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Аннотация: статья посвящена историческому аспекту становления дирижерского 
искусства как самостоятельной музыкально-исполнительской специальности. 
Рассматриваются предпосылки формирования дирижерско-исполнительской 
технологии и ее исторической эволюции в процессе многовековой музыкальной практики. 
Практические основы чтения хоровых партитур содержат материал, который 
позволит подготовить разносторонне развитого специалиста, широко образованного 
музыканта, владеющего в полной мере знаниями и навыками своего искусства.  
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Abstract:  the article is devoted to the historical aspect of the formation of the art of 
conducting as an independent musical performing specialty. The prerequisites for the 
formation of conducting and performing technology and its historical evolution in the 
process of centuries of musical practice are considered. The practical foundations of 
reading choral scores contains material that will allow you to prepare a diversified 
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В истории научной музыкальной мысли дирижирование, как деятельность и вид 
музыкального исполнительства, является своеобразным «оплотом» творческого 
лагеря, правила и особенности в котором, не подвластны научному объяснению. 
Действительно, количество парадоксальных и взаимоисключающих явлений, мирно 
соседствующих между собой в практической деятельности дирижёра, не могут 
уместиться в рамках определенных догм, правил или законов. Наряду с этим, 
невозможно не замечать тот факт, что на современном этапе развития специальности 
дирижёры все чаще нуждаются в научной аргументации своей деятельности для 
дальнейшего конструктивного решения возникающих задач. Актуальность данного 
исследования педагога Бухарского Педагогического Университета кафедры 
«Музыкальное образование» Холикова Камиля Буроновича обусловлена 
необходимостью в объяснении феномена интерпретации музыкального произведения 
на современном этапе развития музыкального искусства, в связи с эволюцией 
дирижёрской функции.  

Целью работы является описание, а также научное обоснование критериев и 
факторов, составляющих основу формирования исполнительской интерпретации на 
современном этапе развития музыкальной культуры в связи с эволюцией 
дирижёрского искусства. Психологические особенности дирижёрского творчества, 
общий анализ музыкального творчества композиторов, который дирижёр работает 
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над произведениям, художественно-философская интерпретация произведений, 
психология музыкального восприятия. Научная достоверность и корректность 
исследования обусловлена обращением к теоретическим работам, применением 
объективных и субъективных методов. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в том, что она вносит 
вклад в изучение русской и узбекский дирижёрской школы, в освещение 
интерпретацию традиции. Опираясь на материалы диссертации, представляется 
возможным экстраполировать методологические принципы при изучении трактовки 
других произведений. Результат экспериментального исследования дает дирижёрам 
инструмент для управления оркестровым тембром, в связи с решением тех или иных 
художественных задач.  

Дирижирование, суть которого заключается в организации коллективного 
исполнения музыки и обеспечении художественного ансамбля, не без оснований 
считается весьма сложной музыкальной специальностью, так как требует целого 
комплекса знаний, умений, личностных качеств и отличается широким «ролевым 
набором» в структуре профессиональной деятельности. 

Самостоятельная роль дирижерско-исполнительского искусства утвердилась в 
процессе его длительной исторической эволюции. Несмотря на то, что 
дирижирование стало рассматриваться как самостоятельный вид музыкального 
исполнительства лишь во второй четверти XIX века, истоки его уходят в глубокую 
древность. Это связано с тем, что сама суть дирижирования - выражение музыки 
через жест - «коренится в психофизиологических особенностях человеческой 
природы, поскольку музыкальные звуки вызывают в человеке непроизвольные 
двигательные мышечные реакции (мимика, жест, движения ног, корпуса), на 
свободном выявлении которых базировалось первобытное музыкальное искусство. 

Осмысление сущности дирижёрской профессии всё это время шло по нескольким 
направлениям. Ценнейшие идеи музыкально-эстетического, социально-
психологического, психолого-педагогического и музыковедческого характера 
содержатся в научно-литературном наследии выдающихся дирижёров хора. В 
динамичном, поступательном движении вперёд, в развитии всех сфер человеческой 
деятельности, прежде всего — интеллектуальной, выделяются периоды, справедливо 
называемые эпохальными. Они связаны, как правило, с масштабными открытиями, 
принципиально меняющими взгляд на саму сущность того или иного явления, 
приводящими к кардинальному пересмотру устоявшихся представлений в данной 
области. Если говорить о музыкальном исполнительстве, то, несомненно, стала 
середина XIX века, знаменующая собой качественно новый этап в развитии 
дирижёрского искусства хора. 

Технике дирижирования посвящены десятки работ, от излишне упрощённых до 
солидных учебных пособий. Однако ни одна из них по отдельности, ни все вместе 
взятые они не дают удовлетворительных ответов на вопросы: в чём заключается 
истинная причина глубочайшего художественного воздействия техники 
дирижирования в хоре.  

Ещё одна важная проблема, затрагиваемая в исследовании Холикова Камиля 
Буроновича. Дирижёрское хоровое искусство обычно рассматривается специалистами 
в так называемом «чистом» виде, то есть в некоем социальном вакууме. Между тем 
методологическим принципом системного анализа является, как известно, 
рассмотрение изучаемого объекта не изолированно от его среды, а наоборот, в её 
контексте, в системе, элементом которой он является.  

Таким образом, настоящее исследование по своему характеру является 
междисциплинарным. Оно опирается на многообразные источники - от журнальных 
статей и рецензий на симфонические концерты до фундаментальных научных трудов, 
затрагивающих проблемы общей и музыкальной эстетики, социальной и музыкальной 
психологии, социологии музыки, семиотики и семантики искусства, художественного 
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моделирования, музыкознания, шире - искусствознания, конечно же, дирижёрского 
искусства и музыкального исполнительства в целом, а также музыкальной критики и 
публицистики. Разнохарактерный материал исследования дополнялся данными 
собственных наблюдений, личного тридцатилетнего творческого и педагогического 
дирижёрского опыта.  
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Abstract: а social norm is a category in a person's life that represents requirements for 
actions developed by society in relation to the behavior of its members and recognized by 
the majority. For example, for Uzbeks, regardless of who enters the room, "Assalom 
alaikum" is the norm; the need for students to complete tasks given by the teacher is the 
norm; unloading a seat on a bus or other public transport for minors, adults with 
disabilities is the norm, and so on. These standards are not developed by individuals, they 
are not developed on a single day, in a single situation.  
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Аннотация: социальная норма - это такая категория в жизни человека, которая 
представляет собой требования к действиям, выработанным обществом в 
отношении поведения его членов и признанным большинством. Например, для 
узбеков, независимо от того, кто входит в комнату, «Ассалом алайкум» – норма; 
необходимость выполнения учащимся заданий, данных учителем, – норма; уступить 
место в автобусе или другом общественном транспорте несовершеннолетним 
взрослым, инвалидам – норма и т.д. Эти нормы не разрабатываются отдельными 
людьми, они не разрабатываются не в один день, не в одной ситуации.  
Ключевые слова: педагогика, образования, технология, метод, инновация, процессе 
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