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Саунд-дизайн как образовательное направление  
высшей школы: проблемы и перспективы

Музыкальное образование

Аннотация. В работе исследуются проблемы подготовки саунд-дизайнера – специалиста 
в области работы со звуком, владеющего современными компетенциями. Саунд-дизайн 
рассматривается как особый вид творческой деятельности и образовательное направление 
российской высшей школы. Создание звука средствами цифрового дизайна уже имеет 
свою историю, теорию и практику в сфере образования. Авторы освещают новый профиль 
магистратуры «Информационные технологии в музыке и саунд-дизайне», представленный 
Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ) имени А. И. Герцена. 
Качество образовательного процесса должно обеспечить необходимость подготовки 
востребованного специалиста высокого уровня. Звуковой дизайн требует от специалиста 
особых навыков и комплексных знаний. Предлагаются к обсуждению профессиональные 
компетенции, которыми необходимо овладеть саунд-дизайнеру как специалисту, способному 
применять полученные знания в различных современных направлениях профессиональной 
деятельности. Характеризуется комплекс необходимых дисциплин рассматриваемой 
образовательной программы в рамках направления подготовки «Информационные системы 
и технологии». Раскрывается опыт работы учебно-методической лаборатории «Музыкально-
компьютерные технологии» РГПУ имени А. И. Герцена в этой области. Определяются 
перспективы развития нового образовательного направления.
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Abstract. This work researches the issues of instruction of the specialist sound designer in 
the sphere of work with sound who is endowed with present-day competence. Sound design is 
examined as a special type of artistic activity and as an educational direction in Russian higher 
education. Creation of sound by means of digital design already possesses its own history, theory 
and sphere of practice in the domain of education. The authors illuminate the new profile of 
the Master’s program “Information Technologies in Music and Sound Design” available at the 
Herzen State Pedagogical University of Russia. The quality of the process of education must 
provide the necessity of instruction of high-level specialists on demand. Sonar design requires 
specific skills and complex attainments from the specialist. Offered for discussion are the 
professional competencies which are necessary for the sound designer to master as a specialist 
capable of applying the attained knowledge in various present-day spheres of professional 
activity. Characterization is provided for the complex of required disciplines of the examined 
educational program within the frameworks of the educational program within the frameworks of 
instruction of “Informational Systems and Technologies.” The experience of work of the tutorial 
methodological laboratory “Musical Computer Technologies” of the Herzen State Pedagogical 
University of Russia in this field are disclosed. The prospects of the development of the new 
educational direction are determined.
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Original article

Sound Design as an Educational Trend of Higher Education: 
Issues and Perspectives

Musical Education

В современном цифровом мире при 
помощи звукового дизайна соз-
даются информационные потоки 

разного типа и предназначения. Области 
применения мастерства саунд-дизайне-
ров всё более расширяются: это, напри-
мер, звуковой дизайн в композиторском/
аранжировочном и звукорежиссёрском 

творчестве, игровой компьютерной ин-
дустрии, других областях медиаотрасли 
и различных зрелищных практиках, про-
мышленности и, наконец, как образова-
тельное направление. 

Исследователи саунд-дизайна чаще 
всего анализируют сферу применения 
профессиональных навыков саунд- 
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дизайнера, поскольку это очень быстро 
развивающаяся, динамичная и много-
гранная по охвату рассматриваемых 
проблем и решению конкретных раз-
нородных практических задач область 
деятельности. Работа саунд-дизайнера 
необходима, например, при подготовке 
современных аудиопродуктов новых ме-
диажанров (аудиоподкаст, аудиосериал, 
аудиокнига и т. п.), она часто требует со-
вмещения редакторских и режиссёрских 
навыков и многого другого. «Обоснован-
ность этого пересечения профессиональ-
ных компетенций обусловлена полико-
довой природой всех рассматриваемых 
нами аудиоформатов. В случае с этими 
аудиоформатами редакторская обработ-
ка связана с установлением связи между 
повествовательным и музыкально-зву-
ковым сюжетами в идейно-тематиче-
ском аспекте», – отмечает В. Баль [1]. 
Так, в работах Е. Русиновой, посвящён-
ных исследованию звука как элемента 
многоаспектно понимаемого кинемато-
графического пространства и звуковых 
пространств как системообразующих 
структур фильма, на примерах из теории 
и практики киноискусства демонстриру-
ются сложные и индивидуализирован-
ные звуковые пространства киноработ, 
часто выполняющие ключевую роль  
в понимании целостной художественной 
формы произведения и замысла режис-
сёра1. 

В условиях постоянно растущего 
объёма задач и специализированного 
профессионального аппаратного ин-
струментария и программного обеспе-
чения профессия саунд-дизайнера ста-
новится всё более многокомпонентной 
и многогранной, а учебные дисциплины, 
обеспечивающие качественную подго-
товку такого специалиста, всё более ком-
плексными. Профессия саунд-дизайнера 

вобрала в себя многие более узкоспеци-
ализированные и конкретные направле-
ния как в сфере обеспечения концертной 
деятельности (звукорежиссёр, звуко-
оператор, звукоинженер, микрофонный 
оператор, техник бэклайна, монитор-
ный оператор), так и в сфере обработки 
и формирования звукового материала  
(постпродакшн: рекорд-менеджер, ча-
стично аранжировщик, музыкальный 
продюсер, саунд-продюсер, музыкаль-
ный звукорежиссёр и др.). Рассматривая 
более подробно данное направление, 
исследователи отмечают, что пока не су-
ществует цельного представления о зву-
ковом дизайне в целом как особой твор-
ческой деятельности, звуковой дизайн 
«используется в разных сферах, начиная 
с радио и кинематографа, композитор-
ского творчества и заканчивая реклам-
ной деятельностью (например, в сфере 
брэндинга и промо-акций). И в каждой 
области саунд-дизайн обладает своими 
особенностями, имеет свои специфиче-
ские задачи»2. Некоторое время дискус-
сионным было даже написание самого 
словосочетания «саунд-дизайнер»3. 

Саунд-дизайн призван переосмысли-
вать звуки окружающего мира и нахо-
дить им новое применение. Специалист 
должен грамотно и профессионально 
взаимодействовать со всеми участни-
ками проекта, разбираясь в тонкостях 
не только в области звука. Он должен 
быть знаком с основами работы режис-
сёра, понимать его замысел, концепцию, 
творческие возможности коллектива.  
В помощь саунд-дизайнеру создаются 
звуковые библиотеки и коллекции, банки 
звуков. Одновременно с формированием 
таких баз выделилось и само автоном-
ное течение художников звука – арсаку-
стика (рождение термина относится ещё  
к 1970-м годам, Кёльнскому радио)4. 
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Сегодня в связи с кругом рассматрива-
емых проблем следует также упомянуть 
и о дизайне цифровых музыкальных ин-
струментов с сенсорным экраном, ори-
ентированных на перкуссиониста [2], то 
есть о так называемом «перкуссионист-
ском дизайне». Кроме того, можно отме-
тить вопросы, связанные с «облегчением 
и доступностью исполнения» или воз-
можностью создания совместного музы-
кального проекта, – речь о саунд-дизайне 
с использованием цифровых музыкаль-
ных инструментов [3] (часто – в режиме 
онлайн) и изучении мотивов создания 
новых цифровых музыкальных инстру-
ментов [4]. 

Один из самых невероятных и быстро 
развивающихся проектов в индустрии 
высоких технологий, медиа и индустрии 
развлечений – искусственный интеллект. 
В области цифровой музыки, информа-
ционных медиа, музыкально-компью-
терных технологий, саунд-дизайна это 
уже достаточно широко используемые 
технологии. Более того, для продвиже-
ния аудиовизуальных продуктов сегодня 
необходимо учитывать и стратегии реа-
гирования на требования используемых 
машинных алгоритмов, и возможности 
использования технологии искусствен-
ного интеллекта в сфере музыкального 
творчества и музыкального продюсиро-
вания [5, с. 113]. 

Создание звука средствами музы-
кально-компьютерного звукового ди-
зайна уже имеет свою историю, теорию 
и практику в сфере образования. В на-
стоящей работе освещается новый про-
филь магистратуры «Информационные 
технологии в музыке и саунд-дизайне», 
представленный учебно-методической 
лабораторией «Музыкально-компью-
терные технологии» Российского госу-
дарственного педагогического универ-

ситета (РГПУ) имени А. И. Герцена. 
Как образовательное направление 

звуковой дизайн стал востребованным 
в России чуть больше десяти лет назад. 
Причиной роста популярности явилось 
развитие музыкально-компьютерных 
технологий (МКТ), с использованием ко-
торых обработка звука достигла нового 
уровня. В индустрии кино и компьютер-
ных играх профессиональный уровень 
работы саунд-дизайнера весьма важен. 
В Санкт-Петербурге данная дисциплина 
появилась впервые в 2003 году в Гумани-
тарном университете профсоюзов, когда 
были изданы первые учебные пособия5, 
где авторы обобщали теоретические и 
практические материалы, задействован-
ные в процессе освоения профессии зву-
кового дизайнера и специалиста в обла-
сти цифровых медиа. 

Первая в России Учебно-методиче-
ская лаборатория (УМЛ) «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» РГПУ 
имени А. И. Герцена была создана в 2002 
году под руководством И. Горбуновой и 
успешно существует уже двадцать лет. 
Основной её миссией стала разработка 
системы основного и дополнительного 
профессионального музыкального об-
разования с использованием МКТ, в том 
числе подготовка кадров для образова-
тельных учреждений Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, Москвы и 
Московской области, различных регио-
нов Российской Федерации (Республики 
Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Чу-
вашская Республика, Республика Коми, 
Республика Саха (Якутия), Удмуртская 
Республика; Алтайский, Краснодарский, 
Пермский, Приморский, Хабаровский 
края; Архангельская, Брянская, Воло-
годская, Воронежская, Калининград-
ская, Калужская, Кемеровская, Костром-
ская, Курская, Липецкая, Мурманская,  
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Нижегородская, Новосибирская, Омская, 
Орловская, Псковская, Рязанская, Самар-
ская, Свердловская, Тверская, Томская, 
Ярославская области; Дальний Вос-
ток России, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа, – всего 
более 5000 образовательных учреждений 
России) и стран ближнего (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, 
Литва, Узбекистан, Эстония) и дальнего 
(Иран, Кипр, Китайская Народная Ре-
спублика, Нидерланды, США, Франция) 
зарубежья для новой перспективной об-
ласти профессиональной деятельности, 
в том числе через систему дистанцион-
ного образования. 

На базе УМЛ «Музыкально-компью-
терные технологии» разработан и вне-
дрён в процесс обучения ряд образова-
тельных программ, среди них: 

– 2002 год – программа профессио-
нальной переподготовки «Преподавание 
музыкальных дисциплин с использовани-
ем МКТ в средних профессиональных об-
разовательных учреждениях» (526 часов);

– 2004 год – профиль подготовки 
бакалавров образования 050610 «Музы-
кально-компьютерные технологии»; 

– 2006 год – программа магистерской 
подготовки 050610М «МКТ в образова-
нии»;

– 2008 год – программа «МКТ ре-
абилитации людей с ограниченными 
возможностями зрения и слуха» для сту-
дентов факультета коррекционной пе-
дагогики (отделение сурдопедагогики и 
тифлопедагогики) и др.;

– 2010 год – программа профессио-
нальной переподготовки «Преподавание 
электронных музыкальных инструмен-
тов в средних профессиональных обра-
зовательных учреждениях» (502 часа);

– 2013 год – программа профессио-
нальной переподготовки «Преподавание 

электронных клавишных синтезаторов» 
(модульная); программа профессиональ-
ной переподготовки «Преподавание му-
зыкальных дисциплин с использованием 
МКТ» (модульная);

– 2014 год – программа бакалав-
риата «Информационные технологии  
в художественно-эстетическом образо-
вании детей» (модульная); дисциплины 
«МКТ в дополнительном художествен-
но-эстетическом образовании детей» 
и «Основы художественной информа-
тики» (Институт детства РГПУ имени  
А. И. Герцена);

– 2017 год – программа профессио-
нальной переподготовки «Информаци-
онные технологии в музыке и музыкаль-
ном образовании» (252 часа);

– 2019 год – магистерская программа 
«Проектирование дополнительных об-
разовательных программ для одарённых 
детей и талантливой молодёжи» (модуль-
ная);

– 2019 год – программа професси-
ональной переподготовки «Технологии 
создания и художественной обработки 
звуковой информации» (диплом с пра-
вом ведения профессиональной деятель-
ности в сфере технологий создания и 
художественной обработки звуковой ин-
формации);

– 2020 год – программа професси-
ональной переподготовки «Дистанци-
онные образовательные технологии  
в музыке и музыкальном образовании»  
(252 часа); 

– 2021 год – программа професси-
ональной переподготовки «Технологии 
создания и художественной обработки 
звуковой информации» квалификации 
«Звукорежиссёр» (252 часа);

– 2022 год – программа магистерской 
подготовки 09.04.02 «Цифровые техно-
логии в музыке и саунд-дизайне»;
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– 2022 год – дополнительная обще-
развивающая программа «Информацион-
ные технологии в музыке» (1080 часов).

В настоящий момент на базе УМЛ 
«Музыкально-компьютерные техноло-
гии» введены в образовательный про-
цесс более тридцати программ повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки с поддержкой в системе 
дистанционного образования Moodle 
(более подробное описание см., напри-
мер, в работе: [6]).

Многолетняя и плодотворная деятель-
ность сотрудников УМЛ «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» РГПУ 
имени А. И. Герцена послужила основой 
для разработки новых образовательных 
программ и направлений, реализуемых 
на различных уровнях: от начального 
и среднего профессионального образо-
вания (детские музыкальные школы и 
детские школы искусств, музыкальные 
и музыкально-педагогические училища, 
музыкальные и педагогические коллед-
жи и другие музыкальные учреждения, 
реализующие подготовку обучаемых на 
уровне среднего профессионального об-
разования) до высшего (музыкальные 
академии, консерватории, институты 
культуры, педагогические университе-
ты и др.) и дополнительного професси-
онального образования (учреждения, 
реализующие программы повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, а также подготовку кадров 
высшей категории), включая систему 
общего музыкального образования (об-
щеобразовательные школы, лицеи, гим-
назии и др.) и обучения музыке детей и 
подростков в системе дополнительного 
образования (центры творческого раз-
вития детей и подростков, дома и двор-
цы творчества и др.), а также систему 
инклюзивного музыкального образова-

ния (см. подробнее в ряде работ, среди 
которых: [7]). 

Из основных направлений деятельно-
сти УМЛ «Музыкально-компьютерные 
технологии» назовём следующие:

1. Музыкальный инструмент для 
каждого ребёнка. Программа обучения 
музыке с использованием МКТ, под-
готовленная под руководством Г. Бор-
довского, президента (ректора) РГПУ 
имени А. И. Герцена, при участии На-
ционального фонда подготовки кадров 
Министерства образования и науки РФ, 
продемонстрированная в при открытии 
Года учителя (2010) президенту России  
Д. Медведеву и председателю Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. Матвиенко, 
помощнику президента Российской Фе-
дерации (министру образования и науки 
РФ) А. Фурсенко. Программа прошла 
многолетнюю апробацию в пилотных ре-
гионах страны (Калужская область, Ре-
спублика Карелия, Красноярский край, 
Пермский край, Ставропольский край, 
Челябинская область, Хабаровский край, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть) и была поддержана и рекомендо-
вана к внедрению Министерством обра-
зования и науки РФ.

Музыкальное образование на основе 
русской школы музыки, опирающееся на 
многовековую музыкальную культурную 
традицию, может стать доступным для 
каждого человека в России. Мы помним, 
что великими композиторами-классика-
ми стали инженеры и учёные, химики, 
математики, военные и врачи. Значи-
мость урока музыки в школе, построен-
ного на использовании таких принципов, 
как правильно организованный творче-
ский и учебный процесс, направленный 
на духовное становление обучаемого, 
трудно переоценить. 
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2. Обучение игре на синтезаторе  
в ДМШ и ДШИ. Методика продемонстри-
рована министру образования и науки 
РФ (ныне – председателю Высшей атте-
стационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования России)  
В. Филиппову, мэрам г. Санкт-Петербур-
га разных лет (В. Яковлеву, В. Матвиен-
ко, Г. Полтавченко). Методика обучения 
нашла широкую поддержку среди педа-
гогов музыкальных дисциплин нашей 
страны.

3. Создание Российского музы-
кального синтезатора (РМС). В наши 
дни без МКТ невозможно представить 
деятельность современного музыканта. 
Создание РМС, который бы включал 
тембры традиционных национальных 
инструментов, является важной зада-
чей для популяризации музыкального 
искусства России с её богатейшей мно-
гонациональной культурой. В современ-
ной геополитической ситуации вопрос 
создания отечественных цифровых му-
зыкальных инструментов приобретает 
особое значение.

4. Создание «генного музыкально-
го банка» – построение интеллектуаль-
ной системы по каталогизации традици-
онной музыкальной культуры на основе 
современных МКТ. Проект направлен на 
сохранение и пропаганду уникального, 
исчезающего музыкального фольклора 
России и мира. Социальная значимость 
проекта обусловлена высокой ценностью 
музыкальной культуры устной традиции. 
Сохранение и пропаганда уникальных 
образцов народного творчества понят-
ными современному человеку средства-
ми помогаетет самоидентификации лич-
ности, поддерживает её социальное и 
гражданское становление, способствует 
формированию толерантной среды в ин-
тересах общества и государства.

Перечисленные компоненты обра-
зовательной и исследовательской дея-
тельности, а также проводимые фун-
даментальные научные исследования  
в области разработки комплексной мо-
дели семантического пространства му-
зыки и компьютерного моделирования 
процесса музыкального творчества 
(включая многокомпонентное примене-
ние глобальным сообществом музыкан-
тов и IT-специалистов языков музыкаль-
но-компьютерного программирования, 
например, с открытым исходным ко-
дом для компьютерной музыки и циф-
ровой обработки звука, которые широ-
ко используются среди современных 
композиторов и являются, в основном, 
дополненными версиями разработанно-
го в 1986 году Б. Веркоу в Массачусет-
ском технологическом институте язы-
ка Csound) и выполняемые совместно 
с сотрудниками Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, составили 
действенную основу для подготовки и 
реализации магистерской программы 
«Цифровые технологии в музыке и са-
унд-дизайне».

Магистерская подготовка саунд-ди-
зайнеров в РГПУ имени А. И. Герцена 
на основе образовательной программы 
магистратуры «Цифровые технологии  
в музыке и саунд-дизайне» разрабатыва-
лась в соответствии с новейшими веяни-
ями времени, востребованностью специ-
алистов на рынке труда. Учтены запросы 
на решение выпускниками-магистрами 
научных, творческих и практических 
задач, а именно: развитие и совершен-
ствование навыков работы со звуковой 
и звуковоспроизводящей техникой, про-
граммно-аппаратными комплексами, на-
учным осмыслением новейших процес-
сов в области саунд-дизайна [8, с. 123]. 
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Помимо блока дисциплин, направленных 
на необходимую для уровня магистра-
туры в вузе научно-исследовательскую 
составляющую (методология науки, ос-
новные научные направления исследова-
ний в профессиональной деятельности, 
иностранный язык, научно-исследова-
тельская практика), предусмотрен значи-
тельный блок дисциплин, углубляющий 
профессиональные знания в области 
музыкально-компьютерных технологий  
в целом и саунд-дизайна в частности. 
Среди них:

–  интеллектуальные информацион-
ные системы;

–  компьютерное моделирование про-
цесса музыкального творчества;

–  математические методы исследова-
ния в музыкознании;

–  музыкально-компьютерные техно-
логии; 

–  технологии создания музыки для 
визуальных медиа;

–  технологии художественной обра-
ботки звука;

–  звукотембральное программирова-
ние;

–  интеллектуальные системы катало-
гизации и анализа музыки народов мира; 

–  информационные технологии в му-
зыке;

–  компьютерное музыкальное твор-
чество;

–  музыкально-компьютерное инстру-
ментоведение; 

–  компьютерная студия звукозаписи; 
–  саунд-дизайн и музыкальная звуко-

режиссура;
–  музыкальные синтезаторы;
–  звук в экранных медиа;
–  музыкальный продакшн.
В процессе реализации программы 

магистерской подготовки по профи-
лю «Цифровые технологии в музыке и  

саунд-дизайне» обучаемые овладевают 
навыками профессиональной работы  
с использованием программ нелинейно-
го видеомонтажа и подвижной графики 
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, 
Final Cut Pro, Sony Vegas Prо и др.; про-
грамм для многоканальной записи и све-
дения звука Adobe Audition, Steinberg 
Cubase, Avid Pro Tools и др. 

В процесс создания аудиовизуальных 
проектов в практике учебной, исследо-
вательской и производственно-техноло-
гической деятельности обучаемых осу-
ществляются многокомпонентные виды 
работы с рабочими пространствами ин-
терфейсов различных видеоредакторов, 
среди которых назовём основные: Adobe 
Premiere Pro, Adobe After Effects для ре-
шения конкретных задач (редактирова-
ния, цветокоррекции, экспорта готового 
проекта и т. д.). Подробно и содержа-
тельно изучается новый вид професси-
ональной деятельности, сопряжённый  
с работой саунд-дизайнера, – музыкаль-
ный продакшн, различные его этапы и 
компоненты: препродакшн; продакшн; 
постпродакшн.

Также магистранты детально знако-
мятся с художественно-выразительными 
приёмами применения звука в видео-
играх, изучая связь звука с экранными 
объектами и событиями видеоигры (ди-
егетические звуки, недиегетические, или 
экстрадиегетические, звуки, эмбиентные 
звуки и др.), программное и аппаратное 
обеспечение профессиональной деятель-
ности саунд-дизайнера для работы со зву-
ком в видеоиграх, а также проблематику 
вопросов, связанных с этикой использо-
вания различных видов программного 
обеспечения в конкретных творческих и 
рабочих ситуациях.

Большое количество часов учебной 
программы магистерской подготовки 
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предназначено для учебной и произ-
водственной практик. Саунд-дизайн 
предполагает активный творческий 
процесс. Профессионал в этой области 
должен быть мультиспециалистом. Ка-
чество образования должно позволить 
выпускать востребованного специали-
ста высокого уровня. В связи с отсут-
ствием профессиональных стандартов 
профессиональные компетенции и ин-
дикаторы достижения профессиональ-
ных компетенций могут быть разрабо-
таны вузом самостоятельно на основе 
анализа требований к профессиональ-
ным компетенциям, предъявляемых 
к выпускникам на рынке труда, обоб-
щения отечественного и зарубежного 
опыта, проведения консультаций с ве-
дущими работодателями, объединени-
ями работодателей отрасли, в которой 
востребованы выпускники. В соответ-
ствии с современными Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего образования вуз 
имеет право самостоятельно разрабо-
тать профессиональные компетенции, 
направленные на специфику образова-
тельного профиля. Необходимо проду-
мать эти компетенции для саунд-дизай-
неров. Например, важно рассмотреть 
такие, как: «Способен применять в 
профессиональной деятельности му-
зыкально-компьютерные технологии 
в области работы со звуком», «Уметь 
использовать на практике музыкаль-
но-компьютерные технологии в обла-
сти работы со звуком; использовать на 
практике цифровые музыкальные син-
тезаторы», «Способен проводить ис-
следования в области информационных 
технологий в музыке и саунд-дизайне»; 
«Способен применять музыкально-те-
оретические знания в области инфор-
мационных технологий в музыке и са-

унд-дизайне», «Способен использовать 
возможности специализированного 
программного обеспечения в профес-
сиональной деятельности»6.

Итак, качественно выполненный са-
унд-дизайн музыкально-творческого 
проекта является основой для понимания 
целостной художественной формы про-
изведения, которое может быть интерпре-
тировано на основе различных концепций 
пространства в контексте развития миро-
вой художественной культуры и привле-
кательности аудиовизуального продукта 
для зрителя/слушателя. Качество вы-
полнения звукового оформления проек-
та также важно и для его дальнейшего 
продвижения в современном медиапро-
странстве. В эпоху функционирования 
высокотехнологичной информационной 
творческой среды, в которой отдельные 
специалисты или группы специалистов 
могут совместно выполнять различные 
виды творческой деятельности в режиме, 
например, онлайн-взаимодействия, рабо-
тая вместе и одновременно, рождаются 
новые виды профессионального труда, 
обусловленные возникновением новых 
форм творческого процесса и новых 
форм бытования художественных произ-
ведений. Условия развития многоканаль-
ных технологий звукозаписи позволяют 
создавать многогранные и многоуровне-
вые – как собственно в акустическом, так 
и в семантическом и синестетическом 
смыслах – визуальные и звуковые про-
странства, воздействующие на реальную 
художественно-творческую среду. Так, 
например, композитор А. Рыбников вы-
сказал идею создания «новой концепции 
звукового пространства – “музыкаль-
но-драматических произведений”, запи-
санных на цифровые носители как своего 
рода “электронные музыкальные спек-
такли”»7. 
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В области подготовки саунд-дизайне-
ра в вузе выделим следующие проблемы 
и основные перспективы в развитии это-
го нового художественно-технологиче-
ского направления, где объектом внима-
ния выступают:

–  система централизованной подго-
товки саунд-дизайнеров;

–  выработка профессиональных ком-
петенций для саунд-дизайнерских про-
филей уже существующих направлений 
подготовки;

–  распространение образовательных 
программ в вузах России;

–  создание отдельного направления 
подготовки;

–  разработка проблематики и вопро-
сов этического применения искусствен-
ного интеллекта в саунд-дизайне;

–  развитие многокомпонентных и 
многоаспектных звуковых библиотек;

–  подготовка качественного профес-
сорско-преподавательского состава;

–  преодоление разрыва между имею-
щимися практическим заделом в данной 
профессиональной сфере деятельности 

и востребованным уровнем к подготовке 
саунд-дизайнеров.

Очевидно, что сфера информацион-
ных технологий в музыке и саунд-ди-
зайне будет стремительно развиваться в 
ближайшие десятилетия. Задач, которые 
предстоит решать в этом направлении, 
много (это и создание отечественно-
го качественного музыкально-компью-
терного программного обеспечения, и 
разработка Российского музыкально-
го синтезатора и других аппаратных и 
программно-аппаратных комплексов 
российского производства), – и задачи 
эти сложные, но вполне выполнимые. 
Надеемся, что опыт практической и 
учебной работы, а также разработанные 
сотрудниками УМЛ «Музыкально-ком-
пьютерные технологии» РГПУ имени  
А. И. Герцена образовательные програм-
мы, будут способствовать формированию 
ведущих стратегических направлений  
в области развития цифровых техноло-
гий в музыке и музыкальном образова-
нии, саунд-дизайне и музыкальной зву-
корежиссуре в нашей стране.
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