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Теории электроакустической музыки  на рубеже XX–XXI столетий…
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менной электроакустической музыки: истории возникновения и развития, терминологии, 
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искусствоведческих стандартов по изуче-
нию явления. В этом контексте выделяются 
следующие направления исследования элек-
троакустической музыки:

•история возникновения и развития;
•терминология области;
•методы анализа;
•инструментарий;
•особенности музыкального языка;
•систематизация направлений и стилей. 
История возникновения и развития 
История возникновения и развития элек-

троакустической музыки — вопрос хотя и 
сложный, но его нельзя считать ключевой 
проблемой данного явления. Существуют 
разные позиции, но большинство отече-
ственных [2, с. 158] и зарубежных [14] уче-
ных сходятся во мнении, что электроаку-
стическая музыка зарождалась в 1948 году* 
с появлением первого электронного «Кон-

Электроакустическая музыка — это слож-
ное многоаспектное понятие, включающее 
в себя широкий спектр стилей, жанров и 
форм музыкального искусства, так или ина-
че основанных на применении электроаку-
стических технологий. Данное направление 
формируется постепенно в течение второй 
половины ХХ века: от первых опытов с маг-
нитной лентой до сложных интерактивных 
композиций рубежа XX–XXI веков. В целом 
за период с 1940-х по 2010-е создан боль-
шой фонд произведений, позволяющий ис-
следовать явление как самостоятельный фе-
номен. Однако, несмотря на его очевидную 
значимость, музыкознание не дает четких 
ответов на многие вопросы, и на сегод-
няшний день область является проблем-
ной: отсутствует единый терминологиче-
ский аппарат, параллельно сосуществуют 
недоказанные гипотезы, нет общепринятых 
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церта шумов» П. Шаффера. Эта позиция 
подразумевает рассмотрение закономерно-
стей становления и развития электроаку-
стической музыки не только с технической 
точки зрения, но и с учетом тенденций раз-
вития искусства в целом: направление 
 исследуется как часть художественного 
авангарда, опирающаяся на новейшие му-
зы кально-теоретические идеи и техники. 
Конкретная музыка П. Шаффера вполне со-
ответствует идеям Л. Руссоло о расширении 
музыкального языка средствами шума, а 
теоретические труды композитора раскры-
вают суть поисков новых путей для даль-
нейшего развития музыкального искусства. 
Западные исследователи [6, p. 158] также 
отмечают высокую значимость сочинения 
Д. Кейджа «Воображаемые пейзажи» (1939), 
в котором для создания особых звуковых 
эффектов применяются электронные прибо-
ры: фонограф, магнитофон, звукозаписи то-
нов электронного осциллятора. 

Дальнейшее развитие области не столь 
однозначно, так как уже в течение 1950-х 
появляется большое количество студий 
электронной музыки, открываются научно-
исследовательские центры по изучению 
акустики и электронных музыкальных тех-
нологий. Начиная с 1960-х, благодаря ак-
тивному развитию электроакустических 
технологий, наблюдается тенденция к рас-
ширению области за счет проникновения 
электронного инструментария в рок, джаз, 
а также в танцевальную и прикладную му-
зыку кино и театра. В связи с этим на се-
годняшний день проблемным является во-
прос определения границ явления. 

Терминология области
Электроакустическая музыка — это слож-

ный феномен, который находится на стыке 
науки и искусства, техники и творчества. 
Специфика явления требует выработки осо-
бой терминологии, которая не может огра-
ничиваться искусствоведческим тезаурусом, 
что приводит к необходимости заимствова-
ния понятий из других наук. Так, например, 
в основе термина электроакустическая му-

зыка лежит название раздела акустики, ко-
торый занимается изучением прямых и об-
ратных электроакустических преобразова-
ний [3, с. 907]. В некоторых источниках 
понятие определяется как область, связан-
ная с применением электронных звучаний 
наравне с традиционными инструментами. 
А. Артемьев утверждает: «…одним из наи-
более активно развивающихся направлений 
сейчас является электроакустическая музы-
ка. Она подразумевает не только искус-
ственные электронные тембры, но также и 
звук, извлекаемый из акустических инстру-
ментов, различные шумы как естественно-
го, так и искусственного происхождения. 
Затем все это многократно обрабатывается 
в студии» [13]. 

В различных источниках дифференциру-
ются не только трактовки, но также пред-
лагаются и другие термины в качестве 
обобщенного названия данного направле-
ния: электронная, техническая, компьютер-
ная музыка, акусматика, акустическое ис-
кусство. Последнее понятие предполагает 
рассмотрение области как отдельного само-
стоятельного вида искусства. В русскоязыч-
ных источниках чаще встречается термин 
электронная музыка, в то время как в ан-
глоязычных изданиях преобладают элек-
троакустическая музыка (electroacoustic 
music), электронная академическая музыка. 
Последнее понятие подкреплено значитель-
ным количеством научных трудов и высо-
ким индексом цитирования. 

Методы анализа
В электроакустической музыке отсут-

ствует классическая нотация; конкретное 
(часто единственное) исполнение создается 
композитором в студии непосредственно в 
процессе сочинения, а основным способом 
фиксации материала является звукозапись. 
С одной стороны, в этом и заключается це-
лостность данного явления, с другой — для 
исследования требуются особые универ-
сальные методы, применимые как к акаде-
мической, так и к популярной музыке. Од-
ним из них является анализ звукозаписи 
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электроакустического произведения. Ис-
пользование приборов спектрального и ди-
намического анализа сигналов позволяет 
сформулировать общую информацию о про-
изведении на основании объективных по-
казаний. Однако это не единственный воз-
можный подход к проблеме. 

В своем труде о восприятии электроаку-
стической музыки К. Л. Кокс особо выделя-
ет методы слухового анализа, опирающиеся 
на субъективное восприятие и описание 
происходящего в произведении [7, p. 23]. 
Исследователь предлагает в процессе изу-
чения произведения создавать своего рода 
карту, на которой отмечено время появле-
ния того или иного звука и его описание. В 
совокупности эти методы дают обширные 
возможности для анализа электроакустиче-
ского произведения. 

Инструментарий
Отдельная сфера исследования — ин-

струментарий электроакустической музыки. 
По мнению председателя Ассоциации элек-
троакустической музыки России Эдуарда 
Артемьева, первые предпосылки к созданию 
электромузыкальных инструментов возник-
ли еще в начале XX века, когда ученые на-
чали задумываться о возможности примене-
ния электрического генератора сигналов в 
музыке. Он пишет: «С этой точки вполне 
естественно то внимание, которое обратили 
инженеры и музыканты на появив шийся в 
начале XX века электрический генератор 
звуковых колебаний» [12]. В 1920-е годы 
Л. Термен создает первый электромузы-
кальный инструмент с особым способом 
звукоизвлечения — терменвокс. Это изо-
бретение оказывает серьезное влияние на 
развитие электрозвуковых технологий. Один 
из ключевых его принципов использовал в 
своих «Волнах» французский изобретатель 
М. Мартено. 

Кроме особенностей научно-техниче ско-
го прогресса важную роль в данном вопро-
се играют новаторские композиционные 
идеи. Так, конкретная музыка рождается 
благодаря идее о манипуляциях с магнито-

фонной лентой, а целый пласт отечествен-
ной электроакустической музыки появляет-
ся после изобретения АНСа**. С другой 
стороны, некоторые новаторские техники 
композиции опережают прогресс: напри-
мер, стохастический метод, созданный Я. 
Ксенакисом в середине XX столетия, пред-
полагает сложные математические вычис-
ления, реализация которых осуществима на 
электронно-вычислительных машинах срав-
нительно высокой производительности. 

К технологиям, используемым для созда-
ния электроакустической музыки, следует 
относить музыкальные инструменты, звуко-
записывающее, усиливающее и воспроизво-
дящее оборудование, измерительные при-
боры, устройства обработки звука. Это и 
есть практическая технологическая основа 
направления. 

Особенности музыкального языка
Ключевые формообразующие элементы 

электроакустической музыки отличаются от 
сформировавшихся в рамках классической 
традиции гомофонно-гармонических и по-
лифонических приемов. Здесь играют роль 
и особые методы развития музыкального 
материала: тембральные, динамические, 
пространственные. Музыкальная энцикло-
педия сообщает нам следующее: «объектом 
работы композитора [в рассматриваемой 
области. — А. Б.] является не только звуко-
вая ткань и композиция в целом, но и зву-
ковой материал. Звуки и звучания “сочиня-
ются”» [4, c. 476]. Работа со звуком, его 
краской и динамическими свойствами — это 
одна из основных отличительных особен-
ностей электроакустической музыки, кото-
рой и обусловлена ее специфика. 

Структура музыкального языка электро-
акустической музыки отличается не только 
особыми средствами развития, но и свое-
образными базовыми структурными эле-
ментами, из которых состоит ткань произ-
ведения: звуковыми объектами и события-
ми. Первым соответствующую теорию 
разработал П. Шаффер. В своем трактате 
[10] он предлагает классификационные схе-
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мы, основные принципы сочетания и раз-
вития звуковых объектов. 

Систематизация направлений и стилей 
Следующая проблема заключается в си-

стематизации направлений и стилей элек-
троакустической музыки. В целом область 
включает в себя два крупных пласта: акаде-
мическую и популярную музыку. В некото-
рых трудах фигурирует классификация по 
принципу исполнения: «живая» электрон-
ная музыка и акусматика [8, p. 59]. Так или 
иначе, явление настолько многоаспектное, 
что возникает вопрос: можно ли рассматри-
вать электроакустическую музыку как це-
лостное явление? Какие методы применимы 
для решения этой проблемы?

Обратимся к такой обширной части элек-
троакустической музыки, как танцевальная 
электронная музыка. В своем диссертаци-
онном исследовании Т. С. Ястремский дела-
ет следующие выводы относительно прин-
ципов классификации стилей этого направ-
ления: «изучение формирования и развития 
танцевальной электронной музыки в XX ве-
ке показало, что наиболее целесообразным 
для классификации ее стилей является 
принцип разделения по типам звучания зву-
козаписей композиций, сформировавшихся 
на определенном этапе развития танцеваль-
ной электронной музыки, а также разделе-
ния по типам используемых средств музы-
кальной выразительности» [5, с. 79]. 

Автор опирается на известный в кругах 
любителей танцевальной электронной му-
зыки ресурс «Inshkur’s Guide to Electronic 
Music» [15], в котором предлагается разде-
ление танцевальной электронной музыки на 
семь стилей: «хаус» (house), «транс» (trance), 
«техно» (techno), «брейк-бит» (break beat), 
«джангл» (jungle), «хардкор» (hardcore), 
«даун-темпо» (down tempo). С одной сторо-
ны, такая классификация ясно подчеркива-
ет стилевые отличия в направлениях попу-
лярной электроакустической музыки, с дру-
гой — в ней не учитывается тенденция 
2000-х годов к стиранию жанровых и сти-
левых границ явления. Здесь есть ряд во-

просов, хотя, в общем, танцевальная элек-
тронная музыка поддается ясной и четкой 
классификации благодаря особенностям ее 
музыкального языка: простые ритмические 
формулы, квадратная структура произведе-
ния, типовые средства развития музыкаль-
ного материала, стандартная палитра тем-
бров и звуковых эффектов. 

Гораздо сложнее дело обстоит с академи-
ческой электронной музыкой: высокий уро-
вень организации звуковой ткани затрудняет 
анализ произведений. Но и здесь существу-
ют выраженные стилевые тенденции, однако 
для их выявления в процессе анализа необ-
ходимо обращаться не только к самим про-
изведениям, но также к теоретическим тру-
дам композиторов. Например, в трактате о 
конкретной музыке [9] П. Шаффер предла-
гает ключи к пониманию этого стиля. В сво-
их лекциях в Оксфордском университете 
К. Штокхаузен разъясняет сущность и кри-
терии электронной музыки [11, p. 360–401]. 

В процессе анализа музыки Я. Ксенакиса 
М. Э. Дубов опирается на теоретический 
труд композитора Formalized Music, в кото-
ром излагаются основные принципы его 
оригинальной техники. Исследователь пи-
шет: «Одна из первых “классификационных 
схем” содержится в предисловии к первому 
английскому изданию Formalized music, 
явившемуся промежуточным итогом, под-
водящим некую черту под важным перио-
дом творчества композитора. Выше мы на-
звали этот период алгоритмическим, по-
скольку автора интересовали более всего 
алгоритмы, программы, способы протека-
ния музыкального процесса. Это самый 
“математический” период творчества у Ксе-
накиса. Доминирующие здесь стохастиче-
ские методы, теория игр и прочие предпо-
лагают развитый математический аппарат, 
которым постоянно (хотя, по научным мер-
кам, и на довольно простом уровне) поль-
зуется Ксенакис» [1, с. 73]. 

В заключение отметим значительный 
вклад отечественных инженеров и компози-
торов в развитие электроакустической му-
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зыки. Созданные в нашей стране инструмен-
ты (терменвокс, АНС, ритмикон, терпситон 
и др.) опередили свое время, а ведущие со-
ветские композиторы оставили за собой об-
ширный фонд высокохудожественных про-
изведений. Однако в силу сложившихся 
исторических реалий, связанных с искус-
ственным торможением развития электрон-
ных технологий и негласным запретом на 
авангардные техники композиции, эти опусы 
неизвестны сейчас не только зарубежной пу-
блике, но и нашим соотечественникам. В 
этом заключается актуальность исследова-
ния данной области. 

В силу специфики электроакустической 
музыки, требуется тщательное изучение ее 
ключевых элементов с учетом сложившихся 
традиций, с одной стороны, и постоянного 
идейного и технического прогресса — с 
другой. По нашему мнению, обозначенные 
в статье направления отвечают этим зада-
чам, так как выявляют наиболее проблем-
ные зоны теории электроакустической му-
зыки. Проведение соответствующих иссле-
дований необходимо для создания пособий 
по композиции и аранжировке, популяриза-
ции и дальнейшего развития данного явле-
ния в России. 

ПРИМЕЧАНИЯ

 * Магнитная звукозапись появляется раньше, поэтому гипотетическая возможность разработки 
техник композиции, основанных на манипуляциях с магнитофонной лентой, существовала еще 
в 1930-е годы. 

 ** АНС — синтезатор, созданный советским инженером Е. Мурзиным в 1957. Назван в честь 
А. Н. Скрябина. 
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А. В. Акопян

КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ 
АРНО БАБАДЖАНЯНА: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье рассмотрен концерт для скрипки с оркестром Арно Бабаджаняна по сле-
дующим параметрам: полифонические приемы, их значение в музыкальной процессуаль-
ности; локальные особенности формы, ее целостность и логика внутричастных пропор-
циональных соотношений; соответствие избранного композитором средства вырази-


