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Аннотация. Информационно-компьютерные технологии рассматриваются 
как необходимый фактор современной практики инструментально-испол-
нительской подготовки педагогов-музыкантов в вузе, активизирующий их 
творческое развитие. Выявлены проблемы и  противоречия, препятствую-
щие расширению возможностей использования информационно-компью-
терных технологий в процессе вузовского обучения педагогов-музыкантов 
инструментальному исполнительству. Обоснованы условия, при которых 
информационно-компьютерные технологии, создавая новую музыкаль-
но-образовательную среду, оптимизируют свое познавательное и развива-
ющее воздействие на будущих педагогов-музыкантов.
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дагогика музыкального образования, медиакомпетентность, новая музы-
кально-образовательная среда, акустические инструменты.

В современной системе высшего музыкально-пе-
дагогического образования повышение эффек-
тивности учебного процесса во  многом связы-

вается с  новейшими технологическими достижениями. 
Освоение информационно-компьютерных технологий 
становится необходимым условием качественного на-
полнения теоретико-методического и  практического 
содержания обучения педагогов-музыкантов, залогом 
оптимального подхода к их образованию и развитию.

Как известно, освоение информационно-компьютер-
ных технологий в музыкально-образовательной практи-
ке позволяет не только формировать у студентов умения 
работать с  информацией, но  и  развивает их индивиду-
альные познавательные, коммуникативные способно-

сти, активизирует личностно-творческие проявления 
в целом.

Тем не менее, следует отметить, что эффективность ис-
пользования информационно-компьютерных техноло-
гий в практике подготовки педагогов-музыкантов в ВУЗе 
напрямую зависит от  их профессионального владения 
инструментом, что подразумевает формирование и раз-
витие, прежде всего, инструментально-исполнительских 
навыков и умений. Согласимся с мнением М. С. Заливад-
ного, который считает информационно-компьютерные 
технологии в  педагогике музыкального образования 
средством для индивидуализации тренировки и  прак-
тического обучения, т. к. «компьютерные программы 
позволяют обучающемуся работать в свойственном ему 
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темпе и на соответствующем уровне трудности» [4; с. 64]. 
Также М. С. Заливадный добавляет: «на высших этапах 
обучения с  использованием компьютеров предпола-
гаемая той или иной программой «активная вовлечён-
ность учащегося в учебный процесс» может перерастать 
в подлинное творчество, применительно к результатам 
которого возможна постановка вопроса об их долговре-
менной художественной ценности» [4; с. 64].

В этой связи необходимо выделить спектр проблем, 
касающихся практики инструментально-исполнитель-
ской подготовки педагогов-музыкантов в условиях вне-
дрения новых информационно-компьютерных техно-
логий. Обучение инструментальному исполнительству 
на всех его этапах является одним из самых консерватив-
ных направлений в педагогике музыкального образова-
ния. Причины подобного консерватизма заключаются 
в  необходимости постоянного, чаще всего, репродук-
тивного технологического совершенствования инстру-
ментально-исполнительских умений и  навыков. Инно-
вационные педагогические технологии, в  том числе, 
информационно-компьютерные, в  применении к  ин-
струментально-исполнительской подготовке студентов 
(на любом уровне данной подготовки), обладают особой 
спецификой, позволяющей более эффективно организо-
вать их самостоятельную работу на инструменте.

Вместе с  тем, подчеркнем следующее. В  процессе 
приобретения первоначальных инструментально-ис-
полнительских навыков, а  также на  протяжении всего 
времени профессиональной деятельности музыкан-
та-исполнителя особое место занимает работа над со-
вершенствованием игрового исполнительского аппара-
та, приёмов игры, мышечных ощущений, над подбором 
соответствующих упражнений для преодоления техни-
ческих трудностей. На  первоначальном этапе данного 
процесса роль педагога не  может быть заменена ника-
кими информационно-компьютерными технологиями, 
напротив, должен присутствовать только личный показ, 
формирование игрового аппарата учащегося непосред-
ственно преподавателем, что позволяет создать необхо-
димый фундамент, с  помощью которого в  дальнейшем 
обучаемый сможет использовать новые инновационные 
технологические средства.

Роль педагога как источника и  генератора инстру-
ментально-исполнительских знаний, навыков и  умений 
на  данном этапе можно сравнить с  ролью скульптора, 
призванного вылепить из «неорганизованных рук» сна-
чала маленького ученика, затем — более взрослого сту-
дента колледжа или вуза, способного воспроизвести му-
зыкальную мысль в звуках, передать с помощью нужных 
штрихов и нюансов характер музыки, создать исполни-
тельскую интерпретацию музыкального произведения. 
Иными словами, обучение инструментальному исполни-

тельству без педагогического участия и  живого показа 
невозможно.

Понятны обоснованные опасения специалистов 
в  том, что, как пишет Г. Р. Тараева, «каждый шаг в  сто-
рону осовременивания обучения — это шаг в  сторону 
возможной гибели художественного образования» [10; 
с.  215]. Тем не  менее, как показывает современная му-
зыкально-педагогическая практика, изучение информа-
тики, организация компьютерных классов и  внедрение 
компьютеризации в область специальных музыкальных 
дисциплин — процесс повсеместный, последовательно 
распространяющийся в  музыкальных учебных заведе-
ниях разного типа. Однако отсутствие теоретической 
и  методической базы не  позволяет данному процессу 
стать максимально эффективным.

В последнее время, не смотря на известный консер-
ватизм и  скепсис педагогического музыкального со-
общества, ведётся большая исследовательская работа 
по  изучению педагогического потенциала информаци-
онно-компьютерных технологий, MIDI-инструментов, 
цифровых фортепиано (И. Б. Горбунова, О. И. Журавлёва, 
С. С. Лукашёва, Г. Р. Тараева и др.). Теоретический анализ 
литературы по  данной проблеме позволяет говорить 
о  том, что информационно-компьютерные технологии 
могут применяться в практике инструментально-испол-
нительской подготовки будущих педагогов-музыкантов 
в различных направлениях.

О. И. Журавлёва, обобщая практический опыт вне-
дрения информационно-компьютерных технологий 
в практику высшего музыкального образования, указы-
вает на  возможность их применения в  виде музыкаль-
но-компьютерных программ различной модификации 
в практических и лекционных занятиях, в самостоятель-
ной работе студентов (в виде тестовых, диагностических, 
контролирующих, оценочных программ), а также в виде 
внедрения в учебный процесс клавишного синтезатора, 
электронного фортепиано и  другого подобного музы-
кального оборудования, позволяющего применять раз-
личные музыкальные тренажёры, использовать разные 
форматы записи музыки для выучивания произведений 
по  дисциплинам «Аккомпанемент», «Концертмейстер-
ский класс», а также для исполнения инструментальных 
концертов с партией оркестра и др. [3; с. 115].

Мы согласны с Г. Р. Тараевой в том, что для выработки 
научных стратегий и подходов к использованию инфор-
мационно-компьютерных технологий в  современной 
практике подготовки педагогов-музыкантов необходи-
мо взаимодействие системы музыкального образования 
с культурой, обеспечение особой коммуникации между 
человеком и информацией и человека друг с другом [10; 
с.  214]. Данную точку зрения поддерживает И. Б. Горбу-
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нова: «отсутствие научно обоснованного методического 
и психологического анализа имеющегося опыта исполь-
зования и перспектив развития МКТ в общем и профес-
сиональном музыкальном образовании требует разра-
ботки соответствующих методов и  форм обучения» [2; 
с. 124].

Исследователи сходятся в  обозначении основных 
противоречий, возникающих в связи с использованием 
информационно-компьютерных технологий в музыкаль-
но-педагогическом образовании, среди которых выде-
ляют противоречия между:

 ♦ концептуальными инновациями в  сфере общей 
педагогики и возможностями традиционной му-
зыкальной педагогики;

 ♦ традиционно узкопрофессиональным понима-
нием предназначения музыкального искусства 
и  глобальной интеграцией и  гуманизацией об-
щего учебно-воспитательного процесса;

 ♦ глубоким несоответствием между содержанием 
учебных программ и планов средних общеобра-
зовательных и  музыкальных школ, а  также про-
фильных вузов и  разработками творческих ин-
формационно-компьютерных лабораторий;

 ♦ спецификой индивидуальных музыкально-испол-
нительских дисциплин, ограничивающей приме-
нение информационно-компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе и развивающим 
потенциалом данных технологий (И. Б. Горбуно-
ва, М. С. Заливадный).

В контексте вышеназванных противоречий представ-
ляется продуктивным подход Г. Р. Тараевой, которая ви-
дит один из путей их разрешения в определении целей 
применения информационно-компьютерных техноло-
гий в музыкальном образовании и нахождении «особых 
смыслов их использования в музыкально-образователь-
ном процессе» [10; с. 215].

С. С. Лукашёва справедливо рассматривает инфор-
мационно-компьютерные технологии как средство фор-
мирования профессиональных способностей будущих 
педагогов-музыкантов на основе создания модели дан-
ного процесса, определения её структуры и взаимопод-
чинённости элементов. Результатом применения данной 
модели выступают умения студентов создавать творче-
ские продукты в виде аранжировок, фонограмм, а также 
умения анализа их целесообразного применения в буду-
щей профессиональной деятельности.

Как показывает анализ музыкально-образователь-
ной практики, к информационно-компьютерным техно-
логиям педагоги-музыканты, работающие в системе, как 
общего, так и дополнительного музыкального образова-
ния, чаще всего относят внедрение в учебный процесс 

электронных музыкальных инструментов: синтезато-
ров, электронных фортепиано разных модификаций, 
а  также использование компьютерного оборудования 
для демонстрации различного рода дидактического об-
учающего материала. Вместе с  тем, современное музы-
кальное образование востребует педагога-музыканта, 
не  только владеющего навыками исполнения музыки, 
но и умеющего проектировать свою профессиональную 
педагогическую деятельность с применением новых ин-
формационно-компьютерных технологий.

Потребности музыкально-образовательной прак-
тики в  специалистах, обладающих, по  сути, междис-
циплинарным комплексом знаний, умений и  навыков 
обуславливают спектр требований к  подготовке педа-
гога-музыканта в  вузе. Как подчеркивает Г. Р. Тараева, 
«вузовская задача — развитие личности, формирование 
привычки учиться и  навыка делать это в  современной 
информационной среде» [10; c. 217].

Не случайно в музыкальную педагогику входят такие 
новые понятия как «компьютеризация музыкальной де-
ятельности», «компьютерно-музыкальная педагогика», 
«медиапедагогика музыкального образования». Вместе 
с  тем, очевидно, что пути внедрения данных понятий 
в теорию и практику музыкального образования почти 
не изучены, научный материал только собирается, и, тем 
не менее, этот материал может быть сразу систематизи-
рован соответственно тому, что является целью обуче-
ния [4; с. 63].

Не случайно также и М. С. Заливадный рассматривает 
предназначение компьютеризации музыкальной дея-
тельности как средство для освоения и синтеза музыкаль-
ных традиций человеческой культуры, а  также обосно-
ванный «выход синтезирующей тенденции за  пределы 
музыкальной педагогики в  собственном смысле слова 
и перерастание этой последней в междисциплинарную» 
[4; с. 63]. Внедрение информационно-компьютерных тех-
нологий в процесс инструментального исполнительства 
безгранично раздвигает формы и содержание учебной, 
образовательной, концертной деятельности. Необходи-
мость сочетания в  практике подготовки современных 
педагогов-музыкантов разных видов компетентности 
(профильная музыкальная, педагогическая, инженер-
ная, конструкторская, физико-математическая, истори-
ко-музыковедческая, композиторская и  др.) приводит 
к появлению не только новых требований к их профес-
сиональной деятельности, но, по сути, к появлению но-
вых профессий, совмещающих в себе многие профессии, 
недавно кажущиеся далёкими от  музыкального обуче-
ния и воспитания.

Исследование роли информационно-компьютерных 
технологий в музыкальном образовании (в независимо-
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сти от его профессиональной направленности) показы-
вает, что на новом этапе его развития происходит сочета-
ние и слияние ранее несовместимых явлений, понятий, 
сфер деятельности, а также идей, образов, представле-
ний. Здесь мы обоснованно приходим к необходимости 
синкретического объединения явлений, которое чрез-
вычайно важно для понимания процессов, происходя-
щих в современном музыкальном образовании. Инфор-
мационно-компьютерные технологии предоставляют 
возможность соединения в условиях музыкального об-
разования разных видов искусств (живописи, архитекту-
ры, театра, кино и др.) с достижениями инженерной, кон-
структорской мысли, а  также позволяют использовать 
самые разные виды деятельности. Такое объединение 
несоединимых ранее видов деятельности, свидетель-
ствует о новом этапе развития музыкального образова-
ния, о синкретическом возвращении нерасчленённости, 
единства музыкального образования и  человеческой 
культуры в целом.

Наши предположения поддерживает исследование 
М. М. Мазур, которая пишет о  том, что «в современном 
искусстве усилилось стремление к  полихудожествен-
ному восприятию образов на основе синтеза, придания 
нового смысла импровизационным формам, различным 
формам обновления сюжета за счет зримой ирреально-
сти. Большое значение начинают приобретать синтез 
искусств в  многомерном киноизображении, использо-
вание аналоговых художественных форм, созвучных 
природным очертаниям и  архетипам, создание дина-
мической серии образов в  стоп-кадрах, синкретичных 
комплексах. Полихудожественное взаимодействие 
проявляется в форме поиска аналогий образов, исполь-
зования материала и  выразительных средств других 
искусств, перевода образного содержания из  одного 
художественного ряда в другой, привлечения импрови-
зации» [7; с. 59].

И. В. Малыхина исследует факт появления звукоза-
писи произведений на  разных носителях, компьютер-
ной трансформации партитур с  прописыванием од-
ного трека и  исполнением другого, что категорически 
преобразило феноменологическую формулу любого 
инструментально-исполнительского процесса «компо-
зитор-исполнитель-слушатель». Появление многочис-
ленных компьютерных программ аранжировки, инстру-
ментовки, оркестровки музыкальных произведений 
приводит к тому, что создание композитора в дальней-
шем подвергается значительной переработке и начина-
ет звучать как другое произведение (в отличие от клас-
сических сочинений, в  которых автор точно указывает, 
какой инструмент должен исполнять ту ли иную партию). 
На наш взгляд, мы имеем дело с новым видом интерпре-
тации сочинения автора, изменяющим само это сочине-
ние, подчас оставляющим только идею, мотив, ритмиче-

скую основу. В этом проявляется одна из возможностей 
информационно-компьютерных технологий: всемерное 
и безграничное изменение, огромный выбор средств та-
ких изменений. Иными словами, компьютер в музыкаль-
ном образовании может рассматриваться как новый 
инструмент, с помощью которого три вида музыкальной 
деятельности — восприятие, исполнение, сочинение- 
приобретают новое, современное звучание, открывая 
неизвестные ранее грани музыкально-педагогического 
творчества.

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что ин-
формационно-компьютерные технологии в  музыкаль-
ном образовании — это не только новый «инструмент» 
педагога-музыканта, но  прежде всего, средство созда-
ния новой культурно-художественной и творческой сре-
ды.

Известно, что в  профессиональном сообществе 
музыкантов-исполнителей и  педагогов-музыкантов 
преобладает уверенность в  том, что обучение инстру-
ментальному исполнительству необходимо начинать 
с  акустических инструментов, поскольку все электрон-
ные музыкальные инструменты, даже обладающие 
чувствительной клавиатурой, не  могут реагировать 
на  прикосновение пальцев, регулировать вес корпуса, 
опору, — т. е. то, что составляет основу звукоизвлечения 
инструменталиста.

К тому же роль информационно-компьютерных тех-
нологий в  практике инструментального исполнитель-
ства выражается в изменении средств эмоционального 
воздействия на слушателя. Здесь также возникает ряд 
вопросов. Известно огромное эмоциональное воз-
действие на  слушателей игры великих исполните-
лей-инструменталистов на  акустических инструмен-
тах-фортепиано, струнных, народных, выразительные 
возможности которых связаны, прежде всего, с харак-
тером прикосновений пальцев исполнителя. Такое 
эмоциональное воздействие вызывает у  слушателей 
чувство сопричастности к  созданию художественного 
образа, в  котором сливаются в  единое целое компо-
зитор, исполнитель и слушатель. Именно данное един-
ство лежит в  основе вышеназванного эмоционально-
го воздействия инструментального исполнительства 
на слушателя.

Вместе с  тем, в  связи с  активным внедрением в  му-
зыкально-образовательную практику информаци-
онно-компьютерных технологий, трансформируется 
соотношение взаимосвязей в  классической триаде 
«композитор-исполнитель-слушатель», изменяется сама 
сущность творчества композитора, который вновь (как 
в XVI–XVII веках) объединяется с исполнителем и интер-
претатором. Такое объединение в одном лице приводит 
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к следующему современному пониманию феномена соз-
дания музыки, отмеченному Л. В. Никитиной: «Компози-
торы XXI века всё более склонны уходить от преувеличе-
ния значения собственной персоны как «музыкального 
гения»-изобретателя музыки, и  всё больше начинают 
воспринимать себя в  качестве некоего «проводника» 
объективно существующей музыки мира» [9; с. 225].

Следует согласиться с Л. В. Никитиной и Т. И. Кузуб так-
же и в том, что для современного искусства характерны 
процессуальность, документальность, интерактивность. 
Поэтому формы применения информационно-компью-
терных технологий, в том числе в музыкально-исполни-
тельской деятельности, с  одной стороны, связываются 
с  альтернативой традиционному музыкальному кон-
церту, предполагающему разграничение ролей ком-
позитора, исполнителя и  слушателя, а,  с  другой сто-
роны, обуславливаются «общей направленностью 
эволюции музыкальной культуры (от  прошлого к  буду-
щему) и выстраиваются (по аналогии с гегелевской три-
адой тезис-антитезис-синтез) от  утверждения «тезиса» 
(новоевропейская культура XVII–XVIII  в. — классико-ро-
мантическая культура XIXвека) к  культурному «антите-
зису» в XXвеке, когда многие ценности предшествующих 
эпох кардинально обновляются и  переосмысливаются, 
что приводит в результате к «глобальному синтезу» и его 
многообразным проявлениям в  культуре рубежа XX–
XXIвеков.» [5; с. 23].

Как показывает музыкально-педагогический опыт, 
а  также музыкально-концертная практика, исполнение 
на электромузыкальных инструментах связано с совер-
шенно иным слушательским восприятием. Исчезает ди-
алог между исполнителем как интерпретатором идей 
композитора и слушателем. Электронные музыкальные 
инструменты ограничивают самое важное в инструмен-
тальном исполнительстве — живое звукотворение. Эти 
инструменты подобны механизмам, воспроизводящим 
человеческую речь с одними и теми же, запрограммиро-
ванными интонациями.

Дальнейшие размышления приводят к  необходимо-
сти иного понимания такой «метакатегории» в  инстру-
ментальном исполнительстве как «интерпретация», 
которая приобретает смысл конструкторской идеи, мо-
делирования. Таким образом, вопрос о  сути исполни-
тельского искусства в  условиях существования новых 
информационно-компьютерных технологий претерпе-
вает существенные изменения.

Одним из  путей решения проблемы «живого зву-
котворения» является внедрение в практику музыкаль-
ного образования компьютерных программ нотного ре-
дактирования, которое значительно облегчает процесс 
работы композитора, аранжировщика над оркестровой 

партитурой. Однако, замена реального звучания аку-
стического оркестра на  «midi-оркестр» в  электронном 
воспроизведении значительно искажает художествен-
ные достоинства оркестровки, само звучание инстру-
ментов. Здесь следует согласиться с  мнением Ю. И. Фе-
бенчук: «удивительное многообразие звуковой палитры 
группы струнных смычковых инструментов (с  тончай-
шими оттенками, порождаемыми особенностями тех 
или иных штрихов, приёмов игры, тембров отдельных 
струн и, прежде всего, исполнительской «манерой» му-
зыкантов) у их электронных «собратьев» превращается 
в некий безликий «тембро-символ». Фактура «midi-орке-
стра» не выдерживает большой плотности, ибо появля-
ются шумовые фоны» [11; с. 143].

Поэтому работе с компьютерными версиями как от-
дельных инструментов, так и  ансамблей и  оркестров 
разных составов должно предшествовать полноценное 
знакомство обучающихся со  звучанием акустических 
инструментов, формирование прочного фундамента 
слуховых представлений об  инструментальной специ-
фике каждой группы инструментов. Из вышесказанного 
следует, что знания, умения и навыки работы с информа-
ционно-компьютерными, электронными инструментами 
предполагают прочную инструментально-исполнитель-
скую компетентность, основанную на  владении акусти-
ческими инструментами и широких слуховых представ-
лениях о  звучании, тембрах, регистрах классических 
инструментов симфонического оркестра.

Исследование информационно — компьютерных 
технологий как нового многогранного средства обуче-
ния, образования, творчества, как нового инструмен-
та, синтезирующего многие направления деятельно-
сти, открывающего поистине бесконечное количество 
комбинаций, вариантов решения задач музыкального 
образования, приводит к  появлению новых педагоги-
ческих терминов и  понятий. Всё чаще звучит термин 
«медиакомпетентность», который в  предварительном 
понимании означает использование информацион-
но-компьютерных технологий для установления раз-
личных форм коммуникации в процессе музыкального 
образования. Термин «мультимедиакомпетентность» 
понимается как часть медиакомпетентности и  пред-
полагает профессиональную компетентность педаго-
га-музыканта и  музыканта — исполнителя, на  основе 
которой происходит формирование медиакомпетент-
ности. Таким образом, возникает определенная после-
довательность современной музыкальной образован-
ности и обучения.

Велико значение информационно-компьютерных 
технологий в  процессах интеграции различных дисци-
плин сферы музыкального образования. Однако, кон-
цертная практика принимает электронные музыкаль-
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ные инструменты исключительно в  эстрадных жанрах 
как инструменты, синтезирующие звучание, обеспечи-
вающие необходимую громкость, протяжённость звука, 
а также часто имитирующие другие инструменты, чаще, 
всего фортепиано. Трудно представить сольный концерт 
исполнителя на  синтезаторе, в  то  же время, исполни-
тель-пианист часто вынужден заменять акустическое 
фортепиано на его электронную версию.

Профессионал в  области информационно-компью-
терных технологий не  испытывает потребности в  вир-
туозной беглости пальце, высоком техническом уровне, 
качестве звукоизвлечения, тембрового и  штрихового 
разнообразия, разделения фактуры и пр. Всё указанное 
выполняет электронная машина, со  всеми заданными 
функциями успешно справляется секвенсор музыкаль-
ного компьютера, его память бесконечна. В связи с этим 
не происходит необходимый процесс «живого звукотво-
рения», музыка как искусство не рождается здесь и сей-
час, лишаясь присущего ей интерпретационного начала, 
импровизационности. Сказанное подтверждают слова 
И. Ф. Стравинского: «…любая, самая близкая к  совер-
шенству музыкальная машина, будь то скрипка Стради-
вариуса или электронный синтезатор, бесполезна, пока 
к  ней не  прикоснулся человек, обладающий музыкаль-
ным мастерством и воображением».

Все вышеизложенное позволяет сделать ряд выво-
дов.

Информационно — компьютерные технологии как 
средство и  условие функционирования музыкального 
образования во всех его направлениях имеют исключи-
тельное значение для подготовки специалиста к работе 
в  современных условиях. Преподнесение учебного со-
держания с  помощью современных информационных 
средств, использование Интернета имеют огромное 
познавательное и  развивающее воздействие на  обуча-
ющихся музыке, так как позволяют не только услышать 
звучание симфонического оркестра, классических ан-

самблей и других музыкальных коллективов, но и «побы-
вать» в концертных залах, оперных театрах, на балетных 
спектаклях и  т. д. Иными словами, данные технологии 
значительно расширяют и  оптимизируют возможности 
приобретения музыкальных знаний.

Однако, информационно-компьютерные технологии 
в  практике освоения инструментально-исполнитель-
ских дисциплин, в  том числе, в  педагогическом вузе, 
не  могут заменить преподавателя-музыканта, а  также 
акустический музыкальный инструментарий, поскольку 
специфические базовые профессиональные исполни-
тельские приёмы могут быть освоены обучающимися 
только с помощью педагога и только на академических 
музыкальных инструментах.

Следовательно, данные технологии призваны обе-
спечить сопровождение формирования знаний о  му-
зыкальном исполнительстве в  целом, о  разнообразии 
исполнительских стилей, в  частности, предоставляя 
возможности для ознакомления будущих педагогов-му-
зыкантов с  различными вариантами интерпретации 
произведений выдающимися исполнителями. Инфор-
мационно-компьютерные технологии призваны содей-
ствовать развитию у  будущих педагогов-музыкантов 
способности различать музыку разных композиторов 
на  слух, а  также аналитических навыков при прослу-
шивании музыки разных стилей и  жанров. Кроме того, 
данные технологии выступают в  роли тренажёра, что 
особенно важно при формировании, например, кон-
цертмейстерских и  ансамблевых навыков, предостав-
ляют возможность будущим педагогам-музыкантам 
использовать программы для сочинения музыки, для 
аранжировки и  импровизации. Таким образом, инфор-
мационно-компьютерные технологии не  подменяют, 
а дополняют содержание современной вузовской прак-
тики инструментально-исполнительской подготовки 
педагогов-музыкантов, создавая условия, позволяющие 
сделать, данную практику не только более эффективной, 
но и подлинно творческой.
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