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Аннотация 

В статье представлены результаты эксперимента по применению компьютерной 

музыки. Также раскрываются исторические предпосылки появления алеаторики. Данный 

метод представляет собой целый цикл мероприятий, включающий лекции об алеаторике, 

сочинение и демонстрацию эксперимента. Целью исследования является: провести 

музыкальный эксперимент по дисциплинам «Композиция» и «Теория современной 

композиции» с целью улучшения знаний и новых методов творчества. Наша задача 

проявляется в интерактивном обучении, а именно в вовлечении пассивного получателя 

информации (учащегося, студента) в активного участника. Делается вывод о 

результативности данного эксперимента и условиях эффективности в процессе 

формирования и развития творческих инициатив обучающихся. 
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Введение 

Наш век в искусстве принято ассоциировать с искусством эксперимента в области формы 

архитектуры, литературы и музыкального текста. С первого взгляда может показаться, что 

изображение  или нотный текст – это иная форма, призванная отражать иллюстративный способ 

взаимодействия с текстом, однако именно в этих экспериментах следует рассматривать 

экспериментальную музыку, как результат линейного развития музыкальной истории. 

Понимание роли экспериментальной музыки невозможно без обращения к первоэлементам, 

произошедшим в культурно-исторической почве, которые подготовили появление этого 

культурного явления.  На наш взгляд, смена эталонов в музыкальном искусстве ХХ-ХХ1 веков, 

особенно остро ощущается, ведь именно сегодня балансирование искусства на грани 

музыкального и немузыкального как никогда проявляется актуально. Во-первых, в силу нового 

этапа синтеза искусств; во-вторых - в результате иного взаимоотношения искусства с новыми 

информационными технологиями, жизненными реалиями, природой; и отказа от традиционных 

способов организации звукового пространства. Вследствие этого музыкальный звук как бы 

вытесняется на «обочину» в современных сочинениях. Данная смена звуковой модели в 

пределах профессионального искусства не появилась внезапно, ей предшествовали разные 

этапы в истории музыки. 

Основное содержание  

Экспериментировать со звуками – она из древнейших человеческих стремлений. Известно, 

что истоки коренятся от архаических обрядов до богослужебного действия.  

На протяжении XV-XVI веков в искусстве вопрос о возникновении «праэлемента» 

фигурирует с термином sortisatio (от лат– бросание жребия). Данный термин указывает на 

принцип случайности, непредвиденности при совместном импровизированном музицировании. 

Еще в 1680-егг. Николя Воллик в трактате «Золотое произведение» рассуждал об 

импровизированном контрапункте. Таким образом, эксперименты в музыкальном искусстве 

стали особым решением множественных игровых паттернов. 

 Спустя столетия, данный метод, бывший долгое время забытым для композиторов, вновь 

выходит на первый план, становясь своеобразным «полигоном» для экспериментов в области 

тембра, звука, форм и инструментальных составов. 

Безусловно удовлетворяя всем требованиям для свободного экспериментирования в области 

новых средств, данное направление, названное в  ХХ веке алеаторикой, явился именно тем 

очевидным выбором и для композиторов нашего времени и для учебного эксперимента.  

В последние годы в российской педагогике опыты в области музыкальных экспериментов с 

применением компьютерных технологий стали предметом интереса отечественных 

исследователей. Горбунова И. Б., Галеев Б.М. Зенкин К. В. Исходя из этого можно заключить, 

что на сегодняшний день достаточно обоснована эффективность применения данного метода.  

Расширение звукового пространства в ХХ веке стимулирует музыкальный континуум и уже 

включает в себя целый комплекс (звуковых и незвуковых средств, как бы потенциально 

превращая их в коммуникативное поле восприятия. Вспоминая опыты адаптации этих 

необычных музыкальных сочинений, необходимо вспомнить на наш взгляд самые первые 

эксперименты композиторов в эпоху авангарда: Чарльз Айвз, Генри Кауэлл, Дж. Кейдж, 

Луиджи Ноно, Булез, Штокхаузен, и список этот далеко не полон.  
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Новации в музыкальном языке ХХ века перечисленных композиторов произошли благодаря 

изменению музыкальной формы, сонорики, двеннадцатитоновости, использованию 

полиритмии и предпосылок алеаторики.  Эмансипация немузыкальных звучностей приводит 

композитора к поискам новых экспериментов в области экзотических звуков, ритмических 

структур и графических нотаций.  

Вышеперечисленная вариативность и комбинаторика в отношении инструментального 

состава, сочетания тембров, форм – все это  сделало данное направление в музыкальном 

искусстве  стремительным и подвижным,  и заложило   огромный потенциал развития новой 

музыки. Следует отметить, что поиск нетривиальных тембровых сочетаний не явился 

самоцелью для крупнейших представителей композиторского легиона XX века.  

Говоря о новом восприятии экспериментальной музыки, хотелось бы поделиться методом, 

полученным благодаря студенческому и детскому любопытству. Автором статьи был проведен 

ряд экспериментов в области компьютерного музицирования, включающих различные аспекты 

как акустических, так и фонопсических закономерностей музыкального восприятия. В 

осуществлении эксперимента принимали участие студенты Донецкой государственной 

музыкальной Академии имени С. Прокофьева и учащиеся Детской школы искусств № 7 г. 

Донецка. 

Так, на первом этапе создания был выбран метод, используемый Д. Кейждом в сочинении 

«Эклиптического атласа (1962). При разработке сочинения такого вида, была предпринята 

попытка использовать карту Донецка, с последующим наложением нотных листов. Этот метод 

оказался наиболее удобным и перспективным для эксперимента с учащимися школы.  

Для студентов Донецкой музыкальной Академии имени С. Прокофьева  также проводился 

эксперимент с  применением звуковой записи и ассоциативного восприятия  композиции с 

последующим анализом сочинения. Цикл мероприятий включал несколько встреч, в рамках 

которых были обсуждены вопросы творческого процесса, истории возникновения алеаторики, 

выбора компьютерных программ, позволяющих перевести изображенный рельеф в звуковую 

волну. В ходе разработки были использованы технологии PreSonus Studio_One 6 Pro и цифровая 

звуковая рабочая станция DAW. 

В ходе анализа были выявлены некоторые функции ряда современных форм 

композиторских техник (кластеры, сгустки звуковых точек и пятен, пуантилизм, эффект 

постепенного заполнения звукового пространства монозвуком. Таким образом, заявленная в 

эксперименте идея реализуется в неком абстрактном плане. Общепринятый музыкальный звук 

благодаря компьютерной обработке освобождается от конкретных семантических прототипов. 

Особое внимание привлек процесс звукового деления со спектральным расширением и 

сужением унисона и микроградациями. В ходе творческого поиска, мы неоднократно изменяли 

ракурс подачи звука, благодаря чему звуковое поле оставалось насыщенным и плотным.  

Фактор повтора монозвука в эксперименте был нами переосмыслен. 

Заключение  

В результате эксперимента были рассмотрены различные литературные источники, 

основные понятия алеаторики, разработан алгоритм работы совместно со студентами. Одним из 

главных преимуществ в предложенном эксперименте являлся возможностью представить 

студентам реалистичный и увлекательный учебный опыт для дальнейшего его изучения. 

Искусство эксперимента продемонстрировал свою жизнестойкость и художественную 
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полноценность и оказалось вполне многообещающим.  

Возможно, современная культура, и ее многополярная природа открывает еще более новые 

элементы обновления, проявляемые в синтезе звукового и незвукового компонентов 

музыкального материала. В любом случае это указывает на характерную для новой музыки ХХI 

века - провокационную природу, в которой нам еще предстоит разобраться со временем. 
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Abstract 

The article presents the results of an experiment on the use of computer music. It also reveals 

the historical background of the emergence of aleatorics. This method is a whole cycle of events, 

including lectures on aleatorics, composition and demonstration of the experiment. The purpose of 

the study is: to conduct a musical experiment on the disciplines "Composition" and "Theory of 

Modern Composition" in order to improve knowledge and new methods of creativity. Our task is 

manifested in interactive learning, namely, in the involvement of a passive recipient of information 

(a student) in an active participant. A conclusion is made about the effectiveness of this experiment 

and the conditions for efficiency in the process of forming and developing creative initiatives of 

students. 
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