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В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки студентов, обучающихся по специ-
альностям, связанным с разработкой и созданием экранных произведений. Автором осмысляется практиче-
ской опыт преподавания дисциплины «Слухо-зрительное восприятие» студентам творческих вузов. Раскры-
вается круг проблем, указывающих на необходимость модификации современного обучения специалистов, 
работающих с аудиовизуальными технологиями. К таковым относятся как проблемы, связанные с особен-
ностями восприятия аудиовизуальных произведений современным поколением студентов, так и проблемы, 
порожденные состоянием аудиовизуальной культуры в целом. В работе представлена авторская концепция 
преподавания дисциплины «Слухо-зрительное восприятие». Автор определяет основные тематические 
блоки дисциплины, поясняет последовательность изложения материала курса, возможное содержание раз-
делов, дает методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, проведению 
семинарских занятий, подбору аудиовизуального материала. В статье дается подробное описание тренингов 
«Где я?», «Кто это?», направленных на развитие слухового восприятия, концентрации, звуковой памяти, 
фантазии студентов. Описание тренингов подкрепляется методическими рекомендациями для преподава-
теля, ведущего тренинг. Намечаются возможные направления и варианты развития тренингов. Полученный 
теоретический и методический материал может быть применен в образовательном процессе на кафедрах 
и факультетах режиссуры и звукорежиссуры.
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Внедрение технических новаций (вир-
туальность, интерактивность, нелиней-
ность) трансформируют художественный 
язык аудиовизуального произведения [1, 2]. 
«Воздействие медийных технологий на ис-
кусство проявляется в изменении художе-
ственного видения современного художни-
ка, используемом им выразительном языке. 
Особенно это заметно в творчестве моло-
дых художников» [3, с. 390]. 

Нельзя не согласиться с одним из веду-
щих специалистов в области мультимедиа 
В.Д. Сошниковым, что «процессы, проис-

ходящие в современном искусстве и куль-
туре, проявляются в изменении принципов 
художественного мышления и формообра-
зования» [4, с. 106].

Аудиовизуальное искусство в этом смыс-
ле является полем для «воплощения наибо-
лее революционных идей и представлений 
современного искусства о произведении, 
роли автора и зрителя, соотношении реаль-
ности и искусства» [5, с. 94].

Однако при всех изменениях, коснув-
шихся структуры произведений, особен-
ностей восприятия аудиовизуального про-
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изведения зрителем, способов творчества, 
презентации и т.д. звук по-прежнему яв-
ляется значимой частью образного строя 
произведения [6]. Известно, что воздей-
ствие звука на человека происходит и при 
целенаправленном и при неосознанном 
восприятии, а роль звука в художественно-
эстетическом, эмоциональном воздействии 
на зрителя трудно переоценить.

Современным молодым авторам – ре-
жиссерам игровых, документальных, 
анимационных фильмов, режиссерам 
мультимедиа необходимо представлять воз-
можности звука, его роль в целостности 
художественно-эстетического восприятия 
произведения, различать особенности про-
явления звука в экранных произведениях 
разных видов и жанров. Логика и этапы 
знакомства студентов с возможностями зву-
ка представляют для нас в этой статье наи-
больший интерес.

Цель исследования: осмысление под-
ходов к преподаванию дисциплины «Слу-
хо-зрительное восприятие», входящей 
в цикл подготовки специалистов режиссе-
ров мультимедиа.

Методы исследования: анализ специ-
ализированной литературы по исследуемой 
проблеме, в том числе авторских методик 
и процедур по анализу звуковой партитуры 
произведения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как показывает многолетняя педагоги-
ческая практика, студенты творческих ву-
зов, обучающиеся работе с современными 
экранными технологиями (в том числе ре-
жиссуре мультимедиа) имеют разный уро-
вень слухового опыта восприятия произве-
дений экранного искусства и из года в год 
представление абитуриентов о возможно-
стях выразительных средств звука снижает-
ся. Звуковой «багаж» и опыт работы со зву-
ком студента зависит от многих факторов, 
среди которых можно назвать: доступность 
музыкального образования, эффективность 
деятельности учреждений культуры по по-
пуляризации мирового музыкального на-
следия и лучших экранных произведений, 
уровень базового (и дополнительного) об-
разования, полученного студентом, особен-
ности культурной жизни города, в котором 
он воспитывался, собственные стремления 
студента к самообразованию, его заинтере-
сованность в саморазвитии и другие факто-
ры. Как результат, мы видим, что в творче-
ских работах студентов начальных курсах 
звук иллюстративен, случаен. Во многих 
работах аудиовизуальное решение пред-
ставляет собой серию музыкальных ком-

позиций. В лучшем случае эти композиции 
используются для формирования эмоцио-
нального настроя, задают ритм, использу-
ются в качестве основы для монтажа. 

Один из крупнейших советских социо-
логов музыки А.Н. Сохор, говоря о возмож-
ности слушателя воспринимать сложные 
музыкальные произведения, применял по-
нятие «музыкальная воспитанность». Та-
ким образом, А.Н. Сохор обозначал пред-
шествующий опыт слушателя, широту 
(разнообразие жанров, стилей) знакомства 
с музыкой, имеющиеся навыки анализа му-
зыкального текста [7, с. 59].

Будущий режиссер экранного искус-
ства должен обладать достаточными навы-
ками и компетенциями чтобы формировать 
и последовательно реализовывать замысел 
своего аудиовизуального произведения, что 
предполагает в том числе работу со зву-
ком. Кроме того, композитор, звукорежис-
сер – специалисты, с которыми режиссеру 
предстоит работать в своей профессиональ-
ной деятельности. Режиссер должен иметь 
представления о звуковых выразительных 
средствах, владеть профессиональной тер-
минологией. Условием успешной работы 
со звуком является развитый слух, звуко-
вая память.

Развитие слухового опыта студентов
Для работы со звуком необходимо уме-

ние слушать – музыку, голоса, природу, 
анализировать звуковые явления, разли-
чать и запоминать характерные звуки их 
отличительные особенности, тембр голо-
са, манеру речи. Для режиссера важным 
является сформированный слух, развитая 
звуковая память, умение ориентироваться 
в акустическом пространстве. Существует 
ряд упражнений, направленных на развитие 
этих навыков. Весьма эффективными автор 
считает упражнения З.Я. Корогодского [8] 
и предлагает эти упражнения студентам. 

Среди наиболее полюбившихся студен-
там тренингов З.Я. Корогодского можно на-
звать тренинг «Где я?» Для его проведения 
нужна аудитория, где вы имеете возмож-
ность рассадить студентов в круг на неболь-
шом расстоянии друг от друга и от стен – 
так, чтобы можно было пройти, никого 
не задев. Студенты садятся в круг лицом, 
мебель должна быть удобная, поза свобод-
ная, шея расслаблена, в руках ничего нет, 
ноги стоят на полу. Перед началом упраж-
нения студенты должны запомнить кто где 
сидит для того, чтобы назвать имя человека, 
за которым вы остановитесь. Затем можно 
закрыть глаза. Дайте ребятам минутку осво-
иться в новой обстановке, похихикать и на-
строиться на работу. Когда все наконец успо-
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коятся, начинайте двигаться за их спинами. 
Ваша задача – мобилизовать внимание сту-
дентов, заставить их сконцентрироваться 
на звуках, ну, и запутать их немного – ведь 
это игра! Создавайте много звуков, меняйте 
походку, внезапно останавливайтесь, – здесь 
открывается простор для вашей фантазии. 
Сколько по времени это может продолжать-
ся? По опыту – не более 30 с. Важно не за-
играться. Перемещаясь за спинами, остано-
витесь за кем-либо из студентов. Осознав 
вашу остановку, студенты должны назвать 
имя того, за кем вы остановились. И только 
после этого можно открывать глаза! Попро-
сите их описать то, что они слышали и что 
им представлялось вместе с этими звуками. 
И так далее. Этот тренинг доставляет не-
мало удовольствия и студентам, и препода-
вателям. Простой и забавный, он позволяет 
«включить» слуховое восприятие студен-
тов, обостряет восприятие, тренирует кон-
центрацию, – и со временем вам, конечно, 
будет все сложнее их «обмануть». Кроме 
того, наблюдение за студентами в тренинге 
дает педагогу немало пищи для анализа – 
скорость, точность восприятия, словарный 
запас, который студенты используют для 
описания звуков и своего состояния, вза-
имодействие в группе, отношение к ошиб-
кам – своим и чужим и много чего еще. Эта 
информация очень помогает выстраивать 
траекторию обучения для каждой конкрет-
ной группы и индивидуализировать под-
ход к студентам. Ну и, разумеется, игра, 
как совместное переживание, сближает, 
помогает установить контакт даже с самы-
ми сложными, «неконтактными» группа-
ми студентов.

Понятно, что результат, полученный 
в игре, необходимо закрепить. Для этого 
предлагается использовать упражнение, 
также имеющего основой тренинг Зиновия 
Яковлевича, однако развитый и дополнен-
ный специально для студентов, обучаю-
щихся экранным искусствам. Этот тренинг 
можно условно назвать «Кто это?» Для его 
проведения вам необходимо составить «би-
блиотеку» шумов. В основе этого «собра-
ния» – разнообразные шаги. Здесь можно 
использовать как шаги, найденные в библи-
отеках шумов и интернете, так и неболь-
шие звуковые фрагменты из фильмов или 
мультипликации. Прослушав запись, сту-
денты должны не только отгадать – кто это 
идет. Необходимо составить историю это-
го персонажа (да, это могут быть не толь-
ко люди!) – кто он, сколько ему лет, откуда 
и куда он идет, в каком настроении нахо-
дится и т.д. Удивительно, что все это можно 
определить только по шагам, – не так ли? 
Но это не плод фантазии, потому что сту-

дент должен обосновать свое видение, под-
робно описывая детали звука. Надо сказать, 
что во время проведения этого тренинга Ко-
рогодским, никакой «библиотеки» шагов, 
конечно, не было, студенты сидели в по-
лукруге, и за их спинами один из актеров 
«показывал» шаги. Но суть упражнения за-
ключалась именно в «узнавании» человека 
по шагам, – как и описано. Для студентов 
режиссуры мультимедиа этот тренинг име-
ет визуальное продолжение: необходимо 
«создать» персонажа, чьи шаги мы слышим. 
И потом уже обратным ходом мы вместе 
можем проверить – соответствует ли звук 
изображению или нет. 

Таким образом, упражнение «Кто это?» 
логично развивает навыки, полученные 
в тренинге «Где я?»: студент уже работает 
с конкретным звуком, перед ним стоит за-
дача не просто услышать его, но и осознать 
его, дать оценку, осмыслить и найти ему ви-
зуальное подтверждение. Это упражнение, 
по мнению автора, одно из самых действен-
ных тренингов на развитие воображения 
студентов. При этом воображение работает 
в границах поставленной задачи, а не про-
сто как хочется. Разумеется, задача педа-
гога в тренинге – следить, мягко и с юмо-
ром, чтобы эти границы не «нарушались», 
направлять при необходимости фантазию 
студентов в «нужное русло». Навык работы 
по задаче, что означает умение дисципли-
нировать свое воображение, управлять им, 
не ощущая при этом скованности, доволь-
но сложно формировать у студентов. Пред-
ставляется, что вышеописанный тренинг 
может весьма в этом способствовать. 

Работа в тренингах требует пристально-
го внимания педагога к самочувствию сту-
дентов. При малейших признаках и жалобах 
на головокружение, головную боль, внезап-
ную слабость, любые симптомы, не свой-
ственные нормальному самочувствию, тре-
нинг должен быть прекращен. В тренингах, 
который проводил лично З.Я. Корогодский, 
этому уделялось постоянное внимание. 
У автора нет причин не доверять опыту ве-
ликого мастера, поэтому, проводя тренинг, 
он всегда интересуется, как чувствуют себя 
студенты. Действительно, любые менталь-
ные упражнения, требующие концентра-
ции и переключения внимания, обострения 
восприятия нужно усиливать постепенно, 
избегая насилия над собой и чувства эмо-
ционального опустошения, возникающего 
после сильной физической нагрузки. Пред-
ставляется, что лучший способ сделать за-
нятия более продуктивными, – это чередо-
вание нагрузки и сброса: после тренингов 
можно посмотреть и обсудить мультфильм 
или музыкальный клип.
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Методологические аспекты  
освоения материала курса  

«Слухо-зрительное восприятие»

Обучение работе с выразительными 
средствами звука студентов младших кур-
сов должно быть последовательным, по-
этапным [9]. В программе студентов, об-
учающихся по специальности «Режиссура 
кино и телевидения», на освоение базовых 
элементов работы режиссера со звуком 
направлена дисциплина «Слухо-зритель-
ное восприятие».

Осваиваемый в дисциплине «Слухо-
зрительное восприятие» материал можно 
поделить на следующие разделы: 

– специфика использования речи, 
шумов и музыки как средств звуковой 
выразительности; 

– методы соединения звуковых компо-
нентов в соответствии с авторским решени-
ем произведения;

– работа со звуком на разных этапах соз-
дания экранного произведения;

– оценка качества звуковых компонен-
тов произведения.

Для объяснения роли звука как инфор-
мационной и художественной компоненты 
произведения необходимо обратить внима-
ние студентов на следующие аспекты: раз-
витие палитры звуковых выразительных 
средств в экранном искусстве было тесно 
связано как с совершенствованием аудио-
визуальных технологий, так и с их творче-
ским и теоретическим осмыслением. Наи-
более логично подавать эту информацию 
в контексте истории становления экранного 
искусства – от немого кино до современ-
ных мультимедийных проектов. Таким об-
разом, студенты могут составить целостное 
представление о технико-технологических 
аспектах аудиовизуального искусства, о со-
временных возможностях записи, обработ-
ки и воспроизведения звука.

Необходимо отметить, что для освое-
ния этого материала во время семинаров 
и самостоятельной работы студентами 
должно быть изучено и проанализировано 
значительное количество аудиовизуального 
материала. На этом этапе стоит задача объ-
яснить, что означает структура звука в про-
изведении, а также показать, что звук явля-
ется важным монтажным элементом.

Последующие занятия следует посвя-
тить основным компонентам звукового ре-
шения (речь, музыка, шумы) в отдельности. 
Так, студенты должны иметь представление 
о роли и специфике применения закадро-
вых и внутрикадровых, синхронных и до-
полнительных шумов, крупном и общем 
плане шума, принципах отбора закадровых 

шумов. Для усвоения этого блока матери-
ала можно дать задание на сравнение вос-
приятия привычных шумов в жизни и в ау-
диальном произведении. Можно также 
предложить студентам проанализировать 
эмоциональные оттенки шумов, сравнить 
имитируемые и натуральные шумы. Если 
занятие проходит в специализированной 
аудитории (оборудованной компьютерами 
с программами для монтажа и обработки 
аудио- и видеоматериала), студентам мож-
но предложить трансформировать харак-
тер шумов, использованных во фрагменте 
фильма, и тем самым изменить атмосферу. 
Может быть предложено задание: «переоз-
вучание шумов» в отрывке видео с заменой 
их на имитируемые шумы (шумы, которые, 
при записи звука создаются при помощи ис-
точников, разнящихся с источником звука, 
зафиксированным на видео). Полезным за-
данием для представления о возможностях 
шумов будет задание на звуковую ассоциа-
цию и интерпретацию шумов. 

Невозможно переоценить роль музы-
ки в аудиовизуальном произведении. Ре-
жиссер, работающий в области аудиови-
зуального искусства должен осознанно 
подходить к отбору музыки, к работе с ком-
позитором, звукорежиссером. Студентам 
необходимо знать основные цели и задачи 
использования музыки. Во время занятий 
можно рассмотреть роль музыки в создании 
персонажа, персонификацию музыкаль-
ных тем, изучить понятия «контрапункт», 
«лейтмотив», «полифония», «гармония». 
Будет полезно проанализировать примеры 
применения музыкального контрапункта, 
лейтмотива, использования музыкальной 
темы места действия, темы персонажа, му-
зыкального подтекста и другие. 

Важным компонентом звукового ре-
шения является речь. Режиссеры должны 
иметь представление о ее специфике, раз-
личать виды речи, используемые в аудиови-
зуальном произведении, владеть професси-
ональной терминологией. Так, необходимо 
дать аудиовизуальные примеры закадровой, 
внутрикадровой речи, авторской речи, речи 
диктора, речи ведущего за кадром. Студен-
ты должны получить представление о роли 
и специфике построения монолога и диа-
лога в экранном произведении, отличии 
сценарной (литературной) речи и экранной 
речи. Для получения собственного опыта 
можно предложить студентам в качестве 
самостоятельного задания адаптировать 
литературный материал к условиям экрана, 
«расписать» диалоги персонажей. 

Кроме того, необходимо рассмотреть 
возможности речи в создании персонажа. 
Для проведения занятия на эту тему мож-
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но подобрать примеры, в которых важную 
роль играют индивидуальные особенности 
речи, такие как тембр, дефекты речи. Вни-
мание студентов нужно обратить на инто-
нацию, ритм речи. Удаленность источника 
речи, речевая доминанта являются важны-
ми композиционными решениями, что мож-
но продемонстрировать на соответствую-
щих примерах. 

В качестве задания для закрепления ма-
териала, посвященного речи, можно попро-
сить учащихся сформулировать актёрские 
задачи, связанные с речевыми характери-
стиками для исполнителей ролей в выбран-
ной преподавателем сцене. При наличии 
соответствующего оборудования можно 
записать речь исполнителей, прослушать 
и проанализировать, выполнены ли уста-
новки режиссеров.

На дальнейших этапах обучения мож-
но рассмотреть со студентами методы со-
единения компонентов звукового решения 
на примерах экранных произведений раз-
ных жанров, в том числе интерактивных. 
В качестве самостоятельной работы можно 
предложить студентам провести письмен-
ный либо устный анализ произведения.

Для представления об этапах работы 
над экранным произведением можно рас-
смотреть примеры звуковой партитуры 
фильма. В этом тематическом разделе сту-
дентов можно ознакомить с основной доку-
ментацией, связанной со звуком в фильме, 
организационными аспектами работы. 

На завершающем этапе можно рассмо-
треть критерии оценки качества звучания.

Заключение
В настоящее время существует необхо-

димость совершенствования аудиовизуаль-
ных произведений, и важную роль в этом 
должны сыграть квалифицированные спе-
циалисты, способные не только к техни-
чески грамотной, но и к эстетически ори-
ентированной профессиональной работе. 
На основе анализа литературы и эмпири-
ческих исследований проблемы подготовки 
к работе со звуком студентов творческих ву-
зов была сформулирована педагогическая 
концепция, положенная в основу програм-
мы дисциплины «Слухо-зрительное воспри-
ятие». Концепция ориентирована на фор-
мирование профессионального отношения 
студентов к звуку как к способу творческой 
самореализации. Согласно концепции, про-
фессиональное становление студентов 
должно быть построено как система теоре-

тических представлений о звуке в экранном 
произведении, подкрепленных примерами 
и практическими заданиями, важным ком-
понентом являются также тренинги по раз-
витию восприятия звука. В этом вопросе 
автор согласен с подходом В.Д. Сошникова, 
утверждающего, что совершенствование 
образовательного процесса сегодня требу-
ет «сочетания теоретических и практиче-
ских аспектов, знакомства с современными 
мультимедийными жанрами, прикладными 
программами, соответствующими техноло-
гическими циклами» [10, с. 461].

На данный момент можно говорить 
лишь о промежуточных результатах апро-
бации программы. Однако высокая оценка 
звукового решения ряда творческих и учеб-
ных работ студентов, прошедших курс 
«Слухо-зрительное восприятие», на про-
фессиональных конкурсах и экзаменацион-
ных испытаниях подтверждает эффектив-
ность описываемой методики, в связи с чем 
можно говорить о повышении уровня про-
фессионального мастерства студентов. 
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