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Аннотация. Новая волна исторического развития, обозначившая себя во второй половине 
прошлого столетия появлением компьютерных технологий, принесла в музыкальное 
искусство, образование и науку ряд экспериментальных инициатив. Часть из них осталась 
в истории музыки в виде ярких творческих, не получивших в дальнейшем своего 
продолжения. Другие прочно вошли в повседневную практику музыкантов-исполнителей, 
педагогов, исследователей. Одним из крупнейших региональных методических центров 
по использованию компьютерных технологий в музыкальной сфере стала Новосибирская 
консерватория, в которой сначала открылась компьютерная лаборатория, а затем и первая  
в России кафедра компьютеризации музыкальной деятельности. В научной литературе 
вопросы истории кафедры исследованы в недостаточной степени. Целью настоящей 
статьи является актуализация данных о кафедре компьютеризации. Охарактеризованы 
основные направления её занятий, предоставлена информация о лицах, оказавших влияние 
на становление нового исследовательского центра музыкальной науки. Определена 
роль межкафедрального сотрудничества в формировании концепции работы кафедры 
компьютеризации и поиска векторов развития технологических процессов. 
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Abstract. A new wave of historical development, which defined itself in the second half of the 
previous century with the advent of computer technology, has brought a number of experimental 
initiatives to the art of music, education and scholarship. Some of them remained in the history of 
music as bright artistic projects that have not received any continuation subsequently. Others have 
become firmly established in the daily practice of performing musicians, teachers, and researchers. 
One of the largest regional methodological centers for the study of computer technologies in the 
musical sphere has been the Novosibirsk Conservatory, which opened first a computer laboratory, 
and then the first department of computerization of musical activities in Russia. The issues of the 
history of the department at the Novosibirsk Conservatory have been insufficiently brought up in 
musicological literature. In some sources, the chronology of the history of the department is limited 
merely to the phenomena of the turn of the centuries. The aim of this article is to actualize the 
data on the Department of Computerization. The main directions of its activities are outlined, and 
information is provided about the people who have influenced the formation of this new research 
center for music scholarship. The role is determined of cooperation between different conservatory 
departments in the formation of the concept of the work of the Department of Computerization and 
the search for the vectors of the future development of technological processes.
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assistance of music scholarship
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Вторая половина ХХ века отмечена 
активным развитием нового на-
правления, связанного с внедрени-

ем компьютерной техники и разработкой 
ассистирующих технологий во всех сфе-
рах деятельности человека. Закономерно, 
что это явление, изначально интенсивно 

формировавшееся в западных странах, 
в первую очередь оказало влияние на 
музыкальные учебные заведения аме-
риканских и европейских городов, при 
этом «первые попытки автоматизации 
обучения музыке проявились в 1960-х  
годах»1.

1 Полозов С. П. Компьютерные информационные технологии как средство повышения 
эффективности обучения музыке // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 2 (45). С. 146.
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Несмотря на то, что в Советском Со-
юзе компьютерная техника появилась  и 
раньше, процесс включения технологий 
в музыкальное обучение происходил  
в значительно меньших масштабах и на 
иной технической базе: использовались 
обучающие машины, первые образцы 
которых были разработаны и сконстру-
ированы в 1963 году Павлом Василье-
вичем Лобановым (1923–1983). Важным 
этапом в открытии новых возможностей 
применения компьютера в обучении 
музыке стали исследования Рудольфа 
Хафизовича Зарипова и его програм-
ма-экзаменатор по курсу гармонии, раз-
работанная в 1965 году и нацеленная на 
«формальное выявление ошибок в сту-
денческих работах»2.

Огромную роль в развитии этого на-
правления непосредственно в системе 
музыкального образования сыграл из-
вестный учёный, доктор искусствоведе-
ния, профессор Юрий Николаевич Рагс, 
автор статей и исследований по пробле-
мам теории музыки, акустики, эстетики, 
методики и педагогики. Его усилиями  
в начале 1970-х годов в Государственном 
музыкальном педагогическом институ-
те имени Гнесиных была организова-
на первая в нашей  стране лаборатория 
технических средств обучения и открыт 
единственный на тот момент класс, полу-
чивший название АКМО — автоматизи-
рованный класс музыкального обучения. 
АКМО позволял в условиях группового 
обучения сольфеджио добиваться по-
вышения индивидуальных показателей 

в развитии слуха и улучшения навыков 
записи диктанта. 

Под руководством профессора Раг-
са с 1988 года начались планомерные 
работы по музыкальной информатике. 
Компьютерные технологии начинают 
внедряться в музыкальное образова-
ние, выстраиваются механизмы взаимо-
действия: «В педагогическом процессе 
указанное происходит между учащи-
мися и преподавателем; в ИКТ (инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логиях. — П. М.) или интерактивном 
оборудовании — между пользователем 
и информационной системой, ресурсом 
или оборудованием»3. В это же время 
одним из крупнейших центров по ис-
следованию проблем компьютеризации 
музыкального образования становится 
Новосибирская государственная кон-
серватория имени М. И. Глинки. Отме-
чено, что «внешние связи Новосибир-
ской консерватории не замыкались на 
уровне отраслевых новаций и инициа-
тив, а всегда выходили за их пределы» 
[1, с. 201].

В 1980-е годы в Новосибирской кон-
серватории проводится междисципли-
нарный семинар, которым руководил 
доктор философских наук, профессор 
Иосаф Семёнович Ладенко. Этот пе-
риод в деятельности Ладенко связан 
с формированием концепции теории 
интеллектуальных систем. Несколько 
участников семинара впоследствии со-
ставили штатный «костяк» кафедры: 
Владимир Михайлович Цеханский — 

2 Кручинина Г. А., Большакова И. А. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в музыкальном образовании (история, проблемы) // Вестник КГУ. 2009. № 4. С. 440. 

3 Дыльков А. Г. О создании интерактивных учебных материалов // Совершенствование 
профессиональной подготовки специалиста сферы культуры и искусства: материалы V Всероссийской 
научно-практической конференции, Чебоксары, 17 декабря 2020 года. Чебоксары: Плакат, 2021. С. 39.
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кандидат психологических наук, он же 
первый заведующий кафедрой (с 1985 
по 1989 год), Алексей Александрович 
Устинов — инженер-акустик, Владимир 
Владимирович Мазепус — математик, 
Людмила Викторовна Александрова — 
музыковед, Юрий Иванович Шейкин 
— фольклорист, Вячеслав Дмитриевич 
Мурин — звукорежиссёр. На этапе ста-
новления кафедры общей задачей была 
выработка концепции и методологии 
включения ЭВМ в музыкальное образо-
вание. Работа велась на отечественной 
технике «Агат». Основное внимание 
кафедры было направлено на выработ-
ку принципов взаимоотношений между 
компьютерной технологией и специфи-
ческой областью её применения в музы-
кальном вузе.

В 1984 году открылась Новосибирская 
компьютерная лаборатория (NTONYX 
Computer Laboratory), а год спустя,  
в 1985-ом, — первая в России кафедра 
компьютеризации музыкального образо-
вания (затем переименованная в кафедру 
компьютеризации музыкальной деятель-
ности).

Как пишет Александр Ментюков, за-
ведующий кафедрой с 1995 по 2004 год: 
«Идея её создания многим казалась в то 
время неожиданной, хотя она подсказы-
валась стремительным развитием инфор-
мационных технологий, активно прони-
кавших в различные сферы научной и 
практической деятельности, в том числе 
в сферу музыкального искусства. Жизнь 
подтвердила своевременность такого на-

чинания, поддержанного Министерством 
культуры СССР»4.

Центр изучения возможностей ин-
теграции достижений в области ком-
пьютерной технологий и музыкального 
образования развивается в молодом реги-
ональном вузе, что в будущем позволит на 
этой основе сформировать новое научное 
направление с региональной спецификой. 
Татьяна Науменко относительно локали-
зации научных школ в сфере музыкаль-
ного искусства отмечает: «Очевидно, что 
в нашей стране такими местами стано-
вятся не университеты, библиотеки или 
научные журналы, как это наблюдается 
в ряде зарубежных стран. В России, с её 
сложившейся ещё с советских времён си-
стемой консерваторий республиканского 
и регионального значения, основопола-
гающую роль играет территориальный 
фактор» [2, с. 67].

В этот же период обозначилось со-
трудничество кафедры компьютеризации 
музыкальной деятельности с кафедрой 
музыкального образования и просве-
щения Новосибирской консерватории, 
поскольку «использование компьютера 
позволило не только усилить индивиду-
альное начало в деятельности ребёнка, 
но и способствовать развитию навыков 
самостоятельности в обучении, мышле-
нии и формировании музыкально-худо-
жественного сознания»5. Так, важным 
событием в совместной деятельности 
кафедр явился грант Министерства куль-
туры на создание обучающих компью-
терных программ (авторский коллектив 

4 Ментюков А. П. Кафедра компьютеризации музыкальной деятельности // Новосибирская 
консерватория — 50 лет: Энцикл. слов. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория (акад.)  
им. М. И. Глинки, 2006. С. 89. 

5 Робустова Л. П. Компьютеризация музыкального образования: исторический аспект // Сибирский 
учитель. 2016. № 4. С. 57. 
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разработчиков — заведующая кафедрой 
музыкального образования и просве-
щения Людмила Павловна Робустова, 
заведующий кафедрой компьютериза-
ции музыкальной деятельности Влади-
мир Михайлович Цеханский, студент 
теоретико-композиторского факультета 
Сергей Полозов и программист Антон 
Евгеньевич Гуренко). В результате ра-
боты над проектом в 1987–1988 годах 
были созданы методически актуальные 
и по сей день компьютерные программы 
«Ритм», «Ноты» и «Звуки».

Началась системная деятельность по 
созданию обучающих и тренинговых 
программ для детей разного возраста, 
которая продолжалась ориентировочно 
до 2002 года. В результате появилось не 
только большое количество разработок 
по сольфеджио, но и цифровой учебник 
по музыкальной грамоте для учащихся 
младшего школьного возраста. Вооб-
ще, это время отмечено значительным 
количеством экспериментов в области 
междисциплинарного взаимодействия и 
программирования. В качестве приме-
ра можно привести монографию Сергея 
Полозова, где представлено свыше 300 
примеров программ. Такая деятельность 
в своё время позволила «...организовать 
поддержку активной творческой и проек-
тно-исследовательской работы обучаю-
щихся и педагогов» [3, с. 266].

На рубеже столетий количество экс-
периментальных работ, проводимых  
в области компьютеризации обучения на 

разных уровнях образования и в различ-
ных предметных областях, стало замет-
но снижаться. И дело здесь не в том, что  
в системе музыкального образования 
преподаватели и исследователи стали 
уделять меньше внимания этой проблеме. 
Напротив, в количественном плане осна-
щение компьютерной техникой учебных 
заведений неуклонно продолжало увели-
чиваться. Изменилось отношение к обу-
чающим компьютерным технологиям. На 
смену разнообразным и многочисленным 
экспериментам по поиску эффективных 
форм и методов применения компьютера 
в процессе обучения приходит внедрение 
компьютерных технологий в повседнев-
ную учебную практику. Укрепляется по-
нимание ассистирующего фактора тех-
нологий в педагогическом процессе, на 
который обращает внимание Марина Ка-
расёва: «Технологии должны оставаться 
элементами, обслуживающими процесс 
обучения, иначе всегда есть риск возник-
новения прямой зависимости методики 
обучения от её материально-технической 
базы»6. На данном этапе развития техно-
логий становится всё более очевидным, 
что «принцип антропоцентризма реали-
зуется как проблема меры неизбежного 
участия человека в компьютерных техно-
логиях»7.

Итогом начального периода станов-
ления кафедры компьютеризации в Но-
восибирской консерватории можно счи-
тать создание терминального класса, его 
оснащение, организацию учебного курса 

6 Карасёва М. В. Учитель, ученик и пространство «2.0»: особенности изменения коммуникативных 
отношений в современной музыкальной педагогике // Научный вестник Московской консерватории. 
2014. № 3. С. 108–125.

7 Бажанов Н. С. Вместо предисловия // Информационные технологии в музыкальном искусстве и 
образовании. Вопросы теории, методологии и практики: сб. материалов Второй всероссийской науч.-
практ. конф. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2013. С. 6.
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по информатике, а также издание двух 
научно-методических сборников статей: 
«ЭВМ и проблемы музыкальной науки» 
(1988), «ЭВМ и проблемы музыкального 
образования» (1989). Особенно актуаль-
ными становятся вопросы координации 
«математических и музыковедческих 
подходов к анализу классической музы-
ки» [4, с. 94].

С 1989 по 1991 год кафедрой руково-
дил Валерий Геннадьевич Каган, доктор 
технических наук, профессор Новосибир-
ского электротехнического института. Он 
читал лекционные курсы «Компьютер-
ные технологии в музыке» и «Электрон-
ная технология и музыкальное искус-
ство». В эти годы кафедра стала развивать 
такие новые направления, как освоение 
электронного музыкального инструмен-
тария, навыков электронной компози-
ции. Значительным событием явилось 
и проведение весной 1990 года первой 
международной научно-практической 
конференции «Электронная технология 
и музыкальное искусство» (руководитель 
Александр Ментюков). Впоследствии эта 
традиция была возрождена Константи-
ном Михайловичем Курленей, и с 2013 
года научно-практические конференции 
проводятся с определённой периодично-
стью. Специалисты, деятельность кото-
рых связана с музыкальным искусством 
и современными технологиями, встреча-
ются в рамках такой сессии для получе-
ния новых знаний, обмена опытом.

С 1995 по 2004 год кафедрой руко-
водит кандидат искусствоведения, до-
цент Александр Павлович Ментюков. 
Состав кафедры укрепился профессио-
нальными музыкантами: композито-
рами и музыковедами. В практической 
реализации деятельности становится 
планомерной работа студии звукоза-
писи. Приоритетным направлением  

в развитии кафедры является учебная и 
научно-методическая работа. По заказу 
Министерства культуры Александром 
Павловичем Ментюковым и Аркадием 
Георгиевичем Михайленко написаны 
две специализированные программы 
по курсу «Музыкальная информатика». 
Сформированы элективные тематиче-
ские курсы по выбору — «Звукорежис-
сура» и «Музыкальная акустика».

Далее руководство кафедрой осущест-
вляет доктор искусствоведения, профес-
сор Константин Михайлович Курленя  
(с 2004 по 2013 год). При поддержке Кон-
стантина Михайловича помимо образо-
вательной компоненты кафедра усилила 
работу по взаимодействию со структур-
ными подразделениями вуза. Были реа-
лизованы проекты по цифровизации му-
зыкальных архивов.

Началась оцифровка видео- и аудио-
материалов кафедры компьютеризации 
и фонотеки (с 2007 года), а также фор-
мирование коллекции в студии звукоза-
писи, открытой в начале 1990-х годов. 
Целью функционирования студии в Но-
восибирской консерватории являлась 
фиксация основных событий творческой 
и научной жизни вуза. Её фонд составлял 
около 400 единиц, сохранились в записи 
концерты Максима Венгерова, Захара 
Брона. Фонд фонотеки насчитывал свы-
ше 3000 виниловых дисков, более 500 из 
которых содержали уникальную инфор-
мацию, такую как звукозапись исполни-
телей Новосибирского театра оперы и 
балета, преподавателей консерватории. 
Коллекция записей, зафиксированных 
на магнитных носителях, также служит 
сохранению региональной специфи-
ки: «Среди сформированных ресурсов 
большую ценность представляют записи 
на магнитных лентах, часть из которых 
осуществлялась в залах и аудиториях 
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консерватории. Так, наиболее ранняя за-
пись, доступная сегодня в электронном 
виде в фонде, датируется 1959 годом. 
Отрадно и то, что это произведение си-
бирского композитора — на ленте была 
записана Симфония № 3 Виктора Денб-
ского в исполнении симфонического ор-
кестра Новосибирской государственной 
филармонии под управлением Арнольда 
Каца»8.

Одним из важных направлений дея-
тельности кафедры в годы руководства 
К. Курленей являлась работа в рамках 
грантовых проектов. Были сформиро-
ваны рабочие группы, сформулирова-
ны идеи, организована подача заявок 
на поддержку научных исследований, 
интегрированных в сферу как музыкаль-
ного искусства, так и информационных 
технологий. Получили поддержку от 
Российского гуманитарного научного 
фонда и Российского фонда фундамен-
тальных исследований проекты «Созда-
ние информационной базы “Музыкаль-
ная культура Сибири”, “Музыкальная 
культура Сибири: источники, исследова-
тельские центры и направления”». Науч-
ные поиски развивались в русле инфор-
мационного подхода, который предлагал 
музыковеду «...ещё  один вариант иссле-
дования изучаемого им явления музы-
кального искусства» [5, с. 75].

Необходимо отметить имя учёного, 
который не являлся членом кафедры ком-
пьютеризации музыкальной деятельно-
сти, но в русле заявленного направления 

— научной школы информационно-ком-
муникационных технологий в музыкаль-
ном искусстве и образовании — оказал 
огромное влияние. Это доктор искусство-
ведения, профессор Николай Сергеевич 
Бажанов. Пианист, музыковед, он скон-
центрировал свою научную деятельность 
на вопросах интонирования, времени и 
пространства. Одним из исследователь-
ских инструментов в его разработках 
являются компьютерные технологии. 
Деятельность Н. Бажанова привела к ка-
чественно новому подходу в музыкаль-
ной науке: он является ведущим педаго-
гом вуза в использовании современных 
компьютерных технологий в учебной и 
научно-исследовательской работе. Им 
создан ряд оригинальных компьютерных 
программ для музыкального образова-
ния: курс элементарной теории музыки, 
пакет программ для статистического ана-
лиза нотного текста, ряд каталогов нот-
ной и научно-исследовательской литера-
туры, полнотекстовая база музыкальных 
изданий.

Одним из первых в России Нико-
лай Бажанов опубликовал компьютер-
ный учебник «История фортепианно-
го исполнительского искусства» (2011,  
ч. 1), рекомендованный учебно-методи-
ческим объединением при Московской 
консерватории для студентов фортепи-
анных факультетов музыкальных вузов. 
Под его руководством разрабатывались 
и были защищены диссертации С. По-
лозова9, П. Мичкова10. Профессор убеж-

8 Мичков П. А. Медиатека Новосибирской консерватории // Вестник музыкальной науки. 2014.  
№ 1 (3). С. 114.

9 Полозов С. П. Обучающие компьютерные технологии в системе музыкального образования: 
дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Новосибирск, 2000. 238 с.

10 Мичков П. А. Системы поиска музыкальной информации: дис. … канд. искусствоведения: 
17.00.02. Новосибирск, 2015. 195 с.
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дён, что в XXI веке «метод анализа во 
многом определяется оснащённостью 
музыковеда-исследователя современны-
ми компьютерными технологиями» [6,  
с. 128].

Кафедра прекратила существование в 
2013 году, но направление, которое разви-
вали её представители, продолжило свой 
рост. Так, была расширена работа в библи-
отеке: автоматизированы библиотечные 
процессы, создан электронный каталог.  
В 2022 году консерваторией при поддерж-
ке Министерства культуры РФ в рам-

ках федерального проекта «Придумано  
в России» реализован современный Ме-
диацентр. Его идея заключается в разви-
тии новых образовательных направлений, 
по которым осуществляется подготовка 
востребованных в сибирском регионе 
специалистов (музыкальная звукорежис-
сура, аранжировка, звукотехника), а так-
же в создании на базе единственной за 
Уралом консерватории инновационной 
площадки для реализации мультимедий-
ных проектов, системной поддержки кре-
ативных идей. 
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