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С 
активным развитием компьютерных сетей 
и, в частности, глобальной информацион-

ной сети Интернет во многих творческих 
актах  стали использоваться сетевые возможности 
в качестве новых музыкальных инструментов и но-

вых выразительных средств [3]. С этого момента – 
и по настоящее время – стало возможным говорить 
о возникновении в музыкальном искусстве новых 
творческих, социальных, психологических моделей. 
Вместе с тем в исследованиях, посвящённых как 
вопросам применения последних технологических 
достижений, так и интерактивным музыкальным 
экспериментам, ещё не сложилось ни единого пред-

ставления обо всём комплексе новых технических и 
творческих подходов и методов, ни терминологиче-

ского единства.
Исследователи выстраивают свои концепты со-

ответственно тому, какой принцип они располагают 
в основании системы. Так, взяв в качестве отправ-

ной точки технологический компонент исполнения 
с использованием сети, они приходят к идее сетево-

го музыкального исполнения [6; 3]; отталкиваясь от 
психологических аспектов дистанцированных му-

зыкальных актов, ими предлагается теория распро-

страняемого интерактивного исполнения [5] и т. д.
Анализ существующих сегодня трудов, посвя-

щённых проблеме сетевого исполнительства, по-

казывает, что большинство авторов рассматривают 
как необходимое условие возникновения феномена 
«дистанционного» творческого события наличие 
географической разнесённости, отделённости в фи-

зическом пространстве исполнителей друг от друга. 
Часть исследователей считает важным присутствие 
явным образом выраженной интерактивности [9] 
(большая часть, впрочем, вообще не принимает во 
внимание интерактивность как таковую). Таким об-

разом, вне зоны научных интересов оказываются  
многочисленные «локальные» интерактивные твор-

ческие акты (The Hub1, Quintet.net2, EXPLAIN3), ко-

торые в своей принципиальной сущности ничем не 
отличаются от «глобальных» актов. Сюда же не попа-

дают либо попадают отчасти различные творческие 
(The World Opera4, Point255) и коммерческие проекты 
(Glee6, NINJAM7), в которых исполнитель может и не 
ощущать себя интерактивным участником, однако 
система в целом -– несомненно интерактивна.

Многие предлагаемые сегодня определения 
«музицирования на расстоянии» в значительной 
степени пересекаются, хотя различия в выборе си-

стемы координат приводят к расхождениям в пони-

мании сути явления и противоречиям в его харак-

теристике и оценке. Примирить исследовательские 
позиции, одновременно охватив все существую-

щие сегодня аспекты «сетевого исполнительства», 
возможно сменой парадигмы: в области простран-

ства – с физической реальности на виртуальную, в 
области интерактивности – с технологии на комму-

никацию.
Прежде всего, важнейшей чертой любого из 

указанных выше художественных замыслов явля-

ется присутствие специфических черт интерактив-

ной музыки. Последняя, в наиболее обобщённом 
представлении, может быть охарактеризована как 
система взаимодействия между исполнителем (ис-

полнителями) и компьютером (компьютерами) «с 
обязательным наличием «обратной связи» в про-

цессе исполнения в реальном времени» [1, с. 117]. 
Другими словами, коммуникация, в широком смыс-

ле, является важнейшим базовым элементом любой 
интерактивной музыкальной композиции.

Рассмотрение проблемы с точки зрения испол-

нительских взаимоотношений, их «координации и 
кооперации» [3], подводит нас к модели распреде-

лённого исполнения. В общем случае она может быть 
определена как система интерактивной коммуни-

кации исполнителей в виртуальном музыкальном 
пространстве. Более того, распределённое испол-

нение, в широком смысле, может рассматриваться 
как любая форма звукового искусства, передаваемая 
электронным способом; при этом оно, по-прежнему, 
остаётся и частью интерактивной музыки в целом. 
Распределённое исполнение, таким образом, вклю-

чает в себя и «сетевое музыкальное исполнение», 
и «распространяемое интерактивное исполнение», 
однако рассматривает ситуацию с иного и, в опреде-

лённом смысле, более широкого угла зрения. В ито-

ге, не сводясь ни к одной из указанных теорий, оно 
представляет концепцию самостоятельной системы 
в рамках общей интерактивной модели.

В распределённом исполнении музыкальное 
пространство интерактивного творческого акта в 
различных пропорциях поделено между физиче-
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ским (реальным, константным) и виртуальным про-

странствами. Понятие физического пространства 

исторически и культурно обусловлено, однако  в 
данном контексте оно понимается как место/места, 
где находятся исполнители и слушательская ауди-

тория – каждое со своими собственными акусти-

ческими характеристиками, базирующимися на об-

щих законах константной реальности. Виртуальное 
пространство представляет собой специфическую 
коммуникацию между разнотипными элементами, 
находящимися в различных иерархических отно-

шениях. Взаимодействие элементов внутри про-

странства осуществляется интерактивно, иерархия 
выстраивается согласно механизму наследования. 
Последний позволяет «дочерним» элементам по-

рождаться «родительскими» объектами, оставаясь 
при этом равноправными частями единого вирту-

ального мира. Собственно, именно совокупность 
всех элементов системы – и «родительских», и «до-

черних» – относительно константной реальности и 
формирует пространство виртуальное. Важно отме-

тить, что виртуальные элементы существуют лишь 
до тех пор, пока сохраняет свою актуальность по-

рождающая их «реальная» реальность; как только 
действие в константной реальности завершается, 
вместе с ним исчезает и инициированная ею вир-

туальная сущность. Для виртуальной реальности 
также характерно «своё, отличное от константной 
реальности, пространство – и законы существова-

ния виртуальных объектов и звуковой энергии» [2]. 
Другими словами, виртуальное музыкальное про-

странство, как и всякая другая виртуальная реаль-

ность, характеризуется четырьмя свойствами: по-

рождённостью, актуальностью, автономностью и 
интерактивностью [4].

Необходимо отделить идею виртуального про-

странства от понятий киберместа, киберпростран-

ства и кибернетического пространства [7]. В ис-

следовательской литературе киберпространство 
понимается как паутина цифровых связей между 
людьми в узлах локальной и глобальной сетей, 
как своеобразная проекция ньютоновской модели 
физического пространства. Киберместо понимает-

ся как «место встречи» между частями киберпро-

странства, и характеризуется интерактивным не-

линейным взаимодействием между участниками. 
Кибернетическое пространство представляет собой 
взаимодействие реальности и киберпространства, 
а также соединение киберместа и киберпростран-

ства в процессе возникновения «синтетических» 
пространств. Хотя ряд исследователей ставит знак 
равенства между киберпространством и виртуаль-

ным пространством, такое соответствие в рамках 
распределённого исполнения является действи-

тельным лишь отчасти. Можно утверждать, что, по-

скольку виртуальное пространство распределённого 
исполнения системно не привязано к техническим 

аспектам сетевой и теле-коммуникаций, оно «шире» 
киберпространства, включая последнее в себя как 
органическую часть.

Путь развития интерактивной музыки в комму-

никативном аспекте прошёл долгий путь от систе-

мы командного управления, которая отражает суть 
современного индустриального иерархического 
общества – до концепции координации и коопера-

ции, характерной для многообразных самооргани-

зующихся систем. Смена парадигмы совершается, в 
той или иной степени, в большинстве областей элек-

тронной и компьютерной музыки, однако сегодня в 
наибольшей степени это происходит именно в сфе-

ре распределённого исполнения. С учётом того, что 
компьютерные системы становятся всё более само-

стоятельными, активно участвующими в автомати-

зации музыкального процесса и новых программах 
искусственного интеллекта, «человеко-машинные» 
взаимоотношения выходят на иной качественный 
уровень динамического моделирования музыкаль-

ной композиции – с множеством участников и воз-

можных конечных результатов.
Поскольку в интерактивной музыке, включая 

все её виды в распределённом исполнении, в про-

цесс создания композиции вовлечены и люди, и 
машины, понимание степени их участия, использу-

емых методов и типов взаимоотношений является 
принципиально необходимым условием успешно-

сти творческого проекта. Можно определить два по-

лярных подхода, классифицирующих тип возника-

ющей системы: структурный и процессуальный [8].  
Структурный подход позволяет участникам – лю-

дям и/или машинам – реализовывать предваритель-

но определённые, либо чётко согласованные музы-

кальные и исполнительские намерения. При таком 
решении основной центр внимания оказывается в 
области композиционных построений или испол-

нительских решений. Процессуальный подход на-

целен, прежде всего, на появление нового социаль-

ного, образовательного и творческого результата; 
его основная цель – исследовать интерактивность 
как таковую сквозь призму различных психологи-

ческих и исполнительских взаимоотношений. Как 
следствие, этот подход сконцентрирован на полу-

чении и исследовании, в широком смысле, «иного» 
опыта. Что немаловажно, в данном случае и худо-

жественный итог, и вновь возникающий опыт могут 
(и, чаще, должны) варьироваться от исполнения к 
исполнению. Иначе говоря, при структурном под-

ходе форма и содержание произведения выстраива-

ются линейно; процессуальный подход, как видно, 
изначально нелинеен.

Часто при использовании линейного типа орга-

низации композиции в распределённом исполнении 
в жертву приносятся спонтанность и интерактив-

ность – ради детального контроля над всеми параме-

трами, включая реальное и виртуальное простран-
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ства. Это, в итоге, позволяет достичь требуемой 
предсказуемости и стройности в структуре сочине-

ния. Нелинейность же процессуального метода по-

рождает интерактивность, которая, зачастую, ока-

зывается превалирующим фактором, порождающим 
импровизационную непредсказуемость конечного 
результата.

Существуют три возможные модели исполни-

тельского взаимодействия в распределённом ис-

полнении. В первой модели центральная система 
отсутствует, все исполнители равны между собой – 
строится своеобразная пиринговая сеть («равный-к-
равному»). Каждый участник передаёт и принимает 
множество информационных потоков, соответству-

ющих количеству прочих участников, без какого-
либо «микширования» на центральном узле. Прямо 
противоположная модель – типа «звезда» – постро-

ена на использовании «сервера», который собирает 
данные от исполнителей и транслирует их, уже об-

работанные, каждому исполнителю в отдельности. 
Здесь реализуется принцип «один-ко-многим» – ис-

полнитель/узел отправляет один поток данных и 
получает множество, при этом имея возможность 
видоизменять эту информацию. Наконец, третья 
модель представляет собой смешанный вариант 
двух первых моделей: каждый участник отправляет 
один поток данных на центральный узел («сервер») 
и в ответ получает также один поток уже смикши-

рованных данных всех прочих исполнителей. Это 
позволяет центральному узлу участвовать в общей 
структуре исполнения, при этом каждый участник-
«клиент» может интерактивно откликаться на про-

исходящее в общей картине.
Один из путей определения коммуникационных 

подходов с точки зрения художественного произ-

ведения – систематизация, которая делит системы 
распределённого исполнения на три модели: дири-

жёрскую, ансамблевую и импровизационную. Эти 
модели, берущие начало из традиционных компо-

зиторской и исполнительской практик, ситуация 
распределённого исполнения представляет в новой 
трактовке, позволяя пересмотреть устоявшиеся 
роли исполнителя и композитора [1]. Одновременно 
это приводит к жизни огромное, едва ли не беско-

нечное, число возможных сочетаний различных тех-

нических и коммуникационных ресурсов.  
В дирижёрской модели один исполнитель дей-

ствует как автор, остальные вносят свой индиви-

дуальный вклад, но лишь в рамках, определяе-

мых «авторским» узлом. Авторство в ансамблевой 
модели остаётся за группой или исполнителями, 
взявшими на себя «директорскую» роль. Каждый 
участник в этом случае вносит свой вклад согласно 
«директорским» указаниям, которые, однако, лишь 
предписывают определённую систему поведения, 

но не ограничивают личные предпочтения и воз-

зрения «со-творцов». В импровизационной модели 
авторство принадлежит всем участникам – хотя, как 
правило, на этапе подготовки отбирается предвари-

тельный материал: звуковые элементы, общие кон-

туры формы и т. д., – а взаимоотношения построены 
по принципам отсутствия контроля друг за другом. 
Итоговый результат, как несложно представить, 
непредсказуем (до той или иной степени). Испол-

нители в рамках этой модели, как правило, могут 
либо отсеивать, либо комбинировать поступающую 
музыкальную информацию со своей собственной. 
Таким образом, каждый музыкант контролирует 
степень своего участия как в группе, так и во всём 
реальном и виртуальном музыкальных простран-

ствах.
Как нетрудно заметить, рассмотренные выше 

модели исполнительского взаимодействия и их 
систематизация по художественному принци-

пу явным образом коррелируют друг с другом. 
Другими словами, модели без центрального узла 
(«равный-к-равному») соответствует импрови-

зационная модель, с управляющим центральным 
узлом («один-ко-многим»)  – дирижёрская, а сме-

шанной – ансамблевая модель. При этом не сле-

дует забывать, что любая из трёх представленных 
систем в действительности может быть «внутрен-

не» устроена сложнее. Каждый из «узлов» может 
сам по себе строиться по одной из указанных схем 
в рамках собственного распределённого испол-

нения; почти в каждом случае конкретная чело-

веко-машинная (или, реже, машинно-машинная) 
пара может обладать как своей особенной функ-

циональностью, так и собственным виртуальным 
пространством.

Поскольку в силу коммуникационной разне-

сённости исполнителей при распределённом ис-

полнении налицо стремление структурного под-

хода к нелинейным явлениям, что настойчиво 
склоняет чашу весов в сторону процессуального 
подхода, возникают две исполнительские парадиг-

мы. Исполнители могут, в первую очередь, быть 
сконцентрированы на проблемах композиции как 
структуры, включающей сетевое взаимодействие, 
коммуникацию и звуковую эстетику. Так форми-

руется композиционный тип в процессуальном 
подходе, что особенно ярко проявляется в часто 
встречающейся ситуации «телеприсутствия», ког-

да исполнение может транслироваться не только на 
любой узел распределённой сети, но и на всю ин-

тернет-аудиторию. Напротив, коммуникационный 

тип трактует исполнение – и звук как таковой, – с 
позиции воздействия на свойства сети, социальные 
взаимоотношения, комбинацию реального и вирту-

ального пространств.
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Современные исследования, рассматривающие интерак-

тивные музыкальные творческие акты с использованием 
компьютерных сетей, в значительной степени посвящены 
техническим и социальным аспектам сетевой музыки, в то 
время как масштабу коммуникационных средств, связанных 
с этим явлением, часто не уделяется должного внимания по 

той причине, что интернет-пространство обычно рассматри-

вается как «посредник». В статье предлагается во многом 
противоположная точка зрения на существующую проблему, 
выдвигающая на первый план три взаимосвязанных области: 
интер активность, виртуальное пространство и исполнитель-

скую коммуникацию. Рассмотрение этих сфер как отдельных 

Распределённое исполнение:  
принципы, пространство, коммуникация
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Contemporary research examining interactive musical acts of 

creativity with the use of the computer internet is devoted to a 

considerable degree to the technical and social aspects of internet 

music, whereas the scale of communicative means connected with 

this phenomenon are frequently not given its due attention, for the 

reason that the domain of the internet is usually regarded as a 

“mediator.” The article offers a viewpoint on this existent problem 

that is in many ways contrary to the prevalent one; it brings out 

to the forefront three interconnected spheres: interactivity, virtual 

space and performance communication. Examination of these 

spheres, both as separate elements and in combination, made it 

possible to formulate the conception of distributed performance, 

describing the entire specter of “distanced” artistic projects in the 

art of music. the present approach is perceived as a particularly 

relevant one, since the two indispensable constituent parts of 

interactive music – virtual musical space and performance 

communication – have not received their due coverage in 

musicological works up to now. In the present work musical space 

is examined from the position of virtualistics, which makes it 

possible to characterize all the features of virtual reality present in 

it. The communicational principles are analyzed from the points 

of view of the work of art, the process of performance and the 

peculiarities of distanced interaction.

Keywords: interactive music, distributed performance, 

internet musical performance, virtual space, musical commu-

nication
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 Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ – проект № 13-04-00378.

Вмузыкально-хореографическом театре вто
рой половины XX – начала XXI столетий 
рождаются новые формы. Их появление об

условлено внедрением в произведение искусства 
электронных и цифровых компьютерных техно

элементов, так и в их совокупности позволило сформулиро-

вать концепцию распределённого исполнения, описываю-

щую весь спектр «дистанционных» художественных проек-

тов в музыкальном искусстве. Данный подход представляется 
особенно актуальным, поскольку два обязательных слагае-

мых интерактивной музыки – виртуальное музыкальное про-

странство и исполнительская коммуникация –  до сих пор не 
получили должного освещения в научных трудах. В предла-

гаемой работе музыкальное пространство рассматривается с 

позиции виртуалистики, что позволяет дать характеристику 
всем присутствующим в нём свойствам виртуальной реаль-

ности. Коммуникационные принципы анализируются с точек 
зрения художественного произведения, исполнительского 
процесса и особенностей дистанционного взаимодействия.

Ключевые слова: интерактивная музыка, распределён-

ное исполнение, сетевое музыкальное исполнение, виртуаль-

ное пространство, музыкальная коммуникация

логий. Одним из ярких феноменов музыкально-
хореографического театра стал танец постмодерн 
– явление, сформировавшееся в художественной 
культуре США 1960-х и затем на протяжении бо
лее чем пятидесяти лет интенсивно развивавшееся, 
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