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Цифровое музыкальное 
исполнительство 
как отражение аксиосферы 
культуры и образовательного 
пространства цифрового века

В статье рассматривается 
исполнительство на современных цифровых 
музыкальных инструментах, таких как 
клавишный синтезатор, цифровое пианино, 
цифровой баян /аккордеон и других, 
как востребованное у многочисленных 
любителей музыки и профессиональных 
исполнителей направление художественного 
творчества в современном социокультурном 
пространстве. Оцениваются возможности 
функционирования электронно-музыкального 
творчества в культуротворческом, 
коммуникационном, образовательном 
ракурсах. Проводится феноменологический 
анализ исполнительства на электронном 
музыкальном инструментарии, приводятся 
данные об особенностях социокультурного 
восприятия в разной целевой аудитории. 
Отмечается эвристический потенциал 
электронного музицирования для молодого 
поколения в отражении запроса поколения Z
на политембральность и мультижанровость 
в художественном процессе. Приводятся 
примеры успешного опыта реализации 
индивидуального и ансамблевого цифрового 
исполнительства, позволившего воплотить 
основополагающие функции художественной 
культуры, создать актуальную для социума 
систему нравственных и эстетических 
ценностей, сформировать эстетически 
организованную, высокотехнологичную 
и высокохудожественную социокультурную 
среду.

Digital Musical Performance 
as the Refl ection 
of the Axiosphere of Culture 
and the Educational Space 
of the Digital Age 

The article examines performance 
on contemporary digital musical instruments, 
such as the keyboard synthesizer, the digital 
piano, the digital button and keyboard 
accordion and others, as a direction of artistic 
creativity in the contemporary sociocultural 
space on demand by numerous music lovers 
and professional performers. Evaluation 
is given to the possibilities of functioning 
for electronic musical creativity in the cultural-
creative, communicative and educational 
angles. A phenomenological analysis 
of performance on electronic musical 
instruments is carried out and data is provided 
about the peculiarities of the sociocultural 
perception among various target auditoriums. 
The heuristic potential of electronic 
music-making for the young generation 
is highlighted in the refl ection of the demands 
of generation Z on poly-timbre and multi-genres 
in the artistic process. Examples are brought 
of successful attempts of realizing of individual 
and ensemble digital performance which 
has made it possible to manifest 
the fundamental functions of artistic culture, 
to create a system of moral and aesthetic values 
which would be relevant for society, 
and to form an aesthetically organized, 
highly technological sociocultural milieu.
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По аналогии с понятиями «ноосфе-
ра» (В.И. Вернадский) и «семиосфе-
ра» (Ю.М. Лотман) М.С. Каган вво-

дит понятие «аксиосфера», определяя её 
как «не простую совокупность, соседство, 
рядоположенность тех или иных ценно-
стей <…>, а их целокупность — законо-
мерно сложившуюся в истории культуры 
систему конкретных форм ценностного 
отношения человека к миру» [8, c. 54]. 

Содержательно аксиосфера «включает 
в себя: 1) мир ценностей; 2)  субъективную 
реальность ценностного сознания в виде 
ценностных представлений, оценок, вку-
сов, идеалов, образов и т. д.; 3) результа-
ты творческой деятельности человека, 
осваивающего объективные ценности 
и благодаря ценностному сознанию соз-
дающего новые художественные, нрав-
ственные, материальные, религиозные 
ценности и ценности научного творче-
ства» [14, с. 33]. Более подробно концеп-
ция аксиосферы представлена в фило-
софской теории ценности М.С. Кагана [8], 
в работе Р.Р. Габасова [1].

Какова аксиология современного элек-
тронного музыкального исполнитель-
ства1 в пространстве современной куль-
туры? Какие традиционные ценности и 
смыслы художественной культуры могут 
транслироваться цифровыми музыкан-
тами посредством исполнительства на 

электронном музыкальном инструмен-
тарии в социокультурном пространстве 
постиндустриального общества? Эти во-
просы постоянно находятся в поле на-
учного дискурса в XXI веке. Ответы на 
них ищут на страницах российских и за-
рубежных образовательных журналов, 
таких как «Проблемы музыкальной нау-
ки», «Общество. Среда. Развитие», «Искус-
ство. Культура. Образование. Научные 
исследования», «Музыка и электроника», 
«Искусство и образование», «Мир науки, 
культуры, образования», «Медиамузы-
ка», Opcion, Springer, International Journal 
of Supply Chain Management, Utopia y 
Praxis Latinoamericana, International 
Journal of Innovation, Creativity and Change, 
International Journal of Recent Technology 
and Engineering, Universidad y Sociedad, 
Revista Conrado, International Journal 
of Advanced Science and Technology, 
Propositos y Representaciones. Рассмотре-
нию вопросов использования цифрового 
музыкального инструментария в различ-
ных областях деятельности музыканта, 
звукорежиссёра, педагога-исследователя 
посвящена серия сборников статей «Му-
зыкально-компьютерные технологии», 
выпуски I–VII, среди которых: «Элек-
тронные музыкальные инструменты. 
Теория и практика исполнительского 
мастерства», «Проблемы образования 
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и воспитания с применением электрон-
ного музыкального инструментария», 
«Инклюзивное музыкальное образова-
ние»2. Проблемам современного музы-
кального образования и, в частности, 
электронного музыкального исполни-
тельства посвящены ежегодная научно-
практическая конференция «Современ-
ное музыкальное образование: творче-
ство, наука, технологии», проводимая 
с 2002 года учебно-методической лабо-
раторией «Музыкально-компьютерные 
технологии» Российского государствен-
ного педагогического университета им. 
А.И. Герцена и Санкт-Петербургской 
государственной  консерваторией 
им. Н.А. Римского-Корсакова, ежегодная 
Международная научно-практическая 
конференция «Музыкально-компьютер-
ные технологии в системе современного 
музыкального образования» (УМЛ «Му-
зыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петер-
бургская консерватория). Большое зна-
чение в выявлении новых художествен-
ных и исполнительских возможностей 
играют конкурсы (например, «КЛАРИНИ 
XXI века», «DEMO», «Электронная пали-
тра», «Музыка и электроника») и творче-
ские олимпиады (ежегодная Герценов-
ская внутривузовская метапредметная 
культурологическая олимпиада «Музы 
любви и подвига»).

В этой статье, опираясь на опыт музы-
кально-электронного исполнительства и 
преподавания музыкально-компьютер-
ных технологий (МКТ [3; 16; 18]), опишем 
востребованные и прошедшие апроба-
цию МКТ и актуальность исполнитель-
ских технологий на электронных музы-
кальных инструментах (ЭМИ [15; 17]).

Итак, процессы глобализации и взаи-
мовлияния культур, происходящие в со-
временном постиндустриальном мире 
и приводящие к унификации и потере 
самобытности национальных тради-
ций3, заставляют прогрессивное сообще-
ство искать новые формы сохранения и 
трансляции устоявшихся для культуры 

конкретного этноса ценностей и смыс-
лов [10, с. 36]. В цифровой век массовая 
компьютеризация и информатизация 
общества, «выход» человечества во Все-
мирную сеть Интернет вызвали деваль-
вацию и трансформацию многих базо-
вых ценностных детерминант в социуме, 
в том числе ценности искусства, воспри-
ятие которого современной публикой, 
посещающей концерты или выставки, 
коренным образом отличается от социо-
культурных запросов социума прошлого 
[9]. В цифровую эпоху всеобщей доступ-
ности любой информации, в том числе и 
музыкальной, когда произведения искус-
ства стали досягаемы пользователями 
буквально «одним кликом компьютер-
ной мыши», когда любое музыкальное 
произведение можно поставить на паузу, 
прослушивая по желанию фрагментарно 
(и, как пишут современные исследовате-
ли, — «под хруст чипсов»), нивелируется 
ценность высокого искусства: оно пере-
шло в разряд утилитарного [7]. Очень ак-
туально, на наш взгляд, звучат сегодня 
слова П.А. Сорокина о том, что «искусство 
постепенно становится товаром, произ-
ведённым в первую очередь для прода-
жи,… ради релаксации, потребительства, 
развлечения <…> ведь оно обслуживает 
рынок, а потому не может игнориро-
вать его запросы. <…> Вместо того чтобы 
поднимать массы до собственного уров-
ня, оно, напротив, опускается до уровня 
толпы <…> оно всё более и более отстра-
няется от культурных и моральных цен-
ностей и постепенно превращается в пу-
стое искусство…» [12, с. 450– 451].

В то же время в условиях высокотехно-
логичной культурной и образовательной 
среды в цифровом пространстве актуа-
лизируется запрос населения на новые 
формы культуротворческих практик. 
Цифровая культура связана с кардиналь-
ным высвобождением творческой энер-
гии населения. Благодаря несложным в 
освоении всевозможным электронным 
приложениям, программам-конструк-
торам, программам-аранжировщикам, 
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программам видео- и фотомонтажа и т. д. 
появилось огромное количество самодея-
тельных авторов, художников, видеоопе-
раторов, композиторов (порой не имею-
щих даже элементарного музыкального 
образования) и т. д. Возможность само-
презентации на огромную аудиторию по 
всему миру вызвала небывалую творче-
скую активность населения, стремяще-
гося реализовать своё творчество через 
социальные сети в различных интернет-
сообществах. Именно в таком культур-
ном и информационном пространстве 
стало востребованным высокотехноло-
гичное электронное музыкальное твор-
чество во всём многообразии его направ-
лений и исполнительство на ЭМИ. 

Рассматривая ценностную сферу элек-
тронного музыкального творчества в со-
временном культурном пространстве, 
обратимся к собственному опыту поле-
вого наблюдения электронного исполни-
тельства в области дополнительного об-
разования детей и к профессиональной 
исполнительской практике. Ранее нами 
уже освещались возможности электрон-
ного музицирования и его социокуль-
турного функционирования в образо-
вательном [3; 5–6], культуротворческом 
[2; 4], синестезийно-коммуникативном 
аспектах [6; 19]. Отмечались функцио-
нальные характеристики современного 
цифрового музыкального инструмен-
тария, такие как политембральность, 
возможность создания и использования 
в концертной практике многослойных 
звуковых конструкций при сочетании, 
например, style + multipad, style + song, фо-
нограмм-«минусовок», регулируемость 
динамических оттенков во время испол-
нения благодаря технологии физическо-
го моделирования звука4, — что отвечает 
современному социокультурному запро-
су населения на полиинструментализм 
и многоплановость в художественном 
процессе. Это, на наш взгляд, особенно 
важно для молодого поколения, воспи-
танного в условиях клиповой культуры5 
(Э. Тоффлер) и нацеленного на достиже-

ние быстрого результата при минимуме 
затраченного времени.

Сейчас, наряду со многими назревши-
ми проблемами в системе отечественно-
го образования, встала проблема недо-
статочной интерактивности в учебном 
процессе, что связано с трудностями 
у современных детей (особенно в на-
чальном периоде обучения) освоения 
информации в традиционном вариан-
те (например, работа с учебниками). 
Куда интереснее и информативнее для 
поколения Z6 получение информации в 
виде изложения материала в аудио- или 
видео формате с включением в сюжет, 
например, анимированных героев из-
вестных мультфильмов7.

Так же дела обстоят и в сфере допол-
нительного образования при обучении 
детей на любом акустическом инстру-
менте, когда педагоги сталкиваются с 
проблемами нежелания большинства 
учащихся8 кропотливо работать над 
поставленными задачами9. Одной из 
причин этого нежелания может быть 
и монотембровость акустического ин-
струмента. В музыкальном искусстве, 
как, впрочем, в любом виде деятельно-
сти, педагог нацелен на точное выпол-
нение всех канонов исполнительской 
школы (аппликатурная дисциплина, 
ритмическая организация и т. д.), что на 
монотембровом инструменте, например, 
фортепиано, может показаться скучным 
занятием. Напротив, те же самые учеб-
ные задачи при использовании элек-
тронного клавишного синтезатора могут 
быть весьма увлекательными10 и более 
продуктивными.

Консервативность обучения в совре-
менной музыкальной школе, где учеб-
ный процесс должен быть поступенным 
и размеренным, где первый академиче-
ский концерт у ребёнка может состоять-
ся только в конце учебного года и т. д., 
зачастую отталкивает современных де-
тей от общения с классической музыкой. 
Ребёнок, поступая в музыкальную шко-
лу, мечтает выступать, научиться играть 
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так же и с таким же сопровождением, как 
«в телевизоре играл дядя на аккордеоне» 
(имея в виду П. Дрангу, дуэт «Баян-mix» 
и т. д., исполнителей на акустических 
и цифровых инструментах с использо-
ванием фонограмм в концертной прак-
тике). Причём современный ребёнок 
не готов ждать этого результата года-
ми. Он стремится получить социальную 
оценку своего творчества в кратчайшие 
сроки, иначе его желание заниматься 
музыкой очень быстро угасает. Многие 
дети бросают обучение в системе допол-
нительного образования в первый же год  
и вспоминают о музыкальной школе с 
неприятными эмоциями.

Желание ребёнка показать себя на кон-
цертной сцене (даже при наличии весьма 
скромных исполнительских возможно-
стей и недостаточной степени овладения 
базовыми основами исполнительства) 
можно реализовать, играя на современ-
ных электронных музыкальных инстру-
ментах (клавишный синтезатор, цифро-
вой баян, цифровое пианино с функци-
ями синтезатора11). Грамотно созданная 
педагогом аранжировка даже примитив-
ной детской песенки может превратить 
выступление ребёнка в очень эффектный 
концертный номер, что станет незабыва-
емым положительным опытом социали-
зации и пробудит желание продолжать 
обучение музыке и в дальнейшем. Напро-
тив, та же примитивная детская песенка, 
исполненная на фортепиано, баяне и дру-
гих акустических инструментах в моно-
дической фактуре, будет малозаметной и 
неинтересной в концертной программе.

Примером дихотомии социокультур-
ного восприятия музицирования на мо-
нотембровом и политембровом инстру-
ментах может послужить сравнение 
восприятия концертных выступлений 
на конкурсах-фестивалях исполнитель-
ского мастерства по направлению форте-
пиано, с одной стороны, и на электрон-
ном клавишном синтезаторе, с другой. 
По словам родителей, сопровождающих 
учащихся на конкурсы, музицирование 

на синтезаторе заставляет любого слу-
шателя всегда быть в слуховом тонусе, 
так как художественные образы, опред-
меченные исполнителями на синтеза-
торах или цифровых пианино в звуках, 
все разные по тембрам, стилям, жанрам, 
визуально-аудиальной комбинаторике12, 
что интересно всем категориям зрите-
лей, несмотря на уровень музыкальной 
подготовленности и образованности. 
Многочасовые конкурсные прослуши-
вания по направлению ЭМИ не являются 
обременительными13 для присутствую-
щих в зале, тогда как на конкурсах тра-
диционного фортепианного исполни-
тельства концертные прослушивания на 
монотембровом инструменте, несмотря 
на, казалось бы, разнообразную по сти-
листике программу, воспринимаются 
музыкально неподготовленной публи-
кой как монотонная длинная вереница 
пианистов, отличающихся друг от друга, 
может быть, только техническим компо-
нентом, то есть беглостью пальцев.

Другой немаловажный аспект совре-
менной культуры — использование дис-
танционных технологий в обучении и 
исполнительстве14. И здесь как положи-
тельный пример сохранения традиций 
конкурсного движения и удержания 
на высоком профессиональном уровне 
планки исполнительского мастерства 
можно привести 1-й Международный 
конкурс исполнителей на дисклавире 
«D-competition», проведённый в февра-
ле — марте 2020 года компанией-произ-
водителем этих инструментов Yamaha 
совместно с Ассоциацией лауреатов Меж-
дународного конкурса имени П.И. Чай-
ковского, Дирекцией Международного 
юношеского конкурса имени П.И. Чай-
ковского при участии Московской кон-
серватории им. П.И. Чайковского и Ака-
демии музыки им. Гнесиных, что только 
подчёркивает важность использования 
современных информационных техно-
логий в музыке15 для современной му-
зыкальной, и — шире — художествен-
ной культуры. Конкурс «D-competition» 
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 проводится с использованием инноваци-
онного акустического и цифрового кла-
вишного инструмента дисклавира, чья 
уникальность, по сравнению с другими 
электронными инструментами, заклю-
чается в возможности коммутации его с 
другими дисклавирами, находящимися 
в другой точке мирового пространства 
(по принципу мобильной связи между 
сотовыми телефонами). При этом жюри 
получает полную информацию о техни-
ческих и других параметрах музыкаль-
ного исполнительства участника кон-
курса не только по видеотрансляции, 
но и наблюдая за клавишами и педалями 
находящегося рядом с жюри дисклавира, 
который скоммутирован с дисклавиром 
участника конкурса. Клавиши и педали 
инструмента самостоятельно двигают-
ся, полностью воспроизводя игру конкур-
санта онлайн. Отметим, что аутентично 
сохраняются все релевантные для ис-
полнительства динамические и другие 
нюансы, словно исполнитель находится 
в одном зале вместе с жюри, а не где-то 
в другой стране (пример одного из про-
слушиваний конкурса D-competition — 
URL: https://youtu.be/YEF1oa1MRF8).

Следующий ценностный аспект элек-
тронного музыкального творчества как 
социализирующей и средоорганизую-
щей системы в полной мере проявился в 
создании двух проектов всероссийского 
детского объединённого виртуального 
оркестра синтезаторов. Эти проекты вы-
звали ощутимый общественный резо-
нанс и немалое количество просмотров 
на канале YouTube. Идея и воплощение 
проекта принадлежат П.Л. Живайки-
ну (Москва, Медиа-центр «Арт-резо-
нанс»). В объединённом оркестре при 
подготовке композиции «Славься» из 
оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя» 
участвовало 83 учащихся из 13 городов 
России (видео по ссылке: https://youtu.
be/084U9SCYmo0). Во втором проекте при 
подготовке известного «Вальса цветов» 
из балета П.И. Чайковского «Щелкун-
чик» участвовало 60 юных музыкантов 

из 12 городов России (видео по ссылке: 
https://youtu.be/iKVMcovsyos).

Сложность этих проектов заключа-
лась в том, что из-за пандемии корона-
вируса COVID-19 в период апреля — мая 
2020 года партии с детьми разучивались 
педагогами в дистанционном режиме 
образовательного учебного процесса. 
Детям и преподавателям на ходу при-
шлось осваивать новые, ранее не опро-
бованные формы оркестрового исполни-
тельства.

Придумывались новые методические 
приёмы, чтобы помочь воспитанникам 
справиться с поставленными задачами. 
Партии записывались детьми и их роди-
телями в домашних условиях, в основ-
ном на камеры мобильных телефонов, и 
затем пересылались педагогам, которые 
отправляли выполненную работу глав-
ному медиамейкеру проекта для све-
дения и аудиомастеринга всех партий. 
Главная ценность этих проектов:

1) в духовном единении большого 
количества людей для создания общего 
дела; 

2) в большом нравственно-патриоти-
ческом воспитании молодого поколе-
ния16, исполнявшего исконно русскую 
музыку; 

3) в положительном опыте музициро-
вания, получившего одобрение в соци-
уме. Видеоролик проекта за считанные 
дни набрал 1,5 тысячи просмотров. 

Возможна ли была подобная работа 
по подготовке партий при исполнитель-
стве на акустическом инструментарии? 
Да, возможна, но только при наличии 
специального МКТ-оборудования и 
большого опыта не только ансамбле-
вого музицирования, но и работы под 
минусовые фонограммы, что в учебном 
процессе на акустическом инструмента-
рии не предусмотрено программными 
требованиями. К тому же посредством 
исполнительства на ЭМИ в виртуальном 
оркестре синтезаторов была собрана вся 
тембральная палитра симфонического 
оркестра, не привлекая при этом музы-
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кантов из других инструментальных на-
правлений.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но констатировать, что электронное 
музицирование в цифровом инфопро-
странстве [7] является востребованным 
в социуме направлением художествен-
ного творчества и является актуальным 
как для любительского, так и для про-
фессионального музыкального испол-
нительства. Однако любой электронный 
инструментарий — это лишь высокотех-
нологичное средство для музыкально-ху-
дожественной деятельности, «рукотвор-
ная „музыкальная машина”, благодаря 
взаимодействию с которой происходит 
таинство звукотворчества. Истинный му-

зыкант оказывается способным выразить 
все нюансы звучания многогранного тем-
брового пространства, эмоциональный 
„настрой” души человека, его чувства, 
переживания, и художественное воздей-
ствие музыки становится осязаемым» [13, 
с. 70]. Посредством исполнительского ис-
кусства на современном цифровом музы-
кальном инструментарии в полной мере 
возможно воплощать такие основопола-
гающие функции художественной куль-
туры, как ценностно-социализирующая 
(введение личности в актуальную для 
социума систему нравственных и эстети-
ческих ценностей) и средоорганизующая 
(создание эстетически организованной 
окружающей среды).
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поэтому проект готовился с большим 
воодушевлением.
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