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Введение 

 

Целью данной методической разработки является представление 

возможностей современных информационно-коммуникационнфх технологий 

в процессе преподавания музыкальных дисциплин в детских музыкальных 

школах и детских школах искусств. Актуальность владения преподавателями 

детских музыкальных школ и школ искусств методикой преподавания своих 

предметов с использованием современных ИКТ несомненна. 

 

1. Особенности использование ИКТ при дистанционном 
формате обучения. 

 

Как известно, дистанционное обучение – это реализация 

образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. В последние 

годы такая форма взаимодействия с учащимися применяется всё чаще, а по 

мнению ряда исследователей, за такой формой обучения – будущее. 

 В музыкальных школах и школах искусств дистанционные технологии 

могут применяться как во время карантина, так и при очном обучении, для 

проведения факультативных занятий, конкурсов исполнительского мастерства 

и теоретических олимпиад.  

Формы дистанционного обучения при работе с юными музыкантами 

могут быть разнообразными, в зависимости от особенностей того или иного 

предмета. Так, групповые музыкально-теоретические предметы могут с 

большим успехом проводится в дистанционном формате. Для этого есть 

множество различных сервисов, отлично себя зарекомендовавших в работе 

педагогов-теоретиков. 
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Музыкально-теоретические предметы, как одни из важнейших в 

учебной программе ДМШ и ДШИ, должны преподаваться одинаково хорошо, 

как при очном, так и при заочном обучении. При дистанционной работе 

необходимо обеспечивать качественное изучение теоретического материала и 

организовывать практическую работу учащихся. 

В обучении с применением дистанционных образовательных 

технологий на уроках сольфеджио и музыкальной литературы используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: лекция, вебинар, 

практическое занятие, контрольная работа, проектная работа.   

Есть мнение, что для дистанционного обучения учащихся обязательно 

должен быть создан персональный сайт педагога в сети Интернет. Авторы 

данной разработки на собственном опыте убедились, что, к сожалению, 

интернет-сайты педагогов с лекциями и другими учебными материалами, уже 

не пользуются прежней популярностью у учащихся. Новое поколение юных 

музыкантов воспринимает информацию в основном через социальные сети и 

мессенджеры. 

Однако и не все соцсети могут использоваться в работе преподавателя-

музыканта. Так социальная сеть VK также показывает на данный момент 

весьма низкую эффективность при работе с подрастающим поколением, 

поэтому её применение может быть просто бессмысленным при работе с 

учащимися 1-7 классов. 

Whatsapp и Telegram – вот основные средства коммуникации в работе 

педагога теоретических дисциплин на данном историческом этапе. 

Организация чатов (каналов) в этих мессенджерах позволяет весьма чётко 

организовать как синхронное, так и асинхронное дистанционное 

взаимодействие с учениками. В чате (канале) можно выкладывать текстовые 

материалы, аудио, видео и графический иллюстративный материал, ссылки на 
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онлайн-тесты по предмету. Оба эти сервиса имеют десктопные версии, а в 

Whatsapp можно зайти даже из браузера на компьютере.  

 

Рис.1 
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Рис. 2 
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Skype и Zoom могут быть использованы при проведении online-уроков и 

вебинаров, т.е. при синхронном взаимодействии. Zoom, конечно же, более 

удобен при проведении групповых онлайн-уроков, однако он имеет ряд всем 

известных уязвимостей и ограничений, которые обязательно нужно учитывать 

при работе с ним. 

Также не стоит игнорировать такой весьма удобный сервис, как 

ЯндексДиск (аналог – Облако от VК). На этом сервисе можно размещать 

лекции, таблицы, схемы, аудио и видео файлы. При этом можно очень легко 

систематизировать документы, и делиться с учениками ссылками не только на 

отдельные файлы, но и на папки с учебными материалами. 

С помощью видеозаписей, размещённых на ЯндексДиске можно 

познакомить учащихся с оперными и балетными постановками в исполнении 

лучших зарубежных и русских вокалистов, артистов балета, в интерпретации 

знаменитых дирижеров и режиссеров.  

 

 

 

Рис. 3  
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Рис. 4  

 

 

Рис. 5  
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Рис. 6  

 

 

Рис. 7  
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Рис. 8  

 

Немалым подспорьем при «дистанте» будет и знаменитая 

Фонохрестоматия преподавателя-теоретика М.Б. Кушнира, с помощью 

которой дети могут самостоятельно познакомиться с разбором всех 

музыкальных произведений, изучаемых в школьной программе по 

музыкальной литературе. 

2. ИКТ в работе преподавателя сольфеджио 

 

При подготовке к проведению как дистанционного, так и обычного 

урока по сольфеджио, педагогу может существенную помощь оказать нотный 

редактор MuseScore, который позволяет создать комплекс 

высококачественного иллюстративного материала. При этом материалы могут 

быть представлены как статичной картинкой, так и видеофайлом. В 

последнем, движущийся от ноты к ноте курсор помогает наглядно показать 

метроритмические отношения между звуками, да и озвучена такая видео-

иллюстрация может быть разными тембрами, что помогает одновременно 

развивать аналитический и тембровый виды слуха. 



11 

 

Очень важно и то, что с помощью MuseScore любой нотный пример 

можно продемонстрировать параллельно и одновременно в трёх вариантах: в 

виде нотной записи, на виртуальной фортепианной клавиатуре и в виде 

звуковысотного исполнения нотного текста. Такой приём одновременной 

демонстрации записи и её воплощения, включающий как зрительные, так и 

слуховые анализаторы очень эффективен для формирования устойчивого 

представления «выше-ниже», развития интервального слуха, чувства лада. В 

«живых» видео-иллюстрациях можно наглядно продемонстрировать строение 

звукоряда, движение по ступеням вверх и вниз, названия нот и т.д. 

 

Рис. 9 

 

Очень значима помощь нотного редактора при написании учащимися 

ритмических диктантов. Ученикам предлагается прослушать заранее 

набранные преподавателем ритмические диктанты в различных вариантах: 

текст – стишок, ритм хлопками, ритм в исполнении одного инструмента 

(тембра) или на фоне звучания ударных инструментов без определённой 

звуковысотности. 
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От ритмических диктантов, созданных с помощью нотатора, происходит 

логичный переход к звуковысотным диктантам. Причём музыкальные 

диктанты, набранные в MuseScore можно сохранять в формат аудиофайла, 

таким образом отпадает необходимость их записи для дистанционной работы 

в исполнении педагога. 

Ритмические и звуковысотные музыкальные диктанты, интервальные, а 

в дальнейшем и гармонические последовательности, набранные в нотном 

редакторе, могут быть транспонированы или переинструментованы, 

сокращены или дополнены, сохранены в формат графического или 

аудиофайла. Таким образом, методы и приёмы развития чувства ритма и 

аналитического слуха учащихся (включая интервальный, ладовый и 

гармонический) при использовании преподавателем сольфеджио нотного 

редактора существенно обогащаются. 

Нотный редактор Muse Score незаменим при проведении мониторинга 

усвоения теоретических знаний учащимися. Мониторинг, благодаря нотному 

редактору, может быть реализован с использованием дифференцированного 

подхода, когда каждому учащемуся выдаётся свой вариант музыкального 

диктанта, теста или творческого задания, содержащего нотную графику. При 

этом энергозатраты преподавателя на подготовку подобных заданий раз от 

разу сокращается, благодаря разнообразным полезным функциям нотатора. 

Учёт усвоения учебной программы по сольфеджио и музыкальной 

литературе можно проводить как в мессенджерах, так и используя другие 

способы удалённой коммуникации. Выполнение практических заданий по 

чтению с листа или интонированию интервалов, аккордов, может быть 

организовано через пересылку видео или аудиофайлов с записью ученика 

через Whatsapp и Telegram. Фото нотной записи выполненного музыкального 

диктанта или слухового анализа также может быть отправлена преподавателю 

через эти сервисы. Прохождение же тестовых заданий, сборка диктантов-

пазлов, написание слухового анализа с текстовым ответом, «угадаек» по 
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музыкальной литературе можно успешно организовывать через 

ЯндексФормы. 

Помимо мониторинга усвоения знаний, средства интернет-

коммуникации необходимы и при проведении онлайн-олимпиад по 

сольфеджио и музыкальной литературе среди учащихся музыкальных школ и 

школ искусств. 

С помощью мессенджеров возможно вполне результативное проведение 

олимпиад по теоретическим предметам. В этом случае создаётся специальный 

чат (канал), где во время проведения состязания выкладываются задания в 

тестовом и графическом формате и диктанты или номера для угадывания в 

аудиоформате. Ответы от участников поступают на номер телефона 

организатора, который в специальной таблице фиксирует все поступившие 

ответы и время их получения. Таким образом у членов жюри есть ясное 

представление о работе каждого участника. 

 

 

 

 

Рис. 10 
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Рис. 12 

 

Рис. 11 
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Однако такой формат проведения олимпиады требует больших 

энергозатрат как участников и организаторов, так и членов жюри. Поэтому 

более эффективным может быть использование при проведении олимпиады 

по сольфеджио или музыкальной литературе сервиса ЯндексФормы. 

Интуитивно понятный интерфейс данного продукта позволяет довольно 

быстро создать комплекс заданий для состязания или мониторинга 

успеваемости. Это могут быть как классические тесты с вариантами ответов, 

так и иные виды проверочных заданий. Помимо текста, в вопрос теста можно 

включить графическое изображение или дать ссылку на аудио или видеофайл. 

Есть возможность ограничить дату и время выполнения заданий, например, с 

15:00 до 15:30 24 октября. 

Ответы участников фиксируются по времени и могут быть отправлены 

на электронную почту педагога-организатора или сохранены в сводную 

электронную таблицу. В тестовых заданиях баллы правильных ответов 

подсчитываются автоматически. Таким образом, уменьшается время, 

необходимое для проверки заданий и выставления оценок. 

 

 

Рис. 13  
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Рис. 14  

 

 

Рис. 15  
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Рис. 17 

 

 

Рис. 16  
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Преподавателю сольфеджио стоит использовать в дистанционной 

работе и различные специальные мобильные приложения, такие, например, 

как «Абсолютный слух», который позволяет ученику самостоятельно не 

только развить звуковысотный вид аналитического слуха, но и улучшить 

интонацию при исполнении номеров, гамм, интервалов и аккордов. 

 

3. ИКТ в работе преподавателя специального предмета 

 

Преподаватели по классу специальности вполне могут использовать при 

дистанционном и традиционном обучении все вышеприведённые 

инструменты. Однако при индивидуальных занятиях их применение может 

быть несколько иным. Так преподавателю игры на музыкальном инструменте 

необходимо как можно чаще пользоваться видеосвязью через мессенджеры, 

чтобы вовремя исправлять ошибки в постановке рук ученика, а также для 

показа ему своего правильного исполнения. 

Рис. 18 
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Можно использовать и функцию «аудиозвонка», когда во время 

дистанционного урока происходит чтение с листа или исправление ошибок в 

нотном тексте. В таком случае педагог может даже следить за правильностью 

исполнения ученика по электронной версии нот в смартфоне. Стоит отметить, 

что «аудиозвонок» обычно даёт очень хорошее качество звука и, к тому же, 

может быть единственным способом синхронного взаимодействия между 

преподавателем и учащимся при низком качестве интернет-соединения. 

 

Рис. 19 
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Одним из заданий ученику для самостоятельной работы может быть 

запись его игры на видео или аудио. Такая фиксация результата усвоения 

новых знаний, полученных во время учебного процесса, может пригодиться в 

дальнейшем для промежуточной аттестации. Помимо этого, так как юные 

музыканты всегда стремятся представить учителю самый лучший вариант, 

данное задание способствует самоконтролю и подвигает воспитанника на 

улучшение качества исполнения. Видео и аудиозаписи помогают учащимся 

увидеть и услышать себя со стороны, часто этого бывает достаточно, чтобы 

сразу исправить многие недочёты в исполнении, постановке рук или посадке 

за инструментом. 

Одним из методов мотивации ребёнка является «заказ» на исполнение 

учащимся музыкального произведения для школьного ютуб-канала или 

Инстаграма. Это ответственное поручение может существенно увеличить 

интерес к занятиям по специальности и улучшить качество игры. 

Творческие задания могут включать поиск и просмотр (прослушивание) 

различных исполнений изучаемого произведения с дальнейшим анализом и 

выполнением сравнительных характеристик. Можно также «посещать» с 

учениками онлайн-концерты или предлагать им для ознакомления лучшие 

исторические концерты мастеров исполнительского искусства. 

Проблема с тем, как обозначить для ученика ошибки в нотном тексте 

или написать в нотах свои комментарии, легко решается при помощи 

программы Foxit Rider. Этот pdf-ридер имеет функцию «комментарий», 

поэтому в нотах, сохранённых в данном формате, можно без труда расставить 

свои ремарки и выделить ошибки, над которыми воспитанник должен 

самостоятельно поработать. Ноты при этом можно переслать в виде pdf-файла 

с комментариями или же скриншотами отдельных фрагментов в формате 

графического файла. 
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Рис. 20 

 

 

Рис. 21 
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 Для младшеклассников бывает полезно готовить с помощью нотного 

редактора MuseScore учебные видео, на которых ученик, после того, как 

музыкальное произведение разобрано, мог бы наглядно увидеть, как оно 

должно быть исполнено. При этом можно обозначить и «ритмические 

костыли», установить правильную динамику, чтобы звучащая партитура была 

максимально наглядной и доступной для детского понимания. 

Рис. 22 

 

С помощью нотного редактора MuseScore преподаватель по классу 

скрипки, домры или другого инструмента, требующего сопровождения 

фортепиано, может самостоятельно создать аудиофайл с партией 

аккомпанемента для самостоятельных занятий учащегося, причём можно 

выбрать именно тот темп, с которым ученик справиться. Для отработки 

правильной интонации у учащегося на скрипке, педагог может сделать и 

озвученную тембром Violin сольную скрипичную партию. Для участников 

музыкальных коллективов в MuseScore можно создавать записи ансамбля без 

их партии, чтобы они могли разучивать свою партию, зная, что звучит в это 

время у других инструментов. 
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4. ИКТ в классе композиции 

 

В результате прохождения взаимодополняющих друг друга учебных 

дисциплин (специального инструмента, сольфеджио и музыкальной 

литературы), у учащегося ДМШ и ДШИ к 4-5 классу формируется 

необходимый багаж знаний для плодотворной работы над собственными 

небольшими сочинениями.  

Так у обучающегося уже есть понимание основ теории музыки и 

музыкальной формы; имеется опыт слушания и анализа лучших образцов 

мировой музыкальной классики, а также получены знания о различных стилях, 

жанрах и средствах музыкальной выразительности; сформированы 

определённые навыки игры на клавишном инструменте. 

При этом не нужно думать, что занятиями элементарным сочинением 

можно пренебрегать в младших классах. Именно у детей до восьми лет 

присутствуют необходимые для композиторской деятельности музыкальные 

способности. У некоторых же даже наблюдаются в этом возрасте зачатки 

композиторского таланта. Если заложенные в ребёнка способности не начать 

сразу и постепенно развивать, то к старшим классам они совершенно угасают, 

сохраняясь лишь у очень талантливых детей. 

Подготовительный этап занятий по элементарному сочинению 

заключается в работе над внесением изменений в известные детские песни, 

исполняемые учениками в рамках исполнительской практики на синтезаторе, 

сочинением альтернативного окончания или начала. Затем стоит перейти к 

импровизации на заданную тему. В дальнейшем можно заняться и более 

свободной импровизацией, основанной, конечно же на определённых 

художественных образах, настроениях или программе. Готовые импровизации 

желательно фиксировать на бумаге, помня о том, что они могут в дальнейшем 

стать основой для музыкального сочинения. 
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Не стоит ждать вдохновения от ученика или уповать на его творческую 

фантазию. Необходима постоянная работа по накоплению и обогащению 

музыкально-слуховых представлений. Нужно уделять время проигрыванию, 

прослушиванию и разбору небольших музыкальных произведений, обращая 

при этом внимание на мелодию, гармонию, фактуру, метро-ритмическую 

организацию. 

Безусловно, дети не способны к длительной работе даже над небольшой 

музыкальной темой. Им трудно бывает понять, что в их композиции лишнее, 

какая музыкальная фраза требует изменений, где нужно развить музыкальный 

материал. Но к старшим классам, путём регулярных тренировок, юным 

сочинителям становятся понятны такие принципы тематического развития, 

как повтор, изменённый повтор (варьирование, вариантность), 

полифоническое развитие, разработка, свободное развёртывание. 

Учащиеся начинают осваивать приёмы преобразования темы: 

мелодическая орнаментация, растяжение или сжатие интервалов, обращение 

интервалов, увеличение длительностей, уменьшение, проведение со 

смещением на другие доли такта. Не все ученики способны за время обучения 

в учреждении дополнительного образования освоить в должной мере 

вышеперечисленные приёмы, однако знакомить с ними учащихся нужно 

обязательно. При этом необходимо понимать, что наиболее доступными 

способами развития музыкального материала для учащихся ДМШ и ДШИ 

являются повторы, варьирование и секвенция. 

На момент обучения в музыкальной школе или школе искусств юный 

композитор ещё не в состоянии достигнуть большего, нежели копирование 

чужого композиторского стиля и приёмов. Таким образом начинали 

формироваться даже великие музыкальные творцы. Поэтому в процессе 

создания вариантных копий чужой музыки, учащийся должен опираться 

только на лучшие образцы мирового музыкального искусства. 
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В работе над музыкальным сочинением неоценимую помощь может 

оказать нотный редактор MuseScore. Отличительной особенностью данного 

программного продукта является его бесплатность и кроссплатформенность. 

Помимо этого, так как до 2002 года MuseScore являлся встроенным нотным 

редактором свободного MIDI-секвенсера MusE, в нём присутствуют немалые 

возможности для инструментовки и аранжировки. 

 

Рис. 23 
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Опыт показывает, что детям, которые не изучают музыкальную 

информатику, проще и понятнее бывает на начальном этапе пользоваться не 

профессиональными секвенсорами, а именно нотным редактором, где 

создание музыки возможно как через набор нот на клавиатуре компьютера, так 

и с помощью ввода нотного текста через подключённую midi-клавиатуру или 

синтезатор. 

 

Учащиеся младших классов с трудом записывают свои импровизации. 

Чтобы с лёгкостью зафиксировать нотами импровизационные миниатюры, 

можно использовать программу-нотатор, где есть возможность записи 

нотного текста с подключённого к компьютеру синтезатора. 

 

Лучше, конечно, наигрывать одно- или двухголосные мелодии с 

несложным ритмом – тогда качество распознавания импровизации нотным 

редактором будет выше. Сложные мелодии желательно записывать в 

пошаговом режиме, в этом случае они также будут записаны качественно. 

 

В нотном редакторе MuseScore существует прекрасная возможность 

вообще обойтись без дополнительных устройств, так как в этой программе 

можно импровизировать и на виртуальной фортепианной клавиатуре. Хотя, 

надо признать, для профессионального музыканта такой способ кажется 

несколько сомнительным. 
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Рис. 24 

 

После того, как произведён ввод нотного текста, к полученной нотной 

записи применяется «квантизация», т.е. выравнивание ритмического рисунка 

под величину минимально заданной длительности. Устраняются лишние 

паузы и длинноты, подстраивается музыкальная форма, добавляются символы 

экспрессии и корректируется общий вид расположения нот на нотном стане 

или системе.  
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С помощью панели "Микшер", можно не только выбрать для каждого 

нотного стана любой из прессетных или загруженных тембров, но и 

отрегулировать звукорежиссёрские эффекты, такие как реверс, хорус, 

панорамирование, громкость каждой дорожки. 

 

 

Рис. 25 
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Путём непродолжительных манипуляций мимолётная импровизация 

превращается в законченное музыкальное произведение. Естественно, что 

более сложные сочинения могут подвергаться в нотном редакторе масштабной 

и тщательной проработке. 

Созданные юными композиторами сочинения необходимо обязательно 

демонстрировать на концертах и конкурсах. Это повышает уровень мотивации 

учащихся к сочинению музыки и, соответственно, положительно влияет на 

процесс обучения. 

Освоение элементарного музыкального сочинения необходимо для 

творческого развития учащихся. Опыт показывает, что основы композиции 

именно на занятиях по клавишному синтезатору усваиваются обучающимися 

с большей лёгкостью и закрепляются в процессе практической деятельности. 

 

5. ИКТ в музыкальной информатике 

 

Музыкальную информатику в российских музыкальных школах и 

детских школах искусств преподаватели-энтузиасты пытались внедрить ещё в 

начале нового века. Под цели музыкального-компьютерного просвещения 

создавались компьютерные классы (подчас с весьма дорогостоящим 

оборудованием), писались программы и методические пособия. Казалось, что 

этот предмет вот-вот займёт своё достойное место в учебной программе ДМШ 

и ДШИ. Однако, необходимо констатировать, что музыкальная информатика 

на данный момент так и не обрела своего места в начальном музыкальном 

образовании. Такая ситуация обусловлена несколькими факторами.  

Перечислим основные из них. 
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1. Консервативность восприятия начального музыкального образования 

педагогическими кадрами. Причём, как это не парадоксально, наибольшей 

консервативностью отличаются самые молодые из преподавателей ДМШ и 

ДШИ, т.е. те, кто получил музыкальное образование уже в XXI веке. Знания в 

области музыкальной информатики, полученные ими в ссузах и вузах, 

начинающие педагоги совсем не спешат передавать своим юным 

воспитанникам. Преподаватели же более старшего возраста, в силу своей 

малой подготовленности в этой сфере музыкальной деятельности, стараются 

дистанцироваться от решения проблем музыкально-компьютерного обучения; 

 

2. Отсутствие социального заказа на получение начинающими 

музыкантами знаний в сфере музыкального программного обеспечения. Уже 

сейчас можно наблюдать весьма интенсивную миграцию пользователей 

персональных компьютеров на планшеты и смартфоны. По прогнозам 

экспертов, ПК в ближайшем будущем напрочь уйдёт из сферы бытового 

использования и останется лишь как рабочий инструмент в тех областях 

профессиональной деятельности, где его нельзя будет заменить мобильными 

устройствами. Таким образом, музыкальная информатика, заточенная на 

использование персонального компьютера, с каждым годом становится всё 

более оторванной от реальной жизни. 

 

3. Отсутствие интереса у обучающихся в ДМШ и ДШИ к продуктивной 

деятельности в области компьютерного музицирования. Современные дети и 

подростки в большинстве своём совершенно не интересуются 

профессиональным компьютерным программным обеспечением, 

предназначенным для создания и редактирования музыки. Хотя, стоит 

признать, что эта тенденция характерна не только для музыкального 

образования; 
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4. Обеспокоенность родителей юных музыкантов эпидемией 

компьютерной и гаджето-зависимостей в молодёжной среде. По вполне 

разумному доводу родителей, музыкальная информатика может послужить 

лишь предлогом для ребёнка, страдающего подобной нехимической 

зависимостью, к удовлетворению своих аддиктивных "потребностей". К тому 

же, некоторых родителей беспокоит и то, что дополнительные занятия за 

компьютером могут отрицательно сказаться на здоровье их ребёнка; 

 

5. Отсутствие внятного представления у преподавателей музыкальной 

информатики, чему и как обучать юных музыкантов в рамках данной 

дисциплины. 

 

К сожалению, полное изменение в первых четырёх причинах кризиса 

преподавания музыкальной информатики не во власти отдельно взятого 

преподавателя или даже педагогического сообщества. Однако пятый пункт 

вполне по силам устранить совместными усилиями заинтересованных в этом 

преподавателей. И возможно, устранение последнего пункта приведёт к 

улучшению тех проблем, которые обозначены в предыдущих четырёх. 

Поначалу, в период становления музыкальной информатики в ДМШ и 

ДШИ, многие преподаватели, в том числе и автор этого доклада, пытались 

"объять необъятное", т.е. включить в программу обучения музыкальной 

информатике весь комплект музыкального софта, который на тот момент был 

в их распоряжении. В ход шли и разнообразные нотные, аудио, видео, 

графические редакторы, музыкальные конструкторы, автоаранжировщики, 

секвенсоры и приложения для создания презентаций. Конечным результатом 

обучения в рамках данного предмета провозглашалось умение учащегося 
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создавать тот или иной "музыкально-компьютерный продукт" или, даже (!), 

"мультимедиапродукт".  

Опыт показал, что так называемый "продукт", изготовленный силами 

учащихся музыкальных отделений ДМШ и ДШИ, за редким исключением, 

отличается чрезвычайно низким качеством. Такие, в большинстве своём, 

псевдохудожественные поделки юных "компьютерных музыкантов" не могли 

вызвать у профессиональной публики ничего, кроме удивления и усмешки.  

Более того, преподаватель музыкальной информатики, при таком обилие 

изучаемого программного обеспечения, превращался в малокомпетентного 

преподавателя медиаинформатики, хорошо разбирающегося в музыкальном 

софте, но совершенно безграмотного в графических и видеоредакторах. По 

меткому замечанию профессора И.М. Красильникова, «музыканту умение 

разминать пластилин или окунать кисть в банку с краской и водить ей по 

холсту ещё недостаточно для того, чтобы считать себя скульптором или 

художником». 

Понимание того, что профессиональный мультимедийный продукт не 

может быть создан под руководством одного педагога, компетентного лишь в 

музыкальной сфере, к сожалению, пришло не сразу. Только признание своей 

некомпетентности в смежных видах искусства, позволило многим 

преподавателям музыкальной информатики встать на путь истинный. 

В ходе активной работы по систематизации программного обеспечения, 

используемого на уроках музыкальной литературы, было выяснено, что настал 

момент очистить этот многострадальный предмет от всего лишнего. Стало 

ясно, что раз программы для создания презентаций, наряду с графическими и 

текстовыми редакторами довольно подробно изучаются в рамках уроков 

информатики в общеобразовательной школе, то и дублирование их в курсе 

музыкальной информатики, также как и внедрение в неё изучения 

видеоредакторов, совершенно ничем не оправдано. 
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Обучение детей и подростков компьютерной аранжировке в 

программах-секвенсорах (и, в сродным им, музыкальных конструкторах и 

автоаранжировщиках) видится также не вполне обоснованным в силу весьма 

ограниченного слухового опыта и отсутствия необходимого музыкально-

теоретического багажа у юных музыкантов. Данный вид деятельности более 

актуален в ссузах и вузах со студентами, имеющими уже достаточно развитый 

музыкальный слух и обладающими необходимым для создания полноценной 

профессиональной аранжировки набором знаний, умений и навыков. 

Взвешенный и продуманный эссенциалистический подход к 

содержанию данной дисциплины, позволил определить, что в рамках 

начального музыкального образования в курсе музыкальной информатики 

возможно изучение лишь двух видов музыкального компьютерного 

обеспечения: нотного и аудио редакторов. Такой объём изучаемого материала 

вполне доступен учащимся всех музыкальных отделений ДМШ и ДШИ. 

В рамках реализации школой общеразвивающих образовательных 

программ, музыкальная информатика без особых проблем может быть 

включена в учебный план, хотя бы как факультативный предмет. 

Регулирующие же реализацию предпрофессиональных программ 

федеральные государственные требования содержат в себе этот предмет в 

разделе «вариативная часть». При создании рабочих программ по данному 

предмету нужно точно следовать указаниям санитарных норм и правил, 

предъявляемых к работе с детьми в компьютерных классах! В частности, это 

касается предельно допустимого количества времени, выделяемого на уроке 

для практических занятий за компьютером. 

Безусловно, место музыкальной информатики ясно определяется в ряду 

теоретических дисциплин. Нотный редактор по своему прикладному 

значению очень близок к сольфеджио, а аудиоредактор – к музыкальной 

литературе. Практика показала, что и преподавать музыкальную информатику 

должны всё же теоретики, а отнюдь не преподаватели других специальностей. 
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Музыкальная информатика может быть разумно интегрирована в 

учебный процесс и, помимо выполнения образовательной функции, должна 

способствовать решению некоторых чисто прикладных задач. При этом нужно 

всё-таки помнить, что работа на уроках музыкальной информатики не может 

быть подведена сугубо под решение только лишь прикладных задач или 

нацелена на одну лишь проектную деятельность. 

Преподавание музыкальной информатики следует начинать не ранее 6-

го класса. К этому времени учащиеся успевают получить достаточно 

неплохую музыкально-теоретическую подготовку. К тому же, к 6-му классу в 

школе происходит естественный отсев обучающихся и, соответственно, 

сокращение числа учащихся в группах, что благоприятно сказывается на 

качестве обучения. 
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При семилетнем обучении рациональным является такое распределение 

учебного материала: 6-й класс и первое полугодие 7-го учащиеся изучают 

нотный редактор, а второе полугодие выпускного класса – аудиоредактор. При 

восьмилетнем обучении 6-й и 7-й классы посвящены полностью нотному 

редактору, а 8-й – аудиоредактору. Такое распределение объясняется тем, что 

изучение нотного редактора очень хорошо коррелирует с темами, которые уже 

пройдены или только проходятся учащимися старших классов по сольфеджио. 

А изучение аудиоредактора позволяет с пользой для дела применить его 

обучающемуся в подготовке к выпускному экзамену по специальности, 

производя качественные записи своего исполнения для дальнейшего их 

анализа совместно с педагогом по специальному предмету. 

Ещё в начале века перед преподавателем музыкальной информатики не 

стояла проблема выбора программного обеспечения для реализации 

поставленных задач. Весь музыкальный софт был проприетарным, но от этого, 

увы, не становился платным для российского потребителя. В итоге, в 

музыкальных школах и детских школах искусств на компьютерах были 

установлены пиратские версии дорогостоящих профессиональных программ, 

каждая копия которых равнялась, подчас, стоимости всего "железа" в 

компьютерном классе. Однако, в тот момент это никого не смущало.  

Прошедшая пятилетка в корне изменила ситуацию. Появление в России 

эффективного антипиратского законодательства сыграло весьма позитивную 

роль в отношении наших сограждан к интеллектуальной собственности. В 

итоге, преподаватели музыкальной информатики были вынуждены искать 

замену дорогостоящему платному софту среди бесплатного или открытого 

(open source) программного обеспечения. Как оказалось, среди бесплатных 

аналогов есть весьма качественные продукты, прекрасно подходящие для 

нужд ДМШ и ДШИ. 
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Так, среди нотных редакторов с самой лучшей стороны проявил себя 

стремительно развивающийся MuseScore, а среди аудиоредакторов 

несомненным фаворитом стал Audacity. Эти программы уже апробированы не 

только в начальном, но также и в средне-профессиональном и высшем 

музыкальном образовании. Преподаватели музыкальной информатики и 

обучающиеся, использующие их в своей практике, дают этим опенсорсным 

продуктам самую высокую оценку. С их помощью создаются качественные 

нотные сборники и учебные пособия, партитуры для музыкальных 

коллективов, записываются и обрабатываются фонограммы 

профессионального качества. Их применяют в своей работе не только 

преподаватели музыкальной информатики, но также и педагоги по 

сольфеджио, музыкальной литературе, хору, вокалу и инструментальному 

исполнительству. 
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С внедрением MuseScore и Audacity в преподавание музыкальной 

информатики, стало возможным часть классной работы перевести в 

домашнюю. В следствие этого, на уроке теперь можно больше времени 

уделять теоретическому материалу и в более щадящем режиме работать над 

практическими заданиями, оставляя половину их для самостоятельной 

домашней работы, которую учащиеся могут выполнять постепенно и под 

чутким контролем родителей. 

В ходе экспериментальной деятельности, было определено примерное 

содержание программы по предмету «Музыкальная информатика» для ДМШ 

и ДШИ. 

В раздел «Нотный редактор», составленный на основе учебника 

Голованова Д. В., Кунгурова А. В. «Компьютерная нотная графика», вошли 

следующие темы: 

История нотной записи; Краткая характеристика нотного редактора; 

Создание, сохранение и открытие файла в нотном редакторе; Основные 

способы ввода и редактирования нот в нотном редакторе; Нотоносцы, раштры, 

ранжир; Системы станов и акколады; Тактовые черты. Репризы. Вольты; 

Ключи, смена ключей, октавные пунктиры, табулатура; Тактовые размеры; 

Темповые обозначения; Нотные головки, штили, хвостики, вязки (рёбра) и 

лиги; Фермата, паузы и ритмические точки; Знаки альтерации; Особые виды 

ритмического деления; Динамические обозначения; Технические 

обозначения; Оформление нотной партитуры в различных форматах и печать 

готового нотного набора. 

В раздел «Аудиоредактор», составленный на основе учебного пособия 

Горюнова В.А., Стась А.Н. «Обработка и монтаж аудиозаписей с 

использованием Audacity вошли темы: 

Определение звука; Основные характеристики звука; Запись звука; 

Воспроизведение звука; Понятие цифрового звука; Краткая характеристика 
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аудиоредактора; Обзор инструментов; Опции меню "Файл", "Правка", "Вид", 

"Создание"; Настройка параметров аудиоредактора; Запись с микрофона и 

электромузыкальных инструментов; Редактирование звуковой дорожки; 

Удаление шума; Усиление сигнала; Разбиение аудиозаписи на фрагменты; 

Применение звуковых эффектов; Озвучивание презентации. 

 

В качестве итоговой (экзаменационной) работы по предмету в разделе 

«Нотный редактор» может быть представлен набор нот пьесы (или же её 

фрагмент) из выпускной программы по специальности. Этот вид 

деятельности, помимо закрепления навыков нотного набора (прежде всего, 

конечно же, в режиме быстрого ввода), поможет учащемуся лучше понять 

форму исполняемого музыкального произведения, обратит его пристальное 

внимание на самые мелкие детали нотной записи (штрихи, аппликатуру, 

динамические оттенки и т.д.). Нотный набор также очень помогает в работе 

над ритмом исполняемой пьесы. 

В разделе «Аудиоредактор» финальным проектом может стать как 

запись лучшего варианта своего исполнения одной или нескольких пьес из 

выпускной программы по специальности и/или музыкальное и шумовое 

оформление презентации к итоговой работе по музыкальной литературе. 
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Несмотря на существующие проблемы, усилиями активных и 

заинтересованных преподавателей музыкальной информатики, этот предмет 

может весьма интенсивно развиться в условиях реализации общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ в ДМШ и ДШИ и, в дальнейшем, 

получить широкую поддержку со стороны как музыкально-педагогического 

сообщества, так и соответствующих органов государственной власти, 

обучающихся и их родителей. 

Заключение 

 

Описанные в данной разработке методы использования современного 

компьютерного инструментария в музыкальной педагогической практике, 

могут с успехом применяться в музыкальных школах и школах искусств, 

причём не только при работе в дистанционном формате, но и при 

классическом очном обучении. 
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