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К истории вопроса и постановка проблемы

Изучение вероятностно-статистиче-
ских аспектов музыкальных синестезий 
ведёт начало с последней четверти XIX 
века (статья Г. Т. Фехнера «Статистика 
ассоциаций»1). Однако статистические 
методы исследования синестетических 
закономерностей музыки длительное 
время (практически до середины XX 
века) оставались преимущественно до-
стоянием психологии, не переходя в об-
ласть искусствознания в собственном 
смысле слова.

Важный шаг вперёд в решении дан-
ной проблемы был сделан С. Эйзен-
штейном в статье «Вертикальный мон-
таж» (1940)2. Формально относящаяся  
к теории кинематографа, эта статья име-
ет существенное значение как одно из 
проявлений комплексного подхода к ис-
следованию закономерностей музыкаль-
ного мышления (включая область музы-
кальных синестезий). Стремясь выявить 
наиболее целесообразные и действенные 
возможности синтеза музыки и изобра-
жения в кино, Эйзенштейн рассматри-
вает наиболее распространённые соот-
ветствия, сложившиеся в музыкальной 
практике (ритм звучания – ритмическая 
организация зрительного образа; мело-
дия – графическая линия; изменения зву-
ка по высоте – игра света; тональность 
– цвет), указывает на изменчивость зри-
тельных (в частности цветовых) пред-
ставлений, связанных в слушательском 
восприятии со звучанием музыки, выяв-
ляет изменения общественно-психологи-
ческой значимости самих этих представ-
лений (выразительным примером в этом 
отношении может служить входящий  
в статью очерк о семантике жёлтого цве-
та). В результате этих исследований ма-
стер делает вывод о невозможности до-

стижения однозначных и раз и навсегда 
данных соответствий между составляю-
щими синестезий (соответственно – раз-
личными языковыми «планами» синте-
тических художественных композиций), 
выдвигая идею активной и исходящей из 
конкретного содержания задачи худож-
ника в формировании синестетических 
соответствий. Одновременно он под-
чёркивает идею существенной значи-
мости «общепринятого чтения», то есть 
наиболее распространённых (ранее ав-
тором статьи уточняется: в «отдельных 
группах» людей) синестезий при выборе 
конкретных художественных решений. 
При этом Эйзенштейн указывает на ста-
тистические методы как на инструмент 
выявления и обобщения закономерно-
стей такого «чтения», иначе говоря – на 
статистически-вероятностный характер 
самих этих закономерностей. 

Научно-техническая революция се-
редины XX века уже в начальный пери-
од своего развития оказавшая заметное 
влияние на музыкознание и музыкаль-
ную практику, вызвала характерные но-
вые тенденции и в исследовании внезву-
ковых закономерностей музыкального 
мышления. К числу этих тенденций от-
носится развитие точных методов ис-
следования, связанное прежде всего  
с изучением вероятностной стороны дан-
ных закономерностей. Значительным ре-
зультатом в этом направлении явилось 
создание в 1950-е годы Ч. Осгудом и 
его сотрудниками методики исследова-
ния, получившей название «метода се-
мантического дифференциала». К нему 
(позднéе нашедшему широкое приме-
нение в различных областях психоло-
гии, в том числе – музыкальной) авторы 
пришли на основе изучения слухо-зри-
тельных синестезий в музыке (включая 
представления цветного слуха3). Метод  
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«семантического дифференциала» при-
влёк внимание И. Стравинского4, кото-
рый увидел в нём (благодаря вероятност-
но-статистическим аспектам значений, 
характеризуемых теми или иными коор-
динатами точек в многомерном семан-
тическом пространстве) перспективную 
постановку проблемы «выразительно-
сти» (а по существу – содержательности) 
в музыке. Такой подход существенно от-
личается от попыток однозначной трак-
товки конкретно-содержательных ха-
рактеристик музыкальных построений, 
равно как и от проявлений отрицания за 
этими построениями какого-либо кон-
кретно-образного характера.

Ступенчатая шкала характеристик, 
используемая в данном методе, создаёт 
возможность детальной ориентировки 
во внезвуковых областях музыкального 
мышления, включая малоизученные (на-
пример, слухо-осязательные, слухо-мо-
торные, слухо-вестибулярные, органиче-
ски-слуховые).

Постановка задачи дальнейшей де-
тализации ориентиров в этих областях 
и роста их соизмеримости со звуковы-
ми вызывает, однако, необходимость 
модификации структуры семантическо-
го пространства Осгуда в направлении:  
1) увеличения числа делений в каждом из 
измерений, соответственно – «шкал се-
мантики» (у Осгуда таких делений всего 
семь); 2) перемещения основных смысло-
вых функций с отрезков каждой из шкал 
на точки стыков между отрезками. 

Метод «семантического дифферен-
циала» Осгуда и его соавторов, вырос-
ший из исследования закономерностей 
слухо-зрительных синестезий5, является 
важным шагом вперёд в изучении обла-
сти музыкально-синестетических пред-
ставлений благодаря их группировке 
на основе ступенчатых шкал различий. 

Помимо возможности статистического 
обобщения данных синестетического 
восприятия музыки различными слу-
шателями (с чем также связаны фак-
торы неопределённости музыкально-
го содержания), этот метод допускает 
элемент неопределённости в структу-
ре самих шкал, что позволяет говорить  
о зонной природе музыкальных синесте-
зий. Каждый дифференциал (единица 
различения) в такой шкале представлен 
отрезком прямой (между противополож-
ными понятиями), который также может 
быть трактован как зона синестетиче-
ских представлений. Само различение 
этих представлений возможно на основе 
как количественных, так и качественных 
различий и, таким образом, не требует 
обязательного равенства отрезков по ве-
личине. 

С точки зрения логической организа-
ции музыки представляется возможной 
модификация этого аппарата, когда но-
сителями музыкального значения ока-
зываются не отрезки («дифференциалы 
семантических шкал»), а точки на их 
стыках, местоположение которых так-
же допускает определённые колебания  
в пределах некоторой полосы (зоны). Та-
кая модификация придаёт шкалам сине-
стетических значений элементов музыки 
сходство с существующими в музыкаль-
ной теории шкалами различий самих 
этих элементов (простой пример – вы-
сотный звукоряд), также допускающими 
различные степени точности и, соответ-
ственно, колебания в расстояниях меж-
ду отдельными элементами (например, 
шкала интервалов в работе С. Танеева 
«Подвижной контрапункт строгого пись-
ма»6). Оригинальный вариант методики 
изучения синестетических закономер-
ностей музыки на этой основе (с разом-
кнутой внутренней структурой шкал и 
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качественным различием самих элемен-
тов синестетических соответствий) был 
предложен позднее (в 1970-е годы) Б. Га-
леевым применительно к изучению слу-
хо-зрительных синестезий7.

В необходимости такой модификации 
убеждают и проведённые в то же время 
(1950–1960-е годы) опыты систематиза-
ции «элементов музыкальной вырази-
тельности» и «измерения формальной 
динамики» в работах Д. Кука8 и А. Про-
снака9, где выстраиваются сходные по 
структуре (хотя и более ограниченные 
по содержанию) музыкально-семанти-
ческие пространства; при этом в роли 
ориентирующих смысловых элементов  
в каждом из измерений этих пространств 
выступают именно конкретные звуковые 
величины. То же относится к ступенча-
тым шкалам внезвуковых характеристик 
музыки, известных из ряда теоретических 
работ Средневековья, Возрождения и на-
чала Нового времени. Это – простран-
ственные терминологические обозначе-
ния ступеней традиционного античного 
звукоряда у Аль-Фараби, параллель меж-
ду этими же ступенями и оттенками чёр-
ного и белого цвета у Дж. Арчимболь-
до, пространственные характеристики 
ступеней звукоряда в древнерусской 
теории «киноварных помет». В их чис-
ле – упорядоченные множества сенсор-
но-чувственных воздействий в проектах 
«клавесина для глаз» и «клавесина для 
органов чувств» Л.-Б. Кастеля10.

Так, Д. Кук выстраивает свою систе-
матизацию на основе противопостав-
лений (трактуемых пространственно): 
«вверх – вниз», «мажор – минор», «бы-
стро – медленно», «громко – тихо». Да-
лее он указывает на возможность обра-
зования 16 типов «базового контекста» 
конкретных музыкально-семантических 
построений11. Аналогичным, но более 

элементарным по структуре составляю-
щих его измерений является семантиче-
ское пространство музыки у А. Проснака, 
допускающее так же, как у Кука, «уни-
соны» и «контрапункты» разнородных 
характеристик «формальной динамики» 
(соответственно – силы воздействия12). 
Заслуживает внимания то, что в числе 
измерений этого пространства у Про-
снака представлены артикуляция, сбли-
жающая данную модель с некоторыми 
идеями Дж. Шиллингера13, и статистика 
звучаний, образующая известную парал-
лель к позднейшей модели А. Гейна14. 

На рубеже 1940–1950-х годов учё-
ный-акустик и музыкант-теоретик  
Н. Гарбузов выдвинул теорию зонной 
природы музыкального слуха, охваты-
вающую все основные свойства звука15. 
Согласно его теории, каждой элементар-
ной логической единице музыки соот-
ветствует на практике ряд близких друг 
другу звуковых характеристик (высот, 
длительностей, громкостей, тембров), 
вместе образующих целую полосу – зону. 
Границы этих зон со временем меняют-
ся; меняться может также само их число. 

Примерно в это же время группой 
американских композиторов (Дж. Кейдж,  
Э. Браун, Д. Тюдор и др.) был выдвинут 
ряд предложений по введению факторов 
неопределённости в логическую струк-
туру музыки, позднее оформившихся 
в виде алеаторической и сонористиче-
ской техники письма и получивших ши-
рокое распространение во всём мире16. 
Некоторые аспекты этих предложений 
родственны зонной теории Гарбузова, 
но относятся в большей мере к испол-
нительской стороне музыки и пред-
полагают значительно более широкие 
границы зон высот и длительностей 
звука. Практические опыты по реализа-
ции этих предложений (их конкретная  
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эстетическая характеристика не входит в 
нашу задачу) способствовали осознанию 
элементов логической неопределённо-
сти, присутствующих в самóй музыкаль-
ной традиции (партии ударных инстру-
ментов с неопределённой высотой звука, 
мелизматика, артикуляция, традицион-
ная система динамических оттенков). 

В 1973 году Б. Галеев17 предложил 
модель семантического пространства, по 
значению составляющих сходную с осгу-
довской, но допускающую свободный, 
не сводимый к пáрам контрастных поня-
тий характер рядов этих составляющих 
(соответственно – измерений семантиче-
ского пространства), а также чисто каче-
ственные характеристики различий меж-
ду элементами рядов. Как и осгудовская, 
эта модель выдвинута в связи с вопроса-
ми статистического исследования слу-
хо-зрительных синестезий и составляет 
необходимое к ней дополнение. Необхо-
димость такого дополнения оказывается 
особенно очевидной при систематизации 
синестезий предметно-определённого 
характера, где отнюдь не всегда дости-
жима группировка на основе парной кон-
трастности, определяющей структуру и 
содержание измерений семантического 
пространства у Осгуда. В дальнейшем 
Галеевым и его сотрудниками на основе 
этой модели был разработан ряд анкет, 
посвящённых синестетической пробле-
матике, и получен ряд статистических 
обобщений, относящихся к данной обла-
сти18. 

Уровень исследования музыкальных 
синестезий, представленный моделью 
Галеева, очевидным образом приближа-
ется к пространственным моделям «об-
щесемантического» рода, формируемым 
обычно на материале словесного языка. 
Содержание и структура этих моделей 
характеризуются особенно значитель-

ной подвижностью и, можно сказать, 
находятся «в постоянном внутреннем 
переустройстве». Вместе с тем этот уро-
вень также содержит в себе определён-
ные устойчивые ориентиры, связанные 
в конечном счёте с общими закономер-
ностями строения реальных объектов и 
освоения этих закономерностей в ходе 
исторического развития. 

Аналогичный вывод относительно 
действия вероятностных закономерно-
стей в сфере конкретно-содержательных 
характеристик музыки содержится в ра-
ботах Пражской команды 1970–1980-х 
годов, в связи с чем представителями 
этого объединения была выдвинута идея 
«диахронно-синхронного контину ума 
интерпретационных возможностей му-
зыки»19. Пражская команда пришла к вы-
воду о вероятностном характере законов 
музыкальной семантики. При этом ав-
торы идеи указывали не только на фак-
торы изменчивости, но и на факторы 
устойчивости в составляющих данный 
континуум интерпретациях. В качестве 
таких факторов выступают, в частности, 
постоянство выражаемой в звуках логи-
ческой структуры музыкальных постро-
ений, постоянство контекста этой струк-
туры и функций её в этом контексте.  
В свете данной идеи разнообразные опы-
ты выявления конкретной музыкальной 
семантики (включая синестетическую) 
воспринимаются как опыты воспроизве-
дения и моделирования участков такого 
«континуума» (которые могут в дальней-
шем играть роль действенного ориенти-
ра для последующей музыкальной прак-
тики в различных её аспектах). 

В этом же ряду идей находится и 
предлагаемая Галеевым категория «му-
зыкального фонда синестезий» (ина-
че – «синестетического фонда музы-
ки»20), развивающая далее обобщения  
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С. Танеева, Б. Асафьева («интонацион-
ный словарь эпохи») и А. Веллека в дан-
ном направлении. Этот фонд (аналогично 
синестетическому фонду художествен-
ного мышления в целом) эволюциониру-
ет от одной исторической эпохи к другой.  
В этой эволюции исследователь выде-
ляет общую тенденцию прогрессивного 
(восходящего) развития («усложнение», 
«обогащение», и т. п.), не исключающе-
го, разумеется, проявления тех или иных 
закономерностей в частностях. 

Интересно высказывание Стравин-
ского, посвящённое процессу музы-
кальной композиции и сопряжённое  
с рассматриваемыми выше идеями: «Ког-
да решение относительно моей главной 
темы принято, я уже знаю в общих чер-
тах, какого рода музыкальный материал 
мне понадобится. Я начинаю его поиски, 
иногда играя старых мастеров (чтобы 
сдвинуться с места), иногда прямо при-
нимаюсь импровизировать ритмические 
единства на основе условной последо-
вательности нот (которая может стать и 
окончательной). Так я формирую свой 
строительный материал»21. Сходные 
мысли о «значении алгоритмических 
методов сочинения музыки» для «оты-
скания общих законов, связей и взаимо-
действия различных сторон и частей му-
зыкальных произведений»22 высказывает 
учёный-кибернетик, композитор Р. Зари-
пов23.

При этом предполагается, что алгорит-
мическая композиция может нотировать-
ся как в «нормальном» (соответствую-
щем действительным метроритмическим 
характеристикам музыки), так и в «от-
клоняющемся» («неестественном», по 
известному выражению О. Мессиана24, 
то есть внешнем по отношению к этим 
характеристикам) метре. Ещё один из 
отмеченных композитором случаев мо-

жет оказаться полезным для работы с 
секвенсорами цифровых музыкальных 
синтезаторов и с музыкально-компью-
терными программами. Так, например, 
второй ритмический этюд Мессиана 
«Modes de valeurs et d’intensités»25 пред-
ставляет собой пример стохастической 
музыки, где важную роль играет отно-
сительная частота отдельных элементов 
системы.

Позднее, с развитием музыкально- 
компьютерных технологий во второй по-
ловине XX – начале XXI века стало воз-
можным более детальное исследование 
ряда музыкальных явлений, использую-
щих логико-математические разработ-
ки предшественников [1]. В ряде работ 
музыкально-компьютерные технологии 
раскрываются как инструмент транс-
ляции музыкальной культуры народов 
мира. Это даёт возможность воссозда-
ния существовавшего ранее, либо со-
здания нового звукового семантического 
пространства при помощи секвенсора  
с опорой на комплексную модель семан-
тического пространства музыки. 

С точки зрения такого взаимодей-
ствия нами исследуется и область музы-
кального образования. Так, М. Заливад-
ный разработал курс «Математические 
методы исследования в музыкознании» 
для студентов композиторского и музы-
коведческого отделений Санкт-Петер-
бургской государственной консервато-
рии имени Н. А. Римского-Корсакова. 
В дальнейшем элементы этого курса 
были использованы в процессе препо-
давания дисциплин «Математика и ин-
форматика», «Информационные техно-
логии», «Информационные технологии 
в образовании», которые были разрабо-
таны и преподавались И. Горбуновой 
студентам музыкального факультета 
Российского государственного педаго-
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гического университета (РГПУ) имени 
А. И. Герцена.

О разработках  
учебно-методической лаборатории 

«Музыкально-компьютерные технологии»
Музыкально-научные и музыкаль-

но-педагогические идеи получили раз-
витие в работах профессорско-препо-
давательского сообщества сотрудников 
учебно-методической лаборатории «Му-
зыкально-компьютерные технологии» 
(УМЛ) РГПУ имени А. И. Герцена, со-
зданной в 2002 году. Они в свою очередь 
нашли отражение также в трудах учё-
ных-исследователей ведущих музыкаль-
ных учреждений России и других стран. 

Приведём обзор основной тематики:
–  анализ ситуации подготовки пре-

подавателей музыкальных дисциплин  
к овладению современными информаци-
онными технологиями в высших учеб-
ных заведениях различных стран мира 
на примере Испании [2], Северного Кип-
ра [3]; России, США [4], Турции [5];

–  внедрение элементов распределён-
ного моделирования и использование 
технологий виртуальной реальности в 
процессе решения музыкально-творче-
ских задач для повышения эффективно-
сти подготовки музыкантов и решения 
ряда конкретных проблем (включающих 
изучение физиологических состояний 
музыкантов в моменты их концертных 
выступлений и процесса подготовки  
к ним) в целях улучшения музыкально-
го обучения, разрабатываемого учёными 
из Великобритании, Швейцарии, Ав-
стрии26;

–  музыкально-компьютерное про-
граммное обеспечение как элемент тех-
нологии интегрированного музыкально-
го образования в Турции27; 

–  использование учащимися инди-
видуальных компьютерных средств об-
учения музыке и необходимость под-
готовки преподавателей музыкальных 
дисциплин для интеграции такого рода 
технологий в их профессиональную де-
ятельность28; 

–  факторы, ограничивающие ис-
пользование музыкально-компьютерных 
технологий в учебных заведениях Вели-
кобритании, и целесообразность приме-
нения этих технологий29;

–  факторы создания цифровых му-
зыкальных инструментов и их практиче-
ское применение [6; 7]; 

–  формальные, неформальные и меж-
дисциплинарные аспекты онлайн-обуче-
ния музыке, включающие: технологии 
и контексты STEAM-образования [8], 
применение музыкальных интерактив-
ных игр в качестве новой образова-
тельной стратегии [9], концептуальные 
основы обучения музыке с исполь-
зованием музыкально-компьютерных 
технологий [10] и комплексное рас-
смотрение роли цифровых технологий  
в современном музыкальном образова-
нии [11].

В УМЛ «Музыкально-компьютерные 
технологии» РГПУ разработан комплекс 
образовательных программ, ориентиро-
ванных на актуальные задачи современ-
ного музыкального образования и новые 
запросы учащихся: под руководством 
профессора И. Горбуновой лицензиро-
ван и внедрён в педагогический процесс 
профиль подготовки бакалавров «Музы-
кально-компьютерные технологии», на 
который с 2004 года осуществляется на-
бор абитуриентов; разработана и в 2006 
году введена в образовательный процесс 
программа магистерской подготовки 
«Музыкально-компьютерные техноло-
гии в образовании». 
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В настоящий момент в УМЛ «Му-
зыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ осуществляется обучение по ряду 
образовательных направлений, включая 
обучение по многим программам повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки (перечень программ 
приводится в Приложении).

Все образовательные программы 
предполагают широкое использование 
точных методов исследования в музы-
кознании и воспроизведение музыки  
с применением музыкально-компьютер-
ных технологий, базирующихся на исто-
рических достижениях и современных 
разработках в данной области. 

Особое значение рассмотренные  
в статье вопросы приобретают для воз-
можностей организации инклюзивного 
музыкального образования, в том числе 
следующих направлений: 

– обучение творческим дисциплинам 
в различных музыкально-образователь-
ных учреждениях учащихся с глубокими 
нарушениями зрения; 

– разработка музыкально-техноло-
гических устройств, которые первона-
чально не были предназначены для ши-
рокого круга пользователей и могут быть 
адаптированы к другим устройствам или 
сенсорным интерфейсам, соответствую-
щим возможностям людей с уникальны-
ми способностями и особыми потребно-
стями [12];

– применение инновационных ком-
пьютерных технологий в музыкально-те-
рапевтических целях, в том числе для 
людей, страдающих аутизмом [13]. 

В круг вопросов, рассматриваемых 
в этих работах, входит также такая осо-
бая тема, как исследование потенциала 
«хакерства» в музыкальном образова-
нии для создания инклюзивной образо-
вательной среды, которая способна сде-

лать методы музыкального образования 
более доступными для людей с ограни-
ченными возможностями. Примером 
здесь может служить деятельность Еже-
месячного музыкального хакатона, про-
водимого в Нью-Йорке, участниками 
которого являются музыканты, препода-
ватели, программисты и разработчики 
программного и аппаратного обеспече-
ния [14]. 

Новые возможности в изучении ло-
гических закономерностей музыкаль-
ной композиции, открывшиеся благо-
даря процессам развития кибернетики 
и информатики во второй половине XX 
– начале XXI века, способствовали про-
движению по пути решения проблем 
музыкального творчества, в частности 
– «более отчётливому осмыслению роли 
алгоритмических и стохастических фак-
торов в композиторском творчестве <…> 
Наряду с приложением к музыкальной 
области логических и математических 
обобщений, первоначально сформиро-
вавшихся в иных областях знания, опыты 
по созданию алгоритмической и стоха-
стической музыки также включают учёт 
и дальнейшее развитие исторических 
форм систематизации и моделирова-
ния музыкально-творческого процесса, 
выдвигавшихся в рамках самой музы-
кальной традиции» [15, с. 176]. Данное 
утверждение автора статьи «Алгоритми-
ческая музыкальная композиции с при-
менением шрифта Л. Брайля: проблемы 
творческой и педагогической практики» 
– разработчика «методики алгоритмиче-
ской композиции на основе соотнесения 
элементов буквенной и нотной разновид-
ностей точечно-осязательного шрифта» 
[там же, с. 177] – в полной мере относит-
ся к тематике проводимых нами иссле-
дований, посвящённых использованию 
вероятностно-статистических методов 
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изучения музыки с помощью музыкаль-
но-компьютерных технологий, включая 
область инклюзивного музыкального об-
разования. 

Рассмотренные проблемы, связанные 
с исследованием вероятностно-статисти-
ческих закономерностей музыки и при-
менением результатов этих исследований 
в практике преподавания музыкальных 
дисциплин, являются основанием для 
их дальнейшего использования. Особо 
отметим, что перспективные идеи содер-
жат широкие возможности для изучения 
факторов неопределённости в системе 
музыкального мышления и частично 
опережают аналогичные идеи в области 
точных наук. Это в свою очередь не толь-
ко повлияло на широко используемые  

в современном музыкальном творчестве 
техники музыкальной композиции и му-
зыкально-научные исследования, но и 
нашло активное воплощение в разработ-
ке и преподавании целого ряда музыкаль-
ных дисциплин, в том числе появивших-
ся впервые в педагогической практике.  
К их числу следует отнести направления, 
связанные с компьютерным музыкаль-
ным творчеством, звукотембральным 
программированием, саунд-дизайном, 
искусством исполнительского мастер-
ства на цифровых музыкальных инстру-
ментах и другие направления, предпо-
лагающие активные методы включения 
точных и смежных наук и базирующиеся 
на применении музыкально-компьютер-
ных технологий.

Программы повышения квалификации,  
разработанные в РГПУ имени А. И. Герцена

1. Музыкально-компьютерные технологии
2. Компьютерное музыкальное творчество
3. Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием музыкально-

компьютерных технологий
4. Электронный музыкальный синтезатор
5. Искусство исполнительского мастерства и аранжировки на клавишном синтезаторе
6. Современные методы преподавания музыкальных дисциплин с использованием 

компьютерных технологий
7. Информационные технологии в музыкальном образовании
8. Планшетные и облачно-ориентированные технологии в музыкальном образовании
9. Создание мультимедийных пособий с использованием музыкально-компьютерных 

технологий
10. Интерактивные сетевые технологии обучения музыке
11. Музыкальная звукорежиссура
12. Технологии создания аудиовизуальных проектов
13. Цифровые технологии в современной концертной практике
14. Использование ресурсов интерактивной доски в обучении музыке
15. Музыкальная информатика
16. Дистанционные технологии в музыкальном образовании
17. Дистанционные технологии и электронное обучение в музыкальном образовании

Приложение
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18. Создание аудиовизуального контента в системе дистанционного музыкального 
образования

19. Создание электронной образовательной среды для дистанционного музыкального 
обучения

20. Создание цифрового образовательного контента в условиях реализации 
дистанционного обучения

21. Методика преподавания музыкальных дисциплин с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения и др.

Список Программ профессиональной переподготовки
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