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tions conducted within the evolutional period of computing machines in the 1930s-

1990s and tracks the history of the computer implementation into educational activi-

ties and in music teaching in particular. 

Keywords: computer evolution, specialized centers for implementing the com-

puters into the music education, notation, music score, music material, computer lit-

eracy, software.  

 

Мировая история развития компьютерной индустрии и информационных 

технологий – это долгий путь от первых счётных машинок до активного при-

менения компьютера в образовании. Сегодня компьютер и сопутствующая тех-

ника являются незаменимыми помощниками практически во всех сферах дея-

тельности, облегчают многочисленные рутинные операции. Компьютерная ин-

дустрия развивается по всем направлениям: здесь и постоянное увеличение 

производительности компьютеров, совершенствование их технических пара-

метров, и модернизация объёмов техники, от больших машинных залов до кар-

манных компьютеров, и расширение функциональных возможностей; более то-

го, сегодня уже не ново появление компьютеров на основе искусственного ин-

теллекта, сенсоров, считывателей биометрических показателей живого орга-

низма… Всему этому предшествовал длинный путь развития и совершенство-

вания компьютерной техники. В настоящей статье мы обобщим литературу по 

эволюции компьютеров с 30-х по 90-е годы XX века, затронем вопросы исполь-

зования техники в образовании. 

У истоков компьютерной революции стоят многочисленные достижения в 

области, главным образом, счётных устройств: III век – счёты, 1617 г. – 

устройство Непера, 1642 г. – машина Паскаля, 1673 г. – калькулятор Лейбница, 

1804 г. – станок Жаккарда, 1822 г. – разностная машина Чарлза Бэббиджа, 

1834 г. – аналитическая машина Бэббиджа, 1890 г. – табулятор Холлерита и пр. 

[3, c. 12–16]. В этом перечне изобретений – постепенный путь к компьютерам 

нашего времени. 
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В 30-е годы XX века в мире ведутся работы по созданию высокотехноло-

гичных машин, способных производить сложные вычисления. И это приносит 

плоды: к 1941 г. немецкий инженер Конрад Цузе изобрёл универсальный ком-

пьютер [Там же, с. 57]. 

Появление первых электронных вычислительных машин (сокращённо 

«ЭВМ»), которые, прежде всего, были придуманы для быстрого счёта, обра-

ботки данных, проведения вычислений (период между 1939 и 1942 гг.), ещё не 

предвещало внедрения компьютеров во все области деятельности человека, и 

тем более в образование, однако предпосылки очевидны. 

Уже тогда ЭВМ отличались точностью, высокой скоростью вычислитель-

ных операций, наглядностью отображения результатов расчётов, возможностью 

накапливать результаты предыдущих вычислений для дальнейшего их исполь-

зования в расчётах, хотя такие машины ещё пока, по мнению авторитетного пе-

дагога А.В. Харуто, «ничего не производили, кроме информации» [11, с. 19].  

В период с 40-х годов XX века за рубежом начинает развиваться целая ин-

дустрия вычислительной техники: на смену электромеханическим реле исполь-

зуемым в компьютерах, приходят более быстрее в выполнении операций ЭВМ 

на электронных вакуумных лампах (1943–1946 гг.): ENIAC, «Mark-1», «Колосс» 

и др., которые помогали решать специальные задачи, прежде всего военные. 

Это была трудоёмкая в обслуживании техника, требующая постоянного при-

смотра специалиста. Позже, в 50-е годы XX века, первые ЭВМ появляются в 

России: МЭСМ (Малая электронно-счётная машина), машины «Днепр», «Стре-

ла». 

К 50-м годам XX в. компьютеры в большинстве случаев пока ещё пред-

ставляли огромные массивы, занимающие большие пространства, при этом 

позволить себе компьютеры могли только крупные компании [9, с. 23]. Однако 

развитие техники и конкуренция производителей компьютеров сделали своё 

дело: на смену ламповым машинам первого поколения приходят полупроводни-

ковые с использованием транзисторов (1959), далее – третье поколение, на 
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интегральных схемах, микропроцессорах (IBM), а к 1980-м годам – «большие» 

ЭВМ и рождение четвёртого поколения машин, построенных на микросхемах 

сверхвысокой степени интеграции. 

Эти машины постоянно совершенствуются: становятся меньше по габари-

там, приобретают способность обрабатывать и хранить больший объём инфор-

мации, становятся более надёжными и скоростными. 

Несмотря на то, что только к 80-м годам XX века появляются первые пер-

сональные компьютеры, интегрирование первых ЭВМ в образование стало изу-

чаться еще с 1950-х годов, когда происходит расцвет компьютерной индустрии. 

Предпринимаются попытки внедрения компьютера в обучение (появление ав-

томатизированных обучающих систем АОС, программных продуктов, о кото-

рых позже напишет профессор С.П. Полозов [См. 7, с. 155]). Наиболее извест-

ная АОС, PLATO, до сих пор используется в зарубежных вузах. А к 1960-м го-

дам в США выпущены первые программы, имеющие непосредственное отно-

шение к музыкальному образованию. Одни из первых: «Основы музыкознания» 

(Дж. Л. Эванс, Р. Глейзер, Л.Е. Хомм), «Понимание музыкальных произведе-

ний» [См. 6, с. 24] и др. 

С 1970-х гг. вводятся в эксплуатацию компьютеры, способные работать со 

звуком, т.е. осуществлять ввод и вывод музыкальной информации. В этот же 

период появляются первые программы-нотаторы, например, Score [12]. Начи-

нается производство специального компьютерного программного продукта для 

применения в практике музыкального образования.  

Появляются одни из первых зарубежных исследований, посвящённые раз-

работке программ развития музыкально-исполнительских навыков 

[См.: 15; 16], изучению влияния первых компьютерных обучающих игр на по-

вышение эффективности обучения [13]. Первые программные продукты для 

обучения демонстрировали возможности компьютеров, а также способствовали 

их популяризации. 
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На базе технических достижений второй половины 1970-х гг. Стив Джобс 

и Стив Возняк «предложили совершенно новый тип машины – компьютер до-

машнего применения» [11, с. 34] (фирмы «Apple»), что способствовало началу 

большого технологического скачка в развитии процесса компьютеризации об-

разовательных учреждений, использованию средств ЭВМ и МЭТ в различных 

сферах деятельности. 

Компьютер должен был завоевать свою нишу в системе музыкального об-

разования. В России это проявилось в 80-е годы XX века (выпуск первых пер-

сональных компьютеров IBM PC; период принятия концепции развития ком-

пьютеризации США, Япония и СССР).  

Осуществляется внедрение компьютера во все области деятельности чело-

века, в том числе в образование, прежде всего для повышения эффективности 

труда, который можно значительно облегчить, усовершенствовать именно с ис-

пользованием компьютеров [4, с. 26].  

В 80-е гг. XX в. по всей стране проводятся конференции, форумы, круглые 

столы, посвящённые проблемам использования информационных технологий в 

образовании. Свидетельством этого является конференция, проведённая в 

1986 г. в Новосибирском государственном университете. На ней сотрудники 

А.А. Устинов, С.А. Чельдиев рассказали о попытках использования ЭВМ в му-

зыкальном вузе для профессионального обучения музыковедов и композито-

ров. На конференции было представлено нетрадиционное электронно-

вычислительное средство, позволяющее озвучить музыкальный материал. 

Такого рода компьютеры были оснащены устройством ввода информации, 

системой управления, выходом звука и нотно-графическим дисплеем, отобра-

жающим нотную партитуру. Уже тогда можно было осуществлять ввод нот с 

клавиатуры. Хотя программа обладала скромными ресурсами, она могла моди-

фицироваться: увеличивать число голосов; позволяла создать имитацию любо-

го оркестрового инструмента. Использование этих ресурсов в учебном процес-

се, по мнению Г.В. Фроловой, позволяло не только придумать музыку, но с по-
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мощью ЭВМ и программы «смоделировать звучание оркестра и отредактиро-

вать его» [10, с. 123].  

Как разработчики уникальной программы, так и участники конференции 

отметили важную деталь: изменяя визуальные символы нотной записи, можно 

отрегулировать звучание музыки, погрузиться в процесс экспериментирования 

со звучанием самой партитуры. Этот феномен в дальнейшем породит мысль о 

возможности организации и реализации творчества с помощью компьютера. 

Особый интерес в России к использованию компьютеров и информацион-

ных технологий в образовании возникает с 1988 года. Это был переломный пе-

риод, когда открывались специализированные центры, в которых происходило 

изучение перспектив внедрения компьютеров в музыкальное образование. Сре-

ди таких учреждений:  

• Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки (откры-

та первая в мире кафедра компьютеризации образования [7, с. 3], ныне – кафед-

ра компьютеризации музыкальной деятельности); 

• Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных 

(открытие курса музыкальной информатики).  

Исследователи рассматривают возможность частичного включения ком-

пьютера в обучение детей музыкальной грамоте; появляется книга 

Г.В. Фроловой «Педагогические возможности ЭВМ» [10], которая представляет 

обобщение опыта школ, вузов некоторых районов страны. 

В это время активно выдвигаются гипотезы о потенциальных возможно-

стях «разновидности информационных технологий, которые базируются на ис-

пользовании компьютеров» [6, с. 20], решать задачи творческого развития и са-

мостоятельности обучаемых. 

Постепенно в общеобразовательные учреждения вводится курс информа-

тики, который «является не дополнительной нагрузкой на школьника, а важ-

нейшим средством борьбы с нарастающими школьными перегрузками. Оно 

становится для каждой дисциплины новым более совершенным инструментом, 
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позволяющим тем, кто умеет пользоваться, глубже и убедительнее раскрыть 

сущность предмета» [10, с. 31], даёт возможность «пользователю компьютера 

самостоятельно осваивать учебные предметы» [5, с. 157].  

Интересно высказывание по этому поводу академика А.П. Ершова: «Вы-

числительная машина станет не только техническим орудием учебного процес-

са, но она приведёт к формированию нового интеллектуального фона, новой 

операционной обстановки, органически и естественно используемой ребёнком 

в его развитии в школе и дома» [Цит. по: 10, с. 31–32]. 

Постепенно укореняются в практике педагогические возможности компь-

ютера: играя, обучать, развивать личностные качества школьника, воображе-

ние, логическое мышление, умение работать в коллективе и др. [там же, с. 45–

46]. ЭВМ снимает с учителя неблагодарную функцию судьи и прокурора, что 

создаёт психологический комфорт и более живую, гибкую обучающую среду 

[там же, с. 59].  

Мы убеждены, что эти тенденции 80-х гг. XX века актуальны и сегодня, и 

не только в отношении учащихся общеобразовательной школы, но и в системе 

профессиональной подготовки. 

К 90-м годам XX столетия компьютер завоевал прочное место в россий-

ском образовании. Продолжается модернизация учебных заведений, их осна-

щение компьютерной техникой, массовым порядком идёт подключение персо-

нальных компьютеров к глобальной сети «Интернет».  

Постепенно в школах, вузах пополняется парк электронной компьютерной 

техники, технических средств: создано внушительное количество компьютер-

ных программ, имитационных игр (прежде всего для уроков истории, биологии, 

географии, физики, астрономии), которые способствуют более глубокому по-

ниманию причинно-следственных связей, взаимозависимости явлений.  

Однако за рубежом (например, в Корее) к этому времени могут позволить 

себе оснастить компьютерной техникой (с соответствующими обучающими иг-
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рами, программным обеспечением по имитации тембров корейских инструмен-

тов) в основном только частные школы [14]. 

В это же время разработка и внедрение компьютерных программ-игр в 

российское образование позволяют включить учащегося в процесс познания, 

активизируя память, органы чувств, воображение [10, с. 34].  

Для того чтобы правильно использовать эти программы, требуется не 

только наличие компьютеров, но соответствующая подготовка преподаватель-

ских кадров, обладающих знаниями способов эффективного использования 

средств информационных технологий в образовании (А.Ф. Соловьева), в разно-

образных видах педагогической деятельности [8, с. 12–16].  

В этой связи руководство образовательных учреждений начинает уделять 

внимание повышению информационной грамотности и культуры человека, 

освоившего базовые пользовательские навыки работы с компьютером, которые 

ввиду постоянного развития информационных технологий требовали от поль-

зователя систематического обновления [5, с. 157]. Имеется в виду формирова-

ние «информационной культуры», «компьютерной грамотности» (термины 

раскрыты в работах, например, академика А.П. Ершова [2]). Важно, что в наше 

время этот вопрос не утратил актуальности, и, приобретая навыки компьютер-

ной грамотности в школьные годы, человек развивает их в дальнейшем в ходе 

системного посещения курсов, круглых столов, конференций. 

Совершенствование компьютерной индустрии приводит к появлению пор-

тативных персональных компьютеров для домашнего пользования, имеющих 

ряд преимуществ, о которых пишет В.Э. Фигурнов [9, с. 28]. Среди них отме-

тим:  

• доступность по цене; «возможность индивидуального взаимодействия» 

[Там же]; 

• возможность обработки большого количества информации одновремен-

но; 
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• возможность установить разнообразное программное обеспечение для 

использования в любом виде деятельности человека и пр. 

В информационной среде, вызванной внедрением компьютерной техники в 

музыкальное образование, рождаются отношения, образующие систему «педа-

гог – компьютер – ученик» (СПКУ) (авт. С.П. Полозов) [7, с. 18–29]. В этой си-

стеме, по словам И.В. Грачевой, «одна из главных задач учителя музыки – не 

сводить проблемы музыкального воспитания и образования к информации, а 

средствами искусства и современных технологий учить мыслить, чувствовать, 

сопереживать, чтобы у школьников развивался не только интеллект, но и душа» 

[1, с. 299]. 

Разработчики ЭВМ, компьютерных электронных игр задумались, как уси-

лить в играх элемент обучения и развития. Сегодня это реализовано. 

Интересный пример мы находим в научно-популярном издании, где пред-

ставлен краткий обзор музыкальных игр. В одной из них с помощью светового 

пера на экране компьютера можно сочинять несложные мелодии. Оставляя на 

экране дисплея компьютера светящийся след от взаимодействия с кончиком 

«пера», можно, указав на какую-нибудь ноту, прослушать её звук, а нажав на 

виртуальную кнопку Play на экране компьютера, прослушать музыкальное со-

чинение с начала до конца [3, с. 28–29]. Музицирование световым лучом может 

вовлечь детей в творческий процессе усвоения знаний по теории музыки, соль-

феджио и др. 

Компьютеры позволяют облегчить и усовершенствовать образовательный 

процесс. К настоящему времени практически все общеобразовательные школы 

оснащены (а в случае надобности происходит обновление) компьютерами и не-

обходимым программным обеспечением. 

На современном этапе развития компьютерной индустрии функции ком-

пьютера расширяются: компьютер (от английского compute – подсчитывать, 

рассчитывать) – «... программируемое электронное устройство, служащее для 

бухгалтерских расчетов и учета товаров, для верстки печатных изданий, для 
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нотного набора и обработки звука, просто для игры и развлечения, но также и 

для автоматического управления поездами и самолетами и регулировки улич-

ного движения, для медицинской диагностики и интернет-путешествий...» [11, 

с. 17].  

Появляются новые производители компьютеров, а с ними миниатюрные 

компьютеры: смартфоны, планшеты и прочие гаджеты, которые может позво-

лить себе приобрести каждый человек. 

Двигаясь по историческим вехам развития компьютерной индустрии, от-

метим, что интерес учёных, главным образом педагогов-музыкантов, проявля-

ется по-разному:  

– 60-е гг. XX в.: зарубежные учёные разрабатывают музыкальные про-

граммы, работающие на базе компьютера, апробируют компьютерные обучаю-

щие продукты, приобретают опыт использования; 

– 70-е гг. XX в.: отечественные педагоги, учёные создают музыкальные 

программы по работе со звуком, а с 1980-х гг. на базе образовательных учре-

ждений рождаются специализированные лаборатории по внедрению информа-

ционных технологий в образование; начало информатизации; 

– 90-е гг. XX в.: массовая информатизация и компьютеризация различных 

сфер человеческой деятельности, массовое внедрение технических средств в 

образование; 

Таким образом, в ходе анализа эволюции компьютерной индустрии опре-

делено, что применение информационных технологий в образовании, в том 

числе в отечественном музыкальном образовании, берёт своё начало с конца 

80-х годов XX века. До этого в образовании господствовали преимущественно 

традиционные технологии: живое общение, использование в обучении нотной 

записи на бумажных носителях, работа с плакатами, иллюстрациями и пр. 

Однако в начале 80-х годах XX века, ещё до массовой информатизации об-

разования и других сфер человеческой жизни, отечественные инженеры, учё-
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ные перенимали опыт у зарубежных коллег, применяющих компьютерные про-

граммы уже с 60-х годах XX века. 

Расцвет использования информационных технологий в России приходится 

на начало 90-х годов XX века:  

– открываются специализированные компьютерные лаборатории; 

– появляются учебные дисциплины, направленные на освоение информа-

ционных технологий; 

– формируются наработки по использованию информационных техноло-

гий в образовании; 

– ставится вопрос о повышении квалификации в области использования 

компьютера и сопутствующих технологий. 
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