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Аннотация. Цель статьи – охарактеризовать положительные и отрицательные 
воздействия на современную музыкальную индустрию и вокальную педагоги-
ку всё возрастающего влияния цифровизации. В центре внимания оказываются: 
компенсаторные функции цифровой музыки в области вокального исполнитель-
ства; стимулирование молодого поколения, увлекающегося созданием музыки, 
заниматься самообразованием по овладению элементарной музыкальной грамо-
той; обогащение педагогического инструментария музыканта‑педагога совре-
менными техническими ресурсами. Обозначены в статье и новые вызовы, ко-
торые поставила цифровизация перед музыкантами‑педагогами, когда главным 
критерием популярности исполнителя в шоу‑бизнесе становится медийная из-
вестность. Особое внимание уделяется влиянию цифровизации на негативное 
отношение подрастающих поколений к обучению вокальному исполнительству 
в контексте коммерческой индустрии; недостаточному взаимопониманию пре-
подавателей эстрадно‑джазового вокала и их учеников, грезящих о музыкаль-
ной карьере. Проводятся параллели с обучением вокальному исполнительству 
выдаю щихся певцов в XVIII столетии, свидетельствующие о значимости для ста-
новления профессионализма постепенности и последовательности во взращива-
нии певческого голоса. Подчёркивается, что «поставленный» по классической 
системе певческий голос и в эпоху цифровой музыки притягивает внимание слу-
шателей. Приводятся примеры, свидетельствующие о проявлении в настоящее 
время стремления эстрадно‑джазовых певцов к повышению своей образованно-
сти, к сохранению живого исполнительства и накопленных веками традиций.
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Abstract. The purpose of the article is to characterize the positive and negative increasing 
influence of digitalization on the modern music industry and vocal pedagogy. The focus 
is on: compensatory functions of digital music in the field of vocal performance; 
stimulating the younger generation, who are interested in creating music, to engage 
in self‑education in mastering elementary musical literacy; enriching the pedagogical 
tools of a musician‑teacher with modern technical resources. The article also identifies 
new challenges that digitalization has posed to musicians and educators, when media 
fame becomes the main criterion for the popularity of a performer in show business. 
Special attention is paid to the influence of digitalization on the negative attitude 
of younger generations to vocal performance training in the context of the commercial 
industry; the lack of mutual understanding between pop and jazz vocal teachers 
and their students who dream of a musical career.
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Введение

С завершением в первой половине 
XX столетия общемирового процесса 
перевода экономики на промышленные 
рельсы наблюдается стремительное уско-
рение научно‑технического прогресса, ко-
торый оказывает как положительное, так 
и негативное влияние на различные сферы 
жизнедеятельности человека. Создание 
ЭВМ и последующий процесс цифро-
визации ознаменовали новый этап на-
учно‑технического развития. Появление 
и совершенствование широкого спектра 
цифровых технологий, таких как облач-
ные вычисления, интернет вещей (IoT), 
искусственный интеллект (ИИ), активно 
влияют на деятельность человека, в том 
числе в сфере культуры. Сегодня усилия‑
ми нескольких специалистов в нейро-
сетях очень быстро могут быть созданы 
видеоролики высокого класса. Не так дав-
но выпуск подобной видеопродукции по-
требовал бы привлечения дорогостоящей 
техники и кропотливой работы многих 
профессионалов – выпускников высших 
учебных заведений: сценаристов, режис-
сёров, операторов, актёров, кинокомпози-
торов, гримёров, костюмеров, декорато-
ров, каскадёров (добавим к этому затраты 
на подготовку к съёмочному процессу, сам 
процесс съёмки и последующий монтаж 
фильма). Неслучайно указанные цифро-
вые технологии широко используются 
в кинопроизводстве.

Всё большую значимость обретает 
цифровизация и в сфере музыкальной 
индустрии. Стриминговые сервисы сде-
лали доступным мировое музыкальное 
наследие (книги, нотные издания, аудио‑ 
и видеозаписи) для каждого пользователя 
в любой момент времени и любом месте. 
А появление программ создания музыки 
студийного уровня “in box” – дословно 
«в коробке» (то есть сконструированная 
исключительно при помощи настольного 
аудиоинтерфейса и персонального ком-
пьютера) – активизировало интерес моло-
дёжи к созданию авторских композиций. 
При этом как положительное явление не-
обходимо отметить, что молодое поколе-
ние, увлекающееся написанием музыки 
с помощью персонального компьютера, 
вынуждено заниматься самообразовани-
ем – изучать туториалы (tutorial – обучаю‑
щая статья, учебное пособие) и гайды 
(guide – пошаговая инструкция, руковод-
ство), постигая азы элементарной теории 
музыки, основы гармонии и полифонии.

Внедрение цифровых технологий 
в учебный процесс в системе общего и до-
полнительного музыкального образова-
ния значительно обогащает педагогиче-
ский инструментарий музыканта‑педагога 
при организации на занятиях различных 
видов музыкальной деятельности. В ка-
честве примера укажем на возможное ре-
шение проблемы отсутствия в учебных 
заведениях дорогостоящей аудиовоспро-
изводящей аппаратуры за счёт внедрения 
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музыкальных стриминговых сервисов, та-
ких как «Яндекс Музыка», «VK Музыка», 
«МТС Музыка», и др., частично доступ-
ных в России “Apple music” и “Spotify”, 
а также появления портативных акусти-
ческих систем с беспроводным соедине-
нием (Bluetooth‑колонок). Это сделало до-
ступными качественное прослушивание 
музыкальных произведений и знакомство 
обучающихся с интерпретаторским ис-
кусством маститых исполнителей.

Подобная практика широко при-
меняется в процессе подготовки бу-
дущих вокалистов. Так, например, 
Е. М. Барвинская отмечает: «Слушание 
вокальных произведений в исполнении 
профессиональных певцов рассматри-
вается в вокальной педагогике как ме-
тод опосредованного вокального разви-
тия учащихся. Общеизвестен тот факт, 
что при восприятии голоса другого вока-
листа голосообразующий аппарат слуша-
теля совершает микродвижения в точном 
соответствии с рабочим режимом пою-
щего» [1, c. 112].

Обращая внимание на положитель-
ное воздействие цифровизации на музы-
кальное образование, следует отметить 
и новые вызовы, которые она поставила 
перед музыкантами‑педагогами. Один 
из них заключается в том, что в шоу‑биз-
несе главным критерием популярности 
исполнителя является не талант (высо-
кий уровень музыкальной одарённости), 
а медийная известность, определяемая 
числом подписчиков, количеством про-
смотров и прослушиваний ими разме-
щённых в интернете образцов. Именно 
этот критерий становится ключевым 
при выборе артистов для их последую-
щего продвижения («раскручивания») 
продюсерскими центрами и лейблами 
электронной музыки. Взгляд на совре-
менную музыкальную индустрию сквозь 
призму данного критерия объясняет, по-

чему популярными певцами становятся, 
например, известные блогеры.

Как известно, с помощью цифровых 
технологий можно частично скомпен-
сировать отсутствие певческих дан-
ных. Добавим к этому, что некоторыми 
средствами массовой информации (мо-
лодёжными каналами) недостатки го-
лоса нередко преподносятся аудитории 
как часть нового стилевого направления. 
Такое положение дел приводит к тому, 
что под влиянием примера своих куми-
ров многие дети и подростки, включая 
тех, кто решил связать свою жизнь с во-
кальной профессией в сфере коммерче-
ской музыки, не видят необходимости 
в обучении в профессиональных музы-
кальных учебных заведениях. Основным 
аргументом является широко бытующее 
в их среде представление о том, что педа-
гоги колледжей и вузов будут непремен-
но подменять сложившийся в их пред-
ставлении эталон певческого звучания 
и стремиться переориентировать работу 
голосового аппарата на формирование 
технического мастерства выдающихся 
исполнителей прошлого. У таких по-
тенциальных абитуриентов формиру-
ется стойкая позиция, что ориентация 
их голоса на исполнительские стили, 
популярные в XVIII–XX веках и нача-
ле XXI столетия, и даже овладение ма-
нерой звучания, которая была в тренде 
всего лишь год (месяц, неделю!) назад, 
но уже не является популярной, сделает 
их невостребованными в музыкальной 
индустрии сегодняшнего дня. Данный 
аргумент подкрепляется тем фактом, 
что за редким исключением у успешных 
и популярных в настоящий момент мо-
лодых артистов отсутствуют дипломы 
об окончании специальных музыкаль-
ных учебных заведений (включая учили-
ща и колледжи), которые всегда априори 
выступали гарантом владения артистом 
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знаниями, умениями и навыками, обес‑
печивающими профессиональное каче‑
ство его художественной деятельности. 
Ещё большее беспокойство вызывает тот 
факт, что среди популярных эстрадных 
певцов, имеющих диплом о музыкальном 
образовании, лишь немногие обучались 
именно вокальному искусству.

Сегодня можно привести немало 
примеров занимающих лидирующие по-
зиции в коммерческой культуре лично-
стей, стремительное восхождение на му-
зыкальный Олимп которых зачастую 
обуславливалось миллионным числом 
просмотров выпущенных ими синглов, 
альбомов и видеоклипов в первые мину-
ты после релиза. В ситуации, когда ме-
дийная известность становится важней-
шим стартовым социальным капиталом 
и обязательным условием успешности 
музыкальной карьеры, мечтающие о ней 
подростки должны разрешить следую-
щую дилемму: поступать ли им в профес-
сиональные музыкальные учебные заве-
дения с целью обучения академическому/
эстрадно‑джазовому пению или идти 
к достижению быстрого успеха путём 
ускоренного (зачастую поверхностного) 
самообразования и овладения необходи-
мыми цифровыми технологиями?

Таким образом, есть основания кон-
статировать, что цифровая революция 
открыла перед личностью потенциаль-
ную возможность стать субъектом совре-
менной музыкальной индустрии. И эту 
действительность вынуждены учитывать 
как молодые люди и подростки, грезя-
щие о музыкальной карьере, так и педа-
гоги профессиональных музыкальных 
заведений.

Прежде чем перейти к обозначению 
наиболее острых музыкально‑педаго-
гических проблем в сфере обучения во-
калу, представляется целесообразным 
в предельно обобщённом виде осветить 

особенности работы в цифровых зву-
ковых рабочих станциях (digital audio 
workstation, DAW), позволяющих компен-
сировать отсутствие фундаментального 
профессионального образования в обла-
сти певческого искусства у современных 
популярных артистов эстрады.

Компенсаторные функции  
цифровой музыки 

в области вокального 
исполнительства

Для понимания компенсаторных воз-
можностей цифровой музыки при сту-
дийной записи напомним о некоторых 
методах и приёмах, принятых в микс‑
инженерии при сведении голоса. После 
записи остаются отдельные звуковые 
дорожки, которые предстоит смикширо-
вать, свести. Микширование, как извест-
но, делится на частотную, динамическую 
и пространственную обработку голоса, 
то есть микс‑инженер до некоторой сте-
пени берёт на себя функции вокального 
педагога. При этом применяются такие 
методы, как:

 ● метод эквализации вокала, позво-
ляющий корректировать тембр голоса 
певца, ослабляя или усиливая различные 
частоты;

 ● метод компрессии, способствующий 
созданию «плотности» и однородности 
голоса за счёт усиления звуков или фраз, 
которые певец спел на нюансе P и PP;

 ● метод сатурации – наполнения 
аудио сигнала новыми гармониками с це-
лью добавления яркости, насыщения 
и «теплоты» звучания тембра голоса;

 ● методы пространственной обработ-
ки: реверберация и задержка звукового 
сигнала (delay), позволяющие придать го-
лосу объём и ощущение полётности.

Принятая в современной звукоре-
жиссуре практика записи нескольких 
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дорожек вокала также способствует 
ощущению «поставленного» голоса. 
Такие программы, как “Melodyne”, де-
лают возможным редактирование вы-
соты каждого взятого вокалистом звука 
для достижения в процессе записи безу‑
пречной интонации, а плагины напо-
добие “Auto-Tune Pro” позволяют (хотя 
и со значительными искажениями) до-
биваться чистоты интонации в режиме 
реального времени. Характеризуя педаго-
гический потенциал звукового редактора 
“Melodyne” в рамках обучения эстрад-
ному вокалу, Е. О. Моисеев справедливо 
указывает на возможности данной про-
граммы компенсировать такие обозна-
ченные им «распространённые дефекты 
вокального исполнения, как:

 ● отсутствие чистоты интонирования;
 ● неритмичное пение;
 ● пение без опоры;
 ● дрожание голоса;
 ● нестабильное вибрато;
 ● неровность гласных;
 ● отсутствие плавности переходов 

между звуками» [2, с. 163] и другие [Там 
же, с. 158].

Всё возрастающие возможности циф-
ровых технологий в совершенствовании 
качества вокального исполнительства 
способствовали формированию пред-
ставления молодёжи о «демократично-
сти, понятности и доступности» искус-
ства эстрады, доступности профессии 
эстрадного исполнителя, необязатель-
ности обретения в ней глубоких профес-
сиональных знаний, умений и навыков 
[3, с. 137]. С помощью компенсаторных 
функций компьютерных технологий да-
же тем людям, которые не имеют необхо-
димых природных данных для осущест-
вления высококачественной певческой 
деятельности, стало возможным в ходе 
аудиозаписей достигать звучания, близ-
кого по уровню к профессиональному.

Влияние цифровизации на отношение 
подрастающих поколений 
к обучению вокальному 

исполнительству 
в контексте коммерческой индустрии

В результате широкого распростра-
нения компьютерных технологий, поз‑
воляющих добиться на записи имита-
ции профессиональных качеств голоса 
для выступлений под созданный в сту-
дии аудиофайл, владение вокальным ма-
стерством отошло в сознании многих де-
тей, подростков и представителей более 
старшего возраста на второй план. Оно 
стало второстепенным компонентом со-
здания «музыкального продукта» (не ху-
дожественного образа!), уступив домини-
рующую роль визуальной составляющей, 
что привело к массовому распростране-
нию видеоклипов (в условиях студийной 
записи) и шоу (в концертной практике).

Цифровой звук фактически стал 
выполнять функции музыкального ин-
струментария новой эпохи, порождая 
синтезированные компьютером тембры 
и стилевые направления, возглавляемые 
новыми кумирами молодёжи. Именно 
последние, являясь лидерами обществен-
ного мнения, оказывают фундаменталь-
ное влияние на формирование эстети-
ческого вкуса, духовно‑нравственного 
состояния молодых поколений и их от-
ношения к необходимости получения со-
временным певцом профессионального 
образования.

Необходимо уточнить, что в на-
стоящей работе под популярными ар-
тистами не подразумеваются «звёзды 
эстрады» прошлых лет. Не берутся 
во внимание даже те артисты, которые 
были популярны ещё год назад. Это 
обусловлено тем, что дети и подрост-
ки, согласно результатам проведённых 
с ними бесед, не знают или уже забыли 
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данных исполнителей, следовательно, 
последние не могут являться для них 
лидерами общественного мнения. К по-
пулярным певцам они причисляют ис-
ключительно тех артистов, песни ко-
торых в настоя щий момент занимают 
по количеству прослушиваний верхние 
позиции в чартах «Яндекс Музыки», 
«VK Музыки» и других музыкальных 
стриминговых сервисов. Таковыми яв-
ляются: Macan (Андрей Косолапов), Big 
Baby Tape (Егор Ракитин), Bushido Zho 
(Жоас Маскуров) и др.

При этом, говоря о представителях 
молодого поколения, имеются в виду 
не учащиеся детских музыкальных школ, 
школ искусств, профессиональных музы-
кальных и музыкально‑педагогических 
учебных заведений, а те, кто обеспечива-
ет миллионные просмотры и прослуши-
вания популярных песен и музыкальных 
видеоклипов и, следовательно, находится 
под влиянием коммерческой культуры. 
Согласно статистике, представленной 
Русским музыкальным обществом на од-
ном из обучающих семинаров, классиче-
ская музыка занимает лишь 3% россий-
ского музыкального рынка, в то время 
как остальные 97% приходятся на попу-
лярную музыку. Необходимо подчерк-
нуть, что в данном опросе учитывались 
и так называемые «живые» музыкальные 
мероприятия: оперные и балетные спек-
такли, симфонические концерты.

В этой связи есть все основания вы-
делить две фундаментальные проблемы 
в педагогике музыкального образования, 
появление которых вызвано недостаточ-
ным представлением музыкантов‑педаго-
гов о коммерческой музыке и её влиянии 
на отношение к вокальному исполни-
тельству современных школьников.

Во‑первых, за редким исключением 
это весьма поверхностное знание педа-
гогами музыкальных школ законов со-

временного музыкального шоу‑бизнеса 
и крайне малое внимание к формирова-
нию знаний и умений, обеспечивающих 
успешное продвижение в этой области. 
К тому же имеет место отсутствие меха-
низмов, обеспечивающих трансфер вы-
пускников эстрадных отделений профес-
сиональных учебных заведений в чарты 
популярных цифровых платформ.

Во‑вторых, ориентация преподава-
телей вокала, главным образом, на ре-
пертуар и исполнительское мастерство 
своих кумиров из‑за незнания и зачастую 
неприятия ими музыкальных трендов, 
современных стилей, а также артистов – 
лидеров музыкальных стриминговых 
сервисов.

Эти проблемы являются, на наш 
взгляд, следствием несовпадения духов-
ных интересов и музыкальных предпо-
чтений разных поколений. Как свиде-
тельствуют результаты проведённого 
опроса подростков, для современной мо-
лодёжи уже давно поставлен знак равен-
ства между творчеством Баха, Моцарта, 
Бетховена и творчеством Куинси Джонса, 
Стива Уандера, Майкла Джексона. Таким 
образом, в представлении детей и под-
ростков, мечтающих о музыкальной 
карье ре, сторонники обучения эстрадно‑
джазовому вокалу в профессиональных 
музыкальных учебных заведениях явля-
ются некими ортодоксами, ревнителями 
«классической» музыки, академической 
манеры пения, не идущими в ногу с мод-
ными направлениями современной му-
зыкальной индустрии. При этом следует 
подчеркнуть, что музыкальные стримин-
говые сервисы, доступ к которым осу-
ществляется с любого цифрового устрой-
ства (плеер, смартфон, планшет, ноутбук, 
компьютер), охватывают полностью всё 
население России.

Аналогичная проблема наблюдается 
и в области обучения эстрадно‑джазовому  
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искусству. Эстрадно-джазовые отде-
ления многих учебных заведений, пред-
лагавшие в своё время обучение модным 
некогда стилям, потеряли для абитуриен-
тов, желающих изучать исключительно 
музыкальные тренды сегодняшнего дня, 
свою привлекательность. В представле-
нии молодёжи эстрадно‑джазовое искус-
ство стало по своей сути консервативной 
образовательной средой, миссия которой 
заключается в сохранении не европей-
ской (в том числе русской), а афроамери-
канской и англо‑саксонской музыкальной 
традиции XX века.

В то же время в современной культу-
ре массмедиа можно очень быстро под-
няться на верхние строчки популярности, 
но можно так же быстро покинуть их 
навсегда. Только редким исполнителям 
удаётся закрепиться в числе популярных. 
И такими «счастливчиками», как пока-
зывает практика, являются люди, об-
ладающие выдающимися природными 
данными, а также фундаментальной про-
фессиональной подготовкой.

К сожалению, влияние компьютер-
ных технологий негативно сказывается 
на качестве эстрадного вокального обра-
зования. К тому же вследствие желания 
режиссёров музыкального театра, вокаль-
ных педагогов и в особенности современ-
ных студентов быстро получить предпо-
лагаемый результат (от певца требуется 
быть не только вокалистом, но и драма-
тическим актёром, танцором и даже акро-
батом) на становление певческого голоса 
остаётся непозволительно мало времени. 
И это при том, что значимость естествен-
ного вызревания голоса констатировалась 
на протяжении всей истории отечествен-
ной вокальной педагогики. Л. Б. Дмитриев 
в своём труде «Основы вокальной методи-
ки», характеризуя русскую школу пения, 
заключает: «Прогрессивность и своеобра-
зие метода Глинки заключались [также]… 

в естественности и постепенности кон-
центрического развития голоса» [4, с. 22, 
курсив – Н. О. и Н. Б.].

Принцип постепенного и последо-
вательного развития певческого голоса 
является основополагающим в вокаль-
ной педагогике и в настоящее время. 
Так, В. П. Морозов в настольной книге 
для преподавателей вокального искус-
ства «Искусство резонансного пения» 
пишет: «Наша отечественная вокальная 
школа выработала, как известно, три ос-
новополагающих принципа вокальной 
педагогики, [среди которых принцип] по-
степенности и последовательности обуче-
ния» [5, с. 225]. Г. П. Стулова, характери-
зуя в одной из своих последних научных 
статей систему распевания, констатирует: 
«В процессе распевания вокальные на-
выки формируются очень постепенно» [6, 
с. 128]. У Л. Б. Дмитриева находим и пре-
достережение от нарушения принципа 
последовательности в процессе развития 
певческого голоса: «Принцип “от просто-
го к более сложному” является общепеда-
гогическим принципом. Как показывает 
анализ случаев неудачного развития пев-
цов, весьма часто причиной неудач явля-
лось несоблюдение принципа постепенно-
сти и последовательности. Этот принцип 
имеет физиологическое обоснование» [4, 
с. 117].

В то же время всегда существовало 
и осознание вокальными педагогами так 
называемой «монотонности» для ученика 
процесса формирования профессиональ-
ных навыков голосообразования, кропот-
ливой работы над обретением рациональ-
ной вокальной техники. Исследователи 
П. В. Луцкер и И. П. Сусидко в своём 
фундаментальном труде, посвящённом 
изучению итальянской оперы XVIII века, 
приводят диалог выдающегося  певца‑
виртуоза Гаэтано Майорано, и его учите-
ля – великого педагога XVIII века Николы 
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Порпора: «Он спросил своего ученика, 
имеет ли тот мужество пройти по пути, 
который ему будет указан, даже если этот 
путь покажется скучным» [7, с. 482, кур-
сив – Н. О. и Н. Б.].

Близкую в содержательном отноше-
нии мысль высказывает Г. П. Стулова 
при анализе комплекса распеваний на од-
ном звуке выдающего русского вокаль-
ного педагога Н. М. Данилина: «На пер-
вый взгляд может показаться, что это, 
наверное, очень скучно… Однако… 
Н. М. Данилин в это время решал раз-
ные вокально-технические задачи» [6, 
с. 123]. И заключает: «То, что было сказа-
но о возможности комплексного подхода 
к формированию целого ряда [вокаль-
ных] навыков при пении… не означает, 
что всё это можно сделать за одно заня-
тие. Конечно, нет. Но всякий раз на уроке 
педагог делает акцент то на одной задаче, 
то на другой, постепенно увеличивая на-
грузку на голос и сознание учащихся» 
[Там же, с. 127].

В начале XVIII века, когда проис-
ходили вокальное обучение итальян-
ского певца Гаэтано Майорано, высту-
павшего под сценическим псевдонимом 
Каффарелли, и его становление как вы-
дающегося виртуоза, для людей было 
привычным и несложным процессом 
воспринимать объёмные по масштабу 
оперные полотна. Цифровизация, как из-
вестно, привела к тому, что современ-
ный человек привык получать большое 
количество разнообразной информации 
в «сжатых» формах. Соответственно, ес-
ли для Каффарелли, как представителя 
первой половины XVIII века с его раз-
меренным доиндустриальным темпом 
жизни, ежедневное обучение вокально-
му искусству методом распевания голоса 
на протяжении шести лет казалось скуч-
ным, монотонным и чрезвычайно затя-
нутым, то современным студентам кро-

потливый процесс воспитания певческого 
голоса представляется уже недопустимо 
длительным.

Помимо сокращения времени на есте-
ственное вызревание голоса, актуальной 
остаётся и проблема посредственных при-
родных данных, отмечаемая специали-
стами у части абитуриентов. В силу того, 
что цифровизация сделала привлекатель-
ной область эстрадного вокала, доступ-
ность обучения вокальному искусству 
и количество желающих ему обучаться 
неуклонно растёт. При этом увеличивает-
ся и число менее одарённых в музыкаль-
ном отношении обучающихся, которым, 
соответственно, требуется больше време-
ни на овладение вокальной техникой.

Поднимая проблему о значимости 
природных данных, Е. В. Круглова в ста-
тье о вокальном методе Николы Антонио 
Порпора, посвящённой педагогической 
школе великого итальянского Маэстро, 
подчёркивает: «Как известно, особые до-
стижения в вокальном исполнении обу-
словлены, прежде всего, наличием ярких 
природных певческих способностей уче-
ников наряду с их одарённостью и талан-
тами» [8, с. 106]. Однако в современной 
практике в сфере вокальной педагогики 
четыре года обучения академическому 
пению в музыкальном училище зачастую 
уходят только на поиск «материала», 
из которого можно взрастить певческий 
голос, а студенты эстрадно‑джазовых от-
делений, которые поступают на програм-
мы бакалавриата после 11‑го класса, ли-
шены и этого времени.

Помимо перечисленных негатив-
ных тенденций, невозможно оставить 
без внимания и то положительное влия-
ние, которое оказывают информацион-
ные технологии на изменение отноше-
ния к роли и значению музыки в жизни 
человека . В начале XXI столетия – перио-
де расцвета музыкальных стриминговых  
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сервисов – неожиданно возник особый 
интерес к «живому» звуку и акусти-
ческим инструментам (среди которых 
и «человеческий голос как самый точ-
ный, выразительный, но в то же время 
самый хрупкий [акустический] инстру-
мент» [9, с. 5]). Несмотря на такое явле-
ние, как создание музыки “in box”, ни од-
на, даже самая совершенная, аппаратура 
для синтеза звуков не сможет заменить 
симфонический оркестр, академический 
хор и оперных певцов, где каждый чело-
век и музыкальный инструмент обладает 
неповторимым тембром и является уни-
кальным источником звука. В этой связи 
симфонические и хоровые коллективы 
всё чаще приглашаются на выступления 
и записи популярных артистов эпохи 
цифровой музыки.

Несмотря на кажущиеся безграничны-
ми возможности компьютерной обработки 
голоса при записи в студийных условиях, 
поставленный певческий голос даже в та-
ких «искусственных» условиях выделяет 
артиста среди вокалистов, не получивших 
соответствующего образования. Это спо-
собствует тому, что медийные личности, 
уже став популярными музыкальными ис-
полнителями, начинают профессионально 
овладевать искусством пения в его клас-
сическом понимании. Особенно актуаль-
но обучение академической манере пения 
среди рэп‑артистов, поскольку хип‑хоп 
музыка подразумевает экспрессивный, 
эмоциональный и зачастую агрессивный 
стиль исполнения, для которого нужен 
«большой» мощный голос; а монотонная 
мелодика распетого речитатива должна 
компенсироваться красотой и яркой инди-
видуальностью тембра.

Подчеркнём также то, что воспитан-
ный на фундаменте классических тра-
диций вокальный аппарат исполнителя 
и в эпоху цифровой музыки притягивает 
внимание слушателей.

Заключение

В завершение статьи отметим, что во-
кальная педагогика продолжает адапти-
роваться к новым реалиям, связанным 
с повсеместным проникновением инфор-
мационных технологий. «Электронный 
макияж» позволяет создавать на аудиоза-
писях иллюзию певческого голоса, а по-
стоянно прогрессирующие программы 
под управлением искусственного интел-
лекта уже делают возможным создание 
вокальных произведений без участия чело-
века, что является новым вызовом для пе-
дагогики музыкального образования.

В то же время цифровизация (засилье 
цифровых произведений) вызывает уста-
лость аудитории от искусственных звуков, 
зачастую транслируемых на предельно 
допустимой для восприятия громкости, 
и пробуждает новый интерес к «живо-
му» звуку, рождаемому непосредственно 
в присутствии слушателей. Эта тенденция, 
а также тот факт, что для длительного на-
хождения на первых строчках стриминго-
вых сервисов требуется наличие у певца 
профессиональной вокальной подготовки, 
позволяют надеяться, что и в век цифровых 
технологий будет востребована вокальная 
педагогика.

Сохранение живого исполнительства 
и накопленных веками традиций – это ос-
новная траектория движения вокальной 
педагогики. При таких условиях будут со-
храняться и передаваться изустно – от пе-
дагога к ученику – теоретические знания, 
а также практические умения и навыки 
воспитания певческого голоса. Только 
тогда постепенное и последовательное, 
естественное взращивание певческого 
голоса – уникального музыкального ин‑
струмента – на протяжении долгих лет 
будет востребованным как верный способ 
сохранения высочайшей планки отечест-
венной вокальной школы.
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