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Abstract: In the 21st century, sound engineering problems become the object of not only an em-
pirical level of understanding, but also a scientific one. Sound engineering is considered as interpre-
tive activity in the sum of all components: the performer himself, the means, the result and the style. 
However, these scientific studies are just beginning to raise questions in this area.
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РОЛЬ ЗВУКОРЕЖИССЁРА ПРИ СОЗДАНИИ 
АУДИОДОКУМЕНТА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА

Аннотация: В XXI веке проблемы звукорежиссуры становятся объектом не только эмпири-
ческого уровня понимания, но и научного. Звукорежиссура рассматривается как интерпрета-
торская деятельность в сумме всех составляющих: сам исполнитель, средства, результат и стиль. 
Однако эти научные изыскания только начинают поднимать вопросы в этой области.
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Весь мир вокруг нас «включён в сеть». Гром-

коговорители, трансляторы, колонки, усилите-
ли звука, наушники окружают нас и заполняют 
звуками каждый день. Качество предлагаемого, 
в основном, музыкального материала не всегда 
находится на высоком уровне. Кроме возможных 
изменений и искажений, связанных с многочис-
ленными видами трансляции, огромная и перво-
степенная даже ответственность за качество ле-
жит на звукорежиссёре.

Академическое музыковедение ещё в  конце 
ХХ  века привлекало звукозаписи и  видеодоку-

менты как дополнение к  источниковедческой 
базе исследования. К проблемам звукозаписи об-
ращались на протяжении всего времени её суще-
ствования, как исполнители, так и композиторы, 
высказывая на эмпирическом уровне положитель-
ные и отрицательные стороны относительно всех 
сторон звукозаписи. Различные аспекты техники 
и технологии звукозаписи, специфические осо-
бенности звукозаписи, как творческого процесса 
мы находим в  статьях практикующих звукоре-
жиссёров. В музыковедении к вопросам звукоре-
жиссуры обращались Д. И. Галкин, В. Г. Динов, 
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А. В. Чернышова, а также широко известен часто 
цитируемый исследователями сборник статей 
и интервью «Рождение звукового образа», со-
ставленный Е. М. Авербах.

На современном этапе, кроме всё более воз-
растающего количества научных работ в области 
исполнениеведения, основанных на аудио- и ви-
деодокументах, появляются достаточно серьёз-
ные исследования, раскрывающие проблемы 
музыкальной звукорежиссуры (А. Д. Бунькова, 
С. А. Васенина, Н. И. Дворко, С. Н. Мещеряков, 
Н. Н. Рахманова, Т. Ф. Шак). С  одной стороны, 
в  них поднимаются актуальные проблемы зву-
корежиссёрской интерпретации фонограммы 
и  основные проблемы методологии изучения, 
с другой – внимание авторов сконцентрировано 
на освоении новых возможностей включения зву-
корежиссуры в массовую культуры современной 
реалии, оставляя на периферии научных интере-
сов звукорежиссуру академической музыки. Од-
нако на протяжении ХХ века накоплен огромный 
массив звукозаписей музыкального исполнитель-
ского искусства, который только сейчас становит-
ся объектом научного осысления.

Цель статьи – очертить современные тенден-
ции в исследовании звукозаписи и роли звукоре-
жиссёра как интерпретатора академического ис-
полнительства.

Звукорежиссура – это вид деятельности, ох-
ватывающий сегодня все музыкальные направ-
ления. В нашей статье мы очертим зону наших 
интересов – это звукорежиссура академического 
музыкального исполнительства во всех его жан-
рах и видах.

С появлением звукозаписи и звукорежиссёра 
общепринятая триада композитор – исполни-
тель – слушатель, дополнилась новым участни-
ком – звукорежиссёром. Как отмечает, доктор ис-
кусствоведения, музыкальный критик Курышева: 
«Жизнь музыки в записи предполагает кроме ав-
тора музыки и исполнителя присутствие ещё од-
ного участника – звукорежиссёра, от мастерства 

которого во многом зависит художественный ре-
зультат. Его работа также может находиться в объ-
ективе оценки» [1, с. 291].

Эта модель «композитор – исполнитель – зву-
корежиссёр – слушатель» сегодня присутствует 
и в звукозаписи, и в концертном исполнении. Од-
нако должного осмысления роль звукорежиссёра 
не находит. Вопросы звукорежиссёры рассматри-
ваются в  основном в  рамках образовательного 
процесса, направленного на современное массо-
вое искусство, и оценки фонограмм как результа-
та деятельности звукорежиссёра.

Ещё в ХХ веке были выделены три составля-
ющие работы звукорежиссёра – это работа со 
звуком, работа с нотным текстом произведения, 
и работа с исполнителем. В процессе звукозапи-
си звукорежиссёр отслеживает текстовые и инто-
национные неточности, слаженность ансамбля. 
Всё это направлено на то, чтобы первоначальный 
текст не был искажён. Темп, манера исполнения, 
нюансировка – это исключительно прерогатива 
исполнителя и  звукорежиссёр не вмешивается. 
В звукорежиссуре основными характеристиками 
звучания выступает триада – что звучит, кто ис-
полняет, как исполняет и отдельно исследователи 
указывают на «как звучит» – звуковой образ. Для 
академического музыкального исполнительства, 
ещё не выработавшего свой методологический 
подход к изучению звукозаписи, – это основопо-
лагающий критерий оценки фонограммы. Пара-
метры «звукового образа» определяет Т. Ф. Шак:

• пространство, в котором находился источ-
ник (источники) звука;

• расположение источника (источников) 
звука по глубине;

• соотношение громкости звучания источ-
ников звука относительно друг друга (если источ-
ников больше одного);

• амплитудно-частотную характеристику 
источника (источников) звука (тембр);

• различимость содержания отдельных голо-
сов (если источников звука больше одного);
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• расположение источника (источников) 
звука по панораме (если используется система 
объёмной звукопередачи) [2].

Для анализа звукозаписи можно обратить-
ся к  оценочному протоколу, предложенному 
А. Буньковой и С. Мещеряковым. Он включает 
определённые пункты: Пространственное впе-
чатление; Акустический баланс; Музыкальный 
баланс; Тембропередача; Прозрачность; Стере-
офоническое впечатление; Прочее» [3].

Теоретики звукорежиссуры предлагают два 
типа звукорежиссуры: классическая и драматиче-
ская (А. Бунькова и С. Мещеряков) или традици-
онная и драматургическая (В. А. Шлыков), опреде-
ляя первую как ремесло, а вторую как творчество.

Здесь можно было бы сделать вывод, что зву-
козаписи музыки академического направления 
сделаны ремесленниками и главное – это выста-
вить нужное количество микрофонов в нужных 
местах. Но если мы обратимся к  звукозаписям 
прославленных советских звукорежиссёров 
Д. Галкина, А. Гросмана, Э. Грута, П. Кондраши-
на, Ф. Синей и др., то на основе слухового анализа, 
можно говорить, что у каждого из них есть свой 
звукорежиссёрский стиль, что подтверждается 
в диссертационном исследовании Н. Н. Рахмано-
вой «Звукорежиссура джазовой музыки как сти-
левой феномен», а также работой В. А. Шлыкова 
«Звуковой образ в  современных музыкальных 
фонограммах», где авторы проводят сравни-
тельный анализ фонограмм разных звукорежис-
сёров, выявляя индивидуальные стилистические 
особенности. Так Н. Н. Рахманова, используя 
сравнительный анализ фонограмм, отмечает: «…
яркие индивидуальные отличия в решении всех 
компонентов микса: пространственности (как 
в  количестве и  «качестве» реверберации, так 
и в распределении виртуальных источников зву-
ка по планам); музыкальном балансе (как между 
инструментами, так и партиями в целом); тембре 
всех инструментов; заполненности стереобазы 
и прозрачности» [4, c. 22].

И здесь следует учитывать, что классическая 
звукорежиссура не ремесло, а наоборот, творче-
ская деятельность, основанная на знании огром-
ного количества произведений академической 
музыки, понимания акустических особенностей 
сольного, ансамблевого и оркестрового музици-
рования, знания традиций исполнения музыки 
разных эпох и стилей, акустическом восприятии 
слушателем музыки определённого стиля. Стрем-
ление современного образования в сфере режис-
суры направлено на современный шоу-бизнес, 
что способствует снижению уровня профессио-
нализма звукорежиссёров, записывающих испол-
нителей академического направления.

Доктор искусствоведения Т. Ф. Шак опреде-
ляет следующий круг проблем, актуальных для 
академического направления – это приёмы му-
зыкальной звукорежиссуры как части языковой 
структуры произведения, влияние приёмов зву-
корежиссуры на восприятие музыкального тек-
ста в концертной практике и звукозаписи, мето-
дология звукорежиссёрского анализа с позиций 
целостной оценки музыкального произведения, 
интерпретация в ракурсе звукорежиссёрских под-
ходов, музыкальная звукорежиссура в современ-
ном звуковом пространстве.

Актуальность этих проблем очевидна. Однако 
этот круг проблем в науке должен решаться раз-
дельно, так как звукозапись классической музыки, 
звукозапись джаза или других музыкальных на-
правлений отличаются друг от друга, и выявление 
стилевых закономерностей возможно в рамках со-
поставления звучания фонограмм одного направ-
ления с учётом специфики. Так диссертационное 
исследование Н. Н. Рахмановой – один из первых 
шагов подобного разделения.

Для академического музыкознания, направ-
ленного на исполнительское искусство огромное 
значение имеет понимание роли звукорежиссёра 
как соавтора звукозаписи музыкального произ-
ведения. Это связано в первую очередь с разгра-
ничением самого материала исследования – где 
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область интерпретации исполнителя, а  где ин-
терпретация звукорежиссёра. Е. Дуков подчёр-
кивает: «Грампластинка – достижение отнюдь не 
одного лишь только исполнителя. Его работа – ма-
териал для звукорежиссера, который, собственно, 
и должен облекать «исполнительскую заготовку» 
в  совершенную форму, отвечающую не только 
эстетической норме, но и техническим ограни-
чениям и стандартам, а также – потребительским 
требованиям» [5, c. 20]. С другой стороны, воз-
растающий научный интерес к звукозаписи может 
позволить выявить параметры изучения исполни-
тельского искусства, до настоящего момента не 
попадавшие в поле исследований.

Работ, посвящённым звукозаписи, как конечно-
му продукту интерпретации не только исполнителя, 
но и звукорежиссёра, сегодня мало, что свидетель-

ствует о не разработанности данной проблемати-
ки. Проблема степени влияния звукорежиссёра на 
фонограмму зачастую остаются вне поля интересов 
исследователей музыкального исполнительского 
искусства. Музыковеды, обращаясь к звукозаписи 
и анализируя исполнение, не в полной мере осоз-
нают проблемы того, что является исключительно 
достижением исполнителя, а что могло быть созда-
но или изменено благодаря творческому подходу 
звукорежиссёра и его технологической оснащён-
ности. Необходимость осмысления возрастает 
в связи с востребованностью источниковедческих 
исследований огромного массива аудиодокументов 
исполнительского искусства, который представлен 
в архивах, фондах и коллекциях, и остаётся не вклю-
чённым в практику академического музыковедения 
образовательного процесса.
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