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Композиции звукового ландшафта 
в художественном образовании школьников 

В статье обосновывается дидактическая целесообразность обращения в художественном 
образовании к одному из феноменов современного искусства – композиции звукового 
ландшафта, его освоению в творческой деятельности с позиций теории развивающего обучения. 
В предложенном ракурсе искусство следует постигать принципами и методами, адекватными 
его природе, организуя особую, художественную, деятельность, позволяющую детям проживать 
процесс зарождения образа, его развития и становления.

Цель данного исследования: выявить педагогический потенциал композиций звукового 
ландшафта. Задачи: изучить корпус композиций звукового ландшафта; определить их особенности; 
перенести характерные признаки композиций звукового ландшафта в школьную дидактику. 

В результате проведённого исследования удалось установить следующее: создание детьми 
композиций звукового ландшафта позволяет им осуществлять экспериментирование с собранным 
материалом, приобретая опыт выражения художественного отношения к окружающей 
действительности; в процессе творческой деятельности осваивать язык современного 
музыкального искусства с помощью информационно-коммуникационных технологий; обогащать 
сферу своих ощущений, преобразуя звуковые ассоциации в другие модальности: цветовые, 
двигательные, вербальные, зрительные, тактильные; развивать способности интонационного 
постижения музыкальных и немузыкальных проявлений посредством преобразования записанных 
звуков по законам музыкальной формы. 
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В  художественном образовании 
остро встал вопрос расширения 
содержания в связи с радикаль-

ными изменениями, произошедшими в 
культуре и искусстве начиная со второй по-
ловины ХХ века. Сложившаяся ситуация 
диктует необходимость акцентирования 
«современных форматов и образов русской 
классики при преподавании дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла» [4, с. 115]. 
В то же время не менее важно, как отмечает 
Б.М. Неменский, приобщать детей к совре-
менным феноменам искусства, не утрачи-
вая «постоянства связи с жизнью, окружа-
ющей ребенка действительностью». Борис 
Михайлович считает искусство не самоце-
лью, а средством познания жизни [6, с. 81]. 

К настоящему времени широкое рас-
пространение получил многозначный фе-
номен «звуковой ландшафт». Возникно-
вение множества композиций звукового 
ландшафта, большого количества иссле-
дований, посвящённых этому вопросу 
в разных научных областях, в статьях и 
диссертациях отечественных и зарубеж-
ных учёных объясняет актуальность и 
востребованность данного явления. Ви-
дится своевременным изучить компози-
ции звукового ландшафта и на основе их 
особенностей раскрыть педагогический 
потенциал в художественном образова-
нии школьников. 

Впервые термин «звуковой ландшафт» 
появился в диссертации Майкла Саут-
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the standpoint of the developmental studying. 

From this point of view, art should be comprehended by principles and methods adequate to its 
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ворта (Michael Southworth), посвящённой 
исследованиям акустического звукового 
дизайна городского планирования [19]. 
Широкое распространение термин при-
обрёл в интерпретации канадского ком-
позитора, писателя, педагога и защитника 
окружающей среды Р. Мюррея Шафера 
(Raymond Murray Schafer), основателя 
проекта «Мировой звуковой ландшафт» 
(World Soundscape Project) по изучению 
взаимоотношений человека и звуковой 
среды. Шафер закрепил термин за ака-
демическими исследованиями в области 
экологии [17], а также педагогики [18]. 
Идеи Шафера развиваются в аспекте му-
зыкального, экологического, культуро-
логического и социального образования 
разных стран, где звуковой ландшафт рас-
сматривается как дидактическое средство 
воспитания слуховой культуры школьни-
ков [7; 8; 9; 12; 14]. 

В контексте данной статьи особый 
интерес представляют композиции зву-
кового ландшафта, приобретающие в со-
временном искусстве всё большую попу-
лярность. В данном случае «композиция» 
трактуется как концепт, означающий, 
по словам Н.С. Гуляницкой, и отдельное 
произведение, и конкретную структуру 
«музыкального объекта, и сам процесс со-
чинения», объединяя в себе как план вы-
ражения, так и план содержания [2, с. 6]. 

Несмотря на то, что первые подобные 
сочинения появились в творчестве Джона 
Кейджа, Лучано Берио и Бруно Мадерна, 
значительную популярность получили 
композиции участников проекта «Ми-
ровой звуковой ландшафт», подчёрки-
вающие экологическую направленность 
своих работ.

По мнению Барри Труакса (Barry 
Truax), канадского композитора, коллеги 
Р.М. Шафера по проекту «Мировой зву-
ковой ландшафт», композиции звукового 
ландшафта включают художественную 

обработку как записанных звуков опре-
делённого ландшафта, так и звуков, мо-
дифицированных способами электроаку-
стической музыки для имитации сигналов 
окружающей среды [20, p. 206–207].

Хильдегард Вестеркамп (Hildegard 
Westerkamp), ещё один представитель 
проекта «Мировой звуковой ландшафт», 
подчёркивает такую особенность компо-
зиций звукового ландшафта, как художе-
ственная звуковая передача значений о 
месте, времени, окружающей среде в вос-
приятии слушателя, представляющая не 
только комментарий увиденного и услы-
шанного, но и авторское откровение зву-
кового видения [21]. 

Личностный смысл осознаётся обяза-
тельным атрибутом искусства: «Вот по-
чему отношение художника к миру вклю-
чается в предмет художественного позна-
ния и образует важнейшую его грань»  
[3, с. 61]. Композиции звукового ланд-
шафта нередко субъективны и лиричны, 
личностная позиция проявляется в демон-
страции своей оценки конкретного места, 
ностальгических чувств, как, например, в 
работах Х. Вестеркамп «Исследование шё-
пота» (Whisper Study), «Звуковая прогулка 
по пляжу Китс» (Kits Beach Soundwalk), 
«Прогулка по городу» (A Walk Through the 
City); Б. Труакса «Пендлердром» (Pendle-
rdrøm), «Риверран» (Riverrun).

Следовательно, одной из главных осо-
бенностей композиций звукового ланд-
шафта выступает создание художествен-
ного образа, основанного на выявлении 
личностного суждения при подробном 
изучении конкретной местности. Приме-
нительно к педагогике следует обратить 
внимание детей на ощущения, рожда-
ющиеся у них при созерцании исследу-
емого ландшафта и вслушивании в его 
звучание. Искусство превращает обыден-
ное в художественное, изобразительное –  
в выразительное, когда человек, выражая 



Information Technologies in Ar t  Education

175

2 0 2 2 , 2

своё собственное отношение к звукам 
мира, придаёт им особую форму. Напол-
нение найденного образа человеческими 
чувствами требует обучения детей владе-
нию языковыми средствами. Х. Вестер-
камп считает основными «инструмен-
тами» композитора звукового ландшафта 
записанные звуки окружающей среды и 
их электронную обработку посредством 
аудиотехнологий, позволяющих донести 
до слушателя поставленную автором ху-
дожественную задачу [21]. 

Создание композиций звукового ланд-
шафта в электронно-музыкальном твор-
честве потребует от обучающихся знаний, 
умений и навыков технического свойства, 
касающихся работы с записывающей ап-
паратурой, владения методами полевой 
записи, способности слушания звуковой 
среды, размещения микрофонов, переме-
щения их в пространстве, защиты обо-
рудования от сложных погодных усло-
вий. Электронная обработка записанных 
звуков, направленная на преобразование 
языковых средств композиции звукового 
ландшафта, предполагает применение 
таких программных опций, как вырав-
нивание звука, установление баланса пе-
реднего плана и фона, плотности звуча-
ния, динамики, фактуры, трансформация 
шума, реверберация, фильтрация, метод 
монтажа и «вставки» полевых записей в 
разные участки композиции. 

Приобщение детей к творчеству эф-
фективно только в случае их желания 
им заниматься. Исследователь современ-
ного искусства Андра Маккартни (Andra  
McCartney) признаётся, что именно зна-
комство с композицией звукового ланд-
шафта Хильдегард Вестеркамп «Голос 
крикета» (Cricket Voice), услышанной 
по радио, побудило её сочинять музыку  
[16, p. 1]. Создание композиций звукового 
ландшафта привлекательно возможно-
стью самостоятельного выбора разных 

видов деятельности: слушания звуков, их 
записи, преобразования за компьютером, 
поиска документальных и художествен-
ных сведений о конкретной местности. 
Каждый ребёнок может найти себе заня-
тие по душе, решая художественно-твор-
ческие задачи, а в дальнейшем, безус-
ловно, воплотить творческий подход в 
любой профессиональной сфере. 

Ещё одна особенность композиций 
звукового ландшафта – объединение раз-
ных видов искусств, происходящее как в 
самом термине, так и в разновидностях 
самих композиций, среди которых – «зву-
ковая инсталляция», «звуковой пейзаж», 
«звуковая скульптура», «звуковые про-
гулки».

«Звуковая инсталляция» позволяет 
представить пространство и место, где 
были записаны составляющие компози-
цию звуки. Макс Нейгауз (Max Neuhaus), 
автор первых звуковых инсталляций, от-
носил свои работы к области визуального 
искусства. Другой автор звуковых ин-
сталляций – Билл Фонтана (Bill Fontana) 
– считал свои работы звуковыми скульп-
турами, выбрав для их презентаций об-
щедоступные культурно-исторические 
достопримечательности, такие как Бру-
клинский мост или Триумфальная арка, 
подчеркнув свойство звука формировать, 
«лепить» пространство [15, pp. 10, 82].

«Звуковой пейзаж», как и живопис-
ный, фиксирует особенности природного 
ландшафта в процессе длительного на-
блюдения за изображаемым объектом. В 
качестве примера можно привести ком-
позицию Люка Феррари (Luc Ferrari) 
«Почти ничего № 1» («Presque rien No. 1») 
(1967), представляющую аудиозапись, 
документирующую повседневные звуки 
хорватской деревни ранним утром. Ис-
следователи позитивно оценили данную 
композицию, отметив высокое качество 
стереофонических полевых записей, от-
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разивших пространственные характери-
стики звука, грамотную работу с планами, 
эстетическое отношение к звуковому 
ландшафту [15, p. 39–40]. 

«Звуковая прогулка» – это заранее 
спланированная экскурсия, предполагаю-
щая активное участие в прослушивании и 
звукотворческой деятельности, где проис-
ходит двигательное преобразование звука 
в жест, пластическое движение и обратно, 
расширяющее пространственное ощу-
щение звукового восприятия. «Звуковая 
прогулка по Парку королевы Елизаветы» 
(Soundwalk in Queen Elizabeth Park) Х. Ве-
стеркамп включает в себя карту местно-
сти, полевые записи звуков, а также нало-
женные на них комментарии автора, осве-
домляющие слушателей о данном объекте 
и привлекающие внимание к особенно-
стям звучания, например, воды в фонтане 
или реверберациях карьерного сада. 

Объединение в композициях звукового 
ландшафта разных видов искусств позво-
ляет разрабатывать методики на основе 
полихудожественного подхода (термин 
Б.П. Юсова), интегрированного художе-
ственного образования (термин Л.Г. Са-
венковой), мультисенсорности [1, с. 149], 
метода синестезии [10, с. 119]. 

Синестетический аспект композиций 
звукового ландшафта заложен в отмечае-
мой Х. Вестеркамп возможности компо-
зитора подчёркивать контуры звука, его 
цвета и текстуры для обогащения воспри-
ятия слушателей и их отношения к по-
вседневной звуковой среде [21], а также 
преобразовывать звуковые ассоциации 
в слуховые, вкусовые, тактильные, обо-
нятельные, зрительные, вестибулярные 
ощущения [13, p. 167]. 

Следующая важная особенность ком-
позиций звукового ландшафта опреде-
ляется их музыкальностью, выраженной 
«неакустическим феноменом или об-
щеэстетическим явлением», служащим, 

согласно определению Н.П. Коляденко, 
«инструментом анализа различных, ини-
циированных музыкой или возникших в 
результате процессов самодвижения ин-
тегративных и синтетических явлений в 
системе искусств» [5, с. 301]. В детском 
творчестве по созданию композиций зву-
кового ландшафта «неакустический фе-
номен музыкальности» можно обрести в 
поиске интонационной основы полевых 
записей, их музыкальном развитии сред-
ствами информационно-коммуникацион-
ных технологий. Наиболее яркую инто-
нацию уместно представить природными 
или программно сгенерированными зву-
ками, наделить характерным темпом, 
ритмом, фактурой, динамикой, тоновой 
высотой. Её неоднократное появление в 
композиции должно быть регламентиро-
вано определённой музыкальной формой 
в соответствии с намеченной линией раз-
вития образа композиции.

Итак, педагогический потенциал при-
влечения композиций звукового ланд-
шафта объясняется несколькими факто-
рами. Прежде всего, композиции звуко-
вого ландшафта отвечают идее педагогики 
искусства познавать мир с позиции худо-
жественно-образного осмысления инфор-
мации. В процессе создания этих компо-
зиций дети изучают средства выразитель-
ности разных видов искусств, применяя 
информационно-коммуникационные тех-
нологии в творческой деятельности.

Освоение композиций звукового ланд-
шафта в художественном образовании 
способствует целостному восприятию 
красоты окружающего мира благодаря их 
синестетичности, что служит воспитанию 
созидательного отношения к красоте на-
шего мира. Синтез искусств, заложенный 
в композициях звукового ландшафта, рас-
крывает их музыкальность, трактован-
ную с позиции неакустического феномена 
(Н.П. Коляденко), позволяющую слышать 
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музыку во всех явлениях окружающей де-
тей действительности. 

Следующий фактор педагогической 
оправданности освоения композиций зву-
кового ландшафта в художественном об-
разовании состоит в его потенциале вызы-
вать у детей потребность преобразования 
осваиваемого материала в учебно-творче-
ской деятельности. Воспроизводя процесс 
рождения композиции, самостоятельно 

осуществляя творческий отбор вырази-
тельных средств, интонаций, объясняю-
щих жизненное содержание произведения, 
обучающиеся обнаруживают «в целостном 
самоценном искусстве как явлении дей-
ствительности его сущностные внутрен-
ние связи и отношения, благодаря чему 
музыка предстаёт перед школьниками как 
отражение, художественное воспроизведе-
ние диалектики жизни» [11, с. 66].
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