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Феномен цифровизации музыки  
как фактор новых социокультурных трансформаций

В предлагаемой статье рассматривается проблема взаимодействия классической и 
современной музыки, созданной на основе инновационных технологий, в том числе  
с использованием цифровых технологий. Анализируются вопросы их воздействия на все 
этапы музыкальной индустрии, начиная с создания музыкальных произведений различных 
жанров, их исполнения и заканчивая фиксацией результата на носителях информации. 
Авторы уделяют внимание историческим вехам внедрения в музыкальное искусство 
передовых технологий. В работе поднимаются проблемы культурологических последствий 
воздействия новых технологий на музыкальный мир, а также затрагиваются некоторые 
аспекты, связанные с научно-техническим прогрессом в музыке. 

Авторы приходят к выводу, что в целом, независимо от отсутствия в музыкальном 
сообществе парадигмы восприятия электронных инноваций, процесс «цифровизации» 
музыки (хотя бы в какой-то части её создания, воспроизведения или же восприятия) достаточно 
релевантен современным трендам развития культуры в целом и музыкальной культуры  
в частности. Поэтому, указывая на некоторые негативные аспекты цифрового воздействия 
технологий на музыку, авторы приходят к выводу о закономерности указанного процесса, 
продолжающего тенденцию совершенствования классических музыкальных инструментов 
и акустики концертных залов, только на принципиально новом уровне, соответствующем 
современному состоянию развития технологий.

Ключевые слова: музыка, музыкальная композиция, фонограф, синтезатор, вокодер, 
компьютерные технологии, сэмпл, сэмплирование, микширование.
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The Phenomenon of Digitalizing Music  
as a Factor of New Sociocultural Transformations

The article examines the issue of interaction between classical and contemporary music 
created on the basis of innovational technology, including those using digital technologies. 
Analysis is made of their impact on all the stages of the musical industry, beginning with the 
creation of musical compositions of various genres, their performance and ending with fixating 
the result on information holders. The authors draw our attention to the historical landmarks 
of incorporating the forward technologies into the art of music. The work raises issues of 
culturological consequences of this implementation into the musical world, and in addition 
certain aspects connected with the scientific and technological progress in music are touched 
upon. The authors come to the conclusion that overall, regardless of the absence in the musical 
community of the paradigm of perceiving electronic innovations, the process of “digitalizing” 
music (at least in a certain part of its creation, replication or perception) is quite relevant to the 
contemporary trends of development of culture in general and music culture in particular. For 
this reason, when mentioning on some of the negative aspects of digital impact of technologies 
on music, the authors come to the conclusion about the consistent pattern of the indicated 
process which continues the tendency of perfection of classical musical instruments and the 
acoustic of concert halls, only on an essentially new level corresponding to the present-day state 
of scientific knowledge.
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Когда речь заходит о переменах  
в технологиях, может показаться, 
что искусство во всём многооб-

разии его индивидуальных проявлений 
остаётся в стороне, однако музыка так же 
подвержена технологическому воздей-
ствию и прогрессу, потому что она охва-
тывает наибольший круг сопричастных  
к этому явлению (или процессу) людей 
[17, p. 165]. Инновации в аппаратном и 
программном обеспечении давно уже 
преодолели границы поп-культуры, об-
новив саму структуру коммуникаций 
в том, как мы слушаем музыку, как её 
создаём и как доносим до восприятия 
слушателя [12, p. 3]. На страницах этого 
журнала ранее авторы неоднократно об-
ращались к вопросам 
применения высоких 
технологий, поэто-
му в этой статье хо-
телось бы уделить 
внимание цифровым 
технологиям, при-
нимаемым на воору-
жение практически 
всеми участниками 
музыкальной инду-
стрии. 

Известно, что со-
временное развитие 
электронной музыки началось с 1877 
года, когда Т. Эдисон изобрёл фонограф, 
способный воспроизводить записанный 
звук. Уже в первой половине XX века на-
чался процесс технологизации создания 
музыкального ряда и появилась многока-

нальная (многодорожечная) запись звука 
и синтезаторы, а также электронные му-
зыкальные инструменты – телгармони-
ум, траутониум, «Ондес Мартено» и тер-
менвокс. В 1948 году канадский инженер 
Хью Ле Кейн завершил конструирование 
электронного sackbut, предшественника 
управляемых напряжением синтезато-
ров, с чувствительностью клавиатуры, 
позволяющей управлять вибрато, глис-
сандо и атакой. 

В России первый прототип электрон-
ного синтезатора звука (синтезатор ANS, 
получивший своё название по инициа-
лам Александра Николаевича Скрябина) 
был создан Е. А. Мурзиным в 1957 году 
(фото 1) [6; 10].

В начале XXI века 
распространение по-
лучил цифровой ин-
терфейс музыкаль-
ного инструмента, 
или MIDI, который 
позволяет пользова-
телям подключаться 
к компьютеру или 
другому музыкально-
му устройству, чтобы 
играть на нескольких 
электронных инстру-
ментах одновремен-

но. К midi-контроллерам относят различ-
ные виды аппаратного или программного 
обеспечения, которое отвечает за создание 
и передачу потока данных на совместимое 
цифровое или электронное оборудование 
(синтезаторы, звуковые модули и т. п.), 

Фото 1. Евгений Александрович Мурзин 
и его синтезатор ANS1
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преобразующее полученную информа-
цию в звуки. Список подобных устройств 
достаточно обширен и, исходя из их пред-
назначения, может включать: управляю-
щий midi-контроллер (предназначен для 
управления плагинами, синтезаторами, 
виртуальными библиотеками и т. д.); циф-
ровое устройство для исполнения музыки 
(сюда можно отнести электронное пиани-
но, синтезатор, электронный аккордеон, 
драм-машину, электронные барабаны, 
DJ-контроллер и др.). 

Также существуют конверторы, по-
зволяющие превратить в миди-сценарий 
звучание голоса человека, гитары и т. д., 
секвенсоры (служат для записи и хра-
нения информации в формате midi или 
для создания автоаккомпанемента для 
концертного выступления), MMC (Midi 
Machine Control, устройство, которое 
предназначено для управления различ-
ными рекордерами), DAW (digital audio 
workstation, см. фото 2) и другое звукоза-
писывающее оборудование [16]. Все эти 
технологии позволяют управлять процес-
сом записи музыкального произведения, 
громкостью, панорамой, переключением 
между дорожками и 
прочими функциями 
DAW в автоматиче-
ском режиме. Кроме 
MMC в группу сту-
дийных контроллеров 
входят миди-микше-
ры, фейдеры, миди- 
футсвитчи и т. п.

В последние годы 
так называемая «ком-
пьютерная революция» не только объ-
единила и упростила использование 
всех перечисленных технологических 
инноваций, но и породила возможность 
использования принципиально иных 
цифровых технологий, которые стано-

вятся всё более популярными среди му-
зыкантов. Это, в свою очередь, привело  
к необходимости разрешения целого ряда 
проблем, связанных с установлением ав-
торства или оригинальности музыкаль-
ных произведений. К числу таких тех-
нологий безусловно относится sampling.  
В музыке традиция «сэмплирования», 
или использования фрагментов чужих, 
записанных различными способами про-
изведений, освящена веками – музыкан-
ты и композиторы, работавшие в разных 
жанрах, часто опирались на восприятие, 
переработку и частичное использование 
музыки предшественников. Классиче-
ская музыка также процветает на образ-
цах (sample) и дала нам то, что может 
быть одним их самым известных образ-
цов – Канон D dur Пахельбеля, ставший 
в XX–XXI веках популярной музыкаль-
ной цитатой [5]. Примерами использо-
вания классической музыки прошлых 
веков при создании современных ком-
позиций может служить применение 
итальянским композитором Л. Берио  
в названии третьей части своей Симфо-
нии In ruhig fliessender Bewegung (1970) 

на именования тре-
тьей части Симфо-
нии c moll № 2 Г. Ма-
лера (Resurrection),  
а также присоеди-
нение музыкальных 
цитат композиторов 
различных эпох –  
Г. Берлиоза, М. Раве-
ля, И. Стравинского, 
А. Берга, К. Штокхау-

зена, Л. ван Бетховена и др. [18].
Тем не менее, открытым остаётся 

вопрос о том, где заканчивается «заим-
ствованная» композиция и начинает-
ся современная. Ведь теперь, помимо 
применения фрагментов нотной записи  

Фото 2. Digital Audio Workstation 
(DAW)2
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на бумаге, создатели музыки могут за-
писать «в цифре» все свои музыкальные 
инструменты или использовать фрагмен-
ты записей с аналоговых и цифровых 
носителей. Поскольку создание сэмплов 
происходит полностью внутри DAW и 
плагинов, любой цифровой звук являет-
ся потенциальным материалом для сэм-
плирования. Также с помощью сэмплов 
возможно воспроизводить звуки нацио-
нальных инструментов, причём это бу-
дет компьютерная имитация, а не аутен-
тичный записанный звук [2].

В настоящее время существует мно-
жество библиотек оркестровых образцов 
(сэмплов), начиная с универсальных, 
которые содержат все стандартные раз-
делы оркестра и имеют самые основ-
ные и фундаментальные артикуляции 
(The Albion Series, Symphobia, Metropolis 
Ark 1 и др.), и заканчивая библиотеками 
конкретных оркестровых секций (Berlin 
Strings, Mural Symphonic Strings, Mural 
Symphonic Strings, Hollywood Orchestral 
Woodwinds, Spitfire Percussion и др.)3. Та-
ким образом, можно говорить о таком 
явлении, как «сэмплированный оркестр» 
(The Sampled Orchestra)4. 

Заметно противоречие внутри тен-
денции воздействия современных техно-
логий на процесс создания и исполнения 
музыки: с одной стороны, имеет место 
популяризация и повышение доступно-
сти оркестровой музыки для начинаю-
щих композиторов, с другой – происхо-
дит обесценивание мастерства, школы и 
таланта или даже, напротив, появляется 
конкретная денежная цена. Вероятно, 
всё-таки желание учиться созданию ком-
позиций и добиваться мастерства в ис-
полнении музыкальных произведений 
всегда будут в приоритете, но интерес, 
детерминируемый новыми возможностя-
ми, будет постоянно расширяться, в том 

числе за пределами профессионального 
обучения. 

Интересным фактом можно считать 
появление такой концепции, как «сим-
фо-электронная музыка» (СЭМ), которая, 
согласно определению, предложенному 
российским композитором и музыкаль-
ным теоретиком А. Энфи, представляет 
собой вид электронной по своей стили-
стической, инструментальной и струк-
турной специфике и симфонической по 
своей композиционной атрибутивности 
и внутреннему содержанию. Она заре-
комендовала себя глубокой в философ-
ском плане и наиболее значимой в плане 
мировоззренческом, и имеет признаки 
серьёзной интеллектуальной музыки до-
статочно крупной концептуальной фор-
мы [11]. И несмотря на то, что указанное 
музыкальное направление в своё время 
вызвало неоднозначную реакцию среди 
критиков5, тем не менее многие исследо-
ватели высказались в её поддержку [3].

Близкой к симфо-электронной музыке 
по духу концепцией можно считать «ака-
демическую электронную музыку» [13,  
p. 31]. Это вид академической музыки, 
при создании и исполнении которой ис-
пользуются электронные музыкальные 
инструменты и технологии [14, p. 6].  
К композиторам, работавшим в этом на-
правлении, относят Л. Берио, К. Штокхау-
зена, Я. Ксенакиса, Д. Кауфмана, частично 
Д. Лигети, Л. Ноно, Б. Мадерну, П. Буле-
за, Я. Думитреску и др. Таким образом, 
можно наблюдать феномен своеобразного 
проникновения элементов, зародившихся 
в лоне популярной музыки (в первую оче-
редь, технических решений, электронных 
музыкальных инструментов), в музыку 
классическую, и обратное движение – 
использование элементов (музыкальных 
цитат, сэмплов оркестровых музыкаль-
ных инструментов и др.) академической  
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в полном смысле этого слова музыки при 
создании популярных современных или 
же авангардных произведений. В ряде 
случаев это приводит к размыванию гра-
ниц между жанрами и сферами, которые 
прежде были совершенно чётко разделе-
ны по целому ряду параметров. 

Информационные компьютерные 
технологии, электронные инструменты, 
синтезаторы звука и голоса стали частью 
музыкальной индустрии во всех её про-
явлениях. И даже там, где отсутствуют 
радикальные эксперименты по смеше-
нию жанров, инструментов и техник, всё 
равно происходит проникновение техно-
логий в альма-матер глубочайшего музы-
кального искусства – в его классический 
жанр. Особое значение приобретают со-
временные технологии снятия, записи и 
очистки звучания. 

Современная и классическая музы-
ка опираются на одни и те же базовые 
основы для воплощения в жизнь – от 
использования микрофонов и аудиоин-
терфейса (устройства для записи музы-
кального исполнения), необходимости 
микширования (процесса оптимизации и 
объединения многодорожечных записей  
в конечный продукт) или DAW для дости-
жения правильного баланса микширова-
ния источников звука – до достижения 
оптимальной громкости и баланса между 
треками для создания сплочённого клас-
сического альбома. Вместо стерильной 
акустики студии звукозаписи классиче-
ские произведения записываются на при-
роде, где акустика уже тщательно учтена. 
Помимо локации и первоклассного му-
зыкального исполнения, необходимость  
в микрофонах и оборудовании, спо-
собном эффективно улавливать все эти 
тонкие нюансы классической музыки, 
является абсолютной. Проникновение 
цифровых технологий в музыкальный 

мир неизбежно и необратимо, причём 
чем дальше развиваются технологии, тем 
больше сфер воздействия и применения 
они находят в музыкальной индустрии. 

Исходя из сложившихся реалий, мож-
но выделить ряд ключевых моментов, ко-
торые характеризуют восприятие новых 
цифровых технологий в современном 
мире и детерминируют некоторые специ-
фические тренды последнего времени. 
Профессиональные музыканты открыва-
ют для себя новые возможности в коммер-
циализации своего творчества и исполни-
тельского мастерства, например, создавая 
сэмплы звучания отдельных музыкаль-
ных инструментов, записанных в различ-
ных тональностях и ритмах. С одной сто-
роны, такая ситуация может оцениваться 
позитивно, так как невероятно расширя-
ет возможности для творчества неопре-
делённо широкого круга лиц: любой, у 
кого есть дома персональный компьютер, 
соответствующее программное обеспе-
чение и оборудование, может позволить 
себе генерировать музыкальные произ-
ведения в любом жанре и даже создать 
собственный «сэмплированный оркестр». 
С другой стороны, она провоцирует це-
лый ряд проблем, связанных, во-первых, 
с возможным постепенным обесценива-
нием музыкального таланта и получае-
мых путём титанических усилий навыков 
профессиональной игры на музыкальных 
инструментах. Во-вторых, со временем 
доступность «лёгких» инструментов и 
материалов для творчества может значи-
тельно снизить интерес к получению му-
зыкального образования и изучению му-
зыкальной науки даже для тех, кто имеет 
к этому явные природные склонности. 
Это, очевидно, не такая большая про-
блема для состоявшихся композиторов и 
исполнителей, но это может стать серьёз-
ным вызовом для будущих поколений.  
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В-третьих, складывающаяся ситуация 
выводит на принципиально иной уровень 
проблему авторства музыкальных компо-
зиций, созданных посредством компиля-
ции готовых музыкальных фрагментов. 

Новые технологии генерируют новые 
возможности, и, вероятно, самое главное 
в этом процессе – не допустить необра-
тимого разрушительного влияния техно-
логий на тонкую сферу музыкального ис-
кусства. Так часто происходило в других 

областях, куда прогресс добрался значи-
тельно раньше, растворив секреты старых 
мастеров под шум новомодных паровых 
и иных машин. В этом контексте необхо-
димо следить за тенденцией изменения 
баланса, делая акцент на том, что любые 
технологии представляют собой лишь 
инструменты, и как бы они ни облегчали 
жизнь творца, вероятно, следует сделать 
усилие для того, чтобы сохранить то, что 
можно считать достоянием эпох.
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