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Статья посвящена начальному периоду обучения учителя-хормейстера дирижированию. Основное 

внимание уделено подготовительному этапу к освоению элементов дирижерской техники. Рас-

сматривается ряд упражнений, способствующих эффективному развитию у обучающихся свободы 

жеста с учетом индивидуальных особенностей аппарата. Даны рекомендации по их использованию 

с точки зрения системы подготовки начинающего дирижера. 

Ключевые слова: техника дирижирования, начальный этап обучения, дирижерский жест, дирижер-

ский аппарат. 

 

 

читель музыки как творческая единица 

в школе призван выполнять множество 

функций, среди которых значительное место 

занимает работа по созданию и руководству 

хоровым коллективом школьников или педа-

гогов. И в том, и в другом случае от него 

требуется умение управлять исполнителями 

с помощью мануальных (дирижерских) 

средств. В то же время данный процесс за-

трудняется тем, что каждый участник кол-

лектива имеет свою манеру исполнения и 

собственное представление о звучании про-

изведения. Перед дирижером всегда стоит 

сложная задача – подчинить себе множество 

исполнительских индивидуальностей, на-

править в единое русло усилия всего коллек-

тива. В связи с этим следует обратиться к 

средствам, которые находятся в распоряже-

нии дирижера, среди которых первое место 

занимает дирижерский жест, техника дири-

жирования. Чем она совершеннее, тем легче 

дирижеру достичь поставленной цели – убе-

дительной исполнительской интерпретации. 

В дирижировании, как и в любом другом 

искусстве, тесно взаимосвязаны техническая 

и художественная стороны. Более того, они 

корректируют друг друга. Поэтому их диф-

ференцирование возможно лишь в теорети-

ческом аспекте, дабы определить дирижер-

скую технику как средство общения испол-
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нителями, как совокупность действий для 

донесения информации, а также как средство 

контроля за исполнением. 

По сути, работа над техникой представля-

ет собой изучение дирижерского языка жес-

тов и отбор наиболее действенных для реше-

ния определенных исполнительских задач. В 

процессе такой работы необходимо также 

учитывать индивидуальные особенности 

конкретного дирижера, поэтому в обучении 

будущих дирижеров-хормейстеров вопросы 

постановки дирижерского аппарата решают-

ся в непосредственной связи технической и 

художественной составляющих. 

В первую очередь, постановка аппарата 

дирижера заключается в выработке у него 

таких видов движения, которые являются 

естественными и свободными в плане мы-

шечной работы. Это касается в целом распо-

ложения в пространстве: корпуса, ног, голо-

вы, рук. Выразительное значение корпуса 

тела заключается в том, что дирижер должен 

излучать уверенность, а значит стоять прямо, 

подтянуто, свободно развернув плечи. Недо-

пустима скованность, которая служит для 

исполнителей сигналом напряжения и зажа-

тости звука. Устойчивое положение корпуса 

обеспечивают ноги, слегка расставленные на 

ширину двух ступней.  

Положение головы непосредственно связа-

но с мимикой лица и дирижерским жестом. 

Невозможно добиться выразительного пения, 

если выражение лица и взгляд не будут соот-

ветствовать эмоциональной наполненности 

жеста. Особенно важно это учитывать в работе 

с детским коллективом, где учителю-

дирижеру приходится выстраивать эмоцио-

нальный ряд произведения совместно с деть-

ми. Руки располагаются в срединной позиции, 

дабы обеспечить свободное движение в лю-

бую сторону (по вертикали и по горизонтали). 

Сказанное выше не уменьшает приорите-

та работы над техникой дирижерского жеста. 

Ведь именно жестом хормейстер показывает 

тончайшие нюансы эмоций, переходы от од-

ного состояния к другому. Вместе с тем вы-

ражение чувств в выразительных движениях 

невозможно точно описать, но основой для 

них несомненно является мышечная свобода 

и непринужденность движений. 

Конечно, нельзя требовать от дирижера 

абсолютной мышечной свободы, необходи-

мо объяснять обучающимся, что свобода 

движений подразумевает рациональное на-

пряжение групп мышц соответственно усло-

виям необходимого движения. Непрерыв-

ность и органичность жеста в дирижирова-

нии предполагает правильное и точное чере-

дование напряжения и расслабления, что 

создает в мышцах свободный поток энергии. 

Рассмотрим некоторые конкретные уп-

ражнения, направленные на развитие техни-

ческих навыков у будущих учителей-

хормейстеров. Они являются необходимым 

средством овладения техникой. Цель упраж-

нений – достижение раскованности дири-

жерского аппарата, развитие метроритмиче-

ского чувства и налаживание координации. 

В зависимости от реальной ситуации можно 

сокращать или увеличивать количество уп-

ражнений, составлять новые или усложнять 

имеющиеся. В сущности предлагаемый на-

бор должен стать основой для разработки 

алгоритма освоения дирижерской техники 

для каждого студента индивидуально. 

Все упражнения следует разделить на две 

категории. Первая – это упражнения физиче-

ские с элементами дирижерской техники: 

упражнения на освобождение мышц, суста-

вов (поднимание, опускание и перенос рук, 

кистевые движения, смена позиций, планов 

показа и др.). Вторая группа – упражнения, 

непосредственно связанные с техникой ди-

рижирования (показы вступлений, снятий, 

изучение различных схем тактирования). 

Общие требования для выполнения всех уп-

ражнений включают три момента: предвари-

тельное мысленное моделирование своих 

действий (в представлении складывается по-

следовательность движений от начала до 

конца упражнения); обязательное образное 

наполнение любого технического задания, 

выстраивание эмоционального отношения с 

позиций конкретного образа (передача раз-

личных настроений, влияющих на интенсив-

ность, наполненность движений – светло, 

напористо, безмятежно, с отчаянием и др.); 

мотивационно-волевой контроль за осмыс-

ленностью исполнения движений по осво-

бождению аппарата, во избежание их меха-

нических повторений. 

Упражнения первой категории являются ба-



 

 
зовыми, без которых невозможно развитие ди-

рижерских навыков. Приведем их содержание. 

1. Стоя свободно и непринужденно мед-

ленно добиться в руках ощущения макси-

мальной расслабленности (висят, как плети 

вдоль корпуса), затем плавно поднять вытя-

нутые руки и остановить их в вертикальном 

положении. При подъеме, сохраняя прямую 

линию руки, попытаться почувствовать на-

пряжение отдельных групп мышц. После 

фиксации рук в вертикальном положении 

сосредоточиться на полном их расслаблении, 

при этом руки падают, разгибаясь в плече, 

локте и кисти. Упражнение можно выпол-

нять и двумя руками одновременно, и каж-

дой рукой по отдельности. 

2. Зафиксировать руку в вертикальном 

положении. Расслабить кисть, затем снова 

поднять вертикально. Следить за тем, чтобы 

кисть не просто опускалась, а «падала», фик-

сируясь в запястье. Проделать аналогичным 

образом расслабление руки до локтевого, а 

затем и плечевого суставов. 

3. Медленно понимать максимально сво-

бодную, расслабленную руку. Движение на-

чинать с кисти, которая ведет за собой пред-

плечье, плечо, плавно и постепенно включая 

в движение всю руку. Опускание произво-

дится в обратном порядке. 

4. Вращательные движения рукой: рука 

плавно поднимается в вертикальное положе-

ние, отводится немного назад и делает сво-

бодный бросок вниз, возвращаясь в исходное 

положение. Сделав движение, подобное кру-

гу, рука не останавливается, а совершает 

движение по инерции вверх и оказывается 

опять в вертикальном положении. Продолжа-

ем повторять упражнение без остановки. При 

этом корпус должен быть максимально не-

подвижен, а дыхание ровное, ноги не напря-

жены. При выполнении упражнения можно 

чередовать направления движения руки. 

5. Расположить кисть на одном уровне с 

предплечьем. Лучше начинать работу сидя, 

положив предплечье на стол так, чтобы кисть 

могла двигаться вверх и вниз. Медленно под-

нимать кисть до крайнего возможного поло-

жения при свободном в движении запястье. 

Опустить кисть медленно до одного уровня с 

предплечьем. Затем также медленно опускать 

кисть до крайнего нижнего положения и под-

нимать до уровня предплечья. Медленно дви-

гать рукой в горизонтальной плоскости вправо 

и влево до крайнего положения, каждый раз 

возвращаясь в исходную позицию. 

Темп упражнений должен быть медлен-

ным. По мере их освоения необходимо отта-

чивать ритмичность действий, затем только 

увеличивать скорость выполнения, не созда-

вая при этом излишнего напряжения. Само-

му студенту следует ориентироваться не на 

зрительное восприятие, а на мышечно-

слуховое ощущение. 

Наиболее подвижной частью руки счита-

ется кисть, которая может работать как авто-

номно, так и в сочетании с другими частями 

руки. Применение самостоятельных движе-

ние кисти диктуется по большей части не 

техническими, а художественными задачами. 

Часто кистевые движения используются в 

музыке легкого, воздушного характера. Ве-

лика роль кисти в управлении быстрым тем-

пом в музыке, при помощи очень незначи-

тельной амплитуды жеста. Это возможно 

сделать лишь свободной рукой. К исполне-

нию произведений, требующих легких кис-

тевых движений, студенты, как правило, 

приступают на 2-м курсе, но готовить кисть 

к выполнению таких художественных задач 

необходимо заранее. 

Хорошие результаты дает следующее уп-

ражнение. В основном положении руки де-

лать медленно круговые движения кистью 

сначала по часовой стрелке, затем против 

нее, избегая толчков. Кисть находиться в по-

ложении ладонью вниз всегда, ее форму 

можно менять (раскрытая ладонь, присоб-

ранная кисть), но нельзя включать в движе-

ние предплечье. Начинать работу следует с 

малой амплитуды, добиваясь максимально 

ровного кругового движения. Увеличивать 

темп и амплитуду надо постепенно.  

Описанные выше упражнения направлены 

на развитие мышечной свободы. Главной 

задачей их выполнения является поиск наи-

более естественного, удобного и правильно-

го положения корпуса, головы, рук и ног для 

выработки соответствующей осанки и дири-

жерской позиции. В дальнейшей работе над 

произведениями целесообразно время от 

времени возвращаться к этим упражнениям, 

их элементам для проверки пластичности и 



 

 
свободы дирижерского аппарата. Такая тех-

ническая работа служит залогом успешной 

работы учителя-хормейстера с детским хо-

ром, помогает осваивать в будущем сложные 

произведения и достигать хорошего испол-

нительского уровня. 
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The article is dedicated to the initial phase of a future choirmaster’s conductor training. The focus is on the 

preparatory phase preceding the mastering of the elements of conducting technique. The article addresses a 
number of exercises that contribute to effective development of the conductor’s gestures and consider indi-

vidual characteristics of a student’s apparatus. Also, recommendations are made on using these exercises 
from the perspective of training of a future choirmaster.  
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За последние десятилетия четко обозначилась тенденция к изменению сущности, целей и приори-
тетных ценностей российского начального общего образования. В федеральном компоненте госу-
дарственного стандарта подчеркивается необходимость создания качественно новой личностно 
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы. 
Ключевые слова: деятельностный метод, начальное образование, урок, качество образования. 
 

 
юбой педагог хорошо знает – только то, 
что пропущено через себя, через деятель-

ность ребенка, его практический опыт, его 
эмоциональное переживание, запомнится им 
на всю жизнь, станет его способностью. Даже 
народная мудрость гласит: «Я слышу – и за-
бываю, вижу – и понимаю, делаю и умею». 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт выдвинул новые требова-
ния к результатам освоения основных обра-

зовательных программ. Начальная школа 
должна сформировать у ученика не только 
предметные, но и универсальные способы 
действий, обеспечивающие возможность 
продолжения образования в основной школе; 
развить способность к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; обеспечить 
индивидуальный прогресс в основных сфе-
рах личностного развития. 

Качество образования на современном 
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