
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ПАРТИИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

КАК МЕТОД ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАКТИКУМ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКЕ» 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

направления 44.03.01 Педагогическое образование 

профиля «Художественное образование» 

профилизации «Музыкально-компьютерные технологии» 

 

Идентификационный код ВКР: 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2016 



2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Институт гуманитарного и социально-экономического образования 

Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ: 

Заведующая кафедрой МКТ 

________Л.В. Кордюкова 

«___»_____________2016 г. 

СОЗДАНИЕ ПАРТИИ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

КАК МЕТОД ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАКТИКУМ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКЕ» 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

направления 44.03.01 Педагогическое образование 

профиля подготовки «Художественное образование» 

профилизации «Музыкально-компьютерные технологии» 

 

Идентификационный код ВКР: 

Исполнитель: 

студент группы МЗ-411                                                                      Н.А. Рыбкин 

Руководитель:     

доцент кафедры музыкально- 

компьютерных технологий, канд. пед. наук                                  Н.И. Буторина                                             

Нормоконтроль:   

зав. кафедрой музыкально- 

компьютерных технологий,  

канд. искусствоведения, доцент                                                   Л.В. Кордюкова 

Екатеринбург, 2016 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ 

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК МЕТОДА ОСВОЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ ..................... 10 

1.1.  Методы освоения современных музыкальных стилей студентами-

бакалаврами ........................................................................................................... 10 

1.2. Характеристика партии ударных инструментов в музыкальном 

произведении ......................................................................................................... 28 

1.3. Специфика создания партии ударных инструментов в музыкальных 

произведениях современных стилей ................................................................... 38 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ПАРТИИ УДАРНЫХ                            

ИНСТРУМЕНТОВ КАК МЕТОДА ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ-БАКАЛАВРАМИ                                  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ                                                                

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКЕ» ............................................................... 47 

2.1. Методы освоения современных стилей студентами-бакалаврами 

на занятиях по дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» ..................... 47 

2.2. Электронные упражнения для создания партии ударных  

инструментов как метода освоения современных музыкальных стилей ................. 55 

2.3. Анализ апробации создания партии ударных инструментов  

студентами-бакалаврами для освоения современных стилей на занятиях 

практикума по музыкальной стилистики................................................................. 63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 73 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 82 

Приложение 1. Электронные упражнения для создания партии ударных 

инструментов как метода освоения современных музыкальных стилей……….....82 

Приложение 2. Анкета для студентов-бакалавров ........................................... 88 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Освоение современных музыкальных стилей является актуальной 

задачей при подготовке студентов-бакалавров в области музыкально-

компьютерных технологий. Это обуславливается, с одной стороны, 

дальнейшей творческой деятельностью будущих музыкантов, педагогов, 

аранжировщиков, с другой стороны, сложностью понятия «стиль», 

множеством представленных в музыкальном искусстве современных стилей, 

а также многокомпонентностью различных музыкально-выразительных 

средств, составляющих каждый конкретный стиль. 

В искусствоведении стиль характеризуется системой средств 

выразительности, необходимой для воплощения того или иного идейно-

образного содержания. В музыкальном искусстве – это музыкально-

эстетическая и музыкально-историческая категория. Понятие стиля в музыке, 

отражая диалектическую взаимосвязь содержания и формы, является 

сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания оно 

все же относится к области формы, под которой понимается вся 

совокупность музыкально-выразительных средств, включающая элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, композиционные 

приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков 

в музыкальном произведении, коренящуюся в социально-исторических 

условиях, в мировоззрении и мироощущении музыкантов, в их творческом 

методе, в общих закономерностях музыкально-исторического процесса [40]. 

Задача освоения современного музыкального стиля студентами-

бакалаврами традиционно решается на всех профильных музыкальных 

и музыкально-компьютерных учебных дисциплинах. Причем применяются 

различные методы для овладения им, расставляются особые акценты 

при изучении характерного для того или иного стиля комплекса средств 

музыкальной выразительности, используются особые виды учебной 

деятельности студентов. Однако следует отметить, что специфике ударных 
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инструментов, отражающих стилистические особенности музыкального 

произведения, уделяется недостаточное внимание. В то же время, партия 

ударных инструментов содержит особые метро-ритмические и тембральные 

особенности, представляющие собой основу того или иного музыкального 

стиля.  

В этой связи следует указать, что значительные возможности 

в изучении студентами-бакалаврами партий ударных инструментов 

для освоения музыкальных стилей предоставляет учебная дисциплина 

«Основы композиции и компьютерной аранжировки». На занятиях данной 

дисциплины студенты не только знакомятся с художественно-историческими 

особенностями музыкальных стилей и жанров, составами всех оркестров, 

но и создают авторские композиции и аранжировки известных произведений 

с применением многопрофильных компьютерных программ и синтезаторов. 

Учебная дисциплина «Практикум по музыкальной стилистике» 

предоставляет следующие возможности, необходимые для овладения партиями 

ударных инструментов как метода освоения музыкальными стилями: 

1) изучение названий, истории и классификаций разнообразных стилей 

современной музыки; 

2) выявление особенностей конструкции и звукоизвлечения, 

выразительных возможностей тембров различных музыкальных 

инструментов академической, популярной эстрадной и народной музыки; 

3) рассмотрение видов ансамблей (инструментальных и вокально-

инструментальных), существующих в рамках определенных стилей 

популярной музыки; 

4) вычленение и анализ партий ударных инструментов в музыкальных 

сочинениях различных стилей; 

5) сочинение партий ударных инструментов в соответствии 

с особенностями конкретного стиля с использованием банка данных 

компьютерных программ (Band-in-a-Box, EZDrummer, Sibelius, Sonar и др.); 
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6) создание аранжировок и авторских сочинений разных стилей 

с применением компьютерных программ. 

Представленные возможности указывают на значительный потенциал 

учебной дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике» в изучении 

партий ударных инструментов студентами-бакалаврами для освоения ими 

современных музыкальных стилей.  

Однако на практике возникает ряд противоречий между:  

• современными требованиями к музыкальной подготовке студентов-

бакалавров в области музыкально-компьютерных технологий, с одной 

стороны, и традиционными способами освоения современных музыкальных 

стилей на занятиях на занятиях учебной дисциплины «Практикум 

по музыкальной стилистике», с другой стороны; 

• профессиональной потребностью студентов в создании партий 

ударных инструментов в процессе создания сочинений и аранжировок 

разных современных стилей, с одной стороны, и отсутствием теоретического 

обоснования решения данной проблемы, с другой стороны;  

• имеющимся потенциалом учебной дисциплины «Практикум 

по музыкальной стилистике» в ознакомлении с современными 

музыкальными стилями, с одной стороны, и его неполной реализацией 

при освоении студентами партий ударных инструментов, с другой стороны. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: особенности создания партии ударных инструментов 

для освоения музыкального стиля студентами-бакалаврами на занятиях 

по дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике». 

Тема исследования: «Создание партии ударных инструментов 

как метод освоения современных стилей студентами на занятиях 

по дисциплине “Практикум по музыкальной стилистике”». 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить 

метод создания партии ударных инструментов для освоения музыкальных 



7 
 

стилей студентами-бакалаврами на занятиях по дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике». 

Объект исследования: процесс освоения студентами-бакалаврами 

современных музыкальных стилей на занятиях учебной дисциплины 

«Практикум по музыкальной стилистике». 

Предмет исследования: специфика создания партии ударных 

инструментов как метода освоения современных музыкальных стилей 

студентами-бакалаврами на занятиях по дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике». 

Гипотеза исследования состоит в том, что создание партии ударных 

инструментов как метод освоения современных музыкальных стилей 

студентами может успешно применяться на занятиях по дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике», если: 

1) при создании партий ударных инструментов студентами будут 

учитываться требования ФГОС и учебной программы по дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике»; 

2) освоение партий ударных инструментов будет систематически 

применяться в качестве метода освоения современных музыкальных стилей 

в аудиторной и самостоятельной работе студентов-бакалавров; 

3) будет уточнена технология создания партий ударных инструментов 

с применением электронных упражнений; 

4) специально разработанные электронные упражнения по созданию 

партий ударных инструментов к музыкальным произведениям современных 

стилей будут созданы на основе современных компьютерных программ. 

Задачи исследования:  

• рассмотреть методы освоения современных музыкальных стилей 

студентами-бакалаврами; 

• дать характеристику партии ударных инструментов в музыкальном 

произведении; 
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• раскрыть специфику создания партии ударных инструментов 

студентами в музыкальных произведениях современных стилей; 

• изучить методы создания партии ударных инструментов 

для освоения современных музыкальных стилей студентами-бакалаврами 

на занятиях практикума по музыкальной стилистике; 

• разработать технологию создания партии ударных инструментов 

студентами-бакалаврами с применением электронных упражнений; 

• провести анализ апробации метода создания партии ударных 

инструментов для освоения студентами-бакалаврами современных 

музыкальных стилей на занятиях по музыкальной стилистике. 

Методологической основой исследования являются: педагогические 

труды по изучению методов и технологий обучения (Бобровская А.В., 

Гадамер Х.Г., Каузова А.Г., Кузьмина Е.С., Лернер И.Я. Пидкасистый П.И., 

Скаткин М.Н. и др.); труды в области музыкальной педагогики и методики 

музыкального образования (Абдуллин Э.Б., Апраксина О.А., Арчажникова Л.Г., 

Асафьев Б.В., Кабалевский Б.Д., Николаева Е.В., Рапацкая Л.А., Цыпин Г.М. 

и др.); исследования музыкальных стилей и жанров в области музыкознания 

(Алиев Ю.Б., Безбородова Л.А., Бельтюков А.О., Михайлов М.К., 

Назайкинский Е.В.  и др.); теория применения информационных технологий 

в образовании (Смирнов В.А., Захарова И.Г., Долинер Л.И. и др.); теория 

и практика использования информационных технологий в музыкально-

художественном образовании (Буторина Н.И., Горбунова И.Б., Гейн А.Г., 

Горемычкин А.И., Глазырина Е.Ю., Нежинская Т.А. Привалова С.Ю. и др.). 

Методы исследования:  

• теоретические – изучение психолого-педагогической литературы 

по вопросам изучения методов и технологий обучения в высшей 

образовательной организации, специальной литературы по применению 

информационных и коммуникационных технологий в образовании, 

музыковедческой литературы в области музыкальных стилей, научно-



9 
 

методической литературы по проблемам преподавания музыкальных 

дисциплин; научной и методической литературы по вопросам использования 

информационных и коммуникационных технологий в процессе музыкального 

обучения;  

• эмпирические – разработка электронных упражнений по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» для создания партий 

ударных инструментов; проведение анкетного опроса студентов-бакалавров 

при апробации метода создания партии ударных инструментов; анализ 

результатов апробации. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении 

и обосновании метода создания партии ударных инструментов для освоения 

музыкальных стилей студентами-бакалаврами, а также в разработке 

структуры и содержания электронных упражнений по учебной дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике». 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования разработанных электронных упражнений для создания партии 

ударных как метода освоения современных музыкальных стилей в учебных 

организациях среднего и высшего музыкального образования, а также 

в организациях дополнительного образования детей. 

База исследования: занятия со студентами третьего курса по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» на кафедре 

музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 

ФГАОУ ВО «Российский профессионально-педагогический университет» 

(Екатеринбург).  

Работа состоит из введения, двух основных глав, заключения, списка 

используемых источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ 

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК МЕТОДА ОСВОЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ-

БАКАЛАВРАМИ 

 

1.1. Методы освоения современных музыкальных стилей 

студентами-бакалаврами 

 
Музыкальный стиль – понятие емкое и многогранное. Его можно 

определить, как образное единство, совокупность средств выражения 

художественного и идейного содержания с помощью языка музыки. Понятие 

стиля музыки настолько широко, что сама самой напрашивается его 

конкретизация: этот термин относят как к различным эпохам, жанрам, 

направлениям и школам, так и к отдельным композиторам и даже 

исполнителям [43]. 

Музыкальный стиль – термин в искусствоведении, характеризующий 

систему средств выразительности, которая служит воплощению того 

или иного идейно-образного содержания. В музыке это – музыкально-

эстетическая и музыкально-историческая категория. Понятие стиля в музыке, 

отражающее диалектическую взаимосвязь содержания и формы, является 

сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания оно 

все же относится к области формы, под которой понимается вся 

совокупность музыкально-выразительных средств, включающая элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, композиционные 

приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков 

в музыкальном произведении, коренящуюся в социально-исторических 

условиях, в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом 

методе, в общих закономерностях музыкально-исторического процесса [41].  

Понятие «музыкальный стиль» возникает как результат восприятия, 

синтезирования и творческого преобразования многих принципов, 
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свойственных предшествующему развитию музыкальной культуры 

или значительной ее части. Музыкальный стиль – совокупность (общность) 

средств и приемов выразительности, образной системы, характерной 

для данного музыканта – композитора, исполнителя, или для направления, 

школы в музыкальном искусстве [42]. 

Понятие стиля в музыке возникло в конце эпохи Возрождения (конец 

XVI в.), т.е. в период становления и развития закономерностей собственно 

музыкальной композиции, получивших отражение в эстетике и теории. 

Оно прошло длительную эволюцию, показавшую как многозначность, 

так и некоторую расплывчатость понимания термина и до сих пор является 

предметом дискуссий. Его относят: и к индивидуальным особенностям 

композиторского письма (в этом значении он приближается к понятию 

творческого почерка, манеры); и к особенностям произведений, входящих 

в какую-либо жанровую группу (стиль жанра); и к общим особенностям 

письма группы композиторов, объединенных общей платформой (стиль 

школы); и к особенностям творчества композиторов одной страны 

(национальный стиль) или исторического периода в развитии музыкального 

искусства (стиль направления, стиль эпохи). Все эти аспекты понятия 

«стиль» вполне закономерны, но в каждом из них существуют те или иные 

ограничения. Они возникают из-за различия в уровне и степени общности, 

из-за многообразия стилевых черт и индивидуального характера 

их претворения в творчестве отдельных композиторов. Поэтому во многих 

случаях правильнее говорить не об определенном стиле, а отмечать 

стилистические тенденции (ведущие, сопутствующие) в музыке какой-либо 

эпохи или в творчестве какого-либо композитора, стилистические 

особенности связи или общность отдельных стилевых черт и т.д. 

Часто слово «стиль» заменяет другие понятия, например, метод или 

направление (романтический стиль), жанр (оперный стиль), музыкальный 

склад (гомофонный стиль), тип содержания. Последнее понятие (например, 

героический стиль) следует признать неправильным, т.к. при этом 



12 
 

не учитываются ни исторический, ни национальный факторы, 

а подразумеваемые общие признаки, например, интонационный состав 

тематизма (фанфарные интонации в героических темах), которые явно 

недостаточны для фиксации стилевой общности. В прочих случаях 

необходимо учитывать, как возможность сближения и взаимодействия 

понятий стиля и метода, стиля и жанра и т.п., так и их различие, 

и ошибочность полного отождествления, фактически уничтожающего саму 

категорию стиля [15, c. 281]. Важнейшим фактором, который необходимо 

учитывать при определении стиля, является национальный фактор. В теории 

и эстетике национальный аспект стиля акцентируется уже в XVII-XVIII вв., 

а ярче всего проявляется в искусстве начиная с XIX в., особенно в музыке 

молодых национальных школ. 

Одна из самых сложных проблем в музыкознании – проблема стиля 

как собственно исторической категории, его соотношения с эпохой, 

художественным методом, направлением. Историко-эстетический аспект 

понятия стиля возник в конце XIX – начале XX вв., когда музыкальная 

эстетика заимствовала термины из истории смежных искусств и литературы. 

Чересчур детальная классификация стилей приводит к неопределенности 

самого объема понятия, то сужающегося до манеры письма 

(«чувствительный стиль» в музыке XVIII в.), то разрастающегося до идейно-

художественного метода или направления (романтический стиль). Однако 

крупное деление нивелирует и многообразие стилистические тенденций 

(особенно в современной музыке), и различия в методе и направлении 

(например, между венской классической школой и романтизмом в эпоху 

классицизма). Сложность проблемы усугубляется невозможностью полного 

отождествления явлений музыкального искусства со сходными явлениями 

в других искусствах (а, следовательно, и необходимостью соответствующих 

оговорок при заимствовании терминов), смешением понятия стиля 

с понятиями творческого метода (в зарубежном музыкознании таковое 
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отсутствует) и направления, недостаточной четкостью в определениях 

и разграничении понятий метода, направления, течения, школы и т.д. 

Если по отношению к группе произведений разных композиторов или 

к творчеству группы композиторов понятие стиля требует уточнений 

и разъяснений, то по отношению к творчеству отдельных композиторов оно 

характеризуется наибольшей конкретностью. Это обусловлено единством 

художественной личности и хронологической определенностью рамок 

ее деятельности. Однако и в данном случае необходимо не однозначное 

определение, а раскрытие множества стилевых черт и признаков, 

выявляющих место композитора в историческом процессе 

и индивидуальность претворения стилистических тенденций, характерных 

для эпохи, направления, национальной школы и т.п. Так, достаточная 

временная протяженность творческого пути, особенно сопровождаемого 

значительными историческими событиями, заметными поворотами 

в общественном сознании и развитии искусства, может привести к смене 

стилевых черт. Например, стиль позднего периода творчества Бетховена 

характеризуется существенными изменениями в музыкальном языке, 

принципах формообразования, смыкающимися в поздних сонатах 

и квартетах композитора с чертами нарождающегося в это время (10-20-е гг. 

XIX в.) романтизма. В 9-й симфонии (1824 г.) и в ряде произведений других 

жанров наблюдается органичный синтез стилевых черт зрелого и позднего 

периодов творчества Бетховена, доказывающий и существование единого 

стиля композитора, и его эволюцию. На примере 9-й симфонии или 

фортепианной сонаты №32 особенно ясно видно, как идейно-образное 

содержание влияет на стилевые черты (например, образы героической 

борьбы в 1-й части симфонии, стилистически более близкой произв. зрелого 

периода, хотя и обогащенной новыми чертами, и философски-созерцательная 

лирика, концентрирующая стилевые черты позднего периода в 3-й части). 

Существуют также такие композиторские стили, которые на всем 

протяжении своего становления и развития характеризуются большой 
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многогранностью. Это относится, главным образом, к музыкальному искусству 

2-й половины XIX-XX веков. Яркий пример – творчество Д.Д. Шостаковича, 

в котором устанавливаются связи с искусством И.С. Баха, Л. Бетховена, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, С.И. Танеева, Г. Малера и др. В его 

музыке можно также наблюдать претворение некоторых стилевых черт 

экспрессионизма, неоклассицизма, даже импрессионизма, не противоречащих 

единому творческому методу композитора – методу социалистического 

реализма. В творчестве Д.Д. Шостаковича выступают такие существенные 

качества стиля, как сам характер взаимодействия стилевых черт, органичность 

и индивидуальность их претворения, которые позволяют провести грань между 

богатством стилистических связей и эклектикой. 

От индивидуального синтезирующего стиля отличается и стилизация – 

сознательное использование комплекса средств выразительности, 

характерного для стиля какого-либо композитора, эпохи или направления 

(например, интермедия-пастораль из «Пиковой дамы», написанная 

«в моцартовском духе»). Сложные примеры моделирования различных 

стилей прошедших эпох, обычно при сохранении стилевых примет времени 

создания, дают произв., написанные в русле неоклассицизма («Пульчинелла» 

и «Похождения повесы» Стравинского). В творчестве современных, в том 

числе советских, композиторов можно встретить явление полистилистики – 

сознательным соединением в одном произведении различных стилевых черт 

путем резкого перехода, сопоставления остроконтрастных, иногда 

противоречащих друг другу «стилистических фрагментов». 

Понятие стилевой общности близко соприкасается с понятием 

традиции. Индивидуальный стиль композитора базируется на новаторских 

«художественных открытиях» (термин Л.А. Мазеля) в масштабе отдельных 

произведений или всего творчества и одновременно включает элементы 

стилей предшествующих эпох. Иногда их связывают с именами 

композиторов, сыгравших обобщающую роль в развитии искусства 

или предсказавших его дальнейшие пути. Фиксация стилевой общности, 
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не сводящаяся к механическому перечню стилей, помогает выяснить 

историческую природу стилистических связей, вскрыть закономерности 

исторического процесса, специфику его национальных проявлений 

и интернациональных взаимодействий. Сопряженность термина «стиль» 

с понятием традиции свидетельствует об историзме этой музыкально-

эстетической категории, о ее зависимости от идейно-содержательного 

аспекта и глубокой взаимосвязи с его различными гранями. Это 

не исключает активности и относительной самостоятельности стиля, 

т.к. идейно-образное содержание музыкального искусства может быть 

выражено только через систему выразительных средств, которая и является 

носителем стилистических особенностей. Средства выразительности, 

ставшие стилевыми чертами, приобретают в историческом процессе 

и самостоятельное значение, являясь «опознавательными признаками» того 

или иного типа содержания: чем ярче выявлены эти признаки, тем яснее 

и отчетливее раскрывается содержание. Отсюда необходимость стилевого 

анализа, устанавливающего диалектическую взаимосвязь между 

историческими условиями эпохи, творческим методом, индивидуальностью 

художника и отбираемыми им выразительными средствами, вскрывающего 

преемственные связи и стилистические обобщения, развитие традиций 

и новаторство. Стилевой анализ является важной и плодотворно 

разрабатываемой областью современного музыковедения, в которой успешно 

сочетаются достижения его исторических и теоретических отраслей. 

Особым аспектом проявления стиля является также исполнительское 

искусство. Его стилевые черты труднее определить, т.к. исполнительская 

интерпретация опирается не только на объективные данные раз и навсегда 

зафиксированного нотного текста. Даже оценка имеющихся ныне 

механических, магнитных записей исполнения исходит из более 

произвольных и субъективных критериев. Однако такие определения 

существуют, и их классификация приблизительно совпадает с основными 

направлениями в композиторском искусстве. В исполнительском искусстве 
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также сочетаются индивидуальный стиль музыканта и господствующие 

стилевые тенденции эпохи; интерпретация того или иного произв. зависит 

от эстетических идеалов, мировоззрения и мироощущения художника. 

При этом такие характеристики, как «романтический» стиль 

или «классический» стиль исполнения, связываются, прежде всего, с общей 

эмоциональной окраской интерпретации – свободной, с заостренными 

контрастами или строгой, гармонично уравновешенной. 

«Импрессионистическим» стилем исполнения обычно называют стиль, 

в котором любование красочными оттенками звучания преобладает 

над логикой формы [15, с. 283]. 

Освоение музыкальной стилистики – важная учебная задача 

подготовки студентов-бакалавров кафедры музыкально-компьютерных 

технологий, кино и телевидения. Ее решение необходимо для формирования 

профессиональных специальных компетенций, в частности для написания 

собственных композиций, а также создания аранжировок в том или ином 

стиле. Процесс всестороннего освоения музыкальных стилей достаточно 

непрост, нуждается в некой систематизации знаний и осмыслении 

необходимых педагогических методов. 

Студенты кафедры музыкально-компьютерных технологий, кино 

и телевидения в Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете изучают музыкальные стили на профильных дисциплинах, 

которые условно можно поделить на следующие группы: музыкально-

теоретические («Элементарная теория музыки», «Сльфеджио», «Гармония», 

«Полифония», «Инструментоведение», «Анализ музыкальных форм»,);  

музыкально-исторические («История зарубежной музыки», «История 

отечественной музыки», «Массовая музыкальная культура ХХ-ХХI вв.»); 

музыкально-исполнительские («Дирижерско-хоровой практикум», «Основной 

музыкальный инструмент»); музыкально-компьютерные («Информационные 

технологии в музыке», «Основы студийной звукозаписи», «Практикум 

по музыкальной стилистике», «Теория и практика компьютерной музыки»); 
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дисциплины по композиции и аранжировке («Основы композиции 

и компьютерной аранжировке»).  

Все эти дисциплины предоставляют студентам-бакалаврам обширное 

представление о классических стилях. Для успешного освоения музыкальных 

стилей необходимо овладеть теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками по теории музыки, истории музыки, специальному 

инструменту, компьютерной композиции и т.д. Особую поддержку 

студентам-бакалаврам в освоении современных музыкальных стилей 

и творчества их ярких представителях оказывают такие дисциплины, 

как «Массовая музыкальная культура ХХ-ХХI вв.» и «Практикум 

по музыкальной стилистике». На занятиях этих дисциплин идет более 

глубокое и детальное изучение особенностей массовых стилей XX – 

XXI века. 

Особый интерес сегодня представляют современные стили, поэтому им 

уделено особое внимание при подготовке студентов-бакалавров в области 

музыкально-компьютерных и технологий. Все современные стили можно 

разделить на несколько групп, так как многие из них появились на основе 

предыдущих. Можно выделить следующие группы (паттерны) стилей. 

Фанковый паттерн включает в себя стили фанк, нейрофанк, фанк-рок, 

эйсид-джаз. Фанк – это вокально-инструментальный стиль, появившийся 

из соула и основанный на блюзовой традиции. Звучание фанкового паттерна 

выделяется за счет ударно-шумового акцентирования слэпом бас-гитары, 

а также приемом исполнения на приглушенной гитаре с применением 

эффекта «wah-wah». В сухих ударных партиях выделяются 1-ая и 3-тья доли 

такта, а не 2-ая и 4-ая как в соуле и рок-музыке. Партия ударных зачастую 

рваная, не ровная, удары рабочего барабана зачастую используются между 

долями такта в более тихой динамике, что придает музыке постоянное 

движение. Фанковая стилистика очень часто используется в современной 

эстрадной, рок и хип-хоп музыке. Из ярких современных исполнителей 
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в этом стиле можно назвать: Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Lenny 

Kravitz, OutKast, Primus, Amy Winehouse, SunSay, Бумбокс и др. 

Регги-паттерн включает в себя стили регги, даб, дансхолл, евро-регги, 

ска, рокстеди, а также латиноамериканскую музыку. Регги может быть 

одновременно и танцевальной, и релаксирующей, и протестной музыкой, 

что следует из традиций африканской культуры, в которой ритм, танец 

и музыка сосуществуют с прочими явлениями и событиями. Используемый 

состав композиций регги-паттерна – электрогитара, бас-гитара, ударные, 

электроорган, иногда, группа духовых инструментов. Основные особенности 

регги – умеренный (реже быстрый, но не агрессивный) темп, размер – 4/4, 

акценты в аккомпанементе на 2-й и 4-й доле, синкопированный рисунок баса 

(сильные доли такта игнорируются или сдвигаются), брейки на высоких 

томах или тимбалес. Признанным королем регги является певец и автор 

песен Боб Марли. Большинство песен регги построены на растафарианской 

идеологии и насыщены символикой этого религиозно-философского течения 

[47]. Стили этого паттерна также зачастую используются на эстраде и в хип 

хопе. Современные исполнители этого стиля – Manu Chao, Damian Marley, 

5’nizza, Asian Dub Foundation, Alai Oli, SunSay, Бумбокс, Dub Fx и др. 

В рок-паттерн входят следующие стили – хард рок и хэви метал, 

альтернативный рок, блюз-рок, гранж, глэм-рок, индастриал-рок, инди-рок, 

метал, панк-рок, постпанк, построк, нью-метал и другие. Музыка в рок-

паттерне вызывает субъективное ощущение тяжести, которое создается 

за счет резкого выделения ритм-секции, главным образом ударных 

инструментов и бас-гитары, что требует от музыкантов виртуозного владения 

своими инструментами. Все входящие в ансамбль инструменты напрямую 

связаны с мелодическим лидером – гитаристом или клавишником, поэтому 

здесь не может быть самостоятельной импровизации одного инструмента. 

В импровизации участвуют все инструменты группы, создавая целостность 

и монолитность произведения. Темпы могут быть в среднем от 70 

до 190 ударов в минуту, метр – 4/4, иногда встречается ¾, например, 
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в балладах. Инструментальный состав в произведениях рок-паттерна – 

ударная установка, бас-гитара, одна или две электрогитары, вокал, бэквокал, 

иногда используются синтезаторы и Dj-оборудование. Рок музыка 

выделяется мощной ударной партией, использованием эффектов для гитар 

и бас-гитар (Distortion, Overdrive, Octaver, Delay, Reverb, Fuzz и другие). 

Из современных рок-исполнителей можно выделить: Metallica, Scorpions, 

Deep Purple, Linkin Park, Muse, Disturbed, Rival Sons, 3 Doors Down, Motley 

Crue, Three Days Grace, Arctic Monkeys, System of a Down, Deftones, Slash, 

Antemosqe и др. 

В диско-паттерн входят следующие стили: хаус, дэнс, диско, драм-энд-

бас, электро, техно, нью-бит, синс-поп, транс. В этом паттерне объединены 

стили танцевальной музыки, темп которой может варьироваться 

от 120 до 200 ударов в минуту (например, в драм-энд-бэйсе). Все стили этой 

группы имеют четкую дуольную ритмику на 8/8, в них преобладают 

квадратные периодические структуры, ритм ровный без синкоп, мелодии 

построены на рифах с электронным звучанием. Из современных 

исполнителей можно выделить такие, как: Armin van Buuren, Tiesto, Infected 

Mushroom, Paul Oakefold, Daft Punk, Fatboy Slim, deadmou5, Davit Guetta, 

Avicii, Electric Six, Madonna, Justice, Skrillex, Hot Chip и др. 

При освоении студентами-бакалаврами современных стилей 

успешность учебного процесса во многом зависит от применяемых 

дидактических методов.  

Х.-Г. Гадамер дает следующее определение методу (от греч. – metodos). 

Это способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни, 

прием, способ или образ действия; путь продвижения к истине [6, с. 42].  

В педагогике имеется множество определений понятия «метод 

обучения», среди которых можно привести следующие: «способы 

взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные 

на решение комплекса задач учебного процесса» (Ю.К. Бабанский) 

[1, с. 145]; «совокупность путей и способов достижения целей, решения задач 
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образования» (И.П. Подласый) [20, с. 243]; «опробованная и систематически 

функционирующая структура деятельности учителей и учащихся, 

сознательно реализуемая с целью осуществления запрограммированных 

изменений в личности учащихся» (В. Оконь) [18, с. 144]. Т.А. Ильина 

понимает под методом обучения «способ организации познавательной 

деятельности учащихся». Методу обучения Н.В. Кузьмина дает такое 

определение – способ упорядоченной деятельности субъекта и объекта 

учебного процесса, направленный на достижение поставленных целей 

обучения, развития, воспитания [9, с. 299-301].  

Уже в этих определениях метод выступает как многомерное явление, 

сердцевина учебного процесса, механизм реализации поставленных целей, 

во многом определяющий конечные результаты учебного процесса.  

В дидактике под методами обучения понимаются способы совместной 

деятельности педагога и обучающихся, а также способы организации 

познавательной деятельности. В решении проблемы методов обучения 

студентов-бакалавров на занятиях профильных дисциплин по музыкально-

компьютерным технологиям будем руководствоваться формулировкой 

известного дидакта Ю.К. Бабанского, определяющего методы обучения 

как способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и обучаемых, направленной на решение задач образования, воспитания 

и развития личности. Ю.К. Бабанский выделяет три группы методов: 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; б) методы стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности; в) методы контроля и самоконтроля 

за эффективностью учебно-познавательной деятельности.  

Каждая из классификаций имеет определенное основание, однако 

в функциональном отношении наиболее практичной представляется 

классификация, в которой выделяются такие методы, как объяснительно-

иллюстративный, программированные, проблемные и модельные методы, 

получившие название «интерактивные» [3, c. 285]. 
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Объяснительно-иллюстративный метод связан с усвоением готовых 

знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. 

Им соответствуют рассказ, объяснение, лекция, демонстрация, работа 

с учебником, компьютером и др. 

Программированный метод позволяет в значительной степени 

активизировать познавательную деятельность школьников. Он представляет 

собой особый вид самостоятельной работы учащихся над специально 

отобранным и построенным в определенном порядке учебным материалом. 

Проблемный метод предполагает активное участие школьников 

в решении проблемы, сформулированной учителем в виде познавательной 

задачи. Метод находит выражение в доказательном изложении материала 

учителем, в учебнике, книге, демонстрации, экскурсии и др. [1, с. 290-293]. 

Модельный метод, согласно современной педагогической литературе 

предоставляет учащимся возможность организации самостоятельного 

творческого поиска. К такому типу методов относят деловую игру, 

построение компьютерной модели и т. д. Компьютер при этом выступает 

средством активизации модельного обучения. 

Методы обучения, как «способы упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся», являются существенной 

составляющей педагогических технологий [4, с. 132]. Они лежат в основе 

всего учебного процесса. Поставленные педагогические цели достигаются 

через правильно выбранный путь, соотнесенные с ним методы, формы 

и средства достижения цели. Изменение целей всегда влечет за собой 

и изменение методов обучения.  

Существует и другая классификация общепедагогических применяемых 

методов: по источнику знаний (практический, наглядный, словесный, работа 

с книгой, видеометод); по назначению (приобретение знаний, формирование 

умений и навыков, применение знаний, творческой деятельности, закрепление 

приобретенных знаний, проверка знаний, умений и навыков); по характеру 

познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 
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репродуктивный, эвристический, исследовательский, игровой); 

по дидактическим целям (методы, способствующие первичному усвоению 

материала, закреплению и совершенствованию приобретенных знаний) [27]. 

Все перечисленные выше методы общей педагогики выполняют 

обучающую роль, развивающую, воспитывающую, побуждающую 

(мотивационную) и контрольно-коррекционную функции в музыкальном 

образовании детей. 

В методах обучения можно выделить методы преподавания 

(деятельность педагога) и методы учения (деятельность обучающихся 

по овладению знаниями). Разнообразие видов деятельности приводит 

дидактов к разному толкованию этого понятия и побуждает выделять разное 

количество методов обучения. Тем не менее, большинство авторов 

определяют метод обучения как способ организации учебно-познавательной 

деятельности [4, с. 137-139]. 

В определении методов «Теория и методика музыкального 

образования» опирается на общую педагогику. При этом критерий выбора 

методов работы в контексте специфики музыкального образования зависит 

от особенностей содержания учебного материала (его сложности и новизны), 

конкретных педагогических целей, подготовленности детей, а также 

индивидуальности педагога. Наряду с общепедагогическими методами 

теория и методика музыкального образования имеет собственные методы, 

обусловленные эстетической сущностью и интонационной природой музыки. 

Под методами музыкального образования (от греч. «methodos», «путь 

к чему-либо») понимаются определенные действия педагога и обучающихся, 

направленные на достижение цели музыкального образования, или способы 

их работы. Это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, 

направленные на решение задач музыкального образования, воспитания 

и развития учащихся, состоящие из более частных приемов 

для их конкретизации и детализации [27]. 
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В методе обучения находят воплощение особенности работы 

по достижению цели в соответствии с дидактическими закономерностями, 

принципами и правилами, содержанием и формами учебной работы, а также 

способами обучающей работы педагога и учебной работы, обусловленные 

личностными и профессиональными свойствами субъектов образования, 

а также условиями протекания учебного процесса. Поэтому метод – это 

развивающаяся педагогическая категория, обладающая неограниченными 

возможностями совершенствования.  

В то же время есть определенные суждения, согласно которым метод 

может представлять собой: 1) объективно возникшую субстанцию; 2) личное 

творчество педагога, его детище и педагогический шедевр.  

Естественно, что общепедагогические методы в музыкальном обучении 

имеют свою специфику. Например, широко распространенный словесный 

метод, экономичность и эффективность которого в педагогической практике 

были отмечены рядом отечественных ученых (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер 

и др.), в музыкальном обучении понимается не только как передача 

необходимой информации, а как образно-психологический настрой 

для духовного общения, обучающегося с музыкальным искусством. То есть 

для словесного пояснения музыки речь должна быть не бытовой, а образной. 

Происходит преломление и других общепедагогических методов 

в музыкальном обучении студентов-бакалавров, которое заключается 

в применении наглядного и практического методов, что отражено в самих 

формулировках, претерпевших трансформацию: наглядно-слуховой, 

наглядно-выразительный, художественно-практический методы. 

При обучении студентов-бакалавров, отчасти можно применять методы 

изучения музыкальной стилистики, предлагаемые для школьников: метод 

наблюдения за музыкой (а не обучения ей); метод не навязывать музыку, 

а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод импровизации 

(Б.В. Асафьев); методы музыкального обобщения, забегания вперед 

и возвращения к пройденному, размышления о музыке, эмоциональной 
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драматургии (Д.Б. Кабалевский и Э.Б. Абдуллин); метод развития 

стилеразличения (Ю.Б. Алиев); метод музыкального собеседования 

(Л.А. Безбородова); метод интонационно-стилевого постижения музыки 

и моделирования художественно-творческого процесса (Е.Д. Критская 

и Л.В. Школяр) [2, с. 104]. 

Основными методами, воплощающими на практике стилевой подход, 

по мнению А.Г. Каузовой, А.И. Николаевой, являются такие, как: 

ознакомление со множеством произведений одного композитора, причем 

произведений различных жанров: фортепианных, симфонических, камерных, 

вокальных и т.д.; глубокое изучение стиля композитора на примере одного 

произведения с помощью стилевого анализа структуры, музыкального языка; 

тщательное рассмотрение всех деталей нотного текста, авторских указаний, 

определение заложенных в них стилевых факторов интерпретации; изучение 

редакций текста, различных исполнительских толкований стиля; знакомство 

с личностью композитора, его психическим строем, обстоятельствами 

возникновения произведения; проникновение в «дух эпохи», нахождение 

родственных проявлений в других искусствах – живописи, литературе. 

Последние два метода можно было бы охарактеризовать как изучение вне 

текстовой информации [7, c. 239-240]. 

При обучении студентов-бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», профилю Художественное образование, профилизации 

«Музыкально-компьютерные технологии», основными методами освоения 

музыкальных стилей на музыкально-теоретических дисциплинах 

(«Элементарная теория музыки», «Сльфеджио», «Гармония», «Полифония», 

«Анализ музыкальных форм») являются следующие: анализ содержания 

и структуры произведений различных стилей; анализ гармонических 

и ритмических особенностей различных стилей и т.д. 

Основные методы освоения музыкальных стилей на музыкально-

исторических дисциплинах («История зарубежной музыки», «История 

отечественной музыки», «Массовая музыкальная культура ХХ-ХХI вв.»: 
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знакомство с личностью композиторов и эпохой в целом; анализ стилевого 

развития (эпохи, национальной школы, композитора). 

На музыкально-исполнительских дисциплинах («Основной 

музыкальный инструмент», «Дирижерско-хоровой практикум») способы 

освоения музыкальных стилей предполагают: выявление особенностей 

(строение, тембр, звуковой объем, исполнительские приемы и т.д.) разных 

видов инструментов, и их специфика при исполнении разных музыкальных 

композиций; более глубокое детальное погружение в музыкальные 

произведения с целью освоения их стилистических особенностей. 

Особыми способами отличается освоение музыкальных стилей 

на музыкально-компьютерных дисциплинах («Информационные технологии 

в музыке», «Основы студийной звукозаписи». К ним относятся: анализ 

структуры произведений; знакомство с особенностями компьютерной записи 

различных инструментов в зависимости от стиля; изучение возможностей 

музыкального компьютера в создании произведений различных стилей. 

Основные способы освоения музыкальных стилей на дисциплинах 

по композиции и аранжировке («Инструментоведение», «Основы 

по композиции и компьютерной аранжировке», «Музыкальная стилистика», 

«Теория и практика компьютерной музыки», «Практикум по музыкальной 

стилистике»): анализ состава инструментов характерного для разных стилей; 

создание с помощью компьютерных программ сочинений и аранжировок 

в определенном стиле и т.д. 

Завершающим этапом практического освоения студентами-

бакалаврами музыкальных стилей являются занятия по дисциплине «Основы 

композиции и компьютерной аранжировки», на которой основным методом 

является упражнение, основанное на многократном закреплении навыков 

сочинения и аранжировки музыки различных стилей. 

Итак, с момента возникновения понятия «музыкальная стилистика» 

и до наших дней, оно является предметом дискуссий, ввиду своей 

многозначности с одной стороны и расплывчатости с другой. Понятие стиль 
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относится к области формы и представляет собой всю совокупность 

музыкально-выразительных средств, включающую элементы музыкального 

языка, принципы формообразования, композиционные приемы. 

Оно основывается на общности стилевых признаков в музыкальном 

произведении, коренящейся в социально-исторических условиях, 

в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом методе, 

в общих закономерностях музыкально-исторического процесса. 

Музыкальный стиль – термин в искусствоведении, характеризующий 

систему средств выразительности, которая служит воплощению того или 

иного идейно-образного содержания. В музыке – это музыкально-

эстетическая и музыкально-историческая категория. Понятие стиля в музыке, 

отражающее диалектическую взаимосвязь содержания и формы, является 

сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания оно 

все же относится к области формы, под которой понимается вся 

совокупность музыкально-выразительных средств, включающая элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, композиционные 

приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков 

в музыкальном произведении, коренящуюся в социально-исторических 

условиях, в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом 

методе, в общих закономерностях музыкально-исторического процесса. 

Все современные стили можно разделить на несколько групп, многие 

из них появились на основе предыдущих. Можно выделить следующие 

группы (паттерны) стилей: фанковый паттерн (фанк, нейрофанк, фанк-рок, 

эйсид-джаз); регги-паттерн (регги, даб, дансхолл, евро-регги, ска, рокстеди, 

латиноамериканская музыка); рок-паттерн (хард рок и хэви метал, 

альтернативный рок, блюз-рок, гранж, глэм-рок, индастриал-рок, инди-рок, 

метал, панк-рок, постпанк, построк, нью-метал и др.); диско-паттерн (хаус, 

дэнс, диско, драм-энд-бас, электро, техно, нью-бит, синс-поп, транс). 

При освоении студентами-бакалаврами современных стилей 

успешность учебного процесса во многом зависит от применения 
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дидактических методов. Метод – это способ познания, исследования явлений 

природы и общественной жизни, прием, способ или образ действия; путь 

продвижения к истине. А методы обучения – способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учеников, направленные на решение комплекса задач 

учебного процесса. 

Поставленные педагогические цели достигаются через правильно 

выбранный путь, соотнесенные с ним методы, формы и средства достижения 

цели. Классификация общепедагогических применяемых методов: 

по источнику знаний (практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видео метод); по назначению (приобретение знаний, формирование умений 

и навыков, применение знаний, творческой деятельности, закрепление 

приобретенных знаний, проверка знаний, умений и навыков); по характеру 

познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, эвристический, исследовательский, игровой); 

по дидактическим целям (методы, способствующие первичному усвоению 

материала, закреплению и совершенствованию приобретенных знаний). 

Основными методами, воплощающими на практике стилевой подход, 

являются такие, как: ознакомление со множеством произведений одного 

композитора, причем произведений различных жанров; глубокое изучение 

стиля композитора на примере одного произведения с помощью стилевого 

анализа структуры, музыкального языка; тщательное рассмотрение всех 

деталей нотного текста, авторских указаний, определение заложенных в них 

стилевых факторов интерпретации; изучение редакций текста, а также 

различных исполнительских толкований данного стиля; знакомство 

с личностью композитора, его психическим строем, обстоятельствами, 

при которых возникло то или иное его произведение; проникновение в «дух 

эпохи», нахождение родственных проявлений в других искусствах – 

живописи, литературе. Последние два метода можно было 

бы охарактеризовать как изучение вне текстовой информации (А.Г. Каузова, 

А.И. Николаева). 
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1.2. Характеристика партии ударных инструментов 

в музыкальном произведении 

 

Дать одно исчерпывающе точное определение явлению, называемому 

«музыка» невозможно. Материалом музыки (с точки зрения физической) 

является звук, возникающий из колебания струны, столба воздуха (принцип 

духовых инструментов), мембраны – кожи, пузыря, дерева, металла. И с этой 

точки зрения звуки (так же, как и ритмы) – явление самой природы: пение 

птиц и голоса животных и людей, журчание воды и т.п. Таким образом, через 

общность звуковой природной среды устанавливается связь со звуковой 

природой речи человека, с психикой, эмоциональным миром и физиологией 

человека (известно, что ритмической пульсацией не ограничена работой 

сердца, каждый орган человека имеет свою частоту вибрации). 

Музыка – это искусство, особый вид творческой деятельности, 

ремесло, профессия [28]. 

Согласно А.Н. Сохору, музыка (от греч. musikе, буквально – искусство 

муз), вид искусства, который отражает действительность и воздействует 

на человека посредством осмысленных и особым образом организованных 

звуковых последований, состоящих в основном из тонов (звуков 

определённой высоты) [14, с. 730]. 

По толковому словарю Ушакова музыка – это искусство, в котором 

переживания, настроения, идеи выражаются в сочетаниях ритмически 

организованных звуков и тонов [30]. 
Результаты искусства (в частности музыкального) с точки зрения 

«здравого смысла» и пользы – не имеют утилитарной материальной 

ценности, как бы бесполезны. Искусство – это умение, мастерство, 

искусность, поэтому оно неизбежно связано с понятием ценности, качества, 

а также, как правило, с понятиями красоты, вдохновенности созданного. 

Отличие искусства музыкального от других областей нематериальной 

деятельности (науки, политики) и есть преобразование духовной жизни 
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общества и человека по законам красоты, создание ценностей нравственно-

духовных (способ духовного производства) [31]. 

Музыкальное произведение (опус) в широком смысле – музыкальная 

пьеса, в том числе, народная песня или инструментальная импровизация.  

Также музыкальное произведение есть категория музыкальной эстетики, 

обозначающая ограниченный историческими и культурными рамками 

результат композиторской деятельности. Музыкальным произведениям 

свойственны внутренняя завершённость и мотивированность целого, 

индивидуализированность содержания и формы, за которыми стоит личность 

автора, детальная фиксация нотной (или другого типа) записи, 

предполагающая искусство исполнительской интерпретации [14, с. 360]. 

Музыкальное произведение – произведение, зафиксированное 

с помощью нотных знаков и предназначенное для воспроизведения 

на музыкальных инструментах или пения [3, с. 231]. 

В широком понимании музыкальное произведение – это пьеса 

(инструментальная или вокальная), являющаяся результатом композиторской 

деятельности. Для нее характерна внутренняя завершенность, 

индивидуализированность формы и содержания, фиксация нотной записи 

с целью последующего исполнения. Музыкальное произведение может быть 

одноголосным (мелодия и аккомпанемент) и многоголосным (полифония, 

гомофония). Оно может представлять собой как самостоятельный номер, 

так и быть частью определенного кинематографического или драматического 

действия. Особенность и неповторимость каждого композиторского творения 

достигается рядом выразительных средств, таких, как лад, темп, гармония, 

метр, динамика, ритм, мелодия [32]. 

Важнейшую роль в музыкальном произведении имеют ударные 

инструменты. Они представляют собой, прежде всего, его ритмическую 

основу. Мелодические функции ударных инструментов ограничены. 

Ударные инструменты – музыкальные инструменты, в которых 

звучащим телом является сам корпус инструмента либо укрепленная на нем 
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мембрана. В большинстве случаев звук инструмента инициируется ударом 

по нему палочкой, колотушкой или др. приспособлением; отсюда происходит 

название группы. Звук ударных инструментов имеет ярко выраженную атаку 

(акцент) и, как правило, довольно быстро затухает. Поэтому большинство 

ударных инструментов прекрасно подходят для организации ритмической 

основы музыки [45].  

Исторически их происхождение связано с танцем. Некоторые 

из ударных инструментов имели применение еще в глубокой древности 

и были широко использованы не только народами Средиземноморского 

и Азиатского Востока, но и всеми «первобытными народами». Некоторые 

ударные инструменты пользовались в Античной Греции и Древнем Риме для 

сопровождения танцев. Эти инструменты имели особенно широкое 

приложение в жизни древних евреев и арабов, где исполняли не только 

гражданские обязанности, но и военные. 

У народов современной Европы в военной музыке приняты ударные 

инструменты различных видов, где они имеют весьма большое значение. 

Однако мелодическая бедность ударных инструментов не помешала им, 

тем не менее, проникнуть в оперный, балетный и симфонический оркестр, 

где они занимают уже далеко не последнее место. Впрочем, 

в художественной музыке европейских народов было время, когда доступ 

этим инструментам был почти закрыт в оркестр и, за исключением литавр, 

они прокладывали себе путь в симфоническую музыку через оркестр оперы 

и балета. 

В истории ударные инструменты возникли раньше всех других 

музыкальных инструментов, но были оттеснены на второй план оркестра 

в пору его возникновения и развития. В то же время нельзя отрицать 

огромное «эстетическое» значение ударных инструментов в художественной 

музыке.  

Ударные инструменты можно разделить на группы по двум признакам: 

звуковысотность и звукообразование. 
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По звуковысотности данные инструменты образуют следующие 

группы инструментов: 

• с определенной высотой звучания, которые могут быть настроены 

на определенные ноты звукоряда (литавры, ксилофон, вибрафон, 

колокольчики и др.); 

• с неопределенной высотой звучания, которые не имеют настройки 

на определенные звуки (большой и малый барабаны, треугольник, тарелки, 

бубен, кастаньеты, там-там и др.). 

По звукообразованию ударные инструменты образуют такие группы 

инструментов, как: 

• мембранофоны – инструменты, в которых звучащим телом является 

натянутая мембрана из кожи или пластика (литавры, барабаны, бубен, бонго, 

дхол, том-томы и др.); 

• идиофоны – инструменты, в которых звучащим телом является весь 

инструмент (гонг, там-там), либо состоящие из целиком звучащих тел 

(треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон, колокольчики) [26]. 

В эстрадном ансамбле сейчас используется изложение ударных 

инструментов в самом низу партитуры, причём их порядок определяется 

высотным признаком участвующих инструментов.  

В оркестровой партитуре содружество ударных инструментов 

помещается обычно в самой середине ее – между медными и смычковыми. 

При участии арфы, фортепиано, челесты и всех прочих струнно-щипковых 

или клавишных инструментов, ударные всегда сохраняют свое место 

и располагаются тогда непосредственно вслед за медными, уступая после 

себя место всем «украшающим» или «случайным» голосам оркестра. 

Единственно, где сейчас используется указанный способ изложения ударных 

инструментов – в самом низу партитуры, – есть эстрадный ансамбль. 

Но в нем принято располагать все инструменты иначе, руководствуясь лишь 

высотным признаком участвующих инструментов.  
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Как было уже сказано, все ударные инструменты делятся 

на инструменты с определенной высотой звука и инструменты 

без определенной высоты звука. В оркестре инструменты «с определенным 

звуком» подразумевают, прежде всего, пятилинейный нотный стан 

или нотоносец, а инструменты «с неопределенным звуком» – условный 

способ нотной записи – «крючок» или «нитку», то есть, – одну единственную 

линейку, на которой нотными головками изображается только требуемый 

ритмический рисунок. Такое преобразование, сделанное весьма кстати, 

имело целью выгадать место, и, при значительном количестве ударных 

инструментов, упростить их изложение.  

Впервые в музыке профессиональных композиторов ключи на нитке 

встретились в партитурах Антона Рубинштейна, напечатанных в Германии, 

и представляющих собою несомненные опечатки, и значительно позднее 

возродились в партитурах фламандского композитора Артура Мейлеманса, 

принявшего за правило снабжать среднюю нитку ключом «Sol», а самую 

низкую – ключом «Fa». В этом смысле более последовательным оказался 

бельгийский композитор Франсис де Бургиньон, снабжавший ключом 

каждую участвующую в партитуре нитку. 

Французские издательства приняли особый «ключ» для ударных 

инструментов в виде двух вертикальных жирных брусков, напоминающих 

латинскую букву «Н» и перечеркивающих нитку у самой акколады. 

Ударные инструменты можно также разделить на инструменты с кожей 

в качестве вибратора и прочие инструменты. Примером инструмента с кожей 

в качестве вибратора можно считать литавры (Timpani). 

Литавры – один из наиболее употребительных ударных инструментов 

симфонического оркестра. В партитурах венских классиков группа ударных 

инструментов была почти всегда представлена лишь парой литавр. 

Эти инструменты состоят из медного котла, обтянутого сверху кожей, 

натяжением которой удается изменять звук. Это делается при помощи 

железного обруча, прилегающего вплотную к внешней окружности края 
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котла. Несколько винтов дают возможность опускать и поднимать этот 

обруч, а кожа, закрепленная на обруче, натягивается или, наоборот, 

ослабляется. Литавры имеют высотно-определенный звук. Играют 

на литаврах двумя палочками, имеющими на концах шары из мягкого 

фильца. На одном инструменте одновременно можно издать лишь один 

по высоте звук. В оркестре употребляют 2 – 3, а иногда и большее 

количество литавр, при одном–двух исполнителях. Партия литавр пишется в 

басовом ключе, на одной строке. В начале нотоносца выставляется строй 

литавр, например, «timpani in С, G». Их звуковой объем представлен на Рис. 

1: 

 
Рис. 1 – Звуковой объем литавр 

 

При перестройке инструментов пишут «muta С in D». Литавры обычно 

настраиваются на тонику и доминанту основной тональности, но часты 

случаи и другой настройки. В случае перестройки исполнителю необходимо 

некоторое время для перетяжки кожи и проверки звука. На литаврах 

возможно исполнение тремоло, трелей, отдельных ритмических фигур и т. п. 

Очень эффектны динамические эффекты крещендо до огромного фортиссимо 

и диминуэндо до тончайшего пианиссимо и проч. 

В некоторых случаях на литаврах употребляют игру палочками 

от малого барабана, что дает более жесткий, сухой звук. Встречаются 

засурдиненные литавры, что обеспечивает прикрытие куском материи. 

К ударным без определенного звука относятся следующие 

инструменты: большой барабан (Gran cassa) – крупный инструмент, 

с гулким, сильным звуком. Исполнитель бьет в барабан большой колотушкой 

с мягким наконечником; малый или военный барабан (Tamburo militare) – 

инструмент с высоким, сухим тембром, на котором играют двумя 

деревянными палочками; в игре применяются трели, тремоло, различные 
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ритмические фигуры и проч.; тамбурин или бубен (Tamburino), состоящий 

из обруча с натянутой кожей. В прорезах обруча закреплены маленькие 

тарелочки, по паре в каждом отверстии. При ударах тарелочки мелодично 

позвякивают. Исполнитель ударяет в тамбурин правой рукой, встряхивает 

его или играет тремоло, проводя большим пальцем по коже; тарелки (Piatti), 

которые в оркестре употребляются в виде пары больших металлических 

тарелок, выкованных из бронзы в виде двух тонких, слегка выгнутых кругов. 

При игре ударяют одну тарелку о другую, наискосок. Иногда употребляется 

игра на подвешенной тарелке, литавровыми или барабанными палочками 

или, изредка, особой металлической щеточкой; треугольник (Triangolo) – 

железный прут, согнутый в виде треугольника и подвешенный за петлю, 

на котором играют железной палочкой (гвоздем). В игре употребляются 

отдельные удары, тремоло и пр.; там-там, или гонг (Tam-tam), – большой 

металлический круг, свободно подвешенный к стойке в виде рамы. В там-там 

ударяют колотушкой с мягким наконечником. Тембр там-тама напоминает 

звук отдаленного колокола; кастаньеты (Castagnetti), представляющие собой 

две соединенные шнурком деревянные пластинки, выточенные в форме 

чашечек, с углублениями на внутренних сторонах и обращенные этими 

углублениями друг к другу. Звук кастаньет сухой, щелкающий. 

Партия каждого из инструментов без определенного звука пишется 

на одной линейке: 

 

Рис. 2 – Партия ударного инструментов без определенного звука 

К ударным инструментам с определенным звуком относятся 

колокольчики, ксилофон и колокольчики. 

Колокольчики (от ит. Campanelli, нем. GlocKenspiel) состоят из ряда 

настроенных по хроматической гамме металлических пластинок, 
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заключенных в деревянный ящик. Звук извлекается двумя деревянными 

молоточками. Тембр колокольчиков нежный, звенящий в высоком регистре 

(см. ниже Рис. 3 и 4).  

 
Рис. 3 – Запись звукового объема колокольчиков 

 
Рис. 4 – Реальный звуковой объем колокольчиков 

 

Ксилофон (от ит. Silofono, нем. Xylophon) имеет следующий объем: 

 
Рис. 5 – Звуковой объем ксилофона 

 

Ксилофон состоит из ряда деревянных брусочков, подобранных 

по хроматической гамме; бруски соединены шнурком и расположены 

на столе, на соломенных жгутах. Играют на ксилофоне двумя деревянными 

молоточками, выточенными в форме ложечек. Тембр ксилофона сухой, 

потрескивающий. 

Челеста (Celesta) внешне челеста похожа на маленькое пианино, звучит 

в низком регистре и имеет следующий объем: 

 
Рис. 6 – Звуковой объем челесты 
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В челесте молоточки клавишного механизма, обтянутые фильцем, 

ударяют по металлическим пластинкам. Для продолжительности звука 

под пластинками помещены деревянные резонансы в виде ящичков [24]. 

Каждый ударный инструмент прописывается в нотной партитуре 

отдельно, образуя собственную партию. В «Большой советской 

энциклопедии» предлагается следующее определение партии в музыке: 

1) составная часть оркестрового, музыкально-драматического 

или ансамблевого произведения, предназначенная для исполнения 

отдельным голосом или на отдельном музыкальном инструменте. В оперной 

музыке вокальные партии солистов обозначаются не только по типу голоса, 

для которого они предназначены (партия сопрано, партия баса и т.п.), 

но и по имени героя оперы (например, партия Германа в опере «Пиковая 

дама» Чайковского); 2) раздел экспозиции (и репризы) сонатной формы.  

В других словарях под партией в музыке понимается «составная часть 

многоголосного произведения, предназначенная для исполнения одним 

голосом или на определенном музыкальном инструменте, также группой 

однородных голосов и инструментов» [34]. 

В музыкальной партитуре партия ударных инструментов должна быть 

узнаваема, соответствовать стилю произведения и не должна преобладать 

над другими инструментами, если только это не произведение для барабанов 

с оркестром. При выполнении аккомпанирующей роли, например, 

в партитуре сопровождения популярной песни партия ударных инструментов 

не может изобиловать массой вычурных брейков, отвлекающих от ведущего 

солирующего вокала или вокального ансамбля. 

Итак, музыка – это вид искусства, который отражает действительность 

и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом 

организованных звуковых последований, состоящих в основном из тонов 

(звуков определённой высоты). 



37 
 

Музыкальное произведение – это пьеса (инструментальная 

или вокальная), являющаяся результатом композиторской деятельности. 

Для нее характерна внутренняя завершенность, индивидуализированность 

формы и содержания, фиксация нотной записи с целью последующего 

исполнения. Музыкальное произведение может быть одноголосным (мелодия 

и аккомпанемент) и многоголосным (полифония, гомофония). Оно может 

представлять собой как самостоятельный номер, так и быть частью 

определенного кинематографического или драматического действия. 

Особенность и неповторимость каждого композиторского творения 

достигается рядом выразительных средств, таких, как лад, темп, гармония, 

метр, динамика, ритм, мелодия 

Ударные инструменты – музыкальные инструменты, в которых 

звучащим телом является сам корпус инструмента либо укрепленная на нем 

мембрана. В большинстве случаев звук инструмента инициируется ударом 

по нему палочкой, колотушкой или др. приспособлением; отсюда происходит 

название группы. Звук ударных инструментов имеет ярко выраженную атаку 

(акцент) и, как правило, довольно быстро затухает. Поэтому большинство 

ударных инструментов прекрасно подходят для организации ритмической 

основы музыки. 

Ударные инструменты можно разделить на группы по двум признакам: 

звуковысотность и звукообразование.  

По звуковысотности данные инструменты образуют следующие 

группы инструментов: с определенной высотой звучания, которые могут 

быть настроены на определенные ноты звукоряда (литавры, ксилофон, 

вибрафон, колокольчики и др.); с неопределенной высотой звучания, которые 

не имеют настройки на определенные звуки (большой и малый барабаны, 

треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты, там-там и др.).  

По звукообразованию ударные инструменты образуют такие группы 

инструментов, как: мембранофоны – инструменты, в которых звучащим 

телом является натянутая мембрана из кожи или пластика (литавры, 
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барабаны, бубен, бонго, дхол, том-томы и др.); идиофоны – инструменты, 

в которых звучащим телом является весь инструмент (гонг, там-там), либо 

состоящие из целиком звучащих тел (треугольник, ксилофон, маримба, 

вибрафон, колокольчики). 

Партии ударных инструментов – это составная часть многоголосного 

произведения, предназначенная для исполнения группой однородных 

ударных инструментов. 

 

1.3. Специфика создания партии ударных инструментов 

в музыкальных произведениях современных стилей  

 

Создание партии ударных инструментов в музыкальных произведениях 

является частью творческой работы по сочинению (или созданию, 

композиции) музыки.  

Ю.В. Келдыш рассматривает понятие композиции (лат. compositio – 

составление, сочинение) в двух аспектах: 

1) категория музыковедения и музыкальной эстетики, 

характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного 

и завершенного в себе музыкального произведения, «опуса» в отличие 

от текучей вариантности народного творчества – процесса, от импровизации. 

Тем самым, композиция – высокое достижение музыкальной культуры. 

Композиция предполагает автора-личность (композитора), 

его целенаправленную творческую деятельность, отделимое от создателя 

и далее независимо от него существующее произведение, воплощение 

содержания в точно установленной объективированной звуковой структуре, 

сложный аппарат технических средств, систематизированный музыкальной 

теорией и излагаемый в специальной области знания; 

2) письменная фиксация нотного текста, предполагающая применение 

совершенной музыкальной нотации, созданной для реального исполнения 

и восприятия слушателями. Закрепление категории композиции и статуса 
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композитора связано со становлением в эпоху Возрождения концепции 

свободной человеческой личности – творца, создателя [14, с. 264]. 

Из данного определения можно сделать вывод о том, что значение 

слова «композиция» неоднозначно. Это слово может означать, с одной 

стороны, результат творческой деятельности, т.е. созданное автором 

целостное музыкальное произведение, с другой стороны, собственно процесс 

создания композиции, или процесс сочинения музыки. 

Композиция как музыкально-художественное целое стабильна. В ней 

преодолевается непрерывная текучесть времени, устанавливается всегда 

одинаково воспроизводимая однозначность основных компонентов музыки – 

высотности, ритма, расположения, материала и т.д. Благодаря стабильности 

композиции, можно воспроизводить звучание музыки через любые сколь 

угодно большие промежутки времени после ее создания. Вместе с тем 

композиция, всегда рассчитанная на определенные условия исполнения 

и функцию в музыкальной жизни, неизбежно оказывается запечатлением 

исторически и социально детерминированного эстетического отношения 

музыкального искусства к действительности, ее образом. 

Область композиции является средоточием идейно-творческого начала 

в музыкальном искусстве. Через музыкальную композицию выражается 

отношение композитора к миру, человеческой личности, то есть 

осуществляется эстетическое воплощение явлений и событий окружающего 

мира, переживаний и чувств человека. 

Композитор выражает то, что его заинтересовало, увлекло 

в окружающей жизни и стало руководящей идеей творческого процесса. 

В данной работе композиция рассматривается как процесс создания 

музыкального произведения, который связан, прежде всего, 

с интерпретацией картин событийного и чувственного мира композитора 

с помощью одухотворенного идейного замысла и творческого воображения, 

и фантазии. 
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Перефразируя высказывания Е.А. Кибрика по поводу изобразительного 

творчества, деятельности в художественной изобразительной сфере, 

композитор должен обладать развитым умом, горячим сердцем, быть 

способным к глубокому, самостоятельному мышлению. Композитору 

должно быть присуще широкое мировоззрение – сумма общественных 

взглядов и знаний, которые определяют мысли, чувства и мироощущения 

художника. Именно мироощущение формирует подлинное содержание 

художественного творчества, через которое обнаруживается истинное 

отношение художника к творчеству и конкретному музыкальному 

произведению. 

Первый этап создания музыкального творчества – интуитивный, 

в процессе которого, у композитора возникает идейный замысел, основные 

музыкальные образы и общая концепция развития музыкальной 

драматургии. Следующий этап требует воплощения задуманной концепции 

через создание нотного текста с учетом имеющихся в музыкальном 

искусстве средств выразительности через реализацию идеального 

соотношения формы и содержания. На данном этапе композитор опирается 

на детальный слуховой анализ различных по объему музыкальных 

построений, от интонаций до периода разделов частей. «Только 

гармоническое соединение интуиции и анализа позволяет создать хорошо 

скомпонованное, законченное произведение». 

Анализ начинается с умения верно оценить то, что сделано в опоре 

на чувства. Это важнейший момент в практике композитора. Способность 

к творческой интуиции – проявление одаренности композитора, способность 

к анализу, то есть логическому рассмотрению своего творчества, необходимо 

развивать, воспитывать. Идя от содержания к форме и разбирая сделанное 

интуитивно, композитор устанавливает не только взаимоотношения 

музыкальных образов между собой в целостной музыкальной драматургии, 

но и форму композиции. Только сумев проанализировать созданное 

по интуиции, композитор может найти пути и средства к заключительному 
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этапу творчества, ведущему к законченности. Но плодотворен только такой 

анализ, который способен как бы озарить путь к завершению, вдохновить 

автора, вызвать тот подъем чувства, который позволяет завершить 

произведение. Схема процесса творчества будет, пожалуй, такая: интуиция – 

анализ – интуиция. Ибо искусство и начинается, и кончается, 

да и воспринимается чувством. Объясняется же с помощью анализа. 

Область композиции является средоточием идейно-творческого начала 

в музыкальном искусстве. Через музыкальную композицию выражается 

отношение композитора к миру, человеческой личности, то есть 

осуществляется эстетическое воплощение явлений и событий окружающего 

мира, переживаний и чувств человека. 

 Навыки композиции – система действий, протекающих достаточно 

быстро, без особого контроля со стороны сознания человека, приводящих 

к завершенному творческому результату – созданию музыкальной 

композиции. Как большинство навыков, навык композиции включает в свой 

состав элементы автоматизированных действий, сформированных путем 

многократного повторения. 

Алгоритм создания партии ударных инструментов можно представить 

в виде следующей последовательности:  

1) прослушать некоторое количество произведений в этом стиле, 

желательно разных исполнителей; 

2) выявить ключевые особенности нужного стиля; 

3) просмотреть примеры партии ударных нужного стиля 

в компьютерных программах, например, в EZDrummer 2; 

4) определить особенности структурных частей нужного стиля 

(вступление, куплет, припев, проигрыш, сбивки); 

5) на основе всего вышеупомянутого создать свою партию ударных 

инструментов. 

Например, при создании композиции в стиле рок нужно придумать 

партию ударных инструментов. В первую очередь студенты должны 
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прослушать несколько современных примеров стиля из рок-паттерна. 

Для этого можно воспользоваться интернет радио, где выбирается нужная 

подборка в стиле рок. Прослушав несколько композиций, необходимо 

проанализировать: какой использовался набор ударных инструментов 

(ударная установка, перкуссия и т. д.); какие ритмические рисунки 

характерны для вступления, куплета, припева и проигрыша; с какой 

динамикой это все осуществлялось? 

После этого, чтобы точнее понять, какие ритмические рисунки 

необходимо использовать, можно воспользоваться программой 

EZDrummer 2. В ней студенты выбирают банк звуков в нужном стиле, 

а далее – нужный размер и часть композиции. В программе присутствуют 

примеры вступлений, основного бита (куплет) и припева. И после этого 

студенты могут приступить к написанию своей партии ударных. 

Современная музыка по большей части построена на работе ритм-

секции, основой которой являются барабаны – живые либо электронные. 

При создании партии барабанов существует два пути: создание партии с нуля 

или же используя заготовки (сэмплы или лупы) различных плагинов. Если 

использовать для создания партии барабанов готовые лупы, то необходимо 

воспользоваться заготовками в определенном стиле, которые необходимо 

расставлять в определенном порядке, согласно развитию самого 

произведения. Однако если создавать партии живых ударных (имитация) 

либо программировать электронные партии, основанные на игре живого 

ударника (например, такие как в стиле D'n'B), то для профессионального 

звучания необходимо научиться мыслить как ударник и аранжировщик 

одновременно. Для этого необходимо знать следующие ключевые 

исполнительские приёмы.  

1. Sticking – это понятие, которое трудно переводимое на русский 

язык, обозначает технику игры палочками в самых разных комбинациях 

и соответственно разными руками (RRLL или RLRRLRLL и т.д.). Ударник 

играет разными руками, и звук при ударе каждой рукой немного отличается, 
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темброво и динамически. В некоторых плагинах (например, Battery) можно 

загружать готовые сэмплы для правой и левой руки. В других сэмплерах эта 

функция может работать по умолчанию – то есть каждый новый удар 

соответствует новой руке. Это не совсем удобно, так как иногда возникает 

необходимость программировать трели вида RRRLLL и т.д. Для этого можно 

использовать разные сэмплы либо работу с динамикой. 

2. Акценты и артикуляция особенно важны для ударников, которые 

ударники используют в качестве особых артикуляционных приемов, 

не известных обычным музыкантам. Разного рода парадидлы, рудименты 

(roll, flam, drag) составляют существенную часть барабанной техники, 

без понимания которых невозможно создать реальную партию барабанов. 

Поэтому для написания реалистичных барабанных партий необходимо знать 

и исполнять все барабанные рудименты и писать их в сэмплере при работе 

на компьютере. Причём, в сэмплере Battery есть возможность выбирать 

базовые барабанные рудименты, что очень удобно. 

3. Квантование или темп необходимы для создания «живой» музыки, 

что достигается с помощью игры партии барабана вручную на миди-

клавиатуре или любом другом устройстве. Если такой возможности нет, 

то нужно уделить пристальное внимание «расшатыванию» ритма. 

Как правило, живость барабанной партии обеспечивают неуловимые 

отклонения от темпа, которые ударник делает неосознанно, а аранжировщик 

или композитор должен осознанно указать. Для этого полезно взять партию 

ударника и попробовать скопировать в программе на основе фонограммы. 

Электронные ударные звучат намного лучше, если их немного расшатать, 

приблизив к живому исполнению. По этой причине многие хип-хоп 

исполнители использую имеющиеся сэмплы и не программируют новые. 

Прием исполнения «нот-призраков» связан с исполнением на барабане 

очень тихих нот, которые можно разделить на две категории: играемые ноты 

и ноты резонаторы. Играемые ноты – это разного рода дроби, которые 

дополняют ритм, либо очень тихие ноты на хай-хэте и т.п. Резонаторные 
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ноты – это более интересное явление, при котором во время удара по бочке 

возникает особый призвук, связанный с барабанными обертонами. 

Если при программировании ударных инструментов добавить эти призвуки, 

то барабаны будут звучать намного живее и более цельно. Это объясняется 

так же слуховыми особенностями восприятия барабанов, когда на слух 

воспринимается один инструмент. Поэтому при программировании нужно 

учитывать эту особенность. 

4. Повторяемость в исполнении на барабане не означает повтор одного 

и того же ритма и, следовательно, ошибочно считается, что можно написать 

4-х тактовый грув и зациклить его. На самом деле ударники очень редко 

играют одинаковые рисунки. Всегда присутствуют небольшие изменения, 

которые обязательно нужно продумывать при создании партий [35]. 

Создавая партию ударных, нужно основываться на стиле произведения, 

так как от этого зависит и стиль самих ударных. В разных стилях используются 

разные ударные инструменты, как акустические, так и электронные. Разберем 

эти различия на примере разных паттернов стилей. 

Фанковый паттерн включает в себя такие стили, как: фанк, нейрофанк, 

фанк-рок, эйсид-джаз. В стилях этого паттерна наиболее характерна 

классическая акустическая ударная установка, которая включает в себя: бас-

барабан, рабочий барабан, 2-3 тома, хай-хэт, райд и крэш. Основной бит 8/8, 

темп 90-120 ударов в минуту. Акцентируются бас барабаном первая и третья 

доли такта. Зачастую удары рабочего барабана заполняют промежутки 

между долями такта, так называемыми призрачными нотам, так же зачастую 

используются форшлаги. 

Регги-паттерн включает в себя такие стили, как: регги, даб, дансхолл, 

евро-регги, ска, рокстеди, а также латиноамериканскую музыку. В стилях 

этого паттерна наиболее разнообразные ударные инструменты. Это может 

быть классическая ударная установка, разные перкуссионные инструменты, 

характерные для стран Карибского залива. Также возможно сочетание этих 

инструментов. Зачастую используются джембе, дарбука, маракасы, конго, 



45 
 

бонго, трещетка, кастаньеты и другие. Темп обычно умеренный (может быть 

и быстрый, но не агрессивный), размер – 4/4, акценты на второй и четвертой 

долях, темп 70-110 ударов в минуту. 

Рок-паттерн включает следующие стили: хард-рок и хэви-метал, 

альтернативный рок, блюз-рок, гранж, глэм-рок, индастриал-рок, инди-рок, 

метал, панк-рок, пост-панк, пост-рок, нью-метал и другие. В этом паттерне 

используется размер 4/4, 8-16 тактовые структуры, темп 70-190 ударов 

в минуту. Ударная партия исполняется на ударной установке с увеличенным 

количеством томов и тарелок, для наибольшего разнообразия и усиления 

звучания партии. Визитная карточка рока – панорамный брейк 16 нотами 

по всем томам. 

В диско-паттерн входят следующие стили: хаус, дэнс, диско, драм-энд-

бас, электро, техно, нью-бит, синс-поп, транс. В этом же паттерне наиболее 

часто используется электронные ударные партии, записанные заранее или 

же могут играться на миди-контроллерах или электронных ударных 

установках. Темп может варьироваться от 120 до 200 ударов в минуту. Все 

стили этой группы имеют четкую дуольную ритмику на 8/8, в них 

преобладают квадратные периодические структуры, ритм ровный без синкоп, 

бочка зачастую играет 4 доли, поддерживая танцевальность композиции. 

Итак, можно сделать вывод о том, что значение слова «композиция» 

неоднозначно. Это слово может означать, с одной стороны, результат 

творческой деятельности, т.е. созданное автором целостное музыкальное 

произведение, с другой стороны, собственно процесс создания композиции, 

или процесс сочинения музыки. Навыки композиции – система действий, 

протекающих достаточно быстро, без особого контроля со стороны сознания 

человека, приводящих к завершенному творческому результату – созданию 

музыкальной композиции. Как большинство навыков, навык композиции 

включает в свой состав элементы автоматизированных действий, 

сформированных путем многократного повторения. 
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Алгоритм создания партии ударных инструментов можно представить 

в виде следующей последовательности:  прослушать некоторое количество 

произведений в этом стиле, желательно разных исполнителей; выявить 

ключевые особенности нужного стиля; просмотреть примеры партии 

ударных нужного стиля в компьютерных программах, например, 

в EZDrummer 2; определить особенности структурных частей нужного стиля 

(вступление, куплет, припев, проигрыш, сбивки); на основе всего 

вышеупомянутого создать свою партию ударных инструментов. 

Создавая партию барабанов, существует два пути: создание партии 

самому с нуля или же используя заготовки (сэмплы или лупы) различных 

плагинов. Используя готовые лупы вопросов возникать не должно, 

но для создания собственной партии нужно учитывать некоторые приёмы 

исполнения барабанных партий: Sticking – чередование рук в партии; 

акценты и артикуляция; квантование или темп; «ноты-призраки» 

и повторяемость (однообразность партии). 

При создании партии ударных, нужно основываться на стиле 

произведения, так как от этого зависит стиль исполнения на ударных 

инструментах. В разных стилях используются разные ударные инструменты, 

как акустические, так и электронные. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ПАРТИИ УДАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ КАК МЕТОДА ОСВОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СТУДЕНТАМИ-БАКАЛАВРАМИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКЕ» 

 

2.1. Методы освоения современных стилей студентами-бакалаврами 

на занятиях по дисциплине «Практикум по музыкальной 

стилистике» 

 

«Практикум по музыкальной стилистике» – это важнейшая профильная 

дисциплина подготовки бакалавров в области музыкально-компьютерных 

технологий. Она предоставляет следующие возможности, необходимые 

для освоения музыкальных стилей: 

1) изучение названий, истории и классификаций разнообразных стилей 

современной музыки; 

2) выявление особенностей конструкции и звукоизвлечения, 

выразительных возможностей тембров различных музыкальных 

инструментов академической, популярной эстрадной и народной музыки; 

3) рассмотрение видов ансамблей (инструментальных и вокально-

инструментальных), существующих в рамках определенных стилей 

популярной музыки; 

4) вычленение и анализ партий ударных инструментов в музыкальных 

сочинениях различных стилей; 

5) сочинение партий ударных инструментов в соответствии 

с особенностями конкретного стиля с использованием банка данных 

компьютерных программ (Band-in-a-Box, EZDrummer, Sibelius, Sonar и др.); 

6) создание аранжировок и авторских сочинений разных стилей 

с применением компьютерных программ. 
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Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«Музыкальная информатика», «Теория музыки», «История зарубежной 

музыки», «Музыкальная акустика», «Основы композиции и компьютерной 

аранжировки».  

Знания, умения и владения, формируемые данной учебной 

дисциплиной необходимы для параллельно изучаемых дисциплин: «Основы 

композиции и компьютерной аранжировки»; «История и теория электронной 

музыки и медиаобразования», а также для подготовки 

к междисциплинарному государственному экзамену по музыкально-

компьютерным технологиям, подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Практикум 

по музыкальной стилистике» обучающиеся должны:  

знать:  

• названия, историю и классификацию разнообразных стилей 

современной музыки;  

• особенности конструкции и звукоизвлечения, выразительные 

возможности тембров различных музыкальных инструментов академической, 

популярной эстрадной и народной музыки.  

• виды ансамблей (инструментальных и вокально-инструментальных) 

существующих в рамках определенных стилей популярной музыки; 

• отличительные композиционные, мелодические, гармонические, 

ритмические, фактурные особенности стилей популярной музыки. 

уметь:  

• анализировать академический, эстрадно-популярный, народный 

музыкальный репертуар с точки зрения его стилевых особенностей;  

• определять на слух стилевую принадлежность современной музыки;  

• использовать разнообразные звуковые библиотеки. 

 



49 
 

владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

• навыками систематизации и отбора элементов музыкального языка – 

мелодических, ладовых, ритмических, гармонических, фактурных, 

композиционных – в процессе работы по созданию музыкальной композиции 

(аранжировки); 

• навыками создания авторских композиций и аранжировок известных 

произведений в любом из изученных стилей [23]. 

Основные виды учебной деятельности студентов в университете, 

в том числе на занятиях учебной дисциплины «Практикум по музыкальной 

стилистике», можно разделить на три компонента: 

1) аудиторная учебная деятельность студентов – определенная 

учебным планом и программой изучаемых дисциплин. Она главным образом 

регламентируется учебным расписанием, но может быть также организована 

вне расписания по специальной программе и в соответствующим образом 

оборудованных аудиториях. Во всех случаях она проводится 

под руководством преподавателя и включает в себя: лекционные, 

практические и лабораторные занятия, контрольные работы, семинары, 

коллоквиумы и т. д. Результат работы оценивается преподавателем; 

2) внеаудиторная обязательная учебная деятельность студентов – 

является логическим завершением аудиторных занятий. Затраты времени 

в данном случае не регламентируются расписанием. Режим 

и продолжительность работы выбирает сам студент в зависимости от своих 

способностей и конкретных усилий. Непосредственного контроля педагога 

нет, но результаты анализируются и оцениваются педагогом; 

3) внеаудиторная учебная деятельность студентов – связана 

с глубоким и всесторонним изучением тех дисциплин, по которым студент 

специализируется или предполагает специализироваться. Она не входит 

в учебный план, но расширяет кругозор и углубляет знания по избранной 

специальности. Этот вид учебной деятельности имеет ярко выраженный 
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творческий характер, включает самообразовательную работу студентов, 

участие в научно-исследовательской работе. Она также должна направляться 

и корректироваться преподавателем [36]. 

Основными методами освоения музыкальных стилей на занятиях 

по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» являются 

наглядные и практические методы, в частности: 

1) изучение на музыкальных примерах истоков стиля – его история 

возникновения, определение стилей из которых он появился; 

2) сравнительный анализ музыкальных произведений для выявления 

особенностей стиля – отличий от других стилей, нововведений (в гармонии, 

фактуре, мелодии, ритмике, инструментовке, исполнении и т.д.); 

3) прослушивание и анализ самых характерных примеров музыки 

различных современных жанров (желательно разных исполнителей); 

4) сочинение студентами-бакалаврами упражнений и собственных 

композиций в выбранном современном стиле, на основе вышеупомянутых 

пунктов. 

Создание партии ударных инструментов на занятиях по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» может стать 

эффективным методом освоения современных музыкальных стилей, 

так как именно ритмическая и тембровая характеристика являются 

важнейшими выразительными элементами музыки данных стилей.  

Для освоения музыкальных стилей, в том числе, для овладения партией 

ударных инструментов на занятиях по учебной дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике» применяются различные музыкальные 

программы для компьютера. Все их можно разделить на несколько 

категорий. 

Первая категория – это программы, созданные для прослушивания 

музыки. Естественно, эта категория самая распространённая, 

так как слушателей музыки гораздо больше, чем её создателей. 

Для успешного освоения музыкальной стилистики нужно слушать очень 
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много примеров. Вот несколько популярных программ для качественного 

прослушивания музыки: Музыка Groove – приложение для прослушивания 

музыки всех популярных форматов. Встроено в операционную систему 

Microsoft Windows 10, что удобно, так как эта операционная система 

установлена на большинстве компьютеров; Winamp – для воспроизведения 

музыки и видео это очень подходящий, популярный продукт. В 1997 году 

появилась первая бесплатная версия Winamp и с тех пор, развиваясь 

и совершенствуясь, завоевала огромную популярность среди пользователей; 

AIMP – ещё одна бесплатная программа, созданная исключительно 

для прослушивания музыки. Разработанная российскими программистами 

и поддерживающая все популярные аудио форматы, имеет возможность 

преобразовывать в любые форматы различные аудио файлы. 

На компьютере можно ещё и создавать свою собственную музыку, 

для этого творческого процесса создаётся и выпускается достаточное 

количество полезных программ. Для освоения музыкальной стилистики они 

полезны тем, что можно сразу же услышать то, что придумал, и понять 

соответствует ли это нужному стилю. Также в некоторых из них 

присутствуют примеры и заготовки для того или иного стиля. Заготовки 

бывают для разных инструментов по отдельности или же всех инструментов 

вместе [25]. 

Вторая категория – программы для создания музыки. Рассмотрим 

самые популярные компьютерные программы, используемые для освоения 

современных музыкальных стилей на занятиях по учебной дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике», путем создания своих 

композиций. 

Cubase – качественный и самый мощный инструмент для создания 

музыки, используется в основном профессиональными музыкантами, 

аранжировщиками и звукорежиссёрами. В программе есть всё необходимое 

для полноценного и профессионального сведения композиций.  
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FL Studio – для создания музыки это один из самых популярных 

продуктов. Впервые программа появилась в 1997 году в виде 

четырёхканальной драм-машины. Но благодаря программисту Д. Дэмбрену, 

превратилась в полноценную виртуальную музыкальную студию. FL Studio 

параллельно можно использовать как плагин, подключив к лидеру программ 

по созданию музыки Cubase. 

Guitar Pro – один из лучших продуктов для гитаристов, как начинающих, 

так и профессиональных. Программа позволяет редактировать ноты 

и табулатуры для гитары, а также других инструментов: клавишных, 

классических и перкуссионных, чем будет полезна в работе композитора. 

Табулатуры есть в свободном доступе в интернете. Можно скачать любое 

понравившееся произведение и послушать его целиком или отдельно каждый 

инструмент, что так же достаточно полезно в разборе музыкальных стилей [25]. 

Band-in-a-Box («карманный оркестр») – MIDI-аранжировщик, 

программа, созданная компанией PG Music. По заданным аккордам она 

автоматически генерирует музыкальное сопровождение и сложные 

инструментальные соло, имитируя стиль игры известных музыкантов. 

Простая аранжировка может быть сделана всего за несколько минут: 

для этого достаточно только ввести последовательность аккордов, выбрать 

стиль и нажать на кнопку Play [48]. 

Sibelius – редактор нотных партитур фирмы Sibelius Software. Этой 

программой пользуются композиторы, аранжировщики, исполнители, 

музыкальные издатели, преподаватели и студенты, для создания 

музыкальных партитур и партий инструментов [50]. В ней присутствует 

удобная функция «Концентратор идей». Подобно нашим собственным идеям, 

Концентратор Идей поставляется с внесенными в него более чем 2000 

готовых идей. Они охватывают практически все музыкальные стили 

и помогут обеспечить наплыв вдохновения для ваших сочинений. 

EZdrummer 2 – виртуальный инструмент, предназначенный 

для создания партий живых ударных. Это продукт компании Toontrack, 
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известной разработками виртуальных ударных Superior и BFD, но от своих 

собратьев, EZdrummer отличается, прежде всего, упрощенным интерфейсом 

(нет ничего лишнего) и менее объёмными библиотеками звуков. Каждая 

библиотека представляет собой определенный состав ударной установки 

и ориентацию на соответствующие стили, в которую входит большое 

количество ритмических рисунков и сбивок, которые, в свою очередь, имеют 

MIDI-выражение. Иными словами, вы выбираете понравившийся рисунок 

или сбивку и перетягиваете на дорожку секвенсора, что значительно 

упрощает создание партии ударных и представление собственной картины 

звучания барабанов [49]. 

Третья категория – программы для редактирования аудио файлов. 

С их помощью можно вырезать нужные части композиции, отредактировать 

их, убрав шумы, щелчки и т.д. Рассмотрим самые популярные программы 

для редактирования музыки. 

Sound Forge – один из известных звуковых редакторов, позволяющий 

обрабатывать и редактировать самые разные звуки, музыку в том числе. 

При помощи данного редактора, можно прилично улучшить качество звука 

с видео, снятого на телефон. Также благодаря Sound Forge возможно 

записывать звук с микрофона. Программа может быть полезна многим 

пользователям, не только профессиональным музыкантам [25]. Например, 

можно улучшить плохую запись, и услышать нужные нюансы, для изучения 

того или иного музыкального стиля. 

Adobe Audition – является мощным инструментом для редактирования 

аудиофайлов, сочетающим в себе два редактора в одной программе: 

редактора одиночных аудио файлов (вида редактора), и редактора треков 

аудиофайлов, или многодорожечного редактора (multitrack). 

Итак, «Практикум по музыкальной стилистике» – это важнейшая 

профильная дисциплина подготовки бакалавров в области музыкально-

компьютерных технологий. Основными методами освоения музыкальных 

стилей на занятиях по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной 
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стилистике» являются наглядные и практические методы, в частности: 

изучение на музыкальных примерах истоков стиля – его история 

возникновения, определение стилей из которых он появился; сравнительный 

анализ музыкальных произведений для выявления особенностей стиля – 

отличий от других стилей, нововведений (в гармонии, фактуре, мелодии, 

ритмике, инструментовке, исполнении и т.д.); прослушивание и анализ 

самых характерных примеров музыки различных современных жанров 

(желательно разных исполнителей); сочинение студентами-бакалаврами 

упражнений и собственных композиций в выбранном современном стиле, 

на основе вышеупомянутых пунктов. 

Создание партии ударных инструментов на занятиях по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» может стать 

эффективным методом освоения современных музыкальных стилей, 

так как именно ритмическая и тембровая характеристика являются 

важнейшими выразительными элементами музыки данных стилей.  

Основные виды учебной деятельности студентов в университете, 

в том числе на занятиях учебной дисциплины «Практикум по музыкальной 

стилистике», можно разделить на три компонента: аудиторная учебная 

деятельность студентов, внеаудиторная обязательная учебная 

деятельность студентов, внеаудиторная учебная деятельность студентов. 

Для освоения музыкальных стилей, в том числе, для овладения партией 

ударных инструментов на занятиях по учебной дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике» применяются различные музыкальные 

программы для компьютера, которые можно разделить на несколько 

категорий: программы для прослушивания музыки; программы 

для написания музыки; программы для редактирования музыки. 
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2.2. Электронные упражнения для создания партии ударных 

инструментов как метода освоения современных музыкальных стилей 

 

Создание партии ударных инструментов традиционно включает: 

1) определение жанра и стиля произведения; 

2) уточнение средств музыкальной выразительности и стилистических 

черт произведения; 

3) выбор характерных ударных инструментов для данного стиля; 

4) распределение их в музыкальной форме в зависимости 

от содержания частей; 

5) выбор характерного ритмического рисунка, динамики и заполнений 

(брейков); 

6) оформление законченной партии ударных инструментов, 

характерной для определенного стиля и жанра. 

Важными стилевыми признаками партии ударных инструментов 

являются: набор ударных инструментов; ритмический рисунок; динамика. 

Размер, форму и темп можно отнести к второстепенным стилевым 

признакам. В большинстве массовых стилей таких, как: рок, фанк, регги 

и т.д., используются только куплетная и вариационная формы, 

традиционные, чаще четные, размеры (4/4, 2/4, реже 3/4), а темп варьируется 

в зависимости от жанра. 

Набор ударных инструментов – это набор тех музыкальных 

инструментов, которые необходимы для создания композиции в том 

или ином стиле. Он может варьироваться, для внесения разнообразия, 

но основа в каждом стиле всегда одна. 

Ритмический рисунок – последовательность длительностей звуков 

ударных инструментов. Объединяется в группы четвертей, восьмых, 

шестнадцатых и др., в зависимости от стиля произведения. По сути это и есть 

партия ударной установки. 
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Динамика – совокупность явлений, связанных с применением 

различных степеней силы звучания, громкости. Основные градации силы 

звучания: piano (р) – тихо, слабо и forte (f) – громко, сильно. Производные 

от piano в сторону ослабления: pianissimo (рр) – очень тихо, piano-pianissimo 

(ppp) – чрезвычайно тихо и т.д.; от forte в сторону усиления: fortissimo (ff) – 

очень громко, forte-fortissimo (fff) – чрезвычайно громко и т.д. Применяются 

также обозначения mezzo piano (mp) – умеренно тихо и mezzo forte (mf) – 

умеренно громко [13, с. 247]. 

Важно подобрать ударные инструменты, характерные для конкретного 

современного стиля. Например, в рок-паттерне и фанк-паттерне характерна 

ударная установка (бас барабан, малый барабан, райд, хай-хэт, несколько 

томов, крэш). В регги-паттерне помимо или вместо ударной установки может 

быть использован набор перкуссионных инструментов (там-там, маракасы, 

кастаньеты и др.). А вот в диско паттерне чаще всего используются 

электронные барабанные партии. 

Необходимо быть внимательным к динамике. Например, в рок-

паттерне очень плотная динамика, благодаря мощной игре на ff и обильному 

использованию брейков и тарелок. В регги-паттерне наоборот прозрачная 

фактура, играется приглушенно, на фоне, иногда дополняя основную 

мелодическую линию заполнениями на высоких томах или перкуссионных 

инструментах. 

Для создания партии ударных инструментов как метода освоения 

современных музыкальных стилей были разработаны электронные 

упражнения и определена цель учебной работы студентов.  

Основная цель разработки электронных упражнений – это создание 

эффективного средства организации самостоятельной работы студентов 

для закрепления изученного материала. Соответственно, при создании 

упражнений необходимо учитывать принципы организации самостоятельной 

работы (интерактивность, связь теории с практикой, наглядность и т.д.), 
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специфику музыкально-теоретических и музыкально практических 

дисциплин. 

Упражнения – это практический метод обучения, представляющий 

собой многократные повторяемое выполнение умственного или 

практического действия с целью овладения им или повышения его качеством 

[19, c. 246].  

Переходя к рассмотрению технологических этапов создания 

электронных упражнений для занятий практикума по музыкальной 

стилистике, остановимся на термине «технология». Технология (от др.-греч. 

τέχνη – искусство, мастерство, умение; λόγος – «слово», «мысль», «смысл», 

«понятие») – совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата, в широком смысле – применение научного знания 

для решения практических задач [17].  

Для разработки электронных упражнений понадобился следующий 

алгоритм работы: 1) разработка компьютерной поддержки; 2) разработка 

видов упражнений; 3) отбор материала для мультимедийного воплощения; 

4) подготовка материала для визуализации; 5) визуализация материала. 

На первом этапе нужно было определиться с программой, в которой 

будут представлены электронные упражнения. Для этого нужно было 

выбрать определенный формат, который позволил бы использовать удобную 

навигацию мультимедиа, а также придумать качественный дизайн. Это было 

необходимо, так как пользователями упражнений будут студенты-бакалавры 

художественного образования по профилю «Музыкально-компьютерные 

технологии». 

Нами были рассмотрены основные форматы подачи информации, 

которыми пользуется каждый, чтобы не возникало проблем с удобством 

использования. В первую очередь, это форматы Microsoft Office Word 

и Microsoft Office PowerPoint. С их помощью можно без особого труда 

подготовить упражнения. Но для упражнений по дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике» эти форматы не достаточно удобны, хотя и они 
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и имеют возможность включать мультимедийные компоненты 

в их содержание. Законченные проекты, сделанные в этих форматах, 

получаются неудобными в применении. 

Формат PDF от компании Adobe System давно зарекомендовал себя 

как электронная оболочка для создания всевозможных электронных 

документов. Официальная программа Adobe Reader для чтения PDF файлов 

предоставляется бесплатно и присутствует на большинстве персональных 

компьютеров. Этот формат позволяет использовать необходимые шрифты, 

изображения и, что важно для упражнений по учебной дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике», мультимедиа-вставки. Но здесь 

недостаточны возможности дизайна, необходимые для оформления 

электронных упражнений. 

Для создания электронных упражнений была выбрана программа 

AutoPlay Media Studio, так как она позволяет: 

• организовать удобную структуру подачи материала; 

• создавать красивый и удобный интерфейс; 

• подключать звуковое сопровождение (музыкальные примеры); 

• запускать необходимые программы, не закрывая и не сворачивая 

проект. 

AutoPlay Media Studio 8 – это мощный визуальный пакет для быстрого 

и качественного создания меню автозапуска, интерактивных презентаций, 

мультимедийных приложений.  

В программе можно создать все необходимые файлы для автозапуска 

и его графическую оболочку. Даже не имея опыта программирования, можно 

создать собственное программное обеспечение (далее по тексту, ПО), 

сопоставимое по свойствам и эффективности с ПО, созданным 

специалистами при помощи C++/Java. AutoPlay Media Studio (базовая 

платформа для разработки приложений, предлагающая широкий выбор 

опций и поддержку для большинства популярных технологий). В Indigorose 
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AutoPlay Media Studio собрано большое количество визуальных 

инструментов и настроек, которые позволят создавать программы «быстро 

и легко». Особенно, если применить сторонние специализированные 

программные средства для создания графических, видео, аудио, 

анимационных и других объектов [33].  

На рисунках 7 и 8 представлены логотип и интерфейс программы 

AutoPlay Media Studio 8. 

 
Рис. 7 – Логотип программы AutoPlay Media Studio 8 

 

 
Рис. 8 – Интерфейс программы AutoPlay Media Studio 8 
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Специально созданные электронные упражнения можно разделить 

на два типа.  Первые упражнения (викторины) нацелены на проверку 

усвоения знаний об основных особенностях партии ударных инструментов 

каждого паттерна стилей (рок-паттерн, фанк-паттерн, регги-паттерн, диско-

паттерн). Они представляет собой викторину, где нужно определить стиль 

партии ударных инструментов по заготовленным отрывкам (около 8 тактов). 

Всего в упражнениях первого типа 8 примеров-отрывков, расположенных 

в случайном порядке (по 2 примера на каждый паттерн). Студентам нужно 

произвести подробный письменный анализ особенностей стиля партии 

ударных инструментов для обоснования собственного выбора. 

В упражнениях второго творческого типа на сочинение музыки 

студентам предлагается прослушать яркие примеры разных паттернов (рок, 

фанк, регги, диско) и написать в нотный редактор Guitar Pro 6 или DAW-

станцию Cakewalk Sonar X3 собственную партию ударных инструментов 

для предложенного музыкального отрывка в стиле выбранного паттерна. 

 
Рис. 9 – Панель инструментов в Guitar Pro 6 

 

Программа Guitar Pro 6 была выбрана из-за того, что в ней наиболее 

комфортно работать с барабанной партией. Там присутствуют все удобства 

по вводу длительностей, а помимо этого в ней присутствует панель 

инструментов с изображением всех барабанных нот. Это удобно для тех, кто 

их не знает. Для диско-паттерна пришлось использовать программу Cakewalk 
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Sonar X3, так как Guitar Pro 6 не имеет возможности вставки аудио-семпла, 

а также не имеет банка звуков электронных ударных инструментов, которые 

необходимы для этого паттерна. 

При прохождении упражнений второго типа студентам рекомендуется 

пользоваться следующим алгоритмом:  

• прослушать примеры современных исполнителей, которые 

присутствуют в самом упражнении. В них можно услышать набор ударных 

инструментов, ритмические рисунки и динамику исполнения;  

• посмотреть примеры партии ударных инструментов для отдельных 

частей композиции (вступление, куплет, припев, проигрыш, завершение 

композиции) в программе EZDrummer 2 – для более детального разбора 

ритмических рисунков определенных стилей. 

Таким образом, создание партии ударных инструментов традиционно 

включает: определение жанра и стиля произведения; уточнение средств 

музыкальной выразительности и стилистических черт произведения; выбор 

характерных ударных инструментов для данного стиля; распределение 

их в музыкальной форме в зависимости от содержания частей; выбор 

характерного ритмического рисунка, динамики и заполнений (брейков); 

оформление законченной партии ударных инструментов, характерной 

для определенного стиля и жанра. 

Важными стилевыми признаками партии ударных инструментов 

являются: набор ударных инструментов; ритмический рисунок; динамика. 

Набор ударных инструментов – это набор тех музыкальных инструментов, 

которые необходимы для создания композиции в том или ином стиле. 

Он может варьироваться, для внесения разнообразия, но основа в каждом 

стиле всегда одна. Ритмический рисунок – последовательность 

длительностей звуков ударных инструментов. Объединяется в группы 

четвертей, восьмых, шестнадцатых и др., в зависимости от стиля 

произведения. Это и есть партия ударной установки. Динамика – 
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совокупность явлений, связанных с применением различных степеней силы 

звучания, громкости.  

Основная цель электронных упражнений – это создание эффективного 

средства организации самостоятельной работы студентов для закрепления 

изученного материала. Упражнения – это практический метод обучения, 

представляющий собой многократные повторяемое выполнение умственного 

или практического действия с целью овладения им или повышения его 

качеством (П.И. Пидкасистый). 

Для разработки электронных упражнений необходим следующий 

алгоритм действий: отбор компьютерной поддержки; создание упражнений; 

создание материала для мультимедийного воплощения; его подготовка 

для визуализации и собственно визуализация. Для создания электронных 

упражнений была выбрана программа AutoPlay Media Studio, позволяющая: 

организовать удобную структуру материала; создавать красивый и удобный 

интерфейс; подключать звуковое сопровождение; запускать необходимые 

программы, не закрывая и не сворачивая проект. AutoPlay Media Studio 8 – 

это мощный визуальный пакет для быстрого и качественного создания меню 

автозапуска, интерактивных презентаций, мультимедийных приложений. 

Специально созданные электронные упражнения можно разделить 

на два типа. Первые упражнения (викторины) нацелены на проверку 

усвоения знаний об основных особенностях партии ударных инструментов 

каждого паттерна стилей (рок-паттерн, фанк-паттерн, регги-паттерн, диско-

паттерн). В упражнениях второго творческого типа на сочинение музыки 

студентам предлагается прослушать яркие примеры разных паттернов (рок, 

фанк, регги, диско) и написать в нотный редактор Guitar Pro 6 или DAW-

станцию Cakewalk Sonar X3 собственную партию ударных инструментов 

для предложенного музыкального отрывка в стиле выбранного паттерна. 
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2.3. Анализ апробации создания партии ударных инструментов 

студентами-бакалаврами для освоения современных стилей 

на занятиях практикума по музыкальной стилистики 

 

Апробация электронных упражнений по дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике» проходила в 2016 учебном году на занятиях 

со студентами третьего курса учебной группы МЗ-312 кафедры музыкально-

компьютерных технологий, кино и телевидения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

(Екатеринбург). 

Для апробации материалов нашего исследования нами были созданы 

электронные упражнения для создания партии ударных инструментов 

как метод освоения современных музыкальных стилей на занятиях учебной 

дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике». Упражнения были 

включены в аудиторную и самостоятельную работу студентов-бакалавров 

по соответствующей дисциплине. 

Для анализа результатов апробации процесса создания партии ударных 

инструментов с применением электронных упражнений на занятиях учебной 

дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике» нами использовался 

письменный анкетный опрос. Вопросы анкеты для студентов составлялись 

на основе рекомендаций Л.Л. Рыбцовой, изложенных в учебном пособии 

«Методы педагогических исследований» [37].  

Цель опроса состояла в выявлении отношения бакалавров к работе 

по созданию партии ударных инструментов с применением электронных 

упражнений по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной 

стилистике», а также в определении эффективности и целесообразности 

данной работы в освоении студентами современных музыкальных стилей 

на занятиях по данной учебной дисциплине.  
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В соответствии с целью, были сформулированы следующие задачи: 

• выявить преимущества учебной работы по созданию партии ударных 

инструментов с применением электронных упражнений в освоении 

современных музыкальных стилей студентами-бакалаврами; 

• определить недостатки электронных упражнений как метода 

освоения современных музыкальных стилей и скорректировать его 

содержание. 

Анкета состояла из тринадцати вопросов, которые можно 

сгруппировать следующим образом:  

• для определения соответствия между содержанием электронных 

упражнений и содержанием рассматриваемой учебной дисциплины 

(см. табл. 1, вопросы 1, 4); 

• на выявление соответствия применяемых мультимедийных средств 

в специально созданных упражнениях, необходимых для создания партии 

ударных инструментов, содержанию занятий по дисциплине «Практикум 

по музыкально стилистике» (см. табл. 1, вопрос 4, 12); 

• для оценки точности выполнения педагогических требований 

к созданию электронных упражнений (см. табл. 1, вопрос 2, 3);  

• на определение ритмичности реализации метода создания партии 

ударных инструментов с применением электронных упражнений в целях 

более эффективного освоения современных музыкальных стилей на занятиях 

по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» 

(см. табл. 1, вопрос 5); 

• для оценки студентами возможностей реализации метода создания 

партии ударных инструментов с применением электронных упражнений 

с целью освоения студентами современных стилей в их самостоятельной 

работе по дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» (см. табл. 1, 

вопросы 7, 8, 10). 
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• для выявления отношения бакалавров к процессу создания партии 

ударных инструментов с применением электронных упражнений на занятиях 

по практикуму по музыкально стилистике (см. табл. 1, вопрос 9); 

• для определения практического профессионального интереса 

студентов-бакалавров к технологии создания электронных упражнений 

(см. табл. 1, вопрос 12). 

Вопросы, варианты ответов и результаты обработки анкет по каждому 

из вопросов представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 – Вопросы анкеты и варианты ответов 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

Распределе-
ние 

ответов 
по числу 

респондент
ов 

1. Соответствует ли содержание электронных упражнений содержанию 
учебной дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике»? 

а) полностью соответствует; 10 

б) соответствует; - 

в) скорее соответствует, чем нет; - 

г) скорее не соответствует, чем соответствует. - 

д) не соответствует - 

е) затрудняюсь ответить - 

2. Насколько удобно Вам было воспринимать текст электронных 
упражнений, представленный на экране персонального компьютера? 

а) очень удобно 9 

б) удобно 1 

в) скорее удобно, чем нет - 

г) скорее неудобно, чем удобно - 

д) неудобно - 
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е) затрудняюсь ответить - 

3. Как часто использование навигации в электронных упражнениях 
(переходы между разделами) вызывало у вас затруднения? 

а) совсем не вызывало 10 

б) редко вызывало - 

в) скорее редко, чем часто - 

г) скорее часто, чем редко - 

д) часто вызывало - 

е) затрудняюсь ответить - 

4. Соответствуют ли, на Ваш взгляд, применяемые в электронных 
упражнениях мультимедийные средства (текст, аудио) содержанию 
учебного материала по дисциплине «Практикуму по музыкальной 
стилистике»? 

а) определенно да 6 

б) скорее да, чем нет 4 

в) скорее нет, чем да - 

г) нет - 

д) затрудняюсь ответить - 

5. Как часто предлагались Вам электронные упражнения в самостоятельной 
работе и на занятиях практикума по музыкальной стилистике? 

а) часто предлагались (4 раз в месяц) - 

б) не часто (2 раза в месяц) - 

в) редко (1 раз в месяц) - 

г) не предлагались 10 

д) затрудняюсь ответить - 

6. Как часто предлагались Вам ранее электронные упражнения на занятиях 
по другим профильным дисциплинам? 
а) часто предлагались (2 раз в месяц) - 
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б) не часто (раз в месяц) 6 

в) редко (раз в семестр) 4 

г) не предлагались - 

д) затрудняюсь ответить - 

7. Достаточно ли времени было отведено Вам для создания партий ударных 
инструментов, представленных в электронных упражнениях? 

а) достаточно 9 

б) время необходимо увеличить 1 

в) времени отводилось слишком много - 

г) затрудняюсь ответить. - 

8. Являются ли, на Ваш взгляд, электронные упражнения эффективными 
для организации контроля знаний и умений по музыкальной стилистике? 

а) определенно да 10 

б) скорее да, чем нет - 

в) скорее нет, чем да - 

г) затрудняюсь ответить. - 

9. Является ли, на Ваш взгляд, создание партий ударных инструментов 
с применением электронных упражнений эффективным методом освоения 
современных музыкальных стилей? 

а) определенно да 8 

б) скорее да, чем нет 2 

в) скорее нет, чем да - 

г) нет, не являются - 

д) затрудняюсь ответить - 

10. В каких формах организации учебной работы, на Ваш взгляд, наиболее 
эффективно использовать метод создания партий ударных инструментов 
с применением электронных упражнений для освоения современных 
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музыкальных стилей? 

а) аудиторные занятия 1 

б) самостоятельная работа 2 

в) аудиторные занятия и самостоятельная работа  7 

11. Хотели бы Вы освоить технологию создания электронных упражнений 
по каким-либо учебным предметам и дисциплинам? 

а) определенно да 4 

б) скорее да, чем нет 6 

в) скорее нет, чем да - 

г) нет - 

д) затрудняюсь ответить - 

12. Как часто формулировка заданий в электронных упражнениях вызывала 
у Вас затруднения? 
а) совсем не вызывало 8 

б) редко вызывало 1 

в) скорее редко, чем часто 1 

г) скорее часто, чем редко - 

д) часто вызывало - 

е) затрудняюсь ответить - 

13. Насколько музыкальные аудиопримеры для анализа в упражнениях 
по созданию партии ударных инструментов соответствовали современным 
стилям? 
а) определенно да 9 

б) скорее да, чем нет 1 

в) скорее нет, чем да - 

г) нет - 

д) затрудняюсь ответить - 
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Анкетный опрос показал следующее: 

1. По мнению всех 10 опрошенных студентов (100%), электронные 

упражнения полностью соответствуют содержанию учебной дисциплины 

«Практикум по музыкальной стилистике». 

2. Воспринимать текст электронных упражнений, представленный 

на экране персонального компьютера, было удобно 1-му респонденту (10%) 

и очень удобно 9-ти опрошенным студентам (90%). 

3. У всех 10-ти опрошенных студентов (100%) не возникло 

затруднений в использовании навигации в электронных упражнениях. 

4. Считают, что электронные упражнения определенно соответствуют 

содержанию учебного материала 6 опрошенных студентов (60%); скорее 

«да», чем «нет» – 4 студента (40%). 

5. Никогда ранее не пользовались электронными упражнениями 

в самостоятельной работе и на занятиях практикума по музыкальной 

стилистике все 10 опрошенных студентов (100%). 

6. Не часто (раз в месяц) пользовались электронными упражнениями 

на занятиях по другим профильным дисциплинам 6 опрошенных студентов 

(60%); редко – 4 студента (40%). 

7. Считают, что восприятию материала, изложенного в электронных 

упражнениях, отводилось достаточное количество времени 9 опрошенных 

(90%); что количество времени для этого необходимо увеличить – один 

человек (10%). 

8. Все 10 опрошенных студентов (100%) считают, что электронные 

упражнения эффективными для организации контроля знаний и умений 

по музыкальной стилистике. 

9. 8 опрошенных студентов (80%) считают, что создание партий 

ударных инструментов с применением электронных упражнений является 

эффективным методом освоения современных музыкальных стилей; два 

опрошенных студента (20%) считают, что скорее «да», чем «нет». 
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10.  7 человек (70%) считают, что наиболее эффективно использовать 

метод создания партий ударных инструментов с применением электронных 

упражнений для освоения современных музыкальных стилей как на 

аудиторных занятиях, так и в самостоятельной работе; два опрошенных 

студента (20%) считают, что только в самостоятельной работе; один студент 

(10%) считает, что только в аудиторных занятиях. 

11.  Определенно хотели бы освоить технологию создания электронных 

упражнений по каким-либо учебным предметам и дисциплинам четыре 

опрошенных студента (40%); скорее да, чем нет – 6 студентов (60%). 

12.  Формулировка заданий в электронных упражнениях совсем 

не вызывала затруднений у 8 опрошенных студентов (80%); редко вызывала 

у одного студента (10%) и скорее редко, чем часто также у одного студента 

(10%). 

13.  Музыкальные аудиопримеры для анализа в упражнениях 

по созданию партии ударных инструментов определенно соответствовали 

современным стилям по мнению 9-ти опрошенных студентов (90%); скорее 

«да», чем «нет» – 1 студент (10%). 

На основании анализа анкетного опроса можно сделать следующие 

выводы. 

1. Бакалавры художественного образования в целом выразили 

положительное отношение к применению электронных упражнений 

на занятиях дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике». 

2. Студенты отметили преимущества метода создания партии ударных 

инструментов с применением электронных упражнений с целью освоения 

студентами современных стилей в их самостоятельной работе по дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике»  

3. Студенты третьего курса отметили соответствие мультимедийных 

средств, использованных для создания электронных упражнений, 

содержанию профильной учебной дисциплины. 
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4. Обучающиеся подчеркнули удобство учебной работы по созданию 

партии ударных инструментов для освоения современных музыкальных 

стилей с применением информации, представленной на персональном 

компьютере, преимущество навигации в электронных упражнениях и т. д. 

5. Формулировка заданий в электронных упражнениях по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» была студентам 

понятна и не вызвала затруднений. 

6. Учебный мультимедийный материал электронных упражнений 

по созданию партии ударных инструментов для освоения современных 

музыкальных стилей не вызвал особых сложностей у студентов, его было 

удобно воспринимать в практическом применении. 

7. Студенты высоко оценили эффективность применения данного 

метода освоения современных музыкальных стилей для организации 

аудиторных занятий. 

8. Большинство студентов считают, что данный метод создания партии 

ударных инструментов может с успехом применяться в различных видах 

самостоятельной работы. 

9. Студенты проявили большой интерес к технологии создания 

электронных упражнений и отметили, что хотели бы самостоятельно 

их освоить по каким-либо учебным дисциплинам. 

Таким образом, анализ апробации создания партии ударных 

инструментов как метода освоения современных стилей на занятиях учебной 

дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике» при подготовке 

бакалавров художественного образования на кафедре музыкально-

компьютерных технологий, кино и телевидения в ФГАОУ ВО РГППУ 

показал:  

1) рассматриваемый метод эффективен для освоения современных 

музыкальных стилей студентами-бакалаврами; 

2) метод создания партии ударных инструментов с применением 

электронных упражнений успешно дополняет традиционные формы 
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и методы обучения и контроля, традиционно применяемые на занятиях 

по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике»;  

3) содержание электронных упражнений полностью соответствует 

специфике профильной дисциплины и педагогическим и технологическим 

требованиям, предъявляемым к электронным материалам; 

4) метод создания партии ударных инструментов с применением 

электронных упражнений позволяет применять единые подходы 

к организации аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов-

бакалавров при освоении ими современных музыкальных стилей;  

5) представленный метод обучения повышает интерес студентов 

к содержанию занятий практикума по музыкальной стилистике, 

что, безусловно, позитивно отражается на уровне знаний и успеваемости 

обучающихся;  

6) работа с электронными упражнениями при создании партии ударных 

инструментов позволяет студентам осваивать материал учебной дисциплины 

«Практикум по музыкальной стилистике» в подходящем для себя темпе 

и ритме; 

7) представленный метод создания партии ударных инструментов 

делает более наглядным и доступным процесс освоения современных 

музыкальных стилей благодаря комплексному содержанию упражнений 

(текстовое задание, аудио примеры, нотографика) на анализ и практическое 

создание собственных музыкальных примеров; 

8) предлагаемый метод стимулирует стремление студентов 

к самостоятельной деятельности по освоению основного и дополнительного 

теоретического материала и достижению более высоких результатов 

в учебной деятельности;  

9) метод создания партии ударных инструментов делает процесс 

освоения современных музыкальных стилей на занятиях профильной 

учебной дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике» более 

современным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С момента возникновения понятия «музыкальная стилистика» 

и до наших дней, оно является предметом дискуссий, ввиду своей 

многозначности с одной стороны и расплывчатости с другой. Понятие стиль 

относится к области формы и представляет собой всю совокупность 

музыкально-выразительных средств, включающую элементы музыкального 

языка, принципы формообразования, композиционные приемы. 

Оно основывается на общности стилевых признаков в музыкальном 

произведении, коренящейся в социально-исторических условиях, 

в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом методе, 

в общих закономерностях музыкально-исторического процесса. 

Музыкальный стиль – термин в искусствоведении, характеризующий 

систему средств выразительности, которая служит воплощению того или 

иного идейно-образного содержания. В музыке это – музыкально-

эстетическая и музыкально-историческая категория. Понятие стиля в музыке, 

отражающее диалектическую взаимосвязь содержания и формы, является 

сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания 

оно все же относится к области формы, под которой понимается вся 

совокупность музыкально-выразительных средств, включающая элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, композиционные 

приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков 

в музыкальном произведении, коренящуюся в социально-исторических 

условиях, в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом 

методе, в общих закономерностях музыкально-исторического процесса. 

Все современные стили можно разделить на несколько групп: 

фанковый паттерн (фанк, нейрофанк, фанк-рок, эйсид-джаз); регги-паттерн 

(регги, даб, дансхолл, евро-регги, ска, рокстеди, латиноамериканская 

музыка); рок-паттерн (хард рок и хэви метал, альтернативный рок, блюз-рок, 

гранж, глэм-рок, индастриал-рок, инди-рок, метал, панк-рок, постпанк, 
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построк, нью-метал и др.); диско-паттерн (хаус, дэнс, диско, драм-энд-бас, 

электро, техно, нью-бит, синс-поп, транс). 

При освоении студентами-бакалаврами современных стилей 

успешность учебного процесса во многом зависит от применения 

дидактических методов. Метод – это способ познания, исследования явлений 

природы и общественной жизни, прием, способ или образ действия; путь 

продвижения к истине. А методы обучения – способы взаимосвязанной 

деятельности учителя и учеников, направленные на решение комплекса задач 

учебного процесса. Классификация общепедагогических применяемых 

методов включает следующие группы:  по источнику знаний (практический, 

наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод); по назначению 

(приобретение знаний, формирование умений и навыков, применение знаний, 

творческой деятельности, закрепление приобретенных знаний, проверка 

знаний, умений и навыков); по характеру познавательной деятельности 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, эвристический, 

исследовательский, игровой); по дидактическим целям (методы, 

способствующие первичному усвоению материала, закреплению 

и совершенствованию приобретенных знаний). 

В музыкальной педагогике основными методами, воплощающими 

на практике стилевой подход, по мнению А.Г. Каузовой, А.И. Николаевой, 

являются такие, как: ознакомление со множеством произведений одного 

композитора, причем произведений различных жанров: фортепианных, 

симфонических, камерных, вокальных и т.д.; глубокое изучение стиля 

композитора на примере одного произведения с помощью стилевого анализа 

структуры, музыкального языка; тщательное рассмотрение всех деталей 

нотного текста, авторских указаний, определение заложенных в них 

стилевых факторов интерпретации; изучение редакций текста, а также 

различных исполнительских толкований данного стиля; знакомство 

с личностью композитора, его психическим строем, обстоятельствами, 

при которых возникло то или иное его произведение; проникновение в «дух 
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эпохи», нахождение родственных проявлений в других искусствах – 

живописи, литературе. Последние два метода можно было 

бы охарактеризовать как изучение внетекстовой информации. 

Музыка – это вид искусства, который отражает действительность 

и воздействует на человека посредством осмысленных и особым образом 

организованных звуковых последований, состоящих в основном из тонов 

(звуков определённой высоты). 

Музыкальное произведение являетсяся результатом композиторской 

деятельности, для которой характерна внутренняя завершенность, 

индивидуализированность формы и содержания, фиксация нотной записи 

с целью последующего исполнения. Музыкальное произведение может быть 

одноголосным (мелодия и аккомпанемент) и многоголосным (полифония, 

гомофония). Оно может представлять собой как самостоятельный номер, 

так и быть частью определенного кинематографического или драматического 

действия. Особенность и неповторимость каждого композиторского творения 

достигается рядом выразительных средств, таких, как лад, темп, гармония, 

метр, динамика, ритм, мелодия 

Ударные инструменты – музыкальные инструменты, в которых 

звучащим телом является сам корпус инструмента либо укрепленная на нем 

мембрана. В большинстве случаев звук инструмента инициируется ударом 

по нему палочкой, колотушкой или др. приспособлением; отсюда происходит 

название группы. Звук ударных инструментов имеет ярко выраженную атаку 

(акцент) и, как правило, довольно быстро затухает. Поэтому большинство 

ударных инструментов прекрасно подходят для организации ритмической 

основы музыки. 

Ударные инструменты можно разделить на группы по двум признакам: 

звуковысотность и звукообразование. По звуковысотности данные 

инструменты образуют следующие группы инструментов: с определенной 

высотой звучания, которые могут быть настроены на определенные ноты 

звукоряда (литавры, ксилофон, вибрафон, колокольчики и др.); 
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с неопределенной высотой звучания, которые не имеют настройки 

на определенные звуки (большой и малый барабаны, треугольник, тарелки, 

бубен, кастаньеты, там-там и др.). По звукообразованию ударные 

инструменты образуют такие группы инструментов, как: мембранофоны – 

инструменты, в которых звучащим телом является натянутая мембрана 

из кожи или пластика (литавры, барабаны, бубен, бонго, дхол, том-томы 

и др.); идиофоны – инструменты, в которых звучащим телом является весь 

инструмент (гонг, там-там), либо состоящие из целиком звучащих тел 

(треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон, колокольчики). 

Партия ударных инструментов – это составная часть многоголосного 

произведения, предназначенная для исполнения группой однородных 

ударных инструментов. 

Значение слова «композиция» неоднозначно. Это слово может 

означать, с одной стороны, результат творческой деятельности, т.е. созданное 

автором целостное музыкальное произведение, с другой стороны, собственно 

процесс создания композиции, или процесс сочинения музыки. Навыки 

композиции – система действий, протекающих достаточно быстро, 

без особого контроля со стороны сознания человека, приводящих 

к завершенному творческому результату – созданию музыкальной 

композиции.   Как большинство навыков, навык композиции включает в свой 

состав элементы автоматизированных действий, сформированных путем 

многократного повторения. 

Алгоритм создания партии ударных инструментов можно представить 

в виде следующей последовательности: прослушать некоторое количество 

произведений в этом стиле, желательно разных исполнителей; выявить 

ключевые особенности нужного стиля; просмотреть примеры партии 

ударных нужного стиля в компьютерных программах, например, 

в EZDrummer 2; определить особенности структурных частей нужного стиля 

(вступление, куплет, припев, проигрыш, сбивки); на основе всего 

вышеупомянутого создать свою партию ударных инструментов. 
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Создавая партию барабанов, существует два пути: создание партии 

самому с нуля или же используя заготовки (сэмплы или лупы) различных 

плагинов. Используя готовые лупы вопросов возникать не должно, 

но для создания собственной партии нужно учитывать некоторые приёмы 

исполнения барабанных партий: Sticking – чередование рук в партии; 

акценты и артикуляция; квантование или темп; «ноты-призраки» 

и повторяемость (однообразность партии). 

При создании партии ударных, нужно основываться на стиле 

произведения, так как от этого зависит стиль исполнения на ударных 

инструментах. В разных стилях используются разные ударные инструменты, 

как акустические, так и электронные. 

 «Практикум по музыкальной стилистике» – это важнейшая профильная 

дисциплина подготовки бакалавров в области музыкально-компьютерных 

технологий. Основными методами освоения музыкальных стилей на занятиях 

по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» являются 

наглядные и практические методы, в частности: изучение на музыкальных 

примерах истоков стиля – его история возникновения, определение стилей 

из которых он появился; сравнительный анализ музыкальных произведений 

для выявления особенностей стиля – отличий от других стилей, 

нововведений (в гармонии, фактуре, мелодии, ритмике, инструментовке, 

исполнении и т.д.); прослушивание и анализ самых характерных примеров 

музыки различных современных жанров (желательно разных исполнителей); 

сочинение студентами-бакалаврами упражнений и собственных композиций 

в выбранном современном стиле, на основе вышеупомянутых пунктов. 

Создание партии ударных инструментов на занятиях по учебной 

дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике» может стать 

эффективным методом освоения современных музыкальных стилей, 

так как именно ритмическая и тембровая характеристика являются 

важнейшими выразительными элементами музыки данных стилей.  
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Основные виды учебной деятельности студентов в университете, 

в том числе на занятиях учебной дисциплины «Практикум по музыкальной 

стилистике», можно разделить на три компонента: аудиторная учебная 

деятельность студентов, внеаудиторная обязательная учебная 

деятельность студентов, внеаудиторная учебная деятельность студентов. 

Для освоения музыкальных стилей, в том числе, для овладения партией 

ударных инструментов на занятиях по учебной дисциплине «Практикум 

по музыкальной стилистике» применяются различные музыкальные 

программы для компьютера, которые можно разделить на несколько 

категорий: программы для прослушивания музыки; программы 

для написания музыки; программы для редактирования музыки. 

Создание партии ударных инструментов традиционно включает: 

определение жанра и стиля произведения; уточнение средств музыкальной 

выразительности и стилистических черт произведения; выбор характерных 

ударных инструментов для данного стиля; распределение их в музыкальной 

форме в зависимости от содержания частей; выбор характерного 

ритмического рисунка, динамики и заполнений (брейков); оформление 

законченной партии ударных инструментов, характерной для определенного 

стиля и жанра. 

Важными стилевыми признаками партии ударных инструментов 

являются: набор ударных инструментов; ритмический рисунок; динамика. 

Набор ударных инструментов – это набор тех музыкальных 

инструментов, которые необходимы для создания композиции в том или 

ином стиле. Он может варьироваться, для внесения разнообразия, но основа 

в каждом стиле всегда одна. Ритмический рисунок – последовательность 

длительностей звуков ударных инструментов. Объединяется в группы 

четвертей, восьмых, шестнадцатых и др., в зависимости от стиля 

произведения. По сути это и есть партия ударной установки. Динамика – 

совокупность явлений, связанных с применением различных степеней силы 

звучания, громкости.  
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Основная цель разработки электронных упражнений – это создание 

эффективного средства организации самостоятельной работы студентов 

для закрепления изученного материала. Упражнения – это практический 

метод обучения, представляющий собой многократные повторяемое 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения 

им или повышения его качеством (П.И. Пидкасистый). 

Для разработки электронных упражнений необходим следующий 

алгоритм работы: разработка компьютерной поддержки; разработка видов 

упражнений; отбор материала для мультимедийного воплощения; подготовка 

материала для визуализации; визуализация материала. Для создания 

электронных упражнений была выбрана программа AutoPlay Media Studio, 

так как она позволяет: организовать удобную структуру подачи материала; 

создавать красивый и удобный интерфейс; подключать звуковое 

сопровождение (музыкальные примеры); запускать необходимые программы, 

не закрывая и не сворачивая проект. 

AutoPlay Media Studio 8 – это мощный визуальный пакет для быстрого 

и качественного создания меню автозапуска, интерактивных презентаций, 

мультимедийных приложений. 

Специально созданные электронные упражнения можно разделить 

на два типа. Первые упражнения (викторины) нацелены на проверку 

усвоения знаний об основных особенностях партии ударных инструментов 

каждого паттерна стилей (рок-паттерн, фанк-паттерн, регги-паттерн, диско-

паттерн). В упражнениях второго творческого типа на сочинение музыки 

студентам предлагается прослушать яркие примеры разных паттернов (рок, 

фанк, регги, диско) и написать в нотный редактор Guitar Pro 6 или DAW-

станцию Cakewalk Sonar X3 собственную партию ударных инструментов 

для предложенного музыкального отрывка в стиле выбранного паттерна. 

Анализ апробации создания партии ударных инструментов как метода 

освоения современных стилей на занятиях учебной дисциплины «Практикум 

по музыкальной стилистике» при подготовке бакалавров художественного 
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образования на кафедре музыкально-компьютерных технологий, кино 

и телевидения в ФГАОУ ВО РГППУ показал:  

1) рассматриваемый метод эффективен для освоения современных 

музыкальных стилей студентами-бакалаврами; 

2) метод создания партии ударных инструментов с применением 

электронных упражнений успешно дополняет традиционные формы 

и методы обучения и контроля, традиционно применяемые на занятиях 

по учебной дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике;  

3) содержание электронных упражнений полностью соответствует 

специфике профильной дисциплины и педагогическим и технологическим 

требованиям, предъявляемым к электронным материалам; 

4) метод создания партии ударных инструментов с применением 

электронных упражнений позволяет применять единые подходы 

к организации аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов-

бакалавров при освоении ими современных музыкальных стилей;  

5) представленный метод обучения повышает интерес студентов 

к содержанию занятий практикума по музыкальной стилистике, 

что, безусловно, позитивно отражается на уровне знаний и успеваемости 

обучающихся;  

6) работа с электронными упражнениями при создании партии ударных 

инструментов позволяет студентам осваивать материал учебной дисциплины 

«Практикум по музыкальной стилистике» в подходящем для себя темпе 

и ритме; 

7) представленный метод создания партии ударных инструментов 

делает более наглядным и доступным процесс освоения современных 

музыкальных стилей благодаря комплексному содержанию упражнений 

(текстовое задание, аудио примеры, нотографика) на анализ и практическое 

создание собственных музыкальных примеров; 

8) предлагаемый метод стимулирует стремление студентов 

к самостоятельной деятельности по освоению основного и дополнительного 
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теоретического материала и достижению более высоких результатов 

в учебной деятельности;  

9) метод создания партии ударных инструментов делает процесс 

освоения современных музыкальных стилей на занятиях профильной 

учебной дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике» более 

современным. 

Следовательно, гипотеза исследования доказана. Действительно, 

создание партии ударных инструментов как метод освоения современных 

музыкальных стилей студентами может успешно применяться на занятиях 

по дисциплине «Практикум по музыкальной стилистике», если: 

1) при создании партий ударных инструментов студентами будут 

учитываться требования ФГОС и учебной программы по дисциплине 

«Практикум по музыкальной стилистике»; 

2) освоение партий ударных инструментов будет систематически 

применяться в качестве метода освоении современных музыкальных стилей 

в аудиторной и самостоятельной работе студентов-бакалавров; 

3) будет разработана технология создания партий ударных 

инструментов с применением электронных упражнений; 

4) специально разработанные электронные упражнения по созданию 

партий ударных инструментов к музыкальным произведениям современных 

стилей будут нацелены на освоение современных компьютерных программ. 
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Приложение 1 
 

Упражнения по созданию партии ударных инструментов 

(электронный вариант) 
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Приложение 2 
 

Анкета для студентов-бакалавров 

 

Уважаемые студенты! Просим вас выбрать один ответ 

на представленные вопросы. 

 

Вопросы и варианты ответов: 

1. Соответствует ли содержание электронных упражнений содержанию 

учебной дисциплины «Практикум по музыкальной стилистике»? 

а) полностью соответствует; 

б) соответствует; 

в) скорее соответствует, нет; 

г) скорее не соответствует, чем соответствует; 

д) не соответствует; 

е) затрудняюсь ответить. 

2. Насколько удобно Вам было воспринимать текст электронных 

упражнений, представленный на экране персонального компьютера? 

а) очень удобно;  

б) удобно; 

в) скорее удобно, чем нет; 

г) скорее неудобно, чем удобно; 

д) неудобно; 

е) затрудняюсь ответить. 

3. Как часто использование навигации в электронных упражнениях 

(переходы между разделами) вызывало у вас затруднения? 

а) совсем не вызывало; 

б) редко вызывало; 

в) скорее редко, чем часто; 
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г) скорее часто, чем редко; 

д) часто вызывало; 

е) затрудняюсь ответить. 

4. Соответствуют ли, на Ваш взгляд, применяемые в электронных 

упражнениях мультимедийные средства (текст, аудио) содержанию 

материала по учебной дисциплине «Практикуму по музыкальной 

стилистике»? 

а) определенно да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет; 

д) затрудняюсь ответить. 

5. Как часто предлагались Вам электронные упражнения 

в самостоятельной работе и на занятиях практикума по музыкальной 

стилистике? 

а) часто предлагались (2 раз в месяц); 

б) не часто (раз в месяц) 

в) редко (раз в семестр); 

г) не предлагались; 

д) затрудняюсь ответить. 

6. Как часто предлагались Вам ранее электронные упражнения 

на занятиях по другим профильным дисциплинам? 

а) часто предлагались (2 раз в месяц); 

б) не часто (раз в месяц) 

в) редко (раз в семестр); 

г) не предлагались; 

д) затрудняюсь ответить. 

7. Достаточно ли времени было отведено Вам для создания партий 

ударных инструментов, представленных в электронных упражнениях? 

а) достаточно; 
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б) время необходимо увеличить; 

в) времени отводилось слишком много; 

г) затрудняюсь ответить. 

8. Являются ли, на Ваш взгляд, электронные упражнения 

эффективными для организации контроля знаний и умений по музыкальной 

стилистике? 

а) определенно да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) затрудняюсь ответить. 

9. Является ли, на Ваш взгляд, создание партий ударных инструментов 

с применением электронных упражнений эффективным методом освоения 

современных музыкальных стилей? 

а) определенно да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет, не являются; 

д) затрудняюсь ответить. 

10. В каких формах организации учебной работы, на Ваш взгляд, 

наиболее эффективно использовать метод создания партий ударных 

инструментов с применением электронных упражнений для освоения 

современных музыкальных стилей? 

а) аудиторные занятия;  

б) самостоятельная работа; 

в) аудиторные занятия и самостоятельная работа. 

11. Хотели бы Вы освоить технологию создания электронных 

упражнений по каким-либо учебным предметам и дисциплинам? 

а) определенно да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 
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г) нет; 

д) затрудняюсь ответить. 

12. Как часто формулировка заданий в электронных упражнениях 

вызывала у Вас затруднения? 

а) совсем не вызывало; 

б) редко вызывало; 

в) скорее редко, чем часто; 

г) скорее часто, чем редко; 

д) часто вызывало; 

е) затрудняюсь ответить. 

13. Насколько музыкальные аудиопримеры для анализа в упражнениях 

по созданию партии ударных инструментов соответствовали современным 

стилям? 

а) определенно да; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) нет; 

д) затрудняюсь ответить. 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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