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К вопросу об особенностях дирижерско-хорового исполнительства 

В настоящее время бытует мнение, что среди всех видов музыкального 

искусства дирижерско-хоровое исполнительство  является самым 

«демократичным» и «доступным». По данному вопросу основатель  

Ленинградской дирижерской школы И.А.Мусин пишет: «Очень часто к 

дирижерской специальности стремятся музыканты, неудовлетворенные теми 

результатами, которых они были в состоянии достигнуть в исполнительской 

специальности. Их желание стать дирижерами понятно – слишком 

соблазнительной и доступной представляется им деятельность…» [с.9, 5].   

Специфика дирижерского искусства такова, что даже при наличии 

способностей и желания быть дирижером хора не гарантирует положительный 

результат. Для понимания особенностей дирижерско-хорового исполнительства 

мы считаем, необходимым сначала  определить понятие «исполнительство». 

 Исследователь музыкально-исполнительской техники И.Т.Назаров считает, 

что исполнительство в своей основе имеет «правильное взаимодействие между 

интеллектуальной сферой (музыкальное мышление), эмоциональной сферой, 

музыкальным слухом и моторикой. При этом эмоциональная сфера как бы 

проникает во все стороны этого целого. Все компоненты музыкального 

исполнительства приводятся к единству волевым усилием» [с.12, 6]. 

Известный хоровой дирижер, педагог В.Л.Живов определяет 

исполнительство как «творчество на основе уже готового текстового материала, 

первоначально созданных художественных образов» [с.11-12, 2]. 

О роли исполнительского творчества высказывался хоровой дирижер 

С.А.Казачков: «Исполнительское творчество не менее творчество и не менее 

значительное, чем композиторское. Значительность исполнительства в том, что 

оно возрождает к жизни сочиненное композитором произведение… Процесс 

возрождения произведения идет через расшифровку его текста, что представляет 



собой сложнейшее и тончайшее искусство, требующее от исполнителя большого 

дарования и мастерства» [с.175, 4]. 

Специфика дирижерско-хорового исполнительства отражена в трудах ряда 

отечественных дирижеров-педагогов: Л.М.Гинзбурга, Н.М.Данилина, 

Г.А.Дмитревского, А.А.Егорова, Г.Л.Ержемского, В.Л.Живова, А.П.Иванова-

Радкевича, С.А.Казачкова, В.И.Краснощекова, П.П.Левандо, Н.А.Малько, 

И.А.Мусина, К.А.Ольхова, К.К.Пигрова, К.Б.Птицы, А.В.Свешникова, 

В.Г.Соколова, Г.А.Струве, П.Г.Чеснокова и др.  

По мнению основателя Казанской школы хорового дирижирования 

С.А.Казачкова: дирижер «сам создает свой хор, обучает его, поддерживает в нем 

надежную художественную и организационную форму, дирижирует в концертах» 

[с.13, 3].  

Точка зрения  А.Иванова-Радкевича, автора работ по вопросам подготовки  

дирижера следующая: «Каждый хороший дирижер должен быть… хорошим 

музыкантом – исполнителем или композитором, обладать хорошим слухом, 

чувством ритма, музыкально-теоретическими знаниями и, что не менее важно, 

быть образованным и широко эрудированным человеком» [с.11,1]. 

 Исследователь, педагог и практикующий хоровой дирижер В.Л.Живов, 

считает, что «дирижеру, помимо качеств музыканта, интерпретатора, 

постановщика музыкального произведения нужно обладать такими 

специфическими качествами…, как умение руководить коллективом, 

устанавливать творческий контакт с исполнителями, лаконично и ясно 

формулировать свои требования и пожелания, безупречно слышать хор и 

должным образом реагировать на неточности исполнения, уметь планировать 

репетицию, уметь завоевать доверие, симпатию, авторитет у участников хора… и 

обязательно иметь педагогические способности, поскольку руководитель хора – 

это…и педагог-воспитатель» [с.47, 2]. 



Опираясь на суждения авторитетных хоровых дирижеров, ученых-педагогов  

выделим особенности дирижерско-хорового исполнительства: во-первых, 

коллективный вид творчества,  где хоровой коллектив и дирижер являются 

соисполнителями; во-вторых, хоровая музыка является таким видом 

музыкального искусства, где взаимодействуют музыка и слово; в-третьих,  

хоровой дирижер – профессия полифункциональная,  дирижер  выступает в 

следующих ролях: 1) руководителя, 2) хормейстера, 3) педагога, 4) музыканта-

исполнителя, 5) режиссера постановщика программ хора, 6) организатора; в- 

четвертых, в отличие от других видов музыкального исполнительства, где 

исполнитель и инструмент находятся в физическом контакте, дирижер 

воздействует на хор  дистанционно, посредством дирижерских жестов.  

Дирижерско-хоровое исполнительство  основывается на  музыкальной, 

психологической и физиологической составляющих. С музыкальной стороны 

дирижирование – процесс отражения в выразительной жестикуляции главнейших 

элементов музыки; с психологической –  1) процесс эмоционального переживания 

музыки дирижером, 2) процесс воздействия на исполнителей посредством жестов, 

мимики, взгляда; с физиологической стороны – процесс мышечных движений рук 

дирижера в соответствии с правилами тактирования. 

Исходной точкой в исполнительском труде  музыканта любого направления 

является работа над музыкальным произведением, которая осуществляется 

поэтапно: первый этап - становление исполнительского замысла, второй – 

реализация исполнительского замысла,  итоговым третьим этапом является 

воспроизведение исполнительского замысла. В деятельности хорового дирижера 

вышеназванным этапам соответствуют: подготовительная работа дирижера над 

партитурой, репетиционный процесс с хоровым коллективом и концертное 

выступление.  

В отличие от музыкантов-исполнителей других специальностей для 

дирижера хора особое значение имеет первый этап - подготовительная работа над 

партитурой, которая в свою очередь делится на три раздела: 1 – создание общего 



представления о музыке и тексте, определение основных художественных 

образов; 2 – общий анализ (выявление сведений об авторах хорового 

произведения, анализ поэтического текста, музыкально-теоретический анализ, 

вокально-хоровой анализ) и углубление в сущность изучаемого произведения; 3 – 

итог предшествующей работы – формирование исполнительской трактовки 

хорового произведения.  

Необходимо заметить, что подготовительная работа дирижера  

осуществляется в отрыве от своего «инструмента» - хорового коллектива, роль 

хора выполняет  фортепиано, что создает дополнительные сложности. Например, 

темперированный строй, «готовое» звучание, однотембровость звучания хоровых 

голосов не дают полноценной картины исполнения хорового произведения. По 

данному вопросу А.П.Иванов-Радкевич, занимающийся вопросами воспитания 

дирижера, отмечал, что даже осмысленный нотный текст, воспроизведенный на 

фортепиано для дирижера является «репродукцией» и только «огромная работа 

воображения может приблизить его к реальному… хоровому звучанию» [с.24,1]. 

Подобные замечания мы встречаем у А.А.Егорова, С.А.Казачкова, И.А.Мусина, 

П.Г.Чеснокова, И.И.Полтавцева и других. 

Труд музыканта-исполнителя различного направления – это постоянное, 

упорное приближение к идеалу, к наиболее глубокому и всестороннему 

раскрытию содержания исполняемого произведения.  Как считает Г.М.Коган: 

«ноты – посредник между исполнителем и музыкой; их единственное назначение 

– помочь ему постигнуть данную музыку, освоить ее, т.е. как бы сделать своей. 

Если он этого достиг, если эта музыка (а не его фантазии) стала его, то он 

приобрел по отношению к ней те же права, что и ее автор» [с.226-227, 4].  
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