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Активное развитие различных видов техники, в том числе и компьютерной, 

начавшееся в середине XX века и охватившее все сферы деятельности человека, теперь 

является неотъемлемой частью действительности. Электронные технологии используются 

повсеместно, в науке и культуре, в быту и при организации досуга. В музыкальной 

педагогике подобные методики появились только в последние десятилетия, однако они уже 

приобрели большое значение в сфере творческой деятельности, что не могло не отразиться 

на учебных планах различных профильных заведений, где стали внедряться курсы 



музыкальной информатики и электронной музыки для композиторов. Также стали возникать 

компьютерные классы в музыкальных школах, сформировались такие направления, как 

звукозапись для звукорежиссеров, саунд-дизайнеров, звукотехников и звукооператоров. Во 

многих частных музыкальных школах ведутся занятия для концертных и радио DJ(ди-

джеев). Также активно, особенно в последнее время, обсуждается вопрос формирования 

самостоятельной формы дистанционного музыкального обучения. 

Следует отметить, что музыкально-педагогический процесс изначально весьма 

консервативен. Это объясняется тем, что методика преподавания, особенно исполнительских 

дисциплин, складывалась и выверялась на протяжении многих десятков, а то и сотен лет. 

Традиции и опыт многих авторитетных педагогов, зафиксированные в авторских методиках, 

определяют устойчивость форм и видов обучения, репертуара, взаимодействия между 

учителем и учениками. Однако все вышесказанное совершенно не означает, что в 

музыкальной педагогике не происходит никакого развития. Имеется в виду всего лишь 

определенная устойчивость и преемственность традиций, основанных на эмпирически 

обусловленных методах работы. Особенно это касается представителей исполнительского 

направления музыкальной деятельности, которые являются подавляющим большинством 

среди всех обучающихся музыке [6]. 

С данным фактом связаны и формы обучения, так как исполнительские навыки 

передаются через личный контакт с педагогом в процессе индивидуальных занятий, а не при 

помощи лекций, предназначенных для широкой аудитории. Поэтому ограничиться 

разработкой методических руководств по овладению инструментом невозможно, как не 

представляется реальным подменить различными рекомендациями процесс живого общения 

с педагогом по специальности. Именно в этом заключено самое главное отличие 

музыкально-педагогического процесса от других форм организации обучения, принятых в 

других учебных заведениях гуманитарного направления.  

Однако, в музыкальной деятельности есть ряд дисциплин (например, теоретические и 

историко-теоретические дисциплины) которые не предъявляют строгих методических 

требований к организации учебного процесса. Именно с этим связан тот факт, что первые 

комплексы по развитию слуховых навыков и чувства ритма, компьютерные программы и 

дистанционные курсы были разработаны в США по предметам «Элементарная теория 

музыки», «История музыки», «Сольфеджио» (Дж. Эванс, Р. Глейзер и Л. Е. Хомм и др.). В 

этом же направлении работали педагоги различных учебных заведений, среди которых 

ведущие музыкальные и музыкально-педагогические ВУЗы страны. 

Стоит отметить, что, несмотря на активное внедрение методов дистанционного 

обучения в музыкально-педагогический процесс, отношение к этому в среде преподавателей 



весьма неоднозначное. Определенное негативное отношение к компьютеризации 

музыкальной сферы деятельности человека связан не только с общим консерватизмом 

музыкально-педагогических устоев, но и с рядом проблем, связанных с организацией 

процесса формы обучения на расстоянии. Для успешного получения знаний и овладения 

умениями и навыками необходимо выполнение ряда педагогических условий, которые 

являются обязательными для успешного учебного процесса, таких, как наличие 

оборудования у всех участников, владение навыками работы с компьютером и сетью 

Интернет. Перед руководством учебного заведения всех уровней, как правило, встают 

вопросы: кого, чему и как обучать при внедрении дистанционной формы обучения? 

Во многих профильных музыкальных учебных заведениях России уже сейчас 

существует разновидность дистанционной формы обучения в виде мастер-классов. Однако, 

данная форма получения информации носит разовый характер и, как правило, очень 

ограничена по времени. Для представителей отдельных направлений, например, для 

звукорежиссеров, существуют курсы повышения квалификации как с получением дипломов 

и сертификатов, так и без таковых. Отдельных полноценных факультетов удаленного 

музыкального обучения в России пока не существует, хотя основы законодательного 

урегулирования системы дистанционного образования были зафиксированы впервые в 1995 

г. Целым рядом законодательных актов, в которых были прописаны основные понятия, цели 

и задачи, связанные с дистанционной формой обучения. Основным же документом, 

регламентирующим применение новых технологий в образовательной сфере, на данный 

момент является Федеральный Закон Российской Федерации №11-ФЗ, который регулирует 

изменения в части применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В данном законе впервые были зафиксированы основные определения, 

касающиеся применения электронных ресурсов в обучении и неконтактных образовательных 

технологий. Данный документ является полноценной законодательной основой и открывает 

возможность для организации дистанционного обучения в учебных заведениях любого 

уровня [1, 9]. 

Однако, несмотря на радужные перспективы, связанные с государственной поддержкой 

дистанционного образования во всех сферах науки, по-прежнему остается открытым вопрос, 

чему можно учить при помощи данной формы организации педагогического процесса?  

Анализируя программы дистанционного обучения в России и за рубежом, можно 

сделать вывод, что данная форма используется, прежде всего, в тех специальностях, где 

основой являются не практические навыки, а теоретические знания. Программ, связанных, 

например, с искусством, медициной или спортом очень мало, так как в процессе передачи 

практических навыков без непосредственного контакта возникает ряд проблем, в том числе 



экономических. Что же касается уже существующих программ, то отсутствует необходимая 

статистика успешности применения не отдельных технических программ, а самостоятельной 

формы удаленного обучения. По сути, единственным в мире аккредитованным музыкальным 

заведением, осуществляющим полноценный процесс дистанционного обучения музыке, в 

том числе и по исполнительскому направлению, является колледж «Беркли-online», который 

ежегодно выпускает десятки дипломированных музыкантов во всем мире, обучавшихся по 

программе удаленного обучения. Во многих музыкальных учебных учреждениях 

развиваются отдельные виды дистанционного обучения, такие, как тиражирование DVD или 

CD дисков с записями лекций, концертов, мастер-классов, видеоконференции, внедрение 

обучающих сред типа MOODLE в рамках преподавания теоретических дисциплин. Особое 

распространение Интернет-технологии получили среди студентов музыкальных учебных 

заведений в связи с возможностью просмотра и анализа концертных записей выдающихся 

музыкантов прошлых лет, которые со временем приобрели не только эстетическое, но и 

воспитательное обучающее воздействие. 

Однако, следует отметить, что, несмотря на существенные плюсы дистанционного 

музыкального образования, многие педагоги по-прежнему относятся к данной форме 

обучения настороженно. Это связано, в первую очередь, с тем, что для использования 

компьютера и информационных технологий в обучении, необходимо обладать 

определенными знаниями, умениями и навыкам в технической области или постоянно 

взаимодействовать со специалистом в данной сфере. При этом педагог должен осознавать 

реальные возможности электроники в рамках музыкального обучения, отдавать себе отчет в 

том, насколько успешным будет применение методов дистанционного обучения в учебно-

методической работе, владеть навыками составления алгоритмов компьютерных обучающих 

программ, обладать знаниями в области оптимизации предоставления компьютерной 

информации. Именно с этими факторами связана сложность в организации самого процесса 

получения музыкального образования в удаленной форме. Педагоги многих учебных 

заведений, занимающиеся данной тематикой, задаются вопросом, как именно осуществить  

внедрение удаленных форм обучения в образовательный процесс [2, 3].  

Ментюков А.П., считает, что единственную и наиболее эффективную возможность 

использования различных вариантов дистанционного обучения предоставляет на данный 

момент разработка методических пособий по дисциплинам исторического и теоретического 

цикла и их активное распространение через сеть Интернет. При этом должны учитываться 

пожелания будущих абитуриентов, студентов, уже обучающихся в учебных заведениях или 

самостоятельно, а также должна учитываться перспектива использования этого контента в 

образовательном процессе. 



На сегодняшний день только два учебных заведения в России имеют на своих 

Интернет-сайтах разделы, в которых представлены материалы, предназначенные для 

получения дистанционного образования – это колледж им. Гнесиных и Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки. Это связано с тем, что область 

удаленного музыкального обучения еще находится в стадии развития, учебные электронные 

пособия и авторские видеоматериалы педагогов только создаются. В первую очередь 

разработка компьютерных обучающих программ затрагивает теоретические дисциплины, 

такие, как элементарная теория музыки, гармония, полифония, история музыки и некоторые 

другие. 

Подобную картину можно наблюдать не только в России, но и в большом количестве 

других стран, хотя во многих учреждениях существует возможность компьютерного 

обучения, но, как правило, она ограничивается доступом к ресурсам нотной библиотеки, 

архиву аудио и видеозаписей, тестам самоконтроля, как это было осуществлено, к примеру, в 

Массачусетском Технологическом институте или в Йельском университете. 

Если приводить конкретные примеры, то среди зарубежных разработок, посвященных 

дистанционному музыкальному обучению, можно выделить несколько наиболее интересных 

и популярных компьютерных программ и интернет-ресурсов (ViolinLab, Ear-Master, 

MusicwareExplorer, SingingTutor), которые можно рассматривать в качестве технического 

средства обучения, помогающего в получении знаний, формировании общих музыкальных и 

специальных умений и навыков. Самой известной из перечисленных программ является 

«EarMaster» («Мастер развития слуха»). Данная программа предназначена для развития 

музыкального слуха и чувства ритма и используется на начальных этапах обучения музыке в 

частных музыкальных школах. Если говорить об обучении игре на инструментах, то для 

дистанционной формы используется чаще всего гитара. В качестве наглядного примера 

можно рассмотреть музыкальную обучающую программу «GuitarHero». Красивая графика, 

привлекательное в тембровом отношении звучание инструмента и простота изучения нот в 

виде табулатур делают данную программу весьма популярной у начинающих. Принцип 

работы подобных программ построен на воспроизведении записи мелодии или пьесы и 

графическом изображении расположения нот на грифе и времени их нажатия.  

Также существует множество программ для написания и редактирования нот (Finale, 

Sibelius, GuitarPro, Score), работы с аудиофайлами (SoundForge, Cakewalk и др.), звукозаписи 

(ProTools, Cubase, Nuendo и др.). Данные программы в соответствии с образовательными 

стандартами, принятыми в России, теперь входят в учебный план дисциплины 

«Музыкальная информатика» [4, 7, 8]. 



Несмотря на низкий уровень использования компьютерных технологий в 

музыкальном педагогическом процессе, развитие в данной отрасли продолжается. Об этом 

свидетельствует появление курсов музыкальной информатики и электронной композиции, 

которые преподаются не представителями технических наук, а музыкантами. Популяризация 

звукорежиссуры тоже способствует повышенному вниманию к компьютеру со стороны 

музыкантов. Также позитивно влияет на процесс развития дистанционного образования 

модернизация индустрии музыкальных инструментов. Огромный выбор синтезаторов, 

электрогитар, электронных барабанных установок, электроскрипок и др. также вызывает 

интерес в музыкальной среде и требует определенной методики преподавания. Именно в 

этой отрасли преподавания основ игры на электроинструментах и происходит основное 

развитие дистанционных форм образования в виде видео-уроков, курсов лекций, записанных 

на диски, компьютерных программ, предназначенных для создания табулатур (например, 

GuitarPro), online-занятий при помощи программы Skype и др.[5]. 

В заключение следует отметить, что актуальность внедрения методов дистанционного 

обучения в систему музыкального образования тесно связана с общей ситуацией в 

современной педагогике, ориентированной на развитие и укрепление межпредметных 

связей, среди которых наиболее активно развивается взаимодействие с техническими 

направлениями и средой компьютерных технологий. Также очевиден тот факт, что 

электронная музыка постепенно привлекает все больше внимания со стороны 

профессиональных музыкантов и композиторов, как в академической среде, так и в других 

музыкальных стилевых направлениях. Отдельно следует сказать, что наличие определенных 

проблем в художественном воспитании подрастающего поколения подталкивает к поиску 

различных решений, учитывающих современные технологии, окружающие учеников в их 

повседневной жизни. 
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