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Музыкально-компьютерные технологии  
как средство формирования информационной 

образовательной среды школы
И. Б. Горбунова

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития высокотехнологичной инновационной 
образовательной среды и ее новым качествам, которые могут быть привнесены с использованием 
современных музыкально-компьютерных технологий (МКТ).
Прорывные образовательные технологии все более интегрируются в систему традиционного 
образования, создавая необходимые условия для развития творческих способностей учащихся. 
Главное богатство страны — это люди, поэтому самой важной задачей школы является воспитание 
гражданина. Воспитание эстетически и духовно наполненного отношения к действительности 
новыми средствами — задача, которая может быть решена с участием МКТ. Музыка, являясь 
основой духовной связи между поколениями, способна поднять самосознание народа, целостность 
восприятия мира и знание истории, объединять народы нашей страны. Сегодня это возможно 
благодаря образовательному контенту, созданному на многовековых классических принципах 
отечественного музыкального образования с использованием современных МКТ. Автор 
акцентирует внимание на научных исследованиях МКТ, определяемых синергетическим 
и трансдисциплинарным подходами к изучению музыкальных явлений в условиях информационной 
образовательной среды школы XXI века.
В статье также освещается опыт разработки российского электронного музыкального синтезатора 
(РЭМС), который является элементом высокотехнологичной образовательной среды современной 
школы и многогранным средством обучения. РЭМС может способствовать приобщению каждого 
ребенка к многонациональным истокам российской культуры и дальнейшему развитию 
музыкальной культуры нашей страны.

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии (МКТ), информационная образовательная 
среда школы, трансдисциплинарность, синергетический подход, музыкальное образование, 
научно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии» Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Music computer technologies as a means to develop  
the information learning environment of the school

I. B. Gorbunova

Abstract. The article is devoted to the development of a high-tech innovative learning environment 
and focuses on its new qualities that can be introduced using music computer technologies (MCTs) 
available today.
Breakthrough educational technologies are increasingly integrated into the traditional education 
system, creating the necessary conditions for the development of students’ creative abilities. People 
are the main asset of a country, so the most important task of the school is to educate a good citizen. 
Using new means to foster an aesthetically and spiritually meaningful attitude to reality is a task that 
can be solved with the MCTs. Music, being the basis of the spiritual connection between generations, 
is able to raise the self-awareness of the nation, the integrity of the perception of the world, and the 
knowledge of history. It is also able to unite various peoples of Russia. Today, this is possible thanks 
to the educational content created using modern MCTs combined with the centuries-old classical 
principles of Russian music education. The author focuses on MCT researches that employ the 
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synergetic and transdisciplinary approaches to the study of musical phenomena in the conditions 
of the information learning environment of the 21st-century school.
The article also presents the experience of developing a Russian electronic music synthesizer (REMS), 
a multifaceted learning tool which is an element of the high-tech educational environment of the 
modern school. The REMS can help introduce every child to the multinational origins of Russian 
culture and further the development of Russia’s musical culture.

Keywords: music computer technologies (MCTs), information learning environment of the school, 
transdisciplinarity, synergetic approach, music education, Music Computer Technologies Research 
and Methodology Laboratory, Herzen State Pedagogical University of Russia

Введение
Современная информационная образователь-

ная среда, модернизация российского образо-
вания, изменяющиеся требования к профес-
сиональной деятельности педагога диктуют 
необходимость разработки постоянно обновляю-
щегося специального методического обеспече-
ния, учитывающего профессиональные и лич-
ностные особенности педагогов и их учеников, 
условия работы в различных учреждениях об-
разования, а также возможность непрерывного 
обновления образовательного контента в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями участ-
ников образовательного процесса.

Российские ученые отмечают возросшую по-
требность педагогов в непрерывном образовании 
(Тряпицына, Писарева, Примчук 2022), при ко-
тором неформальное и информальное образо-
вание становятся равноправными участниками 
процесса обучения. К понятию «образование 
длиною в жизнь» добавляется выражение «об-
разование шириною в жизнь», смысловая акцен-
туация направленности которого связана также 
и с разнообразием его форм: формальное, не-
формальное и информальное. Реализуемая в на-
шей стране система непрерывного профессио-
нального образования и созданные для этого 
системы дистанционного образования способ-
ствуют развитию информационной образова-
тельной среды школы.

Основным направлением образовательной 
политики России в данном направлении стано-
вится идея превращения российского образо-
вания в важнейший фактор обеспечения кон-
курентоспособности России в XXI веке. Данное 
направление политики нашло отражение в фе-
деральных программах, таких, как: Националь-
ная доктрина образования в Российской Феде-
рации до 2025 года (Национальная доктрина 
образования… 2024), Национальный проект 
«Образование», срок реализации которого 
продлен до 2030 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 474  
(Указ Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» 2020).

Образовательный потенциал информацион-
ной образовательной среды обеспечивает воз-
можность ее использования как постоянно 
изменяемого и пополняемого информационно-
го и коммуникационного ресурса, создающего 
новые возможности взаимодействия. Продук-
тивное функционирование ИОС предполагает 
высокий уровень владения средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Основной целью ее внедрения является совер-
шенствование образовательного процесса и его 
результатов, предусматривающих в том числе 
различные формы персонификации процесса 
обучения, которая позволяет выстраивать ин-
дивидуальный образовательный маршрут и ори-
ентирована на удовлетворение профессиональ-
ных потребностей. Содержательные и глубокие 
исследования в области персонифицированно-
го обучения проведены российскими учеными 
(Писарева, Тряпицына 2023). При этом отмеча-
ется, что индивидуальная траектория может 
быть соотнесена с аудиторным занятием и само-
стоятельной работой при использовании средств 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, возможности реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов при решении кон-
кретных образовательных профессионально-
ориентированных задач, использовании метода 
проектов, кейс-стади и др.

В «Концепции развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года» (Концепция раз-
вития дополнительного образования… 2022) ИОС 
представлена как совокупность информационных 
и образовательных решений, способствующих 
созданию условий успешной реализации целей 
интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов.

В настоящее время ИОС трактуется как «от-
крытая педагогическая система, сформирован-
ная на основе разнообразных информацион- 
ных образовательных ресурсов, современных  
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информационных и телекоммуникационных 
средств, педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуни-
кационных технологий» (Примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования 2022). При этом отмечается, что 
ИОС в обобщенном виде представляет различные 
виды информационных систем, обеспечивающих 
реализацию процесса обучения с помощью  
соответствующих информационно-коммуника-
ционных технологий, и рассматривается как 
созданная субъектами образовательного про-
цесса совокупность информационных, методи-
ческих и технических ресурсов, способствующих 
достижению целей обучения и воспитания, в том 
числе и самообразования. 

Качество ИОС определяется качеством со-
держания самой среды, качеством социальных 
отношений в ней и качеством интегративных 
связей между предметными и социальными 
компонентами среды (Павлова 2023).

Использование средств ИОС в школе позво-
ляет расширять профессиональное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса 
с высокой степенью интерактивности, повы-
шает уровень и качество профессиональных 
компетенций педагога через введение в содер-
жание профессиональной деятельности инте-
рактивных форм, инновационных методов, 
технологий, при создании творческих проектов, 
в процессе построения профессионального  
взаимодействия в ИОС. Опираясь на приобре-
тенные компетенции в области информационных 
технологий, педагог готов создавать инноваци-
онный и социально востребованный образова-
тельный «продукт» — инновационные програм-
мы, учебно-методические комплексы и новые 
образовательные программы, сопровождаемые 
различными видами и формами дистанционной 
поддержки; разрабатывать мультимедийные 
дидактические средства, видеоматериалы, твор-
ческие проекты; готов к организации профессио-
нальной деятельности в ИОС.

Музыкально-компьютерные 
технологии как феномен новой 

высокотехнологичной творческой 
образовательной среды

Появление и развитие на рубеже XX–XXI сто-
летий музыкально-компьютерных технологий 
(далее — МКТ), электронных музыкальных 

инструментов способствовало созданию и раз-
витию нового направления в музыкальном 
творчестве и педагогике музыкального образо-
вания. МКТ, обладающие широким спектром 
возможностей, значительно меняют структуру 
и содержание традиционного музыкального 
образования, открывают неограниченные воз-
можности в творчестве, музыкальном развитии 
и воспитании детей. Информационная подго-
товка, включающая в себя владение средствами 
МКТ, становится одной из базовых основ про-
фессиональной компетентности педагога-му-
зыканта и проявляется при решении им всё 
большего количества профессиональных задач.

Отметим, что сегодня для современного об-
разовательного учреждения, педагогического 
университета крайне важной является опора 
на включение в образовательный процесс инно-
вационных, прорывных технологий образования, 
которые соответствуют времени и повышают 
тем самым эффективность учебного процесса. 
Сотрудниками научно-методической лаборато-
рии «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена — разработчика ряда 
уникальных, перспективных направлений на сты-
ке культуры, искусства, компьютерных наук 
и информационных технологий — разработаны 
и внедрены в образовательный процесс новые 
подходы к организации учебного процесса и ве-
дению занятий с существенной опорой на циф-
ровые образовательные ресурсы и высокотех-
нологичную ИОС. Одним из таких достижений 
является разработка концепции «Музыкально-
компьютерные технологии в Школе цифрового 
века», которая реализуется по следующим ос-
новным направлениям:

— МКТ в профессиональном музыкальном 
образовании (как средство для расшире-
ния творческих возможностей),

— МКТ в системе общего и дополнительно-
го образовании (как одно из средств обу-
чения),

— МКТ как средство реабилитации людей 
с ограниченными возможностями,

— МКТ как новое направление в подготовке 
специалистов гуманитарно-технологиче-
ского профиля,

— МКТ в сфере цифровых искусств,
— МКТ как инструмент исследования се-

мантического пространства музыки,
— моделирование процесса музыкального 

творчества с использованием МКТ,
— формирование интеллектуальной системы 

каталогизации и анализа музыки; создание 
интонационного каталога музыки народов 
России и мира,
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— создание «генного музыкального банка»,
— создание Российского электронного му-

зыкального синтезатора с тембрами тра-
диционных музыкальных инструментов 
народов России и мира (Горбунова 2022).

Разработки по данным направлениям ис-
следований также способствуют:

— консолидации профессионального сообще-
ства, объединению его ведущих творческих 
сил в выборе путей для осуществления 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения с учетом всех осо-
бенностей социально-культурного про-
цесса современного развития нашего 
общества;

— содействию в разработке новых образо-
вательных программ в сфере музыкаль-
ного и, в целом, художественного обра-
зования, опирающихся на глобальные 
возможности современных информаци-
онных технологий;

— развитию существующих государственных 
образовательных стандартов.

Данные направления, выступая в своем един-
стве, формируют музыкально-компьютерную 
творческую ИОС, являясь частью ИОС Школы 
XXI века.

Высокотехнологичная творческая ИОС обу-
чения музыке, построенная на использовании 
современных образовательных технологий 
и МКТ, позволит, как отмечал в статье «Пер-
спективы развития курса информатики в му-
зыкальных вузах» выдающийся советский и рос-
сийский музыковед Ю. Н. Рагс, «объединить  
по интересам музыкантов, работающих в обще-
образовательных школах и в специальных му-
зыкальных учебных заведениях по всем спе- 
циальностям и на всех ступенях обучения» 
и «использовать богатые возможности новых 
информационных технологий в деле методиче-
ского развития системы музыкального образо-
вания» (Рагс 2003; 2010). Деятельность педаго-
га-музыканта расширяется с использованием 
ИОС в связи с имеющимся большим потенци-
алом для высокохудожественного музыкально-
го развития и воспитания детей. Сегодня этот 
процесс уже невозможно представить без фор-
мирования медиакультуры участников музы-
кально-образовательного процесса на самых 
разных ступенях и уровнях его реализации.

Во многих вузах России занимаются про-
блемами, связанными с созданием высокотех-
нологичной творческой образовательной среды, 
формирующей музыкально-информационные 
компетенции музыканта. Отметим в этой связи 
фундаментальные труды А. В. Харуто («Музы-

кальная информатика», «Компьютерный анализ 
звука в музыкальной науке»), других сотрудни-
ков Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, среди которых — учебные 
программы по дисциплинам «Музыкальная 
информатика» и «Компьютерные технологии 
в творчестве композитора», составленные ком-
позитором А. Н. Ананьевым, учебные пособия 
«Музыкальный компьютер — новый инструмент 
музыканта» композитора и педагога В. О. Бе-
лунцова. Заметный вклад в процесс становления 
основ музыкально-информационного образо-
вания внесли В. С. Ульянич (Российская акаде-
мия музыки им. Гнесиных), С. П. Полозов (Са-
ратовская государственная консерватория 
им. Л. В. Собинова), ранее — Ю. Н. Рагс (Мо-
сковская консерватория, Государственный  
музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых), А. П. Ментюков, А. А. Устинов, С. А. Чель-
диев (Новосибирская государственная консер-
ватория им. М. И. Глинки). Определенный вклад 
в решение рассматриваемой нами проблемы 
содержится в работах А. А. Королёва «Му-
зыкально-компьютерный словарь» (Санкт-
Петербургская государственная консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова), И. М. Красиль-
никова (Московский институт открытого об-
разования), Е. В. Орлова (главного редактора 
журналов «Музыка и электроника», «Музыка 
в школе», Москва), А. А. Коновалова (Российский 
государственный профессионально-педагоги-
ческий университет, Екатеринбург), Е. А. Ложа-
кова, И. А. Большакова, В. П. Сраджев (Белго-
родский государственный институт искусств 
и культуры), Л. И. Уколова, В. О. Малащенко 
(Московский городской педагогический уни-
верситет) и многих других. Образовательные 
программы, в которых МКТ играют одну из ве-
дущих ролей, реализуются в ряде вузов России.

Необходимая для внедрения МКТ в музы-
кально-образовательный процесс научно-мето-
дическая база подготовлена также проводи- 
мыми в научно-методической лаборатории 
«Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ 
им. А. И. Герцена исследованиями (работы 
Г. Г. Белова, Н. А. Бергер, И. Б. Горбуновой, 
А. В. Горельченко, К. Б. Давлетовой, А. Камери-
са, Э. В. Кибиткиной, С. В. Мезенцевой, Н. Н. Пе-
тровой, А. А. Панковой, К. Ю. Плотникова, 
И. О. Товпич, Г. Г. Рогозинского, Л. Ю. Рома- 
ненко, С. В. Чибирёва, О. Л. Ясинской и др.), 
а также имеющимся опытом практического 
использования МКТ в учреждениях высшего, 
среднего и начального музыкального образова-
ния (общего, профессионального, дополнитель-
ного), включая инклюзивное музыкальное  
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образование (работы А. А. Говоровой, А. М. Во-
ронова, Н. А. Яцентковской, В. В. Захарова, 
С. А. Морозова — Курский музыкальный кол-
ледж-интернат слепых) и др.

На основании вышеизложенного можем 
определить ИОС педагога-музыканта как со-
вокупность условий, которые способствуют 
совершенствованию профессиональных компе-
тенций педагога на основе применения инфор-
мационно-коммуникационных средств и МКТ, 
ориентированных на повышение качества 
образовательных результатов.

Развитие ИОС, модернизация современной 
школы, изменение требований к профессиональ-
ной деятельности педагога-музыканта, возрос-
шие требования к образовательным результатам 
ставят такие важные задачи, как развитие ин-
формационной составляющей профессиональ-
ной компетентности педагога-музыканта, свя-
занной с формированием готовности к владению 
средствами информационных технологий и при-
менению их в профессиональной деятельности 
для совершенствования образовательного про-
цесса и получения новых образовательных ре-
зультатов.

Учеными, педагогами-практиками и методи-
стами фиксируются возрастающие возможности 
применения МКТ как нового междисциплинар-
ного направления профессиональной деятель-
ности в музыкальном и связанном с ним инфор-
мационно-технологическом образовании, в том 
числе, и как средства формирования ИОС шко-
лы. Это дало возможность увидеть феномен 
МКТ с точки зрения «новой образовательной 
творческой среды школы» с тремя ее основны-
ми компонентами: музыкальный компьютер, 
методическая система и ее методологическая 
основа, феномен МКТ как социально-культур-
ный фактор интеллектуального и эмоциональ-
ного развития личности (Бажукова и др. 2023; 
Горбунова 2004).

Трансдисциплинарный подход 
к осмыслению информационных 

и коммуникативных стратегий 
создания информационной 

образовательной среды  
Школы XXI века

Развитие кибернетики и информатики во вто-
рой половине XX и в начале XXI века значитель-
ным образом способствовало процессам ло-
гической систематизации закономерностей 
различных областей человеческой деятельности 
и моделированию характерных проявлений этих 
закономерностей на практике, что, в частности, 

обусловило синергетический (и в дальнейшем — 
трансдисциплинарный) подход к изучению самих 
информационных процессов, связанных с фор-
мированием образовательного пространства 
школы.

Ряд разработок, иллюстрирующих процессы 
систематизации закономерностей различных 
областей человеческой деятельности и про-
явление этих закономерностей на практике 
научных исследований, которые носят систем-
ный, междисциплинарный (а порой — и транс-
дисциплинарный) характер, был осуществлен 
российским ученым М. С. Каганом, который 
рассматривал «сложность» и «инновацию» как 
зонтичные междисциплинарные термины, ши-
роко используемые в современных естественно-
научных и социогуманитарных исследованиях 
(Каган 2005). Обсуждение проблемы понимания 
феномена сложности и связанных с ним (или 
определяемых им) процессов инновационного 
развития общества предпринимается в ряде 
исследований.

При рассмотрении содержательных компо-
нентов этого направления учеными анализиру-
ется ряд подходов к проблемам, связанным 
с «вызовом сложности» в XXI веке, особенно-
стями социогуманитарного измерения слож-
ности; выявлением сущностных черт самого 
сложностного мышления (на примере музыкаль-
ного мышления) и тех возможностей, которые 
открываются при анализе глобальных процессов 
развития науки и общества в целом, включая 
проблемы, определяемые развитием социальных, 
компьютерных и инженерных наук и развитием 
синергетики информационных процессов (Каган 
2005), а также такие новые трансдисциплинарные 
направления и понятия, как: «символические 
аттракторы информационного общества» (Ар-
шинов 2011; Бекарев 2009), «синергетика слож-
ности и трансинституциональная матрица  
инноватики» (Киященко 2011), «сложность ин-
новационных трансформаций как аспект амби-
валентности социальной самоорганизации» 
(Романов 2011), «инновационная сложность 
самообучающихся систем» (Москалев 2011) 
и многие другие процессы и явления, связанные 
с применением синергетических методов к ана-
лизу социальной реальности и обусловленные 
трансформацией «социогуманитарного знания 
под влиянием синергетического мировидения», 
«осмыслением информационных и коммуника-
тивных стратегий социальной синергетики» 
(Василькова 2009).

В ряде исследований (Грушко 2013; Журова 
2020; Куприна 2014) отмечается, что приори- 
тетность влияния синергетического подхода 
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на стратегию обучения музыкальному искусству 
в настоящее время становится очевидной.  
Обусловлена эта необходимость применением 
трансдисциплинарного подхода в образовании, 
что предполагает использование комплексных 
методов межпредметного взаимодействия в про-
цессе изучения ряда учебных дисциплин (Жу-
рова 2023). Эти выводы в значительной степени 
согласуются с результатами исследований, про-
водимых при участии автора статьи (Горбунова, 
Заливадный, 2022; 2023a; 2023b; 2024). Необхо-
димость применения трансдисциплинарного 
подхода как принципа организации научного 
знания, предполагающего взаимодействие мно-
гих направлений научного исследования при 
решении комплексных проблем развития чело-
века, природы и общества, включая систему 
современного образования, обозначается в тру-
дах известного российского музыковеда А. И. Дем-
ченко (Демченко 2023), в работах ряда зарубеж-
ных авторов (Pigott, Polanin 2019; Tymoczko 2023; 
Viladot et al. 2018).

На современном этапе развития науки транс-
дисциплинарный подход играет ключевую роль 
в процессе проектирования современных отече-
ственных программно-аппаратных комплексов, 
выполненных на основе использования МКТ.

Одним из таких проектов, осуществляемых 
в нашей стране, является создание РЭМС с тем-
брами традиционных музыкальных инструмен-
тов народов России и мира, разрабатываемого 
группой сотрудников, аспирантов и докторантов 
НМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена (Горбунова, Заливадный 
2024). В настоящий момент работа продолжа-
ется во взаимодействии c учеными из Азербай-
джанской Республики: научным сотрудником 
лаборатории «Исследования азербайджанской 
профессиональной музыки устной традиции 
и их новые направления: органология и акусти-
ка» Бакинской музыкальной академии имени 
Уз. Гаджибейли З. Исаевым и ведущим научным 
сотрудником лаборатории, доктором философии 
по искусствоведению, членом Союза компози-
торов Азербайджана И. Г. Алиевой, а также 
членом-корреспондентом Национальной ака-
демии наук Азербайджана, доктором технических 
наук, профессором Р. А. Алиевым.

Разработка РЭМС сопряжена с проведением 
отдельных новых исследований, направленных, 
например, на проблемы расшифровки образцов 
народного творчества и их перевода на совре-
менную систему нотации, систематизации 
и сравнительного анализа; выявление общих 
и индивидуальных принципов в традиционном 
творчестве; исследование памятников музы-

кального творчества с использованием МКТ; 
рассмотрение традиционного творчества как 
музыкально-акустического явления; компью-
терный анализ музыкального звука; определе-
ние новых методологических подходов и воз-
можностей современных информационных 
технологий в решении сформулированных 
проблем (Горбунова, Панкова 2024).

Подходы к решению многих научных и тех-
нологических проблем, связанных с созданием 
РЭМС, разработаны и изложены в ряде научных 
работ (Горбунова, Заливадный 2017; Горбунова 
и др. 2024; Зубарева 2010; Карпов 2007; 2013; 
Chibirev, Gorbunova 2022) и в статьях (Алиева, 
Горбунова 2017; 2020; Горбунова, Заливадный 
2013; Саргсян 2011; Gorbunova 2021; Gorbunova, 
Zalivadnyj 2018; 2019). Также результаты про-
веденных нами в данном направлении исследо-
ваний были представлены на пленарном засе-
дании XХII Международной научно-технической 
конференции «Развитие информатизации и го-
сударственной системы научно-технической 
информации» (г. Минск, Республика Беларусь, 
Объединенный институт проблем информати-
ки Национальной академии наук Беларуси), 
состоявшейся в ноябре 2023 года, в ходе вы-
ступления автора статьи с докладом «Интел-
лектуальная каталогизация музыки народов 
мира: к вопросу формирования национального 
электронного контента».

О разработках научно-методической 
лаборатории «Музыкально-
компьютерные технологии»  

РГПУ им. А. И. Герцена, направленных 
на формирование информационной 

образовательной среды  
Школы цифрового века

Музыкальное образование на основе русской 
школы музыки, опирающееся на многовековую 
музыкальную культурную традицию, может 
стать доступным для каждого человека в России. 
Классическая музыкальная культура мелодична, 
многоголосна и соборна, она способствует раз-
витию творческой сопричастности людей раз-
личных специальностей. Мы помним, что вели-
кими композиторами–классиками в России 
стали инженеры и ученые, химики, математики, 
военные и врачи, потому что музыкальное об-
разование было всеобщим. Значимость урока 
музыки в школе, построенного на использовании 
вышеизложенных принципов, правильно орга-
низованный воспитательный и образовательный 
процесс, направленный на духовное становление 
ребенка, трудно переоценить.
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Информационно-образовательная среда шко-
лы формируется сегодня благодаря активному 
внедрению цифровых образовательных средств, 
МКТ и инновационных информационно-теле-
коммуникационных ресурсов. Такой конгломе-
рат поддерживает на новом уровне ход учебно-
го процесса, его планирование и реализацию. 
Уже сложно назвать этап, который мог бы обхо-
диться без новых компьютерных технологий. 
Ресурсное обеспечение все больше уходит в циф-
ровой формат; различные мониторинги и формы 
контроля, аттестации, процессы формирования, 
сбора, анализа, обработки, хранения и предо-
ставления контента, взаимодействие участников 
образовательной среды все более нуждаются 
в технологической поддержке.

Уроки музыки благодаря использованию 
современной ИОС в Школе цифрового века 
приобретают выраженную актуальность и не-
обходимый современный уровень благодаря 
использованию МКТ и цифровой среды обуче-
ния. Обогащается технологический и методи-
ческий аппарат профессиональной деятельности 
педагога-музыканта, аудио- и видеоинформация 
приобретает новые формы инновационной по-
дачи материала. Задачи, решаемые в новой 
образовательной среде, позволяют сформиро-
вать устойчивый интерес обучаемых не только 
к самой музыке, но и к учебно-познавательному 
процессу, связанному с музыкой. Наглядность, 
мультимедийность, интерактивность, повы-
шение возможностей для самореализации и твор-
ческой деятельности каждого учащегося — этот 
потенциал является ценнейшим в образователь-
ной сфере.

Музыкально-компьютерные технологии от-
крывают широкие горизонты для развития 
творческих способностей, креативного мышле-
ния обучаемых и рассматриваются в педагоги-
ческой науке как неотъемлемая часть творчества 
современного музыканта цифровой эпохи. 
Актуальное программно-аппаратное обеспече-
ние позволяет сегодня творить онлайн, дис-
танционно, смело экспериментировать в об-
ласти дизайна звука, создавать уникальные 
музыкальные материалы, сочинять, исполнять 
и т. п. Идея «музыкального инструмента для 
каждого ребенка» в общеобразовательной шко-
ле, предложенная сотрудниками НМЛ «Музы-
кально-компьютерные технологии», сегодня, 
как никогда, актуальна и может быть достойно 
реализована на благо обучения и воспитания 
подрастающего поколения нашей многонацио-
нальной Родины.

Предлагаемый научный подход позволяет 
в условиях быстрого развития технологий со-

хранять традиционные ценности путем создания 
инновационных компонентов образования, 
которые позволят преподнести по-новому тра-
диционное музыкальное искусство в цифровом 
формате. Впервые разрабатываются теоретиче-
ские основы и методическое обеспечение обо-
значенной проблемы, при этом отмечается 
особая роль МКТ в формировании новой струк-
туры музыкально-педагогического пространства, 
сохранении классического музыкального на-
следия в его исторической значимости. 

Отмечая важность личного педагогического 
общения с учащимися, несмотря на цифрови-
зацию и множество положительных тенденций 
в этом ключе, что особенно актуально в сфере 
музыкального образования, где индивидуали-
зация чрезвычайно востребована, тем не менее 
важно не отрицать реальность современности 
и технологий, за которыми, очевидно, стоит 
будущее. Необходимо максимально включаться 
в освоение современных информационных 
и МКТ, преодолевать «цифровой разрыв», фор-
мировать адекватную ИОС школы, учитывать 
реалии, наращивать уровень медиаинформаци-
онной культуры (свой, своих учеников и их 
родителей). Сегодня требуется минимизировать 
отрыв традиционной педагогической мысли от 
инноваций наших дней, направленных на мас-
совое применение современных информацион-
ных образовательных технологий.

Сотрудниками лаборатории разрабатывают-
ся инновационные подходы к формированию 
ИОС школы с активным применением средств 
МКТ, методы организации учебного процесса 
и методики преподавания традиционных музы-
кальных дисциплин со значительной опорой 
на информационные технологии в образовании. 
Разрабатываются системы основного и допол-
нительного профессионального музыкального 
образования с использованием МКТ, в том 
числе подготовки кадров для новой перспек-
тивной области профессиональной деятельно-
сти через систему дистанционного образования 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Российской Федерации и стран СНГ.

В среде музыкальной культуры сформиро-
вались направления и, соответственно, учебные 
дисциплины, самым ярким образом иллюстри-
рующие непосредственную связь знаний в об-
ласти науки о музыке и компьютерных наук, 
которые используют в своей работе специалисты 
в сфере музыкальной информатики, компью-
терного музыкального творчества, цифровых 
искусств, медиамузыки, компьютерной музыки, 
музыкального и звукотембрального програм-
мирования.
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Понимая, что музыка способна стать основой 
духовной связи между поколениями, поднять 
самосознание народа, стать одним из базовых 
компонентов целостности восприятия мира что 
музыка способна объединить народы нашей 
страны, сотрудники лаборатории стремятся 
создавать образовательный контент на основе 
многовековых классических принципов отече-
ственного музыкального образования в едине-
нии с использованием современных МКТ. Вос-
питать эстетически и духовно наполненное 
отношение к действительности новыми сред-
ствами — вот задача, которая может быть ре-
шена с участием потенциала МКТ как средства 
воспитания творческих способностей человека 
через соприкосновение с музыкой в информа-
ционной образовательной среде школы.

Основными задачами, которые поставлены 
и реализуются в лаборатории в рассматриваемом 
направлении, являются следующие.

1. Музыкальный инструмент для каждого 
ребенка. Программа обучения музыке с ис-
пользованием МКТ, подготовленная под руко-
водством президента РГПУ им. А. И. Герцена 
Г. А. Бордовского при участии НФПК Мини-
стерства образования и науки РФ, продемон-
стрированная при открытии Года Учителя  
в России в 2010 году Президенту России Д. А. Мед-
ведеву (ныне — первый заместитель Председа-
теля Военно-промышленной комиссии РФ, за-
меститель Председателя Совета Безопасности 
РФ), Председателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, помощнику Президента Рос-
сийской Федерации, исполняющему обязанности 
министра промышленности, науки и технологий 
А. А. Фурсенко (в 2010 году — министру обра-
зования и науки РФ). Программа прошла много-
летнюю апробацию в пилотных регионах страны: 
Калужская область, Республика Карелия, Крас-
ноярский край, Пермский край, Ставропольский 
край, Челябинская область, Хабаровский край, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 
и была поддержана и рекомендована к внедрению 
Министерством образования и науки РФ.

2. Обучение игре на электронном музы-
кальном инструменте. Продемонстрировано 
президенту Российского университета дружбы 
народов, академику РАО В. М. Филиппову, мэрам 
г. Санкт-Петербурга разных лет (В. А. Яковлеву, 
В. И. Матвиенко, Г. С. Полтавченко). Методика 
обучения нашла широкую поддержку среди 
педагогов-музыкантов нашей страны.

3. Создание РЭМС. В наши дни МКТ стали 
частью повседневной жизни современного че-
ловека. Создание российского электронного 

музыкального синтезатора (РЭМС), который 
бы включал тембры традиционных националь-
ных инструментов, является важнейшей задачей 
для популяризации богатейшей многонацио-
нальной музыкальной культуры России. В со-
временной геополитической ситуации особен-
ное значение приобретает в этой связи вопрос 
создания отечественных цифровых музыкальных 
инструментов.

4. Создание «генного музыкального бан-
ка» — построение интеллектуальной системы 
каталогизации традиционной музыкальной 
культуры на основе современных МКТ. Проект 
направлен на сохранение и пропаганду уникаль-
ного, исчезающего музыкального фольклора 
России и мира. Социальная значимость про-
екта обусловлена высокой ценностью исчезаю-
щей музыкальной культуры устной традиции. 
Сохранение и пропаганда уникальных образцов 
народного творчества понятными современно-
му человеку средствами способствует самоиден-
тификации личности, поддерживает ее социаль-
ное и гражданское становление, способствует 
формированию толерантной среды в интересах 
общества и государства. 

МКТ сегодня представляют собой источник 
трансформации и оптимизации ИОС школы. 
Проблемность широкого распространения 
и применения современных МКТ при форми-
ровании ИОС школы заключается во все еще 
недостаточном владении педагогами этим ин-
струментарием и не до конца осознанными его 
возможностями. 

Cовершенствование процесса обучения  
информационным технологиям педагогов- 
музыкантов связано с выработкой адекватных  
профессиональных компетенций и опорой  
на активные формы использования МКТ как 
средства, инструмента и новой медиаактивной 
среды бытования музыкальной культуры (Гор-
бунова, Панкова 2024).

Осознавая, что роль учителя музыки в раз-
витии духовно-нравственного потенциала под-
растающего поколения нашей страны трудно 
переоценить, обратимся к материалам Всерос-
сийского форума учителей музыки, посвящен-
ного проблемам сегодняшней музыкально- 
образовательной и художественно-просвети-
тельской деятельности и роли учителя музыки 
в условиях глобальных вызовов. (Форум был 
организован Министерством просвещения 
Российской Федерации, Правительством Псков-
ской области и Митрополитом Псковским 
и Порховским Тихоном, епископом Русской 
православной церкви (ныне — митрополи- 
том Симферопольским и Крымским, главой  
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Крымской митрополии), 2-м Председателем 
Патриаршего совета по культуре и Всероссийским 
Центром развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий и ознаменовал важ-
ный шаг в развитии музыкально-педагогической 
деятельности в нашей стране.) Министр Про-
свещения РФ С. С. Кравцов в приветственной 
речи к собравшимся подчеркнул необходимость 
«консолидации важного приоритета государ-
ственной образовательной политики — духовно-
нравственного воспитания школьников и роли 
музыки в образовательном процессе современ-
ной школы» (Горбунова 2023). Выступившие  
на пленарной сессии докладчики затронули 
многие важные проблемы сегодняшней музы-
кально-образовательного и художественно-про-
светительской деятельности, многоаспектную 
проблематику этого сложного и поистине неоце-
нимого по важности воспитательно-образова-
тельного процесса. 

Заключение
Сфера информационных технологий будет 

стремительно развиваться в ближайшие деся-
тилетия. Задач много, задачи сложные, но вы-
полнимые. Учет опыта, накопленного сотруд-
никами НМЛ «Музыкально-компьютерные 
технологии» РГПУ им. А. И. Герцена, может 
способствовать формированию важнейших на-
правлений в области развития цифровых об-
разовательных технологий в Школе цифрового 
века, музыкального творчества, создания новых 
отечественных образцов современного цифро-
вого музыкального инструментария, способно-
го сыграть существенную роль в развитии му-
зыкальной культуры подрастающего поколения, 
воспитании гражданственности и патриотизма, 
ответственности за судьбу страны с использо-
ванием всего богатства музыкального фолькло-
ра и культурного наследия народов России.

Таким образом, применение МКТ в образо-
вании позволяют повышать интерактивность 
обучения, индивидуальный подход и новое ка-
чество «массовости качественного образования». 
Благодаря МКТ учителя повышают и свой про-
фессиональный уровень, оставаясь на «одной 
волне» с молодым поколением. Сегодня владе-
ние компьютерными программами и техноло-
гиями как важная часть профессиональной 
деятельности и средство формирования инфор-
мационной образовательной среды уже не оспа-
ривается. Понятие «цифровое будущее», про-
блемы преодоления «цифрового разрыва» 
в современном мире прочно вошли во все сфе-
ры жизни.

МКТ дают возможность адаптировать любой 
материал под уровень и индивидуальность 
каждого школьника, его способности и специ-
фические черты личности, что позволяет до-
биться более эффективных результатов обуче-
ния. Здесь возможен охват как теоретического 
обучения, так и практических навыков (трени-
ровка слуха, интонирования, сочинение, ис-
полнительство и т. п.). Должен сокращаться 
разрыв между концептуальными инновациями 
в сферах общей педагогики, ориентированной 
на широкое использование новых информаци-
онных образовательных технологий, и тради-
ционной педагогикой; между возможностями 
музыкально-компьютерных технологий и их 
реальной востребованностью в системе музы-
кального образования (как общего, так и про-
фессионального).

Неоспорим потенциал дидактических воз-
можностей применения МКТ, музыкального 
компьютера и, в целом, мультимедийного кон-
тента на уроках музыки в школе. Использование 
МКТ в образовании помогает не только раз-
вивать музыкальные навыки, но и формировать 
новую образовательную среду, готовить учени-
ков к «цифровому будущему». 

Повышение качества и доступности цифро-
вых ресурсов, развитие новых видов коммуни-
кации, создание современного контента с ак-
тивным, обоснованным и аргументированным 
использованием средств МКТ видится как ис-
точник трансформации и оптимизации ИОС 
школы цифрового века.

Учитывая важность сохранения националь-
ной идентичности нашего народа, мы, соотече-
ственники великого изобретателя Льва Сер- 
геевича Термена, создавшего первый в мире 
концертный электронный музыкальный ин-
струмент — терменвокс (1919 г.), последова- 
тели великого композитора современности  
Эдуарда Николаевича Артемьева, разрабо- 
тали методическое наполнение  и участвуем  
в создании программно-аппаратных средств 
МКТ, призванных обеспечить техническую 
и интеллектуальную самостоятельность в вос-
питании подрастающего поколения, связанную, 
в частности, с созданием национального РЭМС. 
Имея 20-летний опыт обучения МКТ педагогов, 
студентов и школьников, мы понимаем, что та-
кой инструмент, являющийся элементом высо-
котехнологичной информационной творческой 
образовательной среды и многогранным и мно-
гокомпонентным средством обучения в совре-
менной ИОС школы, может объединить детей, 
их родителей, целые семьи, педагогов-энтузи-
астов (их многие тысячи), миллионы людей 
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нашей страны. Это является важнейшей за-
дачей для развития музыкальной культуры 
нашей страны с ее богатейшими многонацио-
нальными традициями на современном уров-
не развития нашего общества. В век цифровой 
трансформации и период формирования циф-
ровых компетенций и взрослых, и детей каждый 
ребенок в нашей стране сможет приобщить-
ся к богатым многонациональным истокам 
российской культуры.

Понимая, что главное богатство страны — это 
люди, основной и самой важной задачей обра-
зования считаем воспитание гражданина на-
шего государства. Музыка способна стать осно-
вой духовной связи между поколениями, поднять 
самосознание народа, стать одним из базовых 
компонентов целостности восприятия мира, 
знания истории страны и понимания своего 
места в этом процессе; музыка способна объеди-
нить народы нашей страны. Сегодня это оказа-
лось возможно осуществить благодаря приме-
нению образовательного контента, созданного 
на основе многовековых классических принци-

пов отечественного музыкального образования 
в единении с использованием современных МКТ. 
Воспитать эстетически и духовно наполненное 
отношение к действительности новыми сред-
ствами — вот задача, которая может быть ре-
шена с участием потенциала МКТ как средства 
воспитания творческих способностей человека 
через соприкосновение с музыкой в процессе 
игры на музыкальных инструментах.
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