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Комплексная модель семантического пространства музыки: 
структура и свойства

В статье рассматривается комплексная модель семантического пространства 
музыки, сформировавшаяся в науке о музыке во второй половине ХХ века в результате 
обобщения теоретических разработок, связанных с изучением фундаментальных 
категорий музыкального пространства и времени. На основе ряда системологических 
исследований, опирающихся на применение аппарата современной математики, авторами 
статьи рассматриваются существенные элементы, характеризующие структурную основу 
модели, единство её составляющих и открытый характер всей модели как системы, 
включая функциональные зависимости между составляющими модели, наличие элементов 
неопределённости в её строении и конкретно-образном содержании, а также отражение 
временны́х параметров музыки на основе процессов симультанирования, происходящих 
в музыкальном восприятии. Авторами статьи подробно рассматриваются такие элементы 
структуры комплексной модели семантического пространства музыки, как ассоциация 
измерений пространства, функциональные зависимости между ассоциациями измерений, 
вариативность структуры измерений и их ассоциаций, музыкально-компьютерные 
технологии как инструмент исследования семантического пространства музыки.  
В качестве важнейших направлений применения данного аппарата с участием музыкально-
компьютерных технологий отмечаются: моделирование закономерностей музыкально-
творческого процесса, систематизация музыкальных традиций народов России и мира, 
исследование синестетических закономерностей музыки, комплексное изучение музыкально-
исторического процесса и его составляющих, проблематика выхода конкретных результатов 
музыки в другие области знаний и в практическую деятельность.

Ключевые слова: музыка и математика, музыкально-компьютерные технологии, 
музыкальное образование, семантическое пространство музыки, синестезия, синтез 
искусств, теория музыки. 
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The Complex Model of the Semantic Space of Music: 
Structure and Features

The article examines the complex model of the semantic space of music which developed 
in music scholarship in the second half of the 20th century as the result of a generalization of 
theoretic developments connected with the study of the fundamental categories of musical space 
and time. On the basis of a number of systemological research works relying on the application 
of an apparatus of present-day mathematics, the authors of the article examine substantial 
elements which characterize the structural foundation of the model, the unity of its constituent 
parts and the open character of the entire model as a system. These include the functional 
dependence between the model’s components, the presence of elements of indeterminacy in 
its construction and the concrete figurative content, as well as the reflection of the temporal 
parameters of music on the basis of the processes of simultaneous registry occurring in musical 
perception. The authors examine in detail such elements of the structure of the complex model of 
the semantic space of music as the association of dimensions of time, the functional dependence 
between the associations of dimensions, the variability of the structure of the dimensions and 
their associations, as well as computer music technologies as an instrument of research of the 
semantical space of music. The most important tendencies of applying the given apparatus with 
the participation of computer musical technologies are marked to be the following: modeling 
of the regularities of the musical creative process, systematization of the musical traditions of 
the peoples of Russia and the world, research of the synesthetic laws in music, a comprehensive 
study of the process of music history and its components, as well as the problem range of the 
gateway of the concrete results of music into other fields of knowledge and into their practical 
application.

Keywords: music and mathematics, computer musical technologies, musical education, 
semantic space of music, synesthesia, synthesis of the arts, music theory.

Теоретические работы второй поло-
вины XX века о музыке, не заклю-
чая в себе примеров классических 

комплексных музыкально-теоретических 
систем, сопоставимых по масштабности 
и многосторонности с аналогичными си-
стемами такого рода в первой половине 
столетия, примечательны, однако, устой-

чивым интересом к категориям музы-
кального пространства и музыкального 
времени, фундаментальный характер и 
объединяющие (интегрирующие) воз-
можности которых в достаточной мере 
очевидны. Существующие разработки  
в данном направлении, внося несомнен-
ный вклад в решение задачи объединения 
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результатов музыкально-научных иссле-
дований, в то же время явно свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего их 
усовершенствования – как по содержа-
нию представленного в них материала, 
так и в отношении используемого логи-
ческого (в том числе – математического) 
аппарата исследования. 

Знакомство с рядом моделей музы-
кального пространства, выдвигавших-
ся как в первой (например, у Э. Курта,  
Б. Яворского), так и во второй полови-
не XX века (модели Ч. Осгуда, А. Моля,  
К Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Ю. Рагса 
– Е. Назайкинского, Б. Галеева и др.) со-
ставило естественную предпосылку к их 
объединению и к созданию комплексной 
модели семантического пространства 
музыки, в связи с которой рассматрива-
лась также проблема взаимоотношения 
пространственных и временны́х харак-
теристик музыкальных построений раз-
личного масштаба. Эскиз такой модели 
был предложен в докладе «Измерение 
семантического пространства музыки» 
на семинаре «Синтез искусств в эпоху 
НТР», проходившем в Казани в рамках 
Всесоюзной школы-фестиваля «Свет и 
музыка» (1987)1. 

Результаты этого опыта получили 
дальнейшее развитие благодаря сотруд-
ничеству студии электронной музыки 
Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римско-
го-Корсакова с кафедрой вычислитель-
ных систем и сетей Санкт-Петербург-
ского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения и 
учебно-методической лабораторией 
«Музыкально-компьютерные техно-
логии» Российского государственного 
педагогического университета имени  
А. И. Герцена. Сотрудничество это, так 
же как и продолжающиеся научно-твор-
ческие контакты с СКБ (НИИ) «Проме-

тей» в Казани, нашло отражение в пу-
бликациях по данной теме, появившихся 
в 2003–2019 годы (их значительная часть 
собрана в издании: [6]). 

Ряд предшествующих работ, посвя-
щённых изучению фундаментальных 
логических и психологических законо-
мерностей музыки (например, работы 
А. Лосева, Я. Ксенакиса, Э. Денисова), 
непосредственно указывает на возмож-
ность применения математического ап-
парата теории множеств для характе-
ристики структурных закономерностей 
музыкального пространства и содержит 
начальные опыты такого применения.  
В рамках дальнейшей разработки рас-
сматриваемой модели этот аппарат мо-
жет быть развёрнут более широко с учё-
том ряда позднейших идей, относящихся 
к данной области математики (реляцион-
ная алгебра, теория нечётких множеств, 
теория групп и др.), равно как и некото-
рых приложений этой области к другим 
наукам (например, к общей теории си-
стем); при этом отчётливо выявляются 
важнейшие структурные свойства моде-
ли и её практическая значимость. 

Авторы статьи видят главный элемент 
её новизны в «синтетическом», обобща-
ющем представлении разработанной ими 
модели семантического пространства 
музыки; при этом в качестве отдельно-
го предмета рассмотрения выделяются 
некоторые существенные особенности 
модели, исследование которых ранее но-
сило более рассредоточенный характер 
[6, с. 18–22] или предпринималось лишь 
попутно [6, с. 143–148]. Такое обобщён-
ное представление способствует и более 
активному применению рассматривае-
мой модели в исследовательской и твор-
ческой практике. 

Остановимся более подробно на 
таких важных элементах структуры 
комплексной модели семантического  
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пространства музыки (соответственно 
– её математического аппарата, основу 
которого составляет теория множеств), 
как ассоциация измерений пространства, 
функциональные зависимости между ас-
социациями измерений, вариативность 
структуры измерений и их ассоциаций, 
а также основные закономерности при-
менения и дальнейшего развития этой 
модели с участием музыкально-компью-
терных технологий как инструмента ис-
следования семантического простран-
ства музыки. 

Ассоциация измерений простран-
ства. Благодаря учёту ряда системоло-
гических идей, связанных с применени-
ем аппарата современной математики, 
более ясным становится фундаменталь-
ное значение декартова произведения 
множеств (A×B) как операции, характе-
ризующей структурную основу модели, 
единство её составляющих и открытый 
характер всей модели как системы. От-
дельные состояния модели и входящие 
в неё подсистемы имеют значение под-
множеств декартова произведения мно-
жеств, или иначе – ассоциаций доменов 
(сомножителей декартова произведе-
ния). При этом ассоциативность декар-
това произведения множеств позволяет 
решить проблему группировки смыслов, 
поставленную в модели семантического 
пространства Ч. Осгуда. 

В качестве доменов и их ассоциаций 
выступают как элементы языка и ком-
позиционных структур музыки (от от-
дельных свойств звука до целых произ-
ведений и их жанрово-стилистических 
«блоков», взятых в логически-струк-
турном аспекте), так и более конкрет-
ные образно-смысловые (в том числе 
– синестетические) её характеристики. 
Отдельно следует отметить выделение 
в самостоятельные пространственные 
измерения (что показано, например,  

Я. Ксенакисом [15, гл. 2]) обобщающих 
характеристик, относящихся к различ-
ным уровням музыкальной семантики 
(показатели «плотности», «напряжён-
ности», «звуковой температуры», также 
характеристики частоты́ повторения тех 
или иных элементов целого, составляю-
щие основу вероятности появления этих 
элементов, и т. п.). 

Функциональные зависимости меж-
ду ассоциациями измерений. Одним из 
важных аспектов исследования музыки, 
имеющим также существенное практи-
ческое значение, является комплексное 
аналитическое представление рассма-
триваемого музыкального материала как 
сложного целого, состоящего из отдель-
ных отграниченных друг от друга вели-
чин. Применительно к музыке, изобрази-
тельно-знаковые свойства которой были 
теоретически осознаны ещё в XVIII 
веке, данное комплексное представление 
необходимо заключает в себе элемент 
геометрической наглядности (хотя и не 
сводится к этому последнему). В рамках 
математического аппарата, используе-
мого с целью теоретической разработки 
и практического применения комплекс-
ной модели семантического простран-
ства музыки, такого рода достижение 
«расчленённости в единстве» наиболее 
последовательно осуществляется бла-
годаря действию композиции функций 
({B∘A}, соответственно {A∘B}, и т. п.), 
как диссоциирующему (разъединяюще-
му) различные координаты точек и их 
объединений в пространстве.

Вариативность структуры изме-
рений и их ассоциаций. Системологи-
ческая теория вариативности сформи-
ровалась и получила первоначальное 
развитие на основе решения задач регу-
лирования технологических процессов. 
Постепенно выяснялись более широкие 
возможности применения основных 
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идей и положений этой теории к различ-
ным областям научного исследования и 
практической деятельности, в том числе 
– к изучению разнообразных форм про-
явления и функционирования музыки 
как сложного системного целого. Ос-
мыслению проявлений вариативности  
в строении различных составляющих му-
зыки существенно способствовало обра-
щение к области музыкальных тембров 
в работах Б. Галеева и его сотрудников, 
начиная со статьи «Проблема синесте-
зии в искусстве» (1973)2. Галеевым и его 
коллегами проводились также исследо-
вания более широкого круга синестезий, 
уже выходящих за пределы музыки и 
имеющих более общую семантическую 
значимость; особенностью некоторых 
семантических шкал, составляющих ос-
нову анкет в этих исследованиях, также 
является вариативность строения.

Указания на вариативность как на 
одно из важных свойств составляющих 
музыкальной системы обнаруживаются и 
в ряде предшествующих опытов теорети-
ческого рассмотрения закономерностей 
её подсистем (внезвуковых и звуковых), 
а также взаимодействия музыки с дру-
гими искусствами [5]. Эта особенность 
присутствует, например, в традиционной 
терминологии, характеризующей про-
странственно-слуховые соответствия,  
в характеристиках некоторых других си-
нестетических закономерностей (вклю-
чающих, например, обонятельные, так-
тильные, вкусовые представления, также 
соответствия «цвет – эмоция» и др.).  
В некоторых позднейших работах, посвя-
щённых исследованию закономерностей 
музыки и так или иначе опирающихся на 
важнейшие положения теории вариатив-
ности, авторами привлекается, наряду  
с другими математическими средствами, 
аппарат нечётких множеств; с учётом 
конкретных особенностей сложившихся 

в музыкознании традиций аналитиче-
ского изучения музыки оказывается воз-
можным использовать для исследований 
в данном направлении логические обоб-
щения характерных форм тематического 
развития и типовых особенностей строе-
ния музыкальных композиций, осущест-
влённые на основе закономерностей ва-
риационной формы. 

Отмеченные структурные свойства 
семантического пространства музыки 
охватывают по своему содержанию не 
только отдельные знаки, но и «сверхзна-
ки» (термин А. Моля), то есть объеди-
нения элементов музыкального языка 
в более крупные составляющие – как  
в одновременности (физической или 
психологической), так и в последова-
тельности; то же относится и к значени-
ям таких знаков. При этом обнаружива-
ются два направления формирования и 
функционирования семантического про-
странства-времени; одно из них связано 
с восприятием «сверхзнаковых» постро-
ений одним и тем же субъектом, другое 
– с восприятием одного и того же по-
строения разными субъектами. Приме-
нительно к первому из этих направлений 
весьма важным разграничением между 
музыкальными «сверхзнаками», отно-
симыми на практике преимущественно 
к области семантического пространства 
музыки, и «сверхзнаками», относимыми 
преимущественно к области её семан-
тического времени, определяется вели-
чиной длительности построения от 2 до  
10 с. (в среднем – 5–7 с.). В пределах этого 
масштаба наблюдается психологическая 
трактовка событий (не только музыкаль-
ных) как происходящих в одновременно-
сти («психологическая современность», 
«кажущееся настоящее» и т. п.); в клас-
сификации масштабно-композиционных 
музыкальных структур, предложенной 
Молем в 1950-е годы, такие построения 
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получили названия ячеек. По-видимому, 
этот масштаб построений соответствует 
в большинстве случаев представлению 
об отдельном слове в интонационном 
словаре музыки.

Взаимодействие результатов исследо-
вания (равно как и практического моде-
лирования) отдельных ячеек открывает,  
с одной стороны, возможность выяв-
ления фундаментальных закономер-
ностей их смены, с другой же стороны 
– возможность определения семантики 
построений более крупного масштаба  
(мак роструктур, по той же классифи-
кации А. Моля), допускающих, наряду 
с временнόй, также пространственную 
(архитектоническую); в конечном счёте, 
этим создаётся и возможность выявле-
ния общей образной концепции произ-
ведения, а вместе с другим из названных 
направлений (см. далее) – и его значимо-
сти в конкретных общественно-истори-
ческих условиях.

Второе направление, обобщённое вы-
ражение которого заключает в себе идея 
«диахронно-синхронного континуума 
интерпретационных возможностей му-
зыки» [11, s. 5], наряду с конкретны-
ми вероятностями появления тех или 
иных значений музыкальных знаков и 
«сверхзнаков», отчётливо выявляет так-
же общий рост подвижности структуры 
музыкально-семантического простран-
ства при восхождении от нижних его 
уровней к верхним. Структура более вы-
соких из этих уровней (на которых се-
мантическое пространство музыки уже 
в очевидной форме приближается к «об-
щесемантическому», модели которого 
обычно строятся на основе словесного 
языка) характеризуется особенно зна-
чительной подвижностью и, можно ска-
зать, находится «в постоянном внутрен-
нем переустройстве». Представляется 
уместным использовать здесь выражение  

Б. Асафьева, относящееся к жизни лада  
в музыке. Вместе с тем, и этот уро-
вень также содержит в себе определён-
ные устойчивые ориентиры, связанные  
с общими закономерностями строения 
реальных объектов и освоением этих за-
кономерностей в ходе исторического раз-
вития общества. Устойчивый характер 
носит также общая логическая структу-
ра, объединяющая характеристики ре-
ального (физического), перцептуального 
(в частном случае – «видимого», по клас-
сификации Э. Курта [12]) и концептуаль-
ного («мыслительного») пространства. 
Вслед за Д. Лукачем [7] это явление мож-
но обозначить, как «двойной мимесис 
пространства» (в сущности – двойное 
отражение); заметим, что то же относит-
ся и к базовой структуре категории му-
зыкального времени. 

Значение музыки как сообщения 
естественным образом определило се-
мантическую трактовку феномена му-
зыкального пространства (равно как и 
музыкального времени). Это вовсе не ис-
ключает возможности изучения иных его 
аспектов, – например, относящихся к об-
ласти морфологии искусства. В этой свя-
зи представляет интерес идея реального 
пространства музыки; геометрия такого 
пространства, по-видимому, отличается 
от закономерностей, характеризующих 
стереофонические параметры музыки, 
хотя в ряде отношений, несомненно, 
близка этим последним. В свою очередь, 
семантический подход к рассматривае-
мому явлению обусловил выдвижение на 
первый план именно пространственных 
аспектов музыки, поскольку с психоло-
гическим представлением «кажущегося 
настоящего» (иначе – «психологической 
современности») связано экспониро-
вание целостного музыкального обра-
за, составляющее исходный пункт его 
дальнейшей эволюции. Необходимость 
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внимания к пространственным аспектам 
музыки подтверждается и последующи-
ми реально наблюдаемыми процессами 
симультанирования результатов такой 
эволюции. 

Рассматриваемая модель может быть 
применена в качестве структурной ос-
новы для систематического изучения и 
практического освоения музыкально-ло-
гических закономерностей (склад мно-
гоголосия, звуковысотная, ритмическая, 
громкостно-динамическая организация 
музыки, её общие композиционные зако-
номерности и т. д.); при этом возможно 
выделение соответствующих этим зако-
номерностям подпространств, не содер-
жащее в себе опасности их абсолюти-
зации. Равным образом данная модель 
может быть использована при изучении 
и моделировании различных форм му-
зыкальных синестезий (в том числе – с 
использованием компьютерной техни-
ки), существенно приближая тем самым 
перспективу освоения внезвуковых об-
ластей музыкального мышления в степе-
ни, сопоставимой со степенью освоения 
музыкально-звуковой системы. Пред-
ставляется весьма перспективным и пло-
дотворным также применение данной 
модели в области комплексного анализа 
музыкальных произведений (включая 
чрезвычайно сложную по содержанию 
и структуре проблематику восприятия 
и эстетической оценки музыки) и изуче-
ния способов их существования в связи 
с особенностями исполнительской ин-
терпретации. Ряд характерных явлений 
музыкальной практики второй половины 
XX века с достаточной определённостью 
указывает на то, что формируемые на ос-
нове этой модели конкретные музыкаль-
ные структуры могут найти также более 
непосредственное применение в практи-
ческой композиции в качестве элементов 
произведений самостоятельного худо-

жественного значения, не ограниченно-
го областью академических «штудий». 
Особый интерес представляет пробле-
матика выхода конкретных результатов 
моделирования музыки в другие обла-
сти знания и, в конечном счёте, – прак-
тического преобразования создаваемых 
музыкой «виртуальных реальностей»  
в реальности «истинные», относящиеся 
к области окружающих человека матери-
альных явлений и процессов.

Музыкально-компьютерные техно-
логии как инструмент исследования 
семантического пространства музыки. 
Композиторские опыты по высвобожде-
нию творческой фантазии, новые пра-
вила организации звукового материала 
и звуковых форм, новые возможности 
создания звука, альтернативные фор-
мы исполнительской практики, соот-
ношение вокально-инструментальной 
и компьютерной музыки, особенности 
студийной работы – характерные про-
явления музыкальной культуры рубежа 
XX–XXI веков, показывающие общую 
структуру входящих в комплексную мо-
дель семантического пространства му-
зыки элементов, её отдельных состояний 
и подсистем, функциональную зависи-
мость между составляющими модели, 
наличие элементов неопределённости  
в её строении и конкретно-образном со-
держании, а также отражение временны́х 
параметров музыки на основе процессов 
симультанирования (объединения в од-
новременности), происходящих в музы-
кальном восприятии. «Множество обра-
зующих музыкальную ткань звуковых 
элементов должно сливаться воедино, 
в целостную, звуковую и музыкальную 
форму», – пишет К. Штокхаузен [14,  
S. 79]. Многомерный подход к тем-
бру привёл к использованию понятий 
«тембровое пространство», «мелодия 
тембров» (А. Шёнберг) [13, S. 503]. 
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Слушательская активность становится 
неотъемлемой компонентой такой му-
зыки, поскольку ткань сочинения мак-
симально импровизационна, включает 
случайные элементы. Идёт постоянный 
поиск новых путей в музыкальном фор-
мообразовании. 

Эти и многие другие обстоятельства 
явились предпосылкой для формирова-
ния комплексной области знаний и яв-
лений (музыкальных, информационных, 
технологических, художественных, со-
циальных, культурологических и др.) – 
музыкально-компьютерные технологии 
(МКТ). 

В 2002 году в Российском государ-
ственном педагогическом университе-
те имени А. И. Герцена была создана 
учебно-методическая лаборатория «Му-
зыкально-компьютерные технологии». 
УМЛ «Музыкально-компьютерные тех-
нологии» – разработчик ряда уникаль-
ных, перспективных направлений на сты-
ке культуры, искусства, компьютерных 
наук и информационных технологий.  
В круг интересов сотрудников УМЛ вхо-
дят исследования проблемы взаимосвязи 
естественных, технических и гумани-
тарных наук, разработка специализиро-
ванного программного обеспечения для 
компьютерных музыкальных устройств 
и применении этого программного обе-
спечения в педагогическом процессе  
в целях совершенствования системы му-
зыкального образования и воспитания. 

Так, наиболее перспективными обла-
стями применения МКТ в дальнейшем 
изучении и развитии комплексной моде-
ли семантического пространства музыки 
являются: 

–  разработка математических мето-
дов исследования в музыкознании: по-
строение интеллектуальной системы по 
каталогизации и анализу музыки народов 
мира с извлечения музыкальных знаний 

в условиях неопределённости, неточно-
сти и частичной надёжности информа-
ции, что, в частности, отражено в ряде 
публикаций, подготовленных совместно 
с группой учёных из Азербайджана [1; 2]; 

–  разработка инфокоммуникацион-
ных технологий и вычислительных си-
стем (извлечение знаний, системы искус-
ственного интеллекта на основе систем 
нечётких множеств и др.) для создания 
доступного, удобного для научных изы-
сканий и музыкального творчества еди-
ного, максимально полного (и постоянно 
пополняемого) каталога образцов тради-
ционной музыки не только различных 
регионов России, но и различных стран; 

–  создание на базе использования 
МКТ условий (в том числе, технологиче-
ской базы) для координации деятельно-
сти российских и зарубежных музыкове-
дов-фольклористов и этномузыковедов, 
психологов, музыкальных акустиков и 
инженеров в области информационных 
технологий в музыке и кибернетической 
этномузыкологии; 

–  создание на основе МКТ идентифи-
катора мелодий, виртуального семплера, 
компьютерных музыкальных обучаю-
щих программ, секвенсеров, программ-
ного обеспечения профессиональной де-
ятельности музыканта; 

–  разработка метода построения 
моделей трудноформализуемых пред-
метных областей и применения подхо-
дов для создания модели музыкального 
творчества, основанной на анализе му-
зыкальных текстов, циклическом струк-
турировании статистических данных и 
структурном анализе статистической 
информации, что позволяет производить 
имитацию создания текстов, удовлетво-
ряющих полученным ранее или задан-
ным вручную параметрам;

–  разработка российской программ-
ной оболочки, которая решает множество 
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задач: использование отечественного 
семплера в музыкально-образователь-
ных целях, построение на его основе ряда 
обучающих программ высокого уровня, 
профессиональная работа с аранжиров-
ками; подобный инструмент расширит, 
в частности, технические и творческие 
возможности обучения детей и взрос-
лых, формируя универсальную образо-
вательную и технологическую модель на 
основе использования МКТ;

–  построение компьютерной моде-
ли музыкального творчества, включаю-
щей синестетические закономерности 
музыки, позволяющей производить ана-
лиз и синтез музыкальных текстов на 
основании вероятностных параметров 
фрагментов музыкальных текстов (раз-
работанный подход может быть исполь-
зован в других трудноформализуемых 
предметных областях, таких, например, 
как социальные явления, биотехнологии, 
различные самоорганизующиеся систе-
мы и др.);

–  создание на основе традиционной 
российской музыкальной культуры, му-
зыки народов России и мира программ-
но-аппаратного комплекса на основе ис-
пользования МКТ;

–  серьёзное и глубокое рассмотрение 
вопросов, связанных с формированием 
и развитием музыкальной информатики 
– области знаний, которая, с одной сто-
роны, изучает специфику музыкальной 
деятельности с участием компьютерных 
технологий, с другой – требует взаимо-
действия музыкантов и специалистов 
в области естественных и технических 
наук; отметим, что опыт проведения  
(в различных формах) курсов музыкаль-
ной информатики для инженеров, про-
граммистов, исследователей естествен-
нонаучного и технического профиля, как 
отечественный, так и зарубежный, убеж-
дает в том, что для деятельности этих 

категорий специалистов в сфере МКТ 
необходимы музыкально-теоретические 
знания;

–  разработки и исследования в об-
ласти музыкальной педагогики и музы-
коведения, музыкальной информатики, 
компьютерного моделирования процес-
сов музыкального творчества, темброво-
го программирования, искусства испол-
нительского мастерства и аранжировки 
на электронных музыкальных инстру-
ментах, творчества в области компью-
терной музыки, математических методов 
в музыковедении и др.

Учёными научной группы УМЛ 
«Музыкально-компьютерные техноло-
гии» также разрабатываются новые под-
ходы к организации учебного процесса 
и ведению занятий с существенной опо-
рой на использование МКТ («Музыкаль-
но-компьютерные технологии в школе 
цифрового века»), которое реализуется 
по следующим основным направлени-
ям: МКТ в профессиональном музы-
кальном образовании (как средство для 
расширения творческих возможностей); 
МКТ в общем образовании (как одно из 
средств обучения); МКТ как средство 
реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями; МКТ как новое на-
правление в подготовке специалистов 
гуманитарно-технологического профи-
ля; МКТ в сфере цифровых искусств; 
MКT в области информационных тех-
нологий в музыке, психоакустики и му-
зыкальной акустики, музыкального и 
звукотембрального программирования; 
МКТ и звуковой дизайн, саунд-продю-
сирование; МКТ и музыкальная звуко-
режиссура; МКТ и исполнительство на 
электронных музыкальных инструмен-
тах; МКТ и компьютерное музыкальное 
творчество. 

Разработки по данным направлениям 
исследования также способствуют:
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–  консолидации профессионально-
го сообщества, объединению его веду-
щих творческих сил в выборе путей для 
осуществления духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения  
с учётом всех особенностей социокуль-
турного процесса современного разви-
тия общества; 

–  содействию в разработке новых 
образовательных программ в сфере му-
зыкального и, в целом, художественного 
образования, опирающихся на глобаль-
ные возможности современных инфор-
мационных технологий; 

–  развитию существующих государ-
ственных образовательных стандартов и 
других новых научных и образователь-
ных направлений.

Синестетический характер музы-
кального мышления создаёт предпосыл-
ки не только для расширения и обогаще-
ния возможностей музыки с участием 
компьютерных технологий, но и для её 
выхода в сферу других искусств и наук 
(что убедительно подтверждается и 
практикой последних десятилетий (см., 
например, работы: [3; 5; 8; 9]). Показа-
тельно, что на основе опыта примене-
ния графического метода композиции 
(«сочинение музыки посредством ри-
сунка») с участием компьютерной тех-
ники Я. Ксенакисом была выдвинута 
идея воспитания «художников широкого 
профиля» (в сущности – синтетического 
типа), обладающих фундаментальными 
познаниями в различных областях есте-
ственных и технических наук (включая 
информатику), равно как и в области 
«теоретической истории музыки и зри-
тельных искусств». Это, однако, тема, 
необходимо требующая, ввиду масшта-

бов и сложности её проблематики, от-
дельного самостоятельного исследова-
ния. 

Подход к пониманию музыкально- 
исторического процесса как диахрон-
но-синхронного континуума с харак-
терными для него закономерностями 
ритмов творчества, изучение процессов 
с использованием МКТ и в целом ком-
пьютерных технологий способствует 
расширению структуры и обогащению 
разнообразия свойств рассматриваемой 
модели. 

Развитие информационных техно-
логий производит дальнейшие усовер-
шенствования в проявлениях законо-
мерностей взаимодействия музыки, 
математики, информатики, но не отменя-
ет сами эти закономерности, осмысление 
которых в их фундаментальных формах 
остаётся необходимым. Нужно учиты-
вать и то, что «собственно человеческая» 
составляющая в этом взаимодействии 
является более устойчивой и эволюцио-
нирует не столь стремительно, как ком-
пьютерные технологии. 

Сфера информатики содержит в себе 
немало возможностей, ещё не исполь-
зуемых (или используемых в незначи-
тельной степени) музыкальной теорией 
и практикой – как с участием компью-
терных технологий, так и независимо от 
них. 

Материалы, изложенные в данной 
статье, представляются авторам пер-
спективным расширением к сформиро-
ванным ранее положениям и концепциям  
в данной области, существенно допол-
няющим структуру и свойства комплекс-
ной модели семантического простран-
ства музыки. 
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