синусоидальных 
колебаний. У органа Хаммонда было два мануала и педальная клавиатура. По-
мимо возможности настраивать тембр, он имел встроенные эффекты вибрато 
и хоруса. Орган Хаммонда нашел широкое применение как в церковной, так и в 
легкой и прикладной музыке. 

После Второй мировой войны производство электромузыкальных инстру-
ментов приняло массовый характер. Со второй половины 40-х гг. стали посте-
пенно использоваться электронные органы и синтезаторы. Технический прогресс 
в их производстве был обеспечен благодаря внедрению полупроводников, ин-
тегральных схем, микропроцессоров. Электромеханические органы постепенно 
дополнялись электронными. Электронные органы применялись как в церквях и 
концертных залах, так и в развлекательной музыке. Их использовали в своем 
творчестве композиторы авангардного направления: Л. Андриссен, Л. Берио,  
Ж. Гризе, М. Кагель, С. Райч, Ф. Церха, К. Штогхаузен и др. 

Настоящим прорывом был синтезатор «АНС» – фотоэлектронный оптиче-
ский музыкальный инструмент, сконструированный советским инженером Е. Мур-
зиным в 1959 г. в СССР и названный в честь композитора А.Н. Скрябина. Принцип 
действия устройства основан на используемом в кинематографе методе опти-
ческой записи звука. Синтезатор не имел клавиатуры. Музыкальное произве-
дение для синтезатора должно быть подготовлено заранее и воспроизводится 
автоматически, используемый механизм работал как разновидность секвенсора. 
В 1967 г. на базе АНС была создана Московская экспериментальная студия 
электронной музыки, в ней работали композиторы Э. Артемьев, П. Мещанинов,  
А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. Денисов, С. Крейчи, А. Немтин и др. На АНС было 
записано много произведений: «В космос» (Э. Артемьев, С. Крейчи), саундтрек 
к фильму «Мечте навстречу» (Э. Артемьев, А. Немтин), «Семь взглядов на ре-
волюцию», «Мозаика» и «12 взглядов на мир звука – вариации на один тембр»  
(Э. Артемьев), «Поток» (А. Шнитке), «Пение птиц», (Э. Денисов), «Живое – нежи-
вое» (С. Губайдулина) и пр. В 1960-е и 1970-е гг. АНС использовался для запи-
си саундтреков к художественным и документальных фильмам на космическую 
тематику например, музыка Э. Артемьева к фильму А. Тарковского «Солярис») 
[2; 3]. 

В этот период многие композиторы стали открывать для себя новые тех-
нологии звукозаписи. Одни композиторы сотрудничали с радиовещательными и 
звукозаписывающими студиями, используя их профессиональное оборудование, 
другие приобретали оборудование самостоятельно, образуя творческие студии и 
творческие союзы. Среди них: композиторы и изобретатели О. Мессиан, П. Шеф-
фер, Я. Ксенакис, П. Булез, Э. Варез, М. Филиппо и А. Онеггер, О. Сала, А. Пус-
сер, Л. Берио, М. Кагель, Д. Лигети, Т. Кесслер – во Франции; В. Мейер-Эпплер, 
Р. Байер, Г. Аймерт, К. Штокгаузен – в Германии; Д. Букла, Р. Муг, Бебе и Луис 
Баррон, Г. Олсон, Г. Белар, В. Усачевский, О. Люнинг, М. Бэббитт, М. Давидов-
ски – в США.

В течение 50-х – 60-х гг. параллельно с развитием студий увеличивается 
количество значительных композиторских работ в области электронной музы-
ки: экспериментальных композиций Парижской и Кёльнской школ до значи-
тельно более сложных и выразительных сочинений, использующих широкий 
спектр композиторских техник [4; 5; 6; 7; 8]. Появилось множество сочинений, 
комбинирующих записанные и электронные звуки с живыми голосами и ин-
струментами.

Многообразие электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) обусловило 
создание модульных аналоговых синтезаторов, предложенных Х. Бодэ, немец-
ким физиком и конструктором ЭМИ, которые широко использовались в студиях 
электронной музыки того времени.

В начале 1970-х гг. появились одноголосные аналоговые синтезаторы, на 
которых можно было непосредственно исполнять музыку. Они были более ком-
пактные и дешевые, чем студийные синтезаторы предыдущего поколения, со 
встроенной клавиатурой фортепианного типа и упрощенной системой комму-
тации, позволяющей минимизировать число блоков. Самая знаменитая модель 
одноголосного аналогового синтезатора Minimoog была выпущена в 1970 г.  
В 1969 г. английским инженером и композитором П. Зиновьевым был выпущен син-
тезатор Synthi, на котором созданы произведения Э. Артемьева, В. Мартынова,  
С. Губайдуллиной, А. Рыбникова и других композиторов. Synthi-100 исполь-
зовал К. Штокхаузен. Затем модульные системы дополнили: американские – 
EML, E-MU, Serge Modular Music System, Oberheim, японские – Yamaha, Roland 

и Korg, немецкая PPG. Также появляются аналоговые семплерные синтезаторы: 
Chamberlin (Mellotron) и др. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. фирма Yamaha создала первый полифо-
нический и мультитембральный синтезатор Yamaha GX-1 – «машина мечты»  
(С. Уондер). В 1983 г. выпущен инструмент Yamaha DX7 – первый цифровой син-
тезатор со встроенным микропроцессором. Принцип синтезирования звука – «ча-
стотная модуляция» (Frequency Modulation), используемый в инструменте, был 
совершенно иным, чем субтрактивный и аддитивный методы, применявшиеся в 
аналоговой технике 60-70-х гг. Цифровые синтезаторы эволюционировали очень 
быстро.

Методические аспекты использования электронного музыкального ин-
струментария и компьютерного музыкального творчества на уроках компо-
зиции и аранжировки 

В конце 80-х – начале 90-е гг. происходит всеобщая компьютеризация во 
всех сферах деятельности, не обошла она и музыкальную культуру. Появляется 
огромное количество всевозможного компьютерного музыкального программного 
обеспечения (подробнее см. в работах [9; 10; 11]). 

Затем создаётся новая технология – виртуальный синтезатор, являю-
щийся прототипом «железного» синтезатора. Выпускаются программы-секвенсо-
ры и различные другие МКТ-программы (см. подробнее в работах [12; 13; 14]).  
В наше время выпускается большое количество всевозможных виртуальных 
синтезаторов, семплеров, звуковых модулей, эмуляторов, драм-машин и др. 
Отметим, что практически все существующие синтезаторы сейчас имеют свои 
виртуальные аналоги. У каждого VST-инструмента есть свои особенности. Боль-
шинство виртуальных инструментов уникально: в них используются различные 
типы синтеза звука, они отличаются архитектурой и методами обработки гене-
рируемого звука. 

Таким образом, ЭМИ (аппаратные и виртуальные) являются важной частью 
современной музыкальной культуры. Если в 50-е гг. XX в. электронная музыка 
ассоциировалась прежде всего с академической экспериментальной музыкой: 
«Musique concrete» П. Шеффера, эстетикой «Elektronische Musik», «Tape music» 
и другими направлениями, то уже В 60 – 70-е гг., когда началось серийное про-
изводство аналоговых синтезаторов, возник жанр электронной музыки. Конец 
1970-х – начало 1980-х гг. ознаменовались появлением новых технологий и но-
вых жанров. Музыкальная культура разделилась на элитарную, связанную с но-
выми технологиями и экспериментами в области электроакустической музыки, 
и массовую. Благодаря всеобщему распространению цифровых синтезаторов и 
компьютерного программного обеспечения стало возможным огромное стилевое 
разнообразие в массовой музыкальной культуре (Techno, House, Trance, Electro, 
Ambient, Space, New Age и множество других стилей). 

В XXI в. особенно ярко и многопланово развиваются новые электронные 
музыкальные направления. Развитие технологий дает композиторам и музы-
кантам мощные инструменты, позволяющие расширять горизонты творчества и 
представлять произведения, создание которых было раньше невозможно. Сегод-
ня электронная музыка занимает одно из центральных мест в музыкальной куль-
туре, а также является важной составляющей многих сфер культуры, искусства 
и образования.

В современном, быстро изменяющемся мире очевидна актуальность по-
иска инновационных форм и методов обучения в музыкальных учебных заве-
дениях, обеспечивающих развитие целостной творческой личности ребенка, 
обладающей высокой креативностью мышления и способной адаптироваться к 
высокотехнологичным реалиям жизни.

Занимаясь компьютерным музыкальным творчеством и внедрением МКТ и 
цифровых образовательных технологий в педагогический процесс в детских шко-
лах искусств, детских музыкальных школах, высших учебных заведениях нашей 
страны, разработкой новых форм и методов обучения в системе современного 
музыкального образования, мы можем утверждать, что компьютерное музыкаль-
ное творчество — это новый взгляд на классическое музыкальное образование, 
это объединение традиций и инноваций. Это также возможность расширения 
границ творчества и обучения людей с особыми потребностями (см., например, 
работы [15; 16; 17]), развитие системы инклюзивного музыкального образования 
[18; 19]. Традиционные направления в музыкальной педагогике, связанные с ин-
струментовкой и аранжировкой, импровизацией и сочинением, расширяются с 
помощью новых подходов к обучению и музыкально-теоретические знания дают-
ся с использованием современных МКТ, включая мобильные технологии [20; 21]. 

Применение МКТ в музыкально-образовательном процессе помогает в до-
стижении неразрывного единства двух аспектов – теоретического и практическо-
го. С одной стороны, информационные технологии являются источником библи-
ографических и энциклопедических сведений, которыми может воспользоваться 
ученик для освоения теоретических знаний, с другой – создание компьютерных 
аранжировок и сочинений, использование МКТ – это возможность применить 
свои теоретические знания непосредственно на практике.

На уроках ученики не только создают аранжировки музыкальных произве-
дений, но и сами сочиняют музыку. Детское музыкальное творчество помогает 
раскрыть индивидуальность ученика, активизирует процесс познания, повыша-
ется мотивация к обучению.

В младших классах ученики импровизируют на заданные темы, так называ-
емые музыкальные картинки: образы животных, явления природы, настроение, 
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движение, сказочные персонажи и др. Импровизация способствует эмоциональ-
ному самовыражению ребенка, помогает развить воображение и фантазию. На 
данном этапе важно опираться на индивидуальность ученика, направляя его му-
зыкальную фантазию в нужное русло. Параллельно ученики знакомятся со сред-
ствами музыкальной выразительности: интонация, штрихи, динамика, регистры, 
темпы, тембры. В результате устанавливается эмоциональный контакт с музыкой 
и первое познание основ музыкального искусства.

По мере развития ребенка увеличиваются его музыкальные возможности. 
От первых импровизаций и несовершенных набросков ученик переходит к более 
осознанному и грамотному оформлению музыкальных мыслей.

Занятия композицией в классе компьютерной музыки помогают учащимся 
осмыслить закономерности музыкального языка. Ученики осваивают строение 
музыкальной речи, знакомятся с типами музыкальных форм и приемами фор-
мообразования, с элементами фактуры и видами фактурного изложения. Они 
учатся гармонизовать мелодии, знакомятся с жанровыми и стилистическими 
основами музыки. Постепенно осваиваются правила и приемы инструментовки. 
Закрепляются и систематизируются знания о средствах музыкальной вырази-
тельности, их роли и значении в создании различных музыкальных образов.

В результате обучения основам композиции ученики начинают понимать 
логику музыкального развития, получают практические навыки использования 
своих знаний. Они учатся излагать свои музыкальные мысли и оперировать му-
зыкальным материалом, учатся искать взаимосвязи между замыслом (образа-
ми) и соответствующими ему музыкальными средствами, правильно применять 
компоненты выразительных средств в своем творчестве. У учеников развивается 
творческое мышление. А благодаря драматургическому развитию («сценарию») 
сочинения, у учащихся развивается и абстрактное мышление.

В детских сочинениях важны эмоциональное содержание, выразитель-
ность, оригинальность музыкального образа и его воплощения.

Прежде чем начать работу над созданием музыкальной композиции, каж-
дый ученик выбирает тему сочинения. При выборе тем ребята отдают предпо-
чтение программной музыке. Вместе с учеником мы обсуждаем драматургию 
музыкального сочинения, способы тематического развития, музыкальную форму, 
фактуру, жанровые и стилистические особенности. В зависимости от характера 
образа и содержания, ученик отбирает определенные средства музыкальной вы-
разительности.

Рассмотрим некоторые примеры. В своем сочинении «Африканское сафа-
ри» Бахмутский Петя изобразил три контрастных образа: неторопливую тяжелую 
поступь слона, суетливую, забавную тему обезьяны и быструю, напористую тему 
погони. Для темы слона Петя выбрал низкий регистр и медленный темп, для 
темы обезьяны – средний и высокий регистры и подвижный темп, а для темы 
погони – полный оркестровый диапазон и очень быстрый темп. Петя свое со-
чинение озвучил тембрами академических музыкальных инструментов, а для 

изображения Африки добавил звучание африканских ударных инструментов. 
Васильев Володя для своей пьесы «В логове бабы Яги» выбрал образы злой, 
страшной, вздорной, коварной бабы Яги и ее бегающей по лесу избушки, а в ка-
честве средств выразительности – большое тематическое развитие, яркие дина-
мические оттенки, разнообразные штрихи, сложные гармонии с использованием 
кластеров, полный оркестровый диапазон звучания тембров большого симфони-
ческого оркестра. Художественный образ сочинения Малого Артема «Космиче-
ское путешествие» – недосягаемые космические дали. Выбранные музыкальные 
средства – звучание электронных тембров, включая амбиентные звуки глубокого 
космоса, сложные гармонии (септаккорды и отклонения), медленный темп.

Для своих сочинений ученики используют разнообразные стили и жанры. 
Жанр пьесы «Веселые друзья» Заировой Алины – задорная полька, с исполь-
зованием мажорного лада, подвижного темпа, ярких тембров, в том числе коло-
кольчиков и челесты. Сочинение «Галантный век» Монаховой Лизы – имитация 
старинного танца эпохи барокко, поэтому она использовала приемы письма и 
музыкальные инструменты, характерные для данной эпохи. Пьеса «На диком за-
паде» Абрамова Степана написана в стиле кантри, в ней звучат тембры, харак-
терные для данного стиля – банджо и губная гармоника. Очень интересна и нео-
бычна пьеса Раднаевой Айны «Краски Бурятии». Она сочинила свою композицию 
в духе народной бурятской музыки (одна тема — как лирическая протяжная пес-
ня, другая – танцевальная мелодия) и использовала имитацию тембров народ-
ных инструментов Бурятии (лимбы, бэшхуур, чанза, иочин) и горловое пение.

Свои сочинения ученики озвучивают в компьютерной программе Cubase с 
использованием тембров разных VST-инструментов и синтезатора Yamaha.

К сочинениям ребята создают видеоряды (в компьютерной программе 
Pinnacle Studio), отвечающие образному содержанию музыкальных произведе-
ний. Из восьми наиболее интересных композиций ученики создали мультиме-
дийный проект, объединив их единым сценарием под названием «Невероятные 
путешествия Алины и ее друзей».

Заключение
Одной из важных областей современной культуры является электронная 

музыка во всем своем многообразии стилевых и жанровых направлений. Посто-
янное совершенствование электронного музыкального оборудования открыло 
новые, ранее недоступные возможности для творчества и музыкального обра-
зования. 

Работа над творческим проектом с использованием МКТ, основанным на 
интеграции различных видов искусств (музыки, видеоряда, сценического пред-
ставления), на уроках композиции и аранжировки и компьютерного музыкального 
творчества способствует раскрытию творческого потенциала учеников, стимули-
рует развитие богатой фантазии и воображения, образного мышления, обеспе-
чивает положительный эмоциональный настрой, создает атмосферу заинтере-
сованности и увлеченности.
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THE CONTINUITY IN THE SYSTEM OF CONTINUING AND VOCATIONAL EDUCATION (IN THE ASPECT OF THE FORMATION OF THEATRICAL PEDAGO-
GY). In modern conditions, the transition to theatrical pedagogy is of particular relevance. The system of state education standards, with all its obvious advantages, has 
weaknesses: there is almost no room for a broad, “redundant”, creative approach. The upbringing and training of a comprehensively developed personality is possible 
only in conditions of a polyphonic educational environment, an abundance of teaching methods and methods, a multidirectional creative process, which includes not 
only teachers and tutors, but also the students themselves. The essence of theatrical pedagogy is the integration of art, pedagogy, psychology for education, training, 
development, support for a growing personality. At the same time, art becomes a kind of mediator that provides psychological and pedagogical conditions for percep-
tion, comprehension, and consolidation of pedagogical content. At the same time, theatrical pedagogy helps the study of art. The pedagogy of art has great potential 
for successfully solving the problems of art education, which is not yet used enough, has a spontaneous and episodic nature for several reasons. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (В АСПЕКТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ)

В современных условиях переход к театральной педагогике имеет особую актуальность. Система государственных стандартов образования при всех 
своих очевидных плюсах имеет слабые стороны: в ней почти не остается места широкому, «избыточному», творческому подходу. Воспитание и обучение 
всесторонне развитой личности возможно лишь в условиях полифонической образовательной среды, изобилия приемов и методов обучения, разнонаправ-
ленного творческого процесса, в который включены не только педагоги и тьюторы, но и сами ученики. Суть театральной педагогики состоит в интеграции 
искусства, педагогики, психологии для воспитания, обучения, развития, поддержки растущей личности. При этом искусство становится неким посредником, 
который обеспечивает психолого-педагогические условия восприятия, осмысления, закрепления педагогического содержания. Вместе с тем театральная 
педагогика помогает изучению искусства. Педагогика искусства имеет богатый потенциал для успешного решения задач художественного образования, 
который пока используется недостаточно

Ключевые слова: театральная педагогика, условия развития творческого потенциала личности, искусство, восприятие искусства.

Споры о необходимости реформы школьного образования в России не 
утихают десятилетиями, и подходы к обучению подчас меняются на протяже-
нии одной ученической жизни. В стремительное преобразование практики учеб-
но-воспитательного процесса свою лепту вносит и технологическая революция 
с ее тотальным проникновением информационных технологий. В этих условиях 
театральная педагогика видится одним из самых актуальных направлений со-
временной педагогической науки – как способ компенсировать растущую стан-
дартизацию и «технократизацию» образования, воспитать личность с широкими 
воззрениями и эстетическим вкусом, сделать ученика центром преобразований. 
Вместе с тем именно сейчас сложились все условия для активного внедрения 
театральной педагогики в образовательный процесс.

Еще в древности великие мыслители – Аристотель, Демокрит, Пифагор, 
Платон – определяли искусство как источник становления гармонии и порядка 

не только во всей Вселенной, но и в человеческой душе. О педагогических воз-
можностях искусства писали в своих работах Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,  
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и другие [1, 2].

Искусство определяющим образом участвует в формировании личности 
человека, прежде всего, ее эмоциональной сферы, но не только: оно обогащает 
познавательную деятельность, сокращает время приобретения знаний, умений и 
навыков. Кроме того, искусство дает возможность выработать собственную си-
стему ценностей, понять свое место в социуме. В целом воздействие искусства 
направлено на социализацию личности [3]. В системе школьного образования в 
России всегда учитывались необходимость художественного обучения ребенка, 
развития его творческих способностей. Так и федеральный компонент действу-
ющего в настоящее время государственного стандарта начального и основного 
общего образования (2004 года) включает в качестве обязательных предметов 




