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Стремительный рост и развитие цифровых 
технологий, их внедрение в сферу музыкально-
го искусства и образования отмечают ученые и 
практики во всем мире (см. н-р, [1]). Одной из 
тенденций развития музыкальной индустрии 
в  условиях цифровизации является возникно-

вение большого интереса начинающих музы-
кантов и звукорежиссеров к деятельности по 
осуществлению записи голоса, его последующей 
обработке (так называемого процесса сведѐния) 
и созданию полноценного музыкального произ-
ведения (фонограммы). В этой связи, возникает 
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два вопроса: какими навыками должен обладать 
музыкант для осуществления названного вида 
музыкально-компьютерной деятельности и как 
такие навыки формировать и развивать. В на-
стоящей статье постараемся ответить на оба.

Под музыкально-компьютерной деятель-
ностью в  педагогической науке понимается 
«совокупность действий по созданию и обра-
ботке музыкально-художественного материала 
в цифровом формате, а также воспроизведение 
(исполнение) музыки с применением электрон-
ных ресурсов» (А.  А.  Коновалов, Н.  И.  Буто-
рина)  [2, с.  15‒16]. Как видно из приведенного 
определения, процесс сведѐния музыкальной 
композиции, который подразумевает обработку 
музыкального материала с помощью специаль-
ных плагинов, является элементом музыкаль-
но-компьютерной деятельности. Результатом 
данного процесса является превращение набора 
записанных или созданных с помощью компью-
терных средств звуковых дорожек в  завершен-
ное и целостное музыкальное произведение.

Авторы приведенного определения, называя 
перечень профессиональных компетенций  [3], 
которые обеспечивают высокий уровень каче-
ства реализации в том числе процесса сведѐния 
музыкальной композиции, однако, недостаточ-
но конкретизируют каждую из компетенций, 
необходимую для реализации музыкально-ком-
пьютерной деятельности. Углубляясь же в опи-
сание процесса сведѐния музыкальной компо-
зиции, нам кажется очень важным определиться 
с перечнем соответствующих навыков.

Согласимся с  мнением А.  Д.  Буньковой и 
Д. А. Царевой в важности в процессе сведения 
слышать и представлять конечный вариант зву-
чания того или иного инструмента. Достигается 
это путем большого слухового опыта и тщатель-
ного анализа фонограмм. Технической состав-
ляющей сведения является умение добиться 
устранения частотных конфликтов, звуковых 
артефактов, исправить ошибки, допущенные 
при записи [4].

К таким специальным плагинам обработ-
ки звука относятся эквалайзер (equalizer), ком-
прессор (compressor), деесер (deesser), плагин 
реверберации (reverb) и Дилей (delay). Рассмо-
трим чуть подробнее каждый из плагинов.

Эквалайзер предназначен для частотной 
обработки вокальной или инструментальной 

партии. С помощью эквалайзера возможно 
устранение низкочастотных артефактов и раз-
личных резонансов. Компрессором достигается 
равномерная динамика звучания голоса или му-
зыкального инструмента на протяжении всей 
партии. Деесер и ревербератор служат для ими-
тации отражения звука в пространстве и, таким 
образом, придают объем и так называемый «ре-
верберационный хвост» звучанию наподобие 
эха, но без явных повторений). С помощью пла-
гина Дилей возможно достижение имитации от-
ражения звука от стен и прочих поверхностей.

Исходя из количества плагинов, необхо-
димых для реализации процесса сведѐния 
музыкальной композиции, нами были сфор-
мулированы следующие навыки и дано их дес-
крипторное описание (табл. 1).

Вопросам формирования и развития навы-
ков музыкально-компьютерной деятельности 
посвящены труды Н. И. Буториной, А. А. Коно-
валова [5], И. М. Красильникова [6], П. З. Фет-
тера [7], R. Chao-Fernandez, S. Román-García [8], 
W. Sakai [9] и др. авторов. При этом комплекс-
ного решения проблемы формирования музы-
кально-компьютерных навыков, необходимых 
для сведѐния вокальной композиции, в теории 
и практике обнаружено нами не было, что по-
будило авторов статьи к созданию авторского 
мультимедийного практикума, дидактической 
целью которого и станет формирование рассма-
триваемых навыков.

Специально созданный мультимедийный 
практикум с учетом комплекса педагогических 
условий реализации музыкально-компьютер-
ной практики [10], на наш взгляд, обладает боль-
шим образовательным потенциалом и включает 
в себя целый ряд возможностей для изучения и 
освоения процесса пошагового сведѐния вокала 
с использованием конкретных плагинов (описа-
ны выше). Мультимедийным практикум назы-
вается потому, что оснащен не только текстовой 
информацией, но и фотоиллюстрациями, ви-
део- и аудиопримерами.

С помощью видеоуроков и конспектов лек-
ций достигается полное понимание процесса 
работы с  плагином путем «зрительного кон-
такта» и повтором лекционной составляющей 
в  виде текста. В видео-уроках и конспектах 
лекций объясняется предназначение каждого 
плагина, каждого параметра управления и эф-
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фекта, достигаемого при изменении значений 
конкретного элемента. То есть, благодаря дан-
ному компоненту, достигается освоение знани-
евой составляющей каждого музыкально-ком-
пьютерного навыка.

Представленные в  таблице умения, как со-
ставляющие навыков, подразумевающие общее 
понимание работы инструментов обработки 
вокала, умение слышать проблемные участки 
в звуке, и исправлять их с использованием нуж-
ного плагина, формируются с помощью аудио-
примеров и выполнения практических заданий. 
Прослушивание аудиопримеров звучания во-
кальной партии без и с обработкой с помощью 
плагина на основе слухового анализа позволят 
понять, каким образом и по какому принципу 
работает каждый из представленных плагинов.

В мультимедийном практикуме по каждой 
учебной теме представлен ряд практических 
заданий для закрепления приемов работы с пла-
гинами в  учебной практической деятельности. 
Стоит отметить, что, для получения базовых 
умений создания и обработки музыкального 
материала, необходимо иметь некоторый прак-
тический опыт работы с эффектами. Для этого 
мультимедийный практикум даёт возможность 

проверки знаний, в виде практических заданий. 
Для выполнения практических заданий сту-
дентам понадобится персональный компьютер, 
оснащенный специальным музыкально-ком-
пьютерным программным обеспечением  [11]. 
Представим примеры практических заданий, 
предлагаемых для освоения навыков осущест-
вления пространственной обработки.

Практическое задание  1. Рассмотрите изо-
бражение плагина реверберации «Fruity Reeverb 
2» (рис.  1). Повторите представленную комби-
нацию параметров плагина, представляющую 
вариант пространственной обработки, в  про-
грамме-секвенсоре.

Практическое задание  2. Прослушайте ау-
дио-пример № 1 и отредактируйте полученные 
в ходе выполнения задания № 1 параметры ре-
вербератора таким образом, чтобы в  звучании 
стало ощущаться больше пространства (совет: 
немного уменьшить уровень громкости необра-
ботанного эффектом звука).

Практическое задание 3. Прослушайте ауди-
о-пример №  2. Попробуйте изменить звучание 
ревербератора так, чтобы отсутствовал «гул» 
в нижнем частотном диапазоне, при этом незна-
чительно увеличьте показатель верхних частот.

Навык
Дескрипторное описание

знание умение

1. Навык работы 
с эквалайзером

предназначения плагина, его 
частотного диапазона;
принадлежности каждого диапазона к 
тембральным характеристикам голоса

выявлять и редактировать проблемные 
участки путем усиления или ослабления 
уровня конкретного диапазона частоты

2. Навык 
компрессирования 
вокала

роли данной утилиты при 
обработке вокала;
 элементов компрессора;
динамического диапазона

настраивать динамический диапазон 
с помощью элементов компрессора

3. Навык владения 
деесером

возможностей инструмента;
 участков сибилянтов вокала

определять области «свистящих» частот;
уменьшать их чувствительность

4. Навык 
осуществления 
пространственной 
обработки голоса

принципа действия реверберации;
значения пространственного ощущения;
особенностей различных эффектов 
пространственных зон

оперировать функциями ревербератора;
воплощать эффект пространства 
в соответствии с общей 
пространственной глубиной микса

5. Навык 
использования дилея

значения реализации эффекта;
принципов его работы

добавлять необходимое 
количество повторов;
создавать общую панораму эффекта

Таблица 1
Навыки музыкально-компьютерной деятельности
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Практическое задание  4. В получившихся 
в  ходе выполнения предыдущих заданий му-
зыкальных примерах попробуйте включить 
задержку звука реверберации, а также поэкс-
периментируйте с  темпом задержки звука. По-
пробуйте поочередно переключать элементы, 
отвечающие за моно- и стереозвучание.

Заключительным разделом мультимедийно-
го практикума является система тестирования, 
которая обеспечивает проверку (в том числе са-
мопроверку) степени освоения представленного 
материала.

По итогам освоения всех описанных выше 
элементов мультимедийного практикума у сту-
дентов формируются музыкально-компьютер-
ные навыки, поскольку, наряду с  освоением 
теоретической информации, все практические 
задания непосредственно активизируют учебную 

деятельность, направленную на понимание прин-
ципов и освоение приемов работы с плагинами.

Таким образом, для успешного получения 
базовых навыков сведѐния вокала с  помощью 
мультимедийного практикума обучающимся 
необходимо последовательно освоить все его 
элементы, благодаря которым процесс сведѐ-
ния вокала значительно упростится для начи-
нающих звукорежиссеров и даст возможность 
двигаться дальше в изучении обработки вокала. 
Сформированные навыки могут развиваться 
дальше посредством изучения большего пласта 
материала и постоянной работой с ними. Муль-
тимедийный практикум способствует развитию 
профессионального интереса в современной му-
зыкальной индустрии у начинающих музыкан-
тов, а также представляет собой актуальный на 
сегодняшний день онлайн-формат обучения.

Рис. 1. Изображение плагина реверберации «Fruity Reeverb 2»
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