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Введение. В данной статье в рамках проблемы модернизации образования рассматривается вопрос 
внедрения гибридного фортепиано в систему российского музыкального образования. С учетом 
того, что данные инструменты появились сравнительно недавно, актуальным на сегодняшний день 
является не только изучение зарубежных исследований, касающихся применения дисклавира, но  
и анализ перспектив его использования в области отечественного фортепианного исполнительства. 
Цель статьи – анализ особенностей применения гибридного музыкального инструмента дисклавира  
с дополнительным комплексом технических средств студентами высших учебных заведений г. Москвы.
Материалы и методы. В экспериментальной части исследования использовалась американская 
методика К. Райли, на основе которой были разработаны и применены дополнительные методы 
работы с дисклавиром. Для оценки профессиональных умений и навыков студентов был выбран 
деятельностный критерий. 
Результаты исследования. На основе педагогического наблюдения, интервьюирования и эссе участ-
ников эксперимента было установлено, что использование гибридного музыкального инструмента  
и дополнительных технических средств улучшает интеллектуальные, исследовательские и творческие 
способности студентов, поскольку позволяет воспринимать себя в акустическом формате с позиции 
педагога; проводить не только слуховой, но и визуальный анализ исполнения; сравнивать свои ощуще-
ния от игры с точными данными, зафиксированными дисклавиром; вносить изменения в MIDI-запись 
своего исполнения без потери качества. 
Обсуждение и заключение. Исследование доказывает эффективность применения специально раз-
работанных методов работы с дисклавиром и дополнительными техническими средствами. В связи 
с полученными результатами в дальнейшем представляется перспективным изучить возможности 
использования данных технологий в классе специального фортепиано и камерного ансамбля на разных 
уровнях образования. Данное исследование может представлять интерес как для студентов-пиани-
стов, так и для педагогов кафедры фортепиано средних специальных и высших учебных заведений.

Ключевые слова: гибридный музыкальный инструмент, дисклавир, MIDI-графика, самостоятельная 
подготовка студентов, профессиональные способности
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Introduction. The article presents the introduction of the hybrid musical instrument (disklavier) into the 
system of Russian music education. This new instrument has appeared relatively recently. It is relevant to 
study the world experience of using the hybrid piano and to analyze the prospects for applying it in the 
field of Russian piano performance. The purpose of the article is to analyze the specifics of using the hybrid 
musical instrument with additional equipment among students of higher educational institutions of Moscow.
Materials and Methods. In the experimental part of the study, the American method of K. Riley was used.  
The additional techniques of working with disklavier and additional equipment based on Riley’s method 
were developed and applied. An activity criterion was chosen to assess the professional skills of students.
Results. Based on pedagogical observation and interviewing, it was established that the use of a hybrid 
musical instrument and additional equipment improves the intellectual, research and creative abilities of 
students. The disklavier allows students to hear themselves in acoustic format from the position of a teacher. 
The instrument provides auditory and visual analysis of performance. The students can compare their feel-
ings from the game with the exact data recorded by the disklavier and make changes to the record without 
losing its quality.
Discussion and Conclusion. The study demonstrates the effectiveness of the use of specially developed 
methods of working with the disklavier and additional equipment. More work will need to be done to de-
termine the influence of new technologies in the class of a special piano and chamber ensemble at various 
levels of education. This study may be of interest both for students and teachers of the piano department at 
secondary special and higher educational institutions.
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Введение
В настоящее время в отечествен-

ной системе музыкального образования 
активно и успешно ведется работа по 
внедрению новых видов технологий: 
классы оборудуются интерактивными 
досками и электронными музыкальны-
ми инструментами, в институтах при-
меняется система управления курсами 
(Moodle), библиотеки оцифровывают 
редкие издания нот и т. д. Однако, как 
замечает С. Л. Самарцева, среди препо-
давателей исполнительских дисциплин, 
несмотря на большой интерес студентов 
к новым видам технических средств, до 
сих пор еще можно встретить довольно 
предвзятое отношение к возможностям 
применения дополнительного совре-
менного оборудования [1]. Основными 
причинами такой ситуации являются 
незначительное число фундаментальных 
научных исследований в данной области; 

недостаточный объем специальных тех-
нических знаний у преподавательского 
состава; ограниченное количество часов 
учебного процесса (педагоги в ходе раз-
бора исполнительских ошибок студентов 
не часто пользуются записывающими 
средствами, так как любое воспроизве-
дение записи требует дополнительного 
времени на ее прослушивание).

Однако прогресс не стоит на месте, 
результатом чего стало создание гиб- 
ридного музыкального инструмента 
дисклавира, представляющего собой 
высокотехнологичную комбинацию аку-
стических и электронных компонентов. 
С учетом того, что данное техническое 
оборудование несет в себе большой 
педагогический потенциал, не требует 
специальных знаний по ее использова-
нию, а также быстрыми темпами разви-
вается за рубежом, на сегодняшний день 
актуальной является тема интеграции 
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дисклавира в российскую фортепианную 
исполнительскую школу.

Цель статьи – выявить особенности 
применения гибридного музыкально-
го инструмента студентами высших 
учебных заведений г. Москвы и про- 
анализировать открывающиеся перспек-
тивы внедрения комплекса техниче-
ских средств (дисклавира, компьютера 
с MIDI-редактором, проектора, экрана)  
в отечественную систему музыкального 
образования.

Обзор литературы
Как не раз было отмечено И. Б. Гор-

буновой, на протяжении длительного 
времени за рубежом не теряет своей 
актуальности идея расширения воз-
можностей музыкально-исполнитель-
ского искусства с помощью создания 
современных типов дополнительного 
оборудования [2]. Так, благодаря науч-
но-техническому прогрессу появились 
следующие технологии:

– механические воспроизводящие 
звуки с помощью валика с выступами 
инструменты: карильоны (XIII в.), музы-
кальные шкатулки (XV–XVI в.), пианолы 
(XIX в.) и т. д.; 

– механические записывающие  
и воспроизводящие движения пиани-
стов музыкальные инструменты: Вель-
те-Миньон, Ампико (XX в.) и др.;

– звукозаписывающая и воспроизво-
дящая аппаратура (начиная с фоноавто-
графа Э. Скотта (XIX в.) и заканчивая 
современными установками);

– синтезирующие звуки музыкальные 
инструменты (от «музыкального телегра-
фа» Э. Грейя (XIX в.) до различных видов 
синтезаторов по типу Minimoog и др.). 

Важным также является тот факт, что 
не только инженеры, но и педагоги для 
детального исследования исполнитель-
ских возможностей музыкантов активно 
конструируют новые виды технического 
оборудования. Например, К. Э. Сишор 
в 1936 г. создал специальный прибор 
(Seashore Music Tests), который мог 
абсолютно точно зафиксировать на све-
точувствительной бумаге все движения 
пианиста1. Данное устройство состояло 
из множества элементов (лампы, линз, 
специальной пластинки, крепящихся  
к молоточкам рояля и т. д.), которые раз-
мещались непосредственно внутри ин-
струмента, о чем более подробно изложе-
но в работе K. Райли2. Используя на уро-
ках данное оборудование, а также анали-
зируя исполнение пианистов «изнутри» с 
помощью графиков, К. Э. Сишор одним 
из первых пришел к выводу, что при-
менение дополнительного аппаратного 
обеспечения в исполнительских дисцип- 
линах, а именно в классе фортепиано, 
позволяет значительно ускорить процесс 
работы над музыкальным произведени-
ем. 

Как замечают исследователи, прибор 
К. Э. Сишора до сих пор не потерял 
своей значимости и вдохновляет их на:

– изучение с помощью различного 
оборудования (микрофонов, синтезато-
ров с MIDI-выходом, цифровых форте-
пиано и др.) исполнительских движений 
(И. Бенгтссон, А. Габриелссон, Дж. Сун-
берг, И. Фриден, А. Аскенфелт, Л. Санг-
Хи и др.)3 и интерпретаций музыкальных 
произведений (Б. Х. Рипп, М. Адачи, 
Х. Шода и др.) [3; 4]; 

– разработку новых педагогически 
ориентированных приборов (нарукав-

1 Miles W. R. Carl Emil Seashore 1866–1949. A Biographical Memoir. Publisher: National Academy of 
Sciences Wasghington D. C., 1956. 54 p. URL: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/
memoir-pdfs/seashore-carl.pdf (дата обращения: 08.03.2018).

2 Riley K. Understanding Interpretive Nuance in Piano Performance Through Aural/Visual Feedback. 
Publisher: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2009. 117 p.  

3 Bengtsson I., Gabrielsson A. Analysis and Synthesis of Musical Rhythm // Studies of Music Perfor-
mance. 1983. Pp. 27–60. URL: http://www.speech.kth.se/music/publications/kma/papers/kma39-ocr.pdf (дата 
обращения: 08.03.2018); Sunberg J., Fryden L., Askenfelt A. What Tells You the Player is Musical & An 
Analysis-by-Synthesis Study of Music Performance // Studies of Music Performance. 1983. Pp. 61–75. URL: 
http://www.speech.kth.se/music/publications/kma/papers/kma39-ocr.pdf (дата обращения: 08.03.2018); 
Sang-Hie Le. Hand Biomechanics in Skilled Pianists Playing a Scale in Thirds // Medical Problems of 
Performing Artists. 2010. Pp. 167–174. URL: http://music.arts.usf.edu/content/articlefiles/1396-Hand-Bio-
mechanics-in-Skilled-Pianists-Playing-a-Scale-in-Thirds.pdf (дата обращения: 08.03.2018).
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ников (А. Хаджакос4), костюмов с дат-
чиками, фиксирующими каждое пере-
мещение пианиста (Дж. МакРитчи [5; 
6]) и др.);

– создание современных технических 
комплексов через комбинирование име-
ющегося в широком доступе аппаратного 
обеспечения (Л. Ф. Хамонд5, С. А. Бут-
манн, А. Кинг, И. Химонидес [7] и др.). 

Особой популярностью, как отме-
чено в исследованиях Ф. Г. Нассралах 
[8], В. Вайт Гиббс6, на данный момент 
пользуется гибридный музыкальный ин-
струмент «дисклавир», представляющий 
собой акустическое фортепиано (рояль 
или пианино) со встроенной электрон-
ной системой, состоящий из датчиков, 
соленоидов, сервоприводов и других 
элементов, которые управляются специ-
альной операционной системой. Таким 
образом, инструмент не только не про-
тиворечит требованиям к комплектации 
класса (так как в основе своей обладает 
всеми элементами акустического фор-
тепиано), но и расширяет возможно-
сти традиционной системы обучения,  
а именно позволяет:

– записывать в пределах 1 024 гра-
даций все исполнительские характери-
стики пианиста (оптические датчики на 
молоточках, клавишах и педалях счи-
тывают информацию о силе, скорости, 
времени, продолжительности, глубине 
перемещений всех подвижных элемен-
тов инструмента);

– воспроизводить за счет движения 
клавиш и педалей записи исполнений  
в акустическом формате (система сер-
воприводов под управлением микропро-

цессоров в соответствии с имеющейся 
информацией приводит в движение все 
подвижные элементы инструмента – кла-
виши, молоточки и педали);

– работать в коммутации с различ-
ными типами технических средств (мик- 
рофоном, видеокамерой, компьютером, 
звукоусилителем и т. д.)7;

– через сеть Интернет подсоединять-
ся к другому дисклавиру (когда каждое 
движение, созданное на одном из ин-
струментов, одновременно воспроизво-
дится на другом)8.

Как заметила С. Сик, благодаря по-
следней описанной нами функции дис-
клавир особенно популярен в США, по-
скольку позволяет педагогам, не выезжая 
за пределы своего места жительства, 
проводить со студентами на любом кон-
це земного шара дистанционные заня-
тия, мастер-классы, концерты, фестива-
ли. Таким образом, анализируя ресурсы 
данного инструмента, исследователь 
приходит к выводу, что дисклавир – это 
«формула будущего для музыкального 
образования»9.

Что же касается вопросов примене-
ния различного рода дополнительного 
оборудования в отечественной форте-
пианной исполнительской школе, то 
следует отметить, что в последнее вре-
мя наблюдается все бо́льший интерес 
ученых и педагогов к данной теме. Так, 
И. В. Шлыкова, Р. В. Панкевич, Е. Н. Ил-
ларионова и М. Г. Миннегалиева в своих 
исследованиях рассматривают преиму-
щества использования видеозаписыва- 
ющей аппаратуры в инструментально-ис-
полнительской подготовке студентов  

4 Hadjakos A. Sensor-Based Feedback for Piano Pedagogy. Thesis Ph. D. Darmstadt, 2011. 158 p.  
URL: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2797/1/TelisDiss.pdf (дата обращения: 08.03.2018).

5 Hamond L. F. The Pedagogical Use of Technology-Mediated Feedback in a Higher Education Piano 
Studio: An Exploratory Action Case Study. Thesis Ph. D. UCL Institute of Education, University College 
London. 2017. 444 p. URL: http://discovery.ucl.ac.uk/1546538/1/Hamond_PhD%202017%20HAMOND%20
L%20F.pdf (дата обращения: 08.03.2018).

6 Wayt Gibbs W. A High-tech Piano Treats a Repetitive Stress Disorder // Scientific American, Inc. 
2003. Pp. 28–29. 

7 Introducing RePerform for the Disklavier [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=nfCHMCyiHwI (дата обращения: 08.03.2018).

8 Yamaha Disklavier Education Network [Электронный ресурс]. URL: http://yamahaden.com (дата 
обращения: 08.03.2018).

9 Отборочный тур «e-Piano Junior Competition Junior Competition» в Москве [Электронный ресурс] //  
Играем с начала. Da Capo al Fine. 2011. URL: http://gazetaigraem.ru/a14201104 (дата обращения: 
01.03.2018). 
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[9–11]. В свою очередь, Д. В. Прокофьев,  
И. В. Красильников и М. С. Красильни-
кова представляют результаты внедре-
ния дисциплины «Синтезатор» в сис- 
тему начального музыкального образо-
вания [12; 13]. В то же время, несмотря 
на встречающийся скепсис препода-
вательского состава [1; 14], в России 
ведется активная работа по исследова-
нию педагогического потенциала музы-
кально-компьютерных технологий [15], 
MIDI-инструментов [16] и цифровых  
фортепиано [17–19].

Также внимание исследователей 
привлекают уникальные ресурсы дис-
клавира: проводятся циклы дистан-
ционных занятий10, концертов и ма-
стер-классов11; изучаются (в том числе  
в публикациях автора [20–22]) основ-
ные возможности данного гибридного 
музыкального инструмента. Так, в рабо-
тах А. Ю. Иванова, Е. Н. Илларионовой 
и М. Г. Миннегалиевой рассматрива-
ются педагогические перспективы ис-
пользования функции дистанционного 
подключения в рамках отечественной 
системы обучения [23; 24], а Т. Г. Ма-
риупольская и И. Н. Сергиенко обраща-
ют внимание на возможность интенси-
фикации процесса подготовки студен-
тов-пианистов с помощью локальных 
ресурсов инструмента [25; 26].

С учетом того, что дисклавиры уже 
есть в учебных заведениях Москвы  
(в РАМ им. Гнесиных, Средней специ-
альной музыкальной школе им. Гне-
синых, Московской государственной 
консерватории), Санкт-Петербургской 
государственной консерватории, Перм-
ском государственном институте культу-
ры, Дальневосточной государственной 
академии искусств, Детской музыкаль-
ной школе № 1 г. Абакана, с каждым го-
дом все больше возрастает потребность  
в фундаментальных исследованиях, по-
священных практической значимости 
применения гибридных музыкальных 

инструментов в классе специального 
фортепиано, концертмейстерского ма-
стерства и камерного ансамбля.

Материалы и методы
Данная работа ограничивается ис-

следованием особенностей применения 
дисклавира во время самостоятельной 
подготовки студентов (на примере про-
изведений, изучаемых в классе специ-
ального фортепиано). На основе теоре-
тического анализа представленной выше 
литературы была выдвинута гипотеза, 
что использование гибридного музы-
кального инструмента вместе с допол-
нительным комплексом технических 
средств повысит уровень профессио-
нальных умений и навыков студентов. 
Мониторинг полученных результатов 
проводился на основе деятельностного 
критерия, который, по мнению В. П. Бы-
кова, является необходимым средством 
оценки в случаях изучения профессио-
нальных способностей, умений и навы-
ков (табл. 1) [27].

Основными способами сбора инфор-
мации были педагогическое наблюдение, 
интервьюирование и эссе студентов, на 
основе которых по каждому показателю 
выставлялся балл от 1 до 3. С помощью 
суммирования полученных данных вы-
считывался уровень профессиональных 
способностей студентов (низкий, сред-
ний, высокий).

Для исследования, которое прово-
дилось с октября 2016 по январь 2017 г.  
было выбрано 32 студента высших му-
зыкальных учебных заведений г. Мо-
сквы направления подготовки «Музы-
кально-инструментальное искусство» 
(профиль «Фортепиано») в возрасте 
20–27 лет. Методом случайного выбо-
ра участники были разделены на две 
группы по 16 чел. (экспериментальную 
и контрольную). В экспериментальной 
группе занятия с дисклавиром проводи-
лись один раз в 1–2 недели. Встреча со 

10 Инновационные технологии в обучении: Дисклавир [Электронный ресурс]. Владивосток ; Мо-
сква. URL: http://www.dv-art.ru/activity/detail.php?ID=3965 (дата обращения: 08.03.2018).

11 Музыкальный телемост Абакан-Миннеаполис [Электронный ресурс]. URL: http://дмш1.абакан.
рф/news/203.html (дата обращения: 08.03.218).
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студентами из контрольной группы была 
осуществлена трижды для сбора данных 
(на констатирующем, формирующем  
и контрольном этапах). Так как занятия  
с дисклавиром не входили в основной 
курс обучения, все участники парал-
лельно с проведением эксперимента 
продолжали работать со своими препо-
давателями в институте.

Эксперимент осуществлялся в Yama-
ha Artist Services in Moscow (YASM), где 
было использовано специально обору-
дованное помещение, в котором допол-
нительно c дисклавиром применялись 
портативный компьютер со встроен-
ным MIDI-редактором, проектор, экран  
и диктофон для записи комментариев 
студентов. 

С учетом того, что в отечественном 
музыкальном образовании дисклавиры 
стали применяться сравнительно не-
давно, и данный опыт еще не успели 
систематизировать, для исследования 

было решено использовать принципы 
работы К. Райли [28]:

– индивидуальный характер заня-
тий (студент самостоятельно работает 
над произведениями, тогда как автор 
данного исследования выступает в роли 
ассистента-оператора дисклавира, т. е. 
помогает с технической стороны ре-
ализовывать те или иные пожелания 
исполнителя); 

– последовательность технических 
операций в процессе занятия (вначале 
создается запись исполнения студента, 
затем она полностью или фрагментарно 
воспроизводится на дисклавире, в остав-
шееся время анализируются полученные 
в ходе записи MIDI-графики и ведется 
детальная работа над музыкальным 
произведением).

Для максимально результативного 
применения ресурсов дисклавира были 
специально разработаны следующие 
методы работы: 

Т а б л и ц а  1.  Показатели и уровни деятельностного критерия
T a b l e  1.  Indicators and levels of the activity criterion

Показате-
ли / Indica-

tors

Деятельностный критерий / The activity criterion
Уровень / Level

Низкий / Low Средний / Average Высокий / High
Интеллек-
туа л ь н ы е 
способно-
сти / Intel-
lectual abil-
ities

Студент плохо контро-
лирует свои действия, не 
замечает множества не-
точностей во время ис-
полнения / The student has 
poor control over his/her 
actions, doesn`t notice a lot 
of mistakes during the per-
formance

Студент старается кон-
тролировать все свои дей-
ствия, но часть ошибок 
ускользает от его восприя- 
тия / The student tries to 
control all his/her actions, 
but some errors escape per-
ception

Студент постоянно отсле-
живает свои ощущения, 
сравнивает их с получа- 
ющимся результатом / The 
student constantly monitors 
his/her feelings, compares 
them with the result

И с с л е д о -
вательские 
способно-
сти /  Re-
search abil-
ities

Студент с неохотой ана-
лизирует свою игру, не 
испытывает потребности 
самостоятельно разобрать-
ся в проблеме / The student 
reluctantly analyzes his/her 
game, doesn`t feel the need 
to understand the problem 
on his/her own

Студент ищет причины 
своих ошибок, но еще не 
готов принимать самостоя- 
тельные решения / The 
student is looking for the 
reasons for his/her mistakes, 
but is not yet ready to make 
independent decisions

Студент четко ставит пе-
ред собой задачи, ищет 
наилучший способ реше-
ния исполнительской про-
блемы / The student clearly 
sets goals, seeks the best 
way to solve the perfor-
mance problem

Т в о р ч е -
ские спо-
собности /  
C r e a t i v e 
abilities

Студент не ищет других 
интерпретационных реше-
ний, кроме заданных пе-
дагогом / The student does 
not seek  other interpretation 
solutions, except those set 
by the teacher

Студент ищет новые ин-
терпретационные реше-
ния, но применять их на 
практике еще не готов / 
The student seeks new inter-
pretative solutions, but does 
not use them.

Студент пробует варианты 
интерпретационных ре-
шений и выбирает из них 
наилучший / The student 
tries the variants of interpre-
tative decisions and chooses 
from them the best
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Р и с у н о к. MIDI-график исполнения
F i g u r e. MIDI of performance

– коррекция MIDI-записи (ускорение/
замедление темпа воспроизведения, уда-
ление на время группы нот);

– возвращение к пройденному на 
новом уровне (сравнительный анализ 
сделанных за разное время записей  
с позиции уже достигнутого результата);

– дедукция и индукция (от формы  
и динамики всего исполнения до харак-
теристик каждой отдельной ноты, как 
показано на рисунке);

– установление взаимосвязи художе-
ственного и технического (когда с помо-
щью анализа различных MIDI-записей 
одного произведения выбирается то или 
иное интерпретационное решение).

Результаты исследования
На констатирующем этапе исследо-

вания было установлено, что бо́льшая 
часть студентов в обеих группах облада-

ла средним уровнем профессиональных 
умений и навыков, меньшая – низким  
и высоким (табл. 2).

Постепенно осваивая открывающие-
ся с дисклавиром возможности, участни-
ки экспериментальной группы отметили 
несколько важных аспектов.

Во-первых, при воспроизведении 
записи руки не заслоняют клавиши. 
Как заметила одна из студенток, «когда 
на инструменте нажимаются клавиши  
и при этом не видно движений рук, со-
всем по-другому начинаешь оценивать 
качество игры, штрихи... Например, 
когда я играю и вижу плавность движе-
ния кисти, мне кажется, что все сыграно 
связно, а при воспроизведении, когда 
отсутствуют отвлекающие факторы, по-
нимаешь, что это был лишь оптический 
обман, что нужно качественнее рабо-
тать над звуком и пальцевой техникой, 

Т а б л и ц а  2.  Уровень показателей студентов на констатирующем этапе, %
T a b l e  2.  The level of students’ performance at the ascertaining stage, %

Констатирующий 
этап / Initial stage

Уровень / Level
Низкий / Low Средний / Average Высокий / High

Экспериментальная 
группа / Experimen-
tal group

3 чел. / persons = 18,75 11 чел. / persons = 68,75 2 чел. / persons = 12,5

Контрольная группа /  
Control group

2 чел. / persons = 12,5 13 чел. / persons = 81,25 1 чел. / persons = 6,25
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лучше вслушиваться в само звучание». 
Следует отметить, что К. Райли в своем 
исследовании тоже оценила положитель-
ное влияние визуальной составляющей 
функции акустического воспроизведе-
ния на дисклавире [28].

Во-вторых, MIDI-графики позволяют 
увидеть исполнение изнутри. По отзы-
вам студентов, было выявлено, что об-
щие ощущения во время работы с MIDI- 
графиками были похожи на то, «как буд-
то им дали в руку лупу», и они теперь 
могут не только в деталях с позиции 
слушателя анализировать свое испол-
нение, но и воспринимать себя в роли 
педагога. В конце экспериментальной 
работы одна из участниц так описала 
эффект от использования дисклавира: 
«теперь каждый раз, когда я занимаюсь 
дома, часто стараюсь представить, как 
бы моя игра выглядела в виде графика, 
а именно динамика, фразировка, штри-
хи, глубина педали». Данное замечание 
подтверждает наше предположение, что 
использование дисклавира с комплексом 
технических средств позволяет повы-
сить уровень самоконтроля и исследо-
вательские умения.

Дополнительно к этому практически 
все участники оценили возможность зри-
тельно охватить исполнение от начала 
до конца (то, что раньше можно было 
сделать только с помощью воображе-
ния). Так, благодаря размещению всей 
MIDI-записи в пределах границ экра-
на студенты впервые смогли провести 
не только слуховой, но и визуальный 
анализ темповых соотношений частей 
произведения и динамических градаций 
больших построений относительно друг 
друга. В свою очередь, в исследовании 
Л. Ф. Хамонд один из участвующих  
в эксперименте педагогов отметил, что 
MIDI-графики могут нести определен-
ную пользу в учебном процессе, так 
как предоставляют для анализа другой 
тип музыкальной партитуры, который, 
возможно, даже еще более реалистичен, 
чем классическая нотация12.

В-третьих, метод коррекции MIDI- 
записи позволяет фиксировать не толь-
ко ошибки, но и причины их возник-
новения. Так как в MIDI-графиках 
отображена не звуковая волна, а ин-
формация (полученная от дисклави-
ра) о движениях молоточков, клавиш  
и педалей, то при работе над деталями 
исполнения появляется возможность не 
только вносить различные изменения  
в запись, но и воспроизводить ее со 
всеми модификациями в акустическом 
формате без потери качества. Например, 
прослушивание быстрых фрагментов ис-
полнения в замедленном темпе и удале-
ние группы нот на время (партии правой 
руки для дифференциации всех характе-
ристик левой), как отметили участники 
эксперимента, помогает яснее различать 
неровности, связанные с аппликатурой; 
неверно выученные ноты, «опасные 
места», в которых возможны «срывы» 
и др. Ускорение темпа («забегание впе-
ред») чаще всего применялось на первых 
стадиях работы с нотным текстом, когда 
материал уже выучен, но не доведен до 
реального темпа. По мнению студентов, 
такая коррекция MIDI-записей позволяет 
качественнее выстраивать фразировку  
и динамические контрасты исполнения, 
а также подбирать наиболее уместные  
с художественной точки зрения аппли-
катурные решения.

В-четвертых, сравнительный ана-
лиз записей, сделанных в различные 
периоды времени, повышает качество 
занятий. Это обусловлено тем, что во 
время работы с дисклавиром студенты 
могут опираться не только на свою па-
мять (не всегда способную сохранить 
все мельчайшие детали каждого урока) 
и рекомендации педагога, но и на четко 
зафиксированные данные. Например, по 
мнению одного из студентов, «дисклавир 
предоставляет уникальную возможность 
спуститься с небес на землю, увидеть 
без прикрас свою игру один в один как 
она есть, помогает иначе посмотреть на 
проделанную работу. Ни один диктофон 

12 Hamond L. F. The Pedagogical Use Of Technology-Mediated Feedback in a Higher Education Piano 
Studio: An Exploratory Action Case Study. 
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и даже самый совершенный микрофон 
не может дать такого ошеломляющего 
эффекта…». Некоторые учащиеся со 
временем пересмотрели свое отношение 
к домашним занятиям и даже иногда про-
сили отложить встречу, так как недоста-
точно хорошо позанимались и не хотят 
очередной раз слышать «весь этот ужас».

После окончания эксперимента одна 
из студенток передала благодарность 
от своего педагога, который через пару 
месяцев после начала занятий с дис-
клавиром стал обращать внимание на 
значительные улучшения в игре: «с на- 
чала занятий с дисклавиром моя подо-
печная постепенно стала лучше слы-
шать партитурное изложение в сонате 
Моцарта, появилась оркестровая трак-
товка инструмента, большая разница  
в колористических красках, более четкое 
и рельефное слышание пауз. Исполнения 
стали более выдержанными и стилисти-
чески точными».

В контрольной группе в целом пока-
затели практически не изменились, за 
исключением одного студента. Как при-
знался сам испытуемый, стимулом для 
такого рывка и качественного переосо- 
знания своей роли как ученика стали три 
встречи с дисклавиром, в ходе которых 
происходил замер данных. Именно после 
того, как он испытал «массу неприятных 
ощущений» от того, что многие его пред-
ставления об исполнении не совпадают  
с реально получающимся результатом, 
им была поставлена задача «всеми си-
лами улучшить самоконтроль до такой 
степени, чтобы больше таких ударов 
по самолюбию не было». Остальные 
студенты сообщили, что в целом пока 
ничего не хотели бы менять в своей ра-

боте, так как их устраивает тот результат, 
который есть на данный момент.

Таким образом, как видно из табли-
цы 3, полученные в ходе эксперимен-
та данные доказывают эффективность 
применения дисклавира и комплекса 
технических средств в самостоятельной 
работе учащихся.

Обсуждение и заключение
Как показала экспериментальная 

работа, использование гибридного му-
зыкального инструмента с дополнитель-
ным аппаратным обеспечением в заня-
тиях фортепиано благотворно влияет 
на профессиональные умения и навыки 
студентов, что также подтверждается ис-
следованиями К. Райли и Л. Ф. Хамонд. 

Так, К. Райли доказала, что использо-
вание дисклавира и MIDI-графиков по-
зволяет студентам быстрее и точнее копи-
ровать запись другого пианиста, которую 
исследователь заранее выбрала и пред-
ставила на занятии в виде MIDI-файла.  
В свою очередь, Л. Ф. Хамонд, исполь-
зуя похожий комплекс технических 
средств, на примере двух встреч с тре-
мя парами учитель – ученик пришла  
к выводу, что студенты лучше пони-
мают стоящие перед ними задачи, ког-
да не только слышат, но и видят свое 
исполнение в виде MIDI-графиков.  
В таком случае можно предположить, 
что применение дисклавира с дополни-
тельным техническим оборудованием  
в отечественной системе музыкального 
образования, а именно в классе форте-
пиано на занятиях с преподавателем, 
значительно повысит эффективность  
и продуктивность освоения учебной 
программы, так как: 

Т а б л и ц а  3.  Уровень показателей студентов на констатирующем этапе, %
T a b l e  3.  The level of students’ performance at the ascertaining stage, %

Контрольный этап /  
Control stage

Уровни / Level
Низкий / Low Средний / Average Высокий / High

Экспериментальная 
группа / Experimental 
group

1 чел. / persons = 6,25 5 чел. / persons = 31,25 9 чел. / persons = 56,25

Контрольная группа / 
Control group

2 чел. / persons = 12,5 12 чел. / persons = 75 2 чел. / persons = 12,5
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– педагог и студент (после записи 
и воспроизведения игры последнего) 
находятся в равной позиции слушателя 
и критика (в традиционной системе об- 
учения оба участника учебного процесса 
разбирают разный звуковой материал, 
поскольку исполнитель во время игры 
воспринимает себя не всегда коррек-
тно, что было не раз отмечено в нашем 
исследовании); 

– слухо-моторные представления 
студентов дополнительно обогащаются 
визуальными ощущениями (то, что не 
получилось услышать во время игры, 
можно увидеть на графиках или в дви-
жениях клавиш дисклавира в процессе 
воспроизведения записи);

– оба участника учебного процесса 
могут ориентироваться не только на свои 
воспоминания, но и на точные данные 
(предыдущие записи и MIDI-графики); 

– появляется возможность прово-
дить более глубокий совместный слу-

хо-визуальный анализ таких исполни-
тельских параметров в MIDI-графиках, 
как педализация, форма, артикуляция 
и т. д.

Безусловно, данное предположение 
требует еще дополнительных исследова-
ний, как и вопрос изучения с помощью 
ресурсов дисклавира иных критериев  
и показателей исполнительского ма-
стерства, специфика применения ги-
бридных музыкальных инструментов 
на других уровнях образования, про-
блема подготовки ансамблевого ре-
пертуара средствами инновационно-
го оборудования, что в дальнейшем 
представляется перспективной те-
мой будущих научных работ. Вместе  
с тем материалы данного исследования 
могут быть интересны преподаватель-
скому составу высших и средних специ-
альных учебных заведений, а также сту-
дентам-пианистам – будущим професси-
ональным музыкантам и педагогам.
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