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I. Общая хара1стеристика диссертации 
Диссертационное исследование посвящено проблеме научного обоснова-

ния и актуализации состояния, структуры и особенностей русского хорового ис-
кусства XIX - XX веков контексте отечественной художественной культуры. 

Актуальность темы исследования. Современная ситуация в России, пе-
реход к постиндустриальному типу социальности с характерным для нее постмо-
дерном в сфере культуры, глобальная информатизация общественной жизни и 
образования в частности заостряют проблему возрождения русской националь-
ной идеи. Изучение отечественных художественных и эстетических традиций 
позволит сохранить самобытность нашей культуры, не раствориться в стихии со-
временных глобализационных процессов. 

Хоровое пение занимает особенное место в любой культуре: его своеобра-
зие основано на понимании человеком самой сущности музыки. Это особое ме-
сто связано также с интенсивным развитием средств массовой информации и те-
лекоммуникационных технологий. Возникает опасность информационного за-
грязнения, связанного с тем, что большое количество музыки сомнительного ка-
чества, низкого художественного уровня навязывается публике, особенно моло-
дежи, далеко не всегда способной отличить подлинное искусство от подделки. В 
условиях информационного общества многие нетленные музыкальные ценности 
оказываются под угрозой профанации. Влияние популярной музыки на молодежь 
имеет многие несомненные негативные аспекты. В связи с этим в последние де-
сятилетия наблюдается повышенный интерес ученых, исследователей к более 
традиционным видам искусства, в частности, к хоровому искусству, к его исто-
кам, истории становления, вопросам теории и терминологии, к определению роли 
и места хорового искусства в художественной культуре России. 

В отечественном искусствоведении сложилась традиция рассматривать хо-
ровое пение как проявление глубинных истоков народной культуры. Во второй 
половине XIX века хоровое искусство, не разрывая с формами церковной литур-
гии, становится профессиональным видом деятельности, т.е. видом деятельности, 
предполагающим профессиональную подготовку и специальное образование. 
Именно в это время хоровое искусство в его лучших его образцах обретает ха-
рактерные черты и признаки классического искусства, входит в золотой фонд 
мировой культуры. В настоящее время социологические, социально-
психологические, культурологические, музыковедческие исследования создают 
предпосьшки для углубленного культурологического анализа музыкального ис-
кусства хорового пения. Несмотря на существующую в настоящее время про-
грамму высшего профессионального образования в области хорового искусства, а 
также среднего (музыкальные училища, колледжи), не исчезает потребность в 
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создании концепции профессионального образования, основанного на традициях 
русской академической музьпсальной школы. Сегодня в условиях интеграции 
России в европейское культурное пространство особенно актуальным становится 
сохранение преемственности и непрерывности художественного опыта, сохране-
ние высокого уровня музыкальной культуры. 

До сих пор в современной культурологии и теории музыки не решены тер-
минологические проблемы, касающиеся хорового искусства и его места в музы-
кальной культуре. Не преодолен описательный уровень специальных исследова-
ний, посвяшенных истокам хорового искусства, основным этапам его истории. В 
советский период истории России по понятным причинам отношение науки к 
религиозным предпосылкам хорового пения бьшо негативным, но и сейчас такое 
негативное отношение воспроизводится. В этом контексте актуально новое виде-
ние истории отечественного хорового искусства, основанное на современном 
восприятии ушедших в прошлое эпох. Именно культурологическое исследование 
дает возможность ответшъ на многие вопросы, поставленные временем. 

Объект исследования. Объектом данного исследования представляется 
русское хоровое искусство как социокультурный феномен, а также как целостная 
музыкально - педагогическая система, включающая в себя теоретические и прак-
тические принципы обучения и воспитания профессиональных хоровых дириже-
ров наряду с научно - методической базой по воспитанию вокально - певческой 
культуры хорового коллектива. 

Предмет исследования. Предметом данного диссертационного исследова-
ния является тот объем научно-теоретических и практических принципов функ-
ционирования хорового искусства, который был накоплен за период становления, 
развития и процветания дирижерско-хорового исполнительства в России XIX -
XX веков. 

Цель исследования. Цель данного исследования заключается в научном 
обосновании и актуализации состояния, структуры и особенностей русского хо-
рового искусства XIX - XX веков. 

Цель диссертационного исследования предполагает решение следующих 
исследовательских задач: 

• анализа сущности понятия «русское хоровое искусство» в контексте исто-
рического, методического и культурологического подходов применительно 
к выбранному временному отрезку. 

• выявить закономерности процессов формирования и развития хорового ис-
кусства как части пространства русской художественной культуры. 

• определения возможности использования результатов исследования в прак-
тической исполнительской и педагогической практике. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы русского хорового ис-
кусства только становятся предметом культурологического анализа. Основу 
кулыуролопгческого подхода к истории хорового искусства составляют исследо-
вания общетеоретического плапа, касающиеся фундаментальных представлений 
о сущности музыкальной культуры, о социокультурных функциях музыки, о ее 
происхождении (Т.В. Адорно, H.A. Бердяев, П.П. Гайденко, Э. Кассирер, М.С. 
Каган, А.Ф. Лосев, Ф. Ницше, Э. Фромм, Ф. Шлегель); исследования в области 
философии искусства (В. Зарецкий, М.С. Каган, А.Н. Сохор, В.Н. Холопова); ис-
следования исторической связи хорового искусства и церковной литургики 
(В. Булычев, В.В. Бычков, Д.С. Лихачёв, Е.В. Никитина, И.М. Усова). Больщин-
ство опубликованных работ отечественных исследователей, занимавшихся исто-
рией хорового искусства, касались, главным образом истории, методики, творче-
ства и исполнительства, но не достаточно полно рассматривали феномен русско-
го хорового пения в контексте истории русской культуры. 

Следует также особо отметить исследования в области: истории русской 
музыки (Т.Ф. Владышевская, Ю.В. Келдыш, Т.Н. Ливанова,); исследования тра-
диций хорового пения и его связей с историей русского православия (В.Д. Бул-
гаков, Н.С. Гуляницкая, В.В. Медушевский, Л.Н. Романов, Н.Д. Успенский); ис-
тории русской хоровой культуры (В.Д. Булгаков, В.И. Краснощёкое); истории и 
теории хорового исполнительства (В .Л. Живов); вокально-хорового воспитания 
(К.Ф. Никольская-Береговская); хорового стиля (Г.В. Григорьева, К.Б. Птица, 
С.А. Казачков, Ю. Паисов). 

В то же время можно обоснованно утверждать, что тема хорового искусст-
ва недостаточно широко и гл>'боко разработана в научно-исследовательской ли-
тературе. В течение в двух предыдущих столетий сформировался определенный 
пласт литературы исторического и монографического характера, в некотором 
плане освещающий методико-педагогическое, и, в большей мере, исполнитель-
ское наследие мастеров хорового искусства (Б.В.Асафьев, Д.Локшин и др.). В 
конце XX века некоторыми авторами бьши предприняты усилия, направленные 
на обобщение дирижерско-хорового опыта, однако, учитывая специфику направ-
ленности существующих трудов, связанную с выбором освещаемых явлений и 
персоналий, эти работы не могут обеспечить исчерпывающей информационной 
основы для полномасштабного теоретического осмысления с дальнейшим вне-
дрением в систему специального дирижерско-хорового, а также общего музы-
кального образования (В.Д.Булгаков, К.Б.Птица и др.). 

Таким образом, возникает противоречие между потребностями общества к 
возрождению музыкальной хоровой культуры нации и реальным состоянием 



данного вопроса в системе образования. С учетом рассмотренных факторов и 
сделан выбор темы данного диссертационного исследования. 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу иссле-
дования состав.г1яют: историко-цивилизационный подход к педагогическим явле-
ниям и процессам; идеи гуманизации и гуманитаризации образования; исследо-
вание сущности феномена русского хорового искусства в контексте культуроло-
гии. В ходе работы были использованы следующие методы: сравнительно-
исторический; причинно-следственный и ретроспективный анализ музыковедче-
ской, искусствоведческой, психолого-педагогической и методической литерату-
ры; критическое осмысление и обобщение литературных, архивных и публици-
стических источников; анализ, обработка и систематизация исторических фак-
тов; изучение и анализ государственных программ по предметам «дирижирова-
ние», <осоровая практика», <осоровая литература», «хороведение», «хоровой 
класс», «теория и методика хорового дирижирования» музыкальных щкол, учи-
лищ и вузов нашей страны. 

Теоретико-методо.чогической основой диссертации служат принципы позна-
ния, отраженные в системном, культурологическом и логическом подходах. Ис-
пользование данных методологических оснований в совокупности позволяет ис-
следовать феномен <фусской дирижерско-хоровой школы» в определенный исто-
рический период и показать особенности ее структуры, развития и функциониро-
вания. Хронологические рамки исследования обусловлены особенностями разви-
тия музыкальной культуры в России. Период конца XIX и начала XX века пред-
ставляется эпохой наивысшего расцвета хорового искусства и образования нашей 
страны. Однако, изучение основных факторов данного временного отрезка невоз-
можно без рассмотрения полной картины хорового искусства до и после указанно-
го временного отрезка. Источниками исследования являются: литература, отра-
жающая тенденции культурного развития России Х1Х-ХХ веков; диссертационные 
исследования; документы Государственных архивов; периодические издания. 

Гипотеза исследования - развитие хорового искусства представляется ка-
честве особого уникального социокультурного феномена; изучение отечествен-
ных образовательных традиций и внедрение их в современную систему образо-
вания способствует сохранению самобьггности нашей культуры. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Музыкадьное искусство хорового пения рассматривается как культуро-

логический феномен, в котором соединены музыкальное искусство, массовое ув-
лечение песней и педагогическая практика. Понятия массовой музыкальной куль-
туры и элитарного музыкального искусства в рамках хорового искусства тесно 
вчаимосвячяны-



7 

2. В России большое распространение получило как профессиональное, так 
и самодеятельное хоровое искусство. Поэтому понятие хорового искусства в ши-
роком смысле включает не только различные формы музыкального искусства, но 
и церковную литургику, фольклорные формы, самодеятельное творчество. Конец 
XIX - начало XX века определяется как период расцвета русского хорового ис-
кусства. Исторический путь хорового искусства представляет собой постепенную 
и все более высокую профессионализацию. 

3. Хоровое искусство последней четверти XX в. является составной частью 
художественной культуры России. Профессионапьное музыкальное искусство 
хорового пения рассматривается как особое явление художественной культуры 
России. Исследование исторического развития основных течений хорового ис-
кусства позволяет выделить важнейшие школы и направления (школы 
А. Д.Кастальского и В.С.Орлова в дореволюционной России, школы 
А.В.Александрова, А.В.Свешникова в довоенной советской России, школы 
А.И.Анисимова, К.Б.Птицы, К.А. Ольхова — во второй половине XX века). 

4. Хоровое искусство в XX столетии отличается характерным для музы-
кальной культуры, как и для культуры вообще, необычайным ускорением, нахо-
дящим свое отражение в новых ритмах, новых звучаниях, новом образе музы-
кального мышления. Хоровое искусство становится составляющей научно-
технической революции. Современное хоровое искусство не может обойтись без 
новейших достижений в области электроники и электротехнию!, изобретения 
электронных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры, которые сущест-
венно расширяют границы возможного в создании }ювой звуковой картины мира. 
В свою очередь, совре.менное хоровое искусство обогащает классическую, акаде-
мическую музыку своеобразным музыкальным языком, понятиями, насыщает 
новыми гармоническими звучаниями, тембрами. 

5. Концепция системы профессионального образования в области хорового 
искусства, базирующа;1ся на традициях русской профессиональной музыкальной 
школы, в своей основе имеет трехуровневую систему: школа — училище - вуз. 
Эта концепция таклсе предполагает междисциплинарное взаимодействие специ-
альных музыкальных, музыкально-теоретических, современных гуманитарных и 
культурологических дисциплин. 

Научная новнзна исследования. Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что в диссертационной работе выделен и систематически исследован 
феномен хорового искусства в истории русской художественной культуры; оп-
ределены, изучены и описаны основные компоненты отечественного дирижер-
ско-хорового образования. Выявлена основополагающая роль личности мастеров 
хорового искусства и хоровых деятелей в процессе формирования и становления 



русского хороного искусства и дирижерско-хоровой школы Х1Х-ХХ веков. Вы-
работана система подходов к разнообразным явлениям и материалам, посвящен-
ным проблемам воспитания и обучения хоровых дирижеров: позволяющая реги-
стрировать изменения в процессе формирования дирижерско-хорового искусства 
России. Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивает-
ся единством культурологических и искусствоведческих методов при разработке 
концептуальных основ исследования; теоретико-методологической основой, со-
вокупностью методов исследования, адекватиых поставленным задачам; привле-
чением разнообразных документов и архивных материалов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в диссер-
тационной работе вьщелен и систематически исследован феномен русского хоро-
вого искусства в контексте истории культуры; определены, изучены и исследова-
ны основные компоненты отечественного дирижерско-хорового образования. 
Теоретические выводы диссертации важны для углубленного понимания сущно-
сти хорового искусства как составляющей русской культуры в целом и могут 
найти применение в культурологических, искусствоведческих, историко-научных 
исследованиях, касающихся различных вопросов культурологи, искусствоведе-
ния, музыкального искусства, музыкальной педагогики. Результаты исследования 
могут бьггь использованы при составлении лекционных курсов и семинаров по 
истории и теории хорового искусства. 

Практическая значимость диссертационного исследования связана с воз-
можностью исгюльзования его результатов для изучения истории и теории хоро-
вой педагогики, как в историческом, так и в современном аспектах. Получена 
ценная для историко-педагогической науки система представлений об особенно-
стях осуществления дирижерско-хорового образования в России. Предполагае-
мые результаты исследования смогут в последствии бьггь использованы в ходе 
практической работы хоровых коллективов, а так же при подготовке дирижеров -
хоровиков и смогут послужить основой для новых исследований по истории рус-
ской музыкальной культуры. 

Апробация исследования. Основные положения диссертационного иссле-
дования излагатись в докладах на различных научных конференциях, таких как: 
- II Международный конкурс «Петербург в зеркале мировой музыкальной куль-
туры» (12-19 ноября 2006 г., Санкт-Петербург); 
- Межвузовскач научно-практическая конференция «Музыкальная культура гла-
зами молодых ученых» (РГПУ им. А.И. Герцена, 8-9 декабря 2006 г., Санкт-
Петербург); 
- Конкурс методических разработок Научно-методического центра РГПУ им. А. 
И. Герцена (21 января 2007 г.); 
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- Научно-практическая конференция «Хоровая педагогика. Цели и задачи образо-
вания» (11 апреля 2007 г., Санкт-Петербург); 
- Международная научно-практическая конференция «Музыкальное образование 
в современном мире. Диалог времен» (28 ноября 2008 г., Санкт-Петербург). 

Стру1стура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве-
дения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка использованной лите-
ратуры. Общий объем исследования составляет 175 страниц. Список использо-
ванной литературы включает 149 наименований. 

II. Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, проводится 
оценка степени ее разработанности в современной науке. Исходя из данного ана-
лиза, формулируются объект и предмет работы, определяются цели и задачи ис-
следования, обозначаются методологические основы изучения данной проблема-
тики, обосновывается научная новизна работы, выдвигаются основные положе-
ния, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значи-
мость диссертации, характеризуется апробация результатов исследования и 
структура работы. 

Первая глава «Роль и функции хорового искусства в художественной куль-
туре» посвящена решению таких задач исследования, как определение природы 
и функций хорового искусства, а также истории важнейших школ и направлений 
в русском хоровом искусстве Х1Х-)ОС столетий. 

В первом параграфе первой главы «Хоровое искусство как объект культу-
рологического исследования» обосновывается применение к области истории хо-
рового искусства специфических культурологических методов исетедования, ко-
торые позволяли бы построить целостную картину истории русского хорового ис-
кусства и соответствующего ему педагогического опыта в области дирижерско-
хорового образования. В основу авторского подхода к природе хорового искусства 
и его роли в русской музыкальной культуры кладется убеждение Б.В .Асафьева, 
что эта культура в своих истоках была интонационно-песенной и распевной. Рус-
ское фольклорное пение, знаменный распев, несколько позже кант лежат у истоков 
русского хорового пения, которое в XIX приобретает профессиональную форму. 
Неслучайно, что к этим истокам русская музыка постоянно возвращается, и в про-
фессиональной музыке от Глинки до Стравинского народному хоровому пению 
отводится весьма заметная роль. До периода секуляризации русского музыкально-
го искусства (на рубеже XVII и XVIII веков) профессиональная музыка на Руси 
была исключительно хоровой, что не могло не оставить специфических следов и 
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на пути дальнейшего ее развития, проходившего, главным образом, вне литургиче-
ских рамок. Речь следует вести о постоянных взаимообогащающих контактах 
двух основных ветвей древнерусской хоровой музыки в виде фольклорного и про-
фессионального многоголосия. В XX столетии интерес к народным истокам хоро-
вого пения переплетается с общим пафосом демократизации искусства и созида-
ния новых духовных ценностей. В хоровом пении обнаруживается не т л ь к о чисто 
эстетическая ценность, но и могущественный инструмент для вьшолнения раз-
личных практических задач, вьщвигаемых самим ходом истории. К процессу при-
общения к сокровищам музыкального искусства ста1говятся причастны не только 
исполнители, но и слушатели. Участие в хоре - в качестве исполнителя или слу-
шателя - даег то живое ощущение музыки, то подлинное осмысление музыкаль-
ного произведения, которого нельзя добиться иным способом. Хоровое пение ста-
новится, таким образом, ключом к пониманию музы1си вообще. В отечественных 
исследованиях складывается концепция хора как модели человеческого коллекти-
ва, создающего гармонические отношения между индивидуумом и группой. Эта 
концепция выходит за рамки искусствоведения и закономерно приобретает особое 
значение для социальной психологии и педагогиьси. С таким коллекгивистско-
воспитательным пониманием хорового искусства связано характерное для совет-
ского периода истории России увлечение массовой песенностъю. Хоровое искус-
ство способно наметить пути преодоления разрыва между субъективизмом худож-
ника из элиты и объективностью народного творчества. Массовая песня должна 
строиться по образцу фольклорного хорового пения. 

Вместе с тем, заслуживает особого внимания и то, что хоровое пение историче-
ски связано с духовной музыкой и с соответствующей религиозной проблемати-
кой. В определенном отношении хоровое искусство есть непосредственное выра-
жение самой музыкальной гармонии, поскольку это искусство представляет собой 
зримый и слышимый образ единства многообразия. Культурный и исторический 
смысл музыкальной гармонии может пониматься по-разному. В одном случае гар-
мония может связываться с неразделимым единством первоначальной целостно-
сти, в другом под гармонией понимают согласие разного, согласие противополож-
ного. Музыка представляет собой жертвенную гармонию, связывающую разбитые, 
разрозненные части целого и восстанавливающую их единство на уровне эмоцио-
нальных переживаний, но не уровне действий. Музыкальная гармония предполага-
ет катарсис, так как идея катарсиса с присущим ему эффектом завершенности пе-
реживания содержит потенциальное стремление к бесконечности, к вечному раз-
мыканию напряжения в покой и, таким образом, воссоединения разорванных час-
тей бытия в гармоническом целом. Поэтому музыкальная гармония в своей выс-
шей форме всегда будет трагической гармонией. Наивысшее ощущение и наивыс-
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шая форма этой трагаческой гармоггаи была достигнута в эпоху античности в дра-
матичном театральном жанре - греческой трагедии. Трагедия (от п'еч. - трауоиЗю, 
буквально - «козлиная песнь») в своем генезисе была тесно переплетена с музыкой 
и жертвоприношением. Ее главным действующим лицом выступает трауо?, «хор 
козлов», олицетворявший сатиров. Трагедия в своем буквальном первоначальном 
значении - трагедия как «хор козлов» - указывает на генетическое тождество му-
зыкального и жертвенного, где выражение «козел отпущения» метафорически обо-
значает потенциальную жертву, которая в любой момент посредством судьбонос-
ного жребия может попасть в руки неистовой толпы или оказаться на жертвенном 
алтаре. Вместе с тем трагический хор - это не просто толпа зрителей, но и полно-
правное действующее лицо трагедии, играющее очень часто весьма значительную 
роль. Хор греческой трагедии, первофеномен хорового искусства, невозможно по-
нять, не обращаясь к этим мистериальным, религиозным истокам музыкальной 
культуры. В сущности, участник хора с его голосовыми возможностями исполнял 
в древности, в мистериях и в трагедиях, ту же функцию, что и музыкальный инст-
румент. Участник хора по своему социальному статусу, по своей роли в религиоз-
ном ритуале являлся олицетворением одновременно и жертвы, и бога, которому 
приносится эта жертва. В этом и заключается религиозный смысл музыкальной 
гармонии, если под гармонией понимать способ бытия, предполагающий сосуще-
ствование взаимоисключающих сторон, каждая из которых в гарвюничном един-
стве сохраняет свою первоначальную целостность и не разрушает другую. Хор 
олицетворяет стихию нерасчлененного единства, имегао ему предназначено при-
нять жертву, в том числе и жертву умирающего и воскресающего бога. Христиан-
ство, при всем своем враждебном отношении к античности, в целом переняло эту 
оценку хорового искусства. Инструментальная музыка в Западной Европе возник-
ла в противовес доминирующему в Средние Века вокальному искусству, прежде 
всего, хоровому пению. Понимание человека как более совершенного музыкаль-
ного инструмента, созданного самим Богом, лежит в основе представления о цер-
ковной музыке как об исключительно хоровом пении без инструментального со-
провождения. В целом подобные взгляды не противоречат той концепции хорово-
го искусства Б.Асафьева, где в основу музыкальной культуры закладывается инто-
нация, и ее вокальное воплощение рассматривается как первичное 1ю отношению к 
инструментальному. 

Во втором параграфе первой главы «Коммуникативные функции хоро-
вого искусства» обосновывается представление о хоровом искусстве как цело-
стном явлении художественной культуры, имеющем свое строение, свою струк-
туру, свои функции. Коммуникативные функции хорового иск>сства не пред-
ставляют собой чего-то исключительно внешнего по отношению к его структуре. 



12 

НО непосредственно из нее вытекают. Хоровое искусство или искусство хорового 
пения, профессиональное хоровое искусство, как, впрочем, и все профессио-
нальное музыкальное искусство давно в нашем отечественном музыковедении 
принято представлять в виде триады: композитор - исполнитель - слушатель. 
Причем главная, долшнирующая роль в этой триаде принадтежит композитору. 
Коммуникативные функции этого элемента структуры хорового искусства выра-
жаются в том, что композитор аккумулирует в себе, в творческом пространстве 
своего «Я» и государственный или конфессиональный заказ, и социальные умо-
настроения, и художественные традиции. Исполнитель тавже может привносить 
нечто новое, благодаря новым приемам и новым способам исполнения, а компо-
зитор, в свою очередь, уже при творении художественного произведения рассчи-
тывает на своеобразие исполнительского искусства. Помимо композиторов и ис-
полнителей хоровой музыки не менее важной является и т^^етья составляющая 
хорового искусства - слушатель, который очень часто оказывался вовлеченным 
в процесс исполнения. Существование хорового искусства предполагает много-
стороннюю и разнонаправленную систел1у коммуникаций между элементами его 
структуры. В то же время массовость хорового искусства порождает специфиче-
ские проблемы его функционирования, так как этот вид искусства оказывается, 
более, чем многие другие, зависим от демографических и социальных факторов. 
Изменение самого характера массы влияет на эволюцию культурных потребно-
стей и вкусоЕ слушателей хоровой музыки, и, следовательно, не может не ска-
заться на состоянии таких элементов его структуры, как композигор и исполни-
тель, которые, сохраняя массовый характер хорового пения, будут стараться од-
новременно и приобщать нового слушателя к уже достигнутым вершинам и из-
менять характер исполнения и даже творчества, заботясь, чтобы музыкальное ис-
кусство бьшо не только понято, но и понятно новому массовому слушателю. 
Чрезвычайно важно различие между, собственно говоря, хоровым искусством и 
более широким понятием хоровой культуры. С одной стороны, массовость хоро-
вого искусства, с другой стороны, неизбежное соучастие слушателя в исполне-
нии хорового пения предопределяют то обстоятельство, что в коммуникативные 
функции хорового искусства входит и такая его составляющая, как целостная 
музыкально-педагогическая система, включающая в себя теоретические и прак-
тические принципы обучения и воспитания профессиональных хоровых дириже-
ров наряду с научно-методической базой по воспитанию вокально-певческой 
культуры хорового коллектива. Эволюция дирижерско-хорового образования 
также неразрывно связана с состоянием социума, с государственной политикой 
в области художественной культуры и, разумеется, с состоянием самого хорово-
го искусства. Понятно, что в определенной исторической ситуации, в зависимо-
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сти от целей и задач, которые ставятся перед хоровым искусством, предпочтение 
будет отдаваться той или иной определенной системе хорового образования. Ха-
рактеризуя природу хорового искусства термином «массовость», следует учиты-
вать, что под массовостью понимают статистическую составтсяющую, то есть 
масштабный охват людей, задействованных в процессе восприятга (в случае с хо-
ровым искусством и исполнения), своего рода «стадионносгь», когда исполнения 
хоровой музыки собирают множество зрителей и слушателей. Хотя считается, что 
массовость хорового искусства, предполагающая интенсивность и изобилие ь:ом-
муникативных функций, отличается от массовости развлекательной музыки, на са-
мом деле это различие является поверхностным. Такие атрибуты массовости, как 
«популярность», « нацеленность на молодежь», «развлекательность», «зрелищ-
ность», «повторяемость», «импровизация» и т.д. при более внимательном рассмот-
рении раскрывают свою связь с древней сакральной функцией музыки, с ритуалом, 
с жертвенностью. В предьодущем разделе мы связывапи с ними и происхож,цение 
хорового искусства. Все это означает, что господство массового искусства в совре-
менной художественной культуре не является непреодолимым препятствием для 
развития хорового искусства. 

В третьем параграфе первой главы «Хоровое искусство и эстетическая 
природа феномена полифонии» рассматривается связь хорового искусства с 
принципом полифонизма. Музыкальная теория исходит из определения полифо-
нии как такого вида музык; льного многоголосия, который основан на равноп]эав-
ном синхронном сочетании дзух или более самостоятельных мелодических линий 
или голосов, выявляющих себя в контрапункте. Таким обра:!ом определенная при-
рода феномена полифонии позволяет противопоставить ее гстерофонии (от грече-
ского heteras - другой), реализуемой в народной музыке, когда одновременно зву-
чат несколько вариантов одного напева, одной мелодической линии. С другой сто-
роны, полифония отличается и от гомофонии (от греческого homos - равный, об-
щий), которая представляет собой обьганый вариант мелодии с сопровождением. 
Гомофонию и полифонию объединяет то, что и там и там главным структурным 
элементом музыкального произведения являются голоса, однако характер связи 
этих голосов по своей сущности противоположен. Хотя и гомофония и гетерофо-
ния так или иначе обнаруживаются в хоровом искусстве, приоритет, бесспорно, 
следует отдать принципу полифонии. Если существуют общие закономерности 
развития искусства в целом, то очевидно, что именно этот принцип выходит на 
первый план в современной художественной культуре. Если к нему обращается 
музыка, литература, кинематограф, то для этого, видимо, имеются какие-то глу-
бинные причины, которые так или иначе обнаружат свое действие не только в му-
зыкальном искусстве в целом, но и в таком его виде, как хоровое искусство. В му-
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зыке двух стилей - полифонии и гомофонии - можно обнаружить аналогию с ду-
ховным пространством средневекового искусства, воплощающим определенную 
религиозно-философскую модель мироздания, и с отражением этой концепции в 
художественном пространстве живописи. В художественной полифонии живописи 
франко-фламандской или нидерландской школы XV века композиция строго орга-
низована на основе пространственно-геометрических принципов симметрии. Ком-
позиционными методами, соответствующими преобразованиям симметрии, бьши 
искусные имитации и инверсии, зеркальные и возвратные обращенные звучания 
мотивов и разделов формы. Эти приемы весьма близки конструктивным методам 
готической архитектуры. Под влиянием архитектурного готического конструкти-
визма они, скорее всего, и появились в живописи. Из того же источника они были 
перенесены и в полифоническую музыку. Общая основа архитектуры, живописи и 
музыки заключалась в определенной религиозно-философской проблематике и 
соответствующей картине мироздания. Аналогичное соответствие архитектуры 
религиозно-философской картине мироздания фиксируется, например, и на мате-
риале древнерусского искусства, где храм также является художественной анало-
гией сотворенного мира. В конечном счете принцип полифонизма отражает идею 
гармонии мира, идею, осмысливаемую в древних концепциях сакрального знания, 
в нумерологической мистике, в античном пифагорействе, в древнееврейской каб-
бале, в общей для многих культур идее сакрального соответствия чисел и букв, в 
силу которого в священных языках устанавливалась идей абсолютной пропорции, 
которая и рассматривалась как точное и достоверное выражение закона мировой 
гармонии. Известно, что музыкальная теория средневековья также основывалась 
на идее абсолютной гармонии мироздания, одним из воплощений которой служи-
ли законы полифонии. Полифоническая музыка создавала "соборы" многоголосия, 
зримый и слышимый образ архитектурного «собора», за которым легко угадывал-
ся «собор» мировой гармонии. Самый известный пример полифонического стиля 
в музыке — это, конечно же, творчество И.С.Баха. В то же самое время, когда соз-
давались его фуги, в хоровом искусстве возникает акапельное пение, пение «а ка-
пелла», многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения. Не-
случайно оно распространяется не только в церковном музыке, но и в народном 
творчестве, а также в светском певческом искусстве мадригалов. В русском хоро-
вом искусстве принципы полифонизма находили свое воплощение в народных 
распевах, в культовом пении, и этот церковный и фольклорный опыт бьш аккуму-
лирован в профессиональном хоровом искусстве. 

Во второй главе «История русского хорового искусства» раскрываются ос-
новные этапы, направления и специфические особенности хорового искусства в 
России Х1Х-ХХ вв.. 
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Первый параграфа второй главы «Мастера русского хорового искусства на 
рубеже XIX- XX веков» посвящен характеристике истории русского хорового ис-
кусства дореволюционного периода, представленного щколами наиболее извест-
ных его представителей - А.Д. Кастальского, B.C. Орлова, В.А.Булычева. Вшкным 
направлением деятельности А.Д. Кастальского, сосредоточенной в стенах Сино-
дального училища, была «музыкальная реставрация»: в частности, им осуществле-
на реконструкция древнерусской литургической драмы «Пеицюе действо»; в цикле 
«Из минувших веков» в музыкальных картинах представлено искусство Древнего 
Востока, Эллады, Древнего Рима, Иудеи, Руси. Плодотворная творческо-
исполнительская деятельность А. Кастальского в дореволю1дионный период бьша 
связана с Московским Синодальным хором, ставшим одним из лучших отечест-
венных хоров своего времени. Московское Синодальное училище было одним из 
важнейших культурных музыкальных учреждений дореЕюлюционной России. 
Мальчиков, обладавших слухом и музыкальными способностями, разыскивали по-
всюду, и в Синодальном училище давали им отличное общее и специальног обра-
зование. В Синодальном училище преподавали лучшие педагоги консерватории. 
Синодальный хор под управлением Кастальского стал одной из главных досто-
примечательностей Москвы. В 1911 году хор со своим наставником гастролировал 
в Варшаве, Дрездене, Риме, Флоренции. П. И. Чайковский с величайшим 1штере-
сом следил за деятельностью Синодального училища и хора и бьи членом Наблю-
дательного совета училища, ."вой лучшие произведения приносили в Синодгшьный 
хор А. Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов, В. Калинников. В частности, этому 
коллективу принадлежит первое исполнение вьщающегося произведения в рус-
ской хоровой литературе - Литургии С. В. Рахманинова. 

В 1886 г. при активном участии П. И. Чайковского Орлова регентом Сино-
дального хора назначают B.C. Орлова. Перед ним ставились задачи поднять ис-
полнительское искусство хора, повысить музыкальную грамотность певцов, об-
лагородить их вкусы и нравы, дисциплину и решительно изгнать специфический 
«певческий дух», царивший в хоре. Орлов решил взять на себя сложную задачу 
первых опытов возрождения древнерусской хоровой музыки. Для решения этой 
задачи он использовал творчество композиторов новой российской школы: П. И. 
Турчанинова, Н. М. Потулова, П. И. Чайковского, а та1кже 13. С. Калинникова, А. 
Т. Гречанинова, С. В. Рахманинова и др. Культивируется бережное отношение к 
подлинной церковной мелодии, широкое применение диатоники, самостоятель-
ное ведение каждого из голосов и подголосочной полифонии, естественноетъ 
ритмического и гармонического языка, не исключая запрещенные правилами за-
падноевропейской гармонии параллельные ходы октавами и квинтами. Многого-
лосие в русском церковном пении издавна было многохорным, удвоенного и да-
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же утроенного состава с разделением голосов, доходящих до 24-х и более. Для 
многохорных произведений характерным является многослойность фактуры, свя-
занная с различным ритмом движения в отдельных партиях голоса, и если в орке-
стровой партитуре данное явление связано с природой инструментов, то в хоро-
вой музыке она проявляется в поиске новых красок и колоритов, напоминающих 
оркестровое звучание. Работая над ансамблем в хоре, Орлов стремился к такому 
типу звучания, при котором его коллектив представал бы в образе многотембро-
вого оркестра. В своей работе он приближал звучание детских голосов к скрип-
кам, а мужских - к виолончелям по легкости и простоте тона. От басов Орлов до-
бивался баритонального тембра и совершенной подвижности звука. От теноров 
требовал мягкости и приближения к фальцетному тембру. Альты хора были ли-
шены металличности и силы тона, звучали довольно мягко и служили хорошим 
дополнением к тембру дискантов, а также смягчали тембровый переход к партии 
теноров. От вторых басов и октавистов Орлов добивался бархатистого звука, 
полного и нерезкого. В общем хоровом звучании по прозрачности хорового ан-
самбля хор приближался как бы к струнному квартету. Хор, по замыслу Орлова, 
делился на «тяжелую» и «легкую» группы, где каждая партия в свою очередь бы-
ла поделена на пульты (как в оркестре). 

Оригинальная регистрово-тембровая система, намеченная B.C. Орловым, 
нашла замечательное законченное выражение в теории и практике работы В. А. 
Булычева. В. А. Булычев - дирижер и организатор одного из наиболее интерес-
ных и уникальных хоровых коллективов в истории русской хоровой культуры -
«Симфонической капеллы». Идея столь необычного коллектива характеризована 
самим Булычевым как симфонический хор, способный на различные звуковые 
комбинащ1и, подобные органной оркестровке. Хоровой коллектив капеллы со-
стоял из непрофессиональных певцов, любителей хорового пения, большая часть 
которых принадлежала к рабочей среде. Для решения этого вопроса необходимо 
было, с одной стороны, создать хоровой коллектив, обладающий в высокой сте-
пени вокально-технической оснащенностью. С другой — позаботиться о качестве 
интерпретации авторского замысла, зависящей от умения дирижера проникнуть в 
звуковую сферу сочинения. Современная хоровая практика показывает, что лишь 
немногие хоровые коллективы владеют искусством тембрового перевоплощения. 
Использование системы В. Булычева открывает широкие перспективы для хоро-
вого исполнительства в процессе воплощения идей современной музыкальной 
культуры. Хоровой дирижер, умело владеющий возможностями коллектива, со-
ставленного по регистрово-тембровому принципу, имеет возможность воплотить 
любые творческие замыслы композиторов. Регистрово-тембровая система рас-
ширяет границы хоровой звучности, хоровой динамики, рельефно обозначает ре-
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гистры хоровых групп, дает возможность создания любых комбинаций мини-
ансамблей, благодаря чему каждая часть музыкального сочинения может бьггь 
представлена в необходимой звучности и требуемом колорите. 

Второй параграф второй главы «Мастера хорового искусства советского 
периода» посвящен характеристике истории русского хорового искусства в совет-
ский период. В начале XX века статус одного из выдающихся деятелей московской 
хоровой культуры приобретает A.B. Никольский. Служебное положение компози-
тора в эти годы бьшо достаточно высоко. В его обязанности входило наблюдение 
за состоянием, репертуаром всех церковных хоров Москвы. Таким образом, влия-
ние Никольского на развитие хоровой культуры в те годы было очень велико, по-
скольку, именно в области церковного пения сосредоточивалось, в основном, про-
фессиональное хоровое искусство. В послереволюционные годы деятельность Ни-
кольского приобретает новое направление и значительно расширяется. Его при-
влекают к самым различным сторонам работы в новых общественных условиях. В 
20-30 е годы Никольский являлся постоянным участником редакционных коллегий 
и советов, ответственных за издание музыкальной литературы, а также членом ко-
миссии по реорганизации и упорядочению системы музыкального образования. 
Основой его деятельности стала преподавание в Московской консерватории, где с 
1928 по 1931 год он являлся заведующим этнографическим отделом. С 1935 года и 
до конца своих дней A.B. Никольский был профессором кафедры хорового дири-
жирования, что соответствовало его статусу крупнейшего теоретика хорового ис-
кусства. Но следует отметить и композ1ггорскую деятельность Никольского. Его 
произведения отличались богатством фантазии, высоким профессионализмом и 
разнообразием фактуры, великолепного хорового письма. Некоторые партитуры 
могут служить образцом блестящей хоровой инструментовки». Обладая фунда-
ментальными теоретическими знаниями в области особенности природы певческо-
го голоса, в своих произведениях Никольский стремился расширить исполнитель-
ские возможности хора, обогатив палитру хорового звучания новыми красками. 
Одним из первых, в русской хоровой музыке он применил смелые, создающие 
остроту звучания, гармонические сочетания. («Чайка» на стихи И.Бунина). Также 
Никольский предпринимал попытки создания нового типа хоровой партитуры в 
соответствие с регистрово-тембровой системы А. Булычева. («Падает звездочка с 
неба», «Летели гуси»). Являясь крупнейшим знатоком русского народного творче-
ства, Никольский создавал прекрасные образцы хоровых обработок русских на-
родных песен. Также он смело вводил церковную в народно-песенные интонации, 
обогащающие каноны профессионального церковного пения. Композиторское 
творчество Никольского насчитывает более 400 музыкальных произведений для 
симфонического оркестра, сольных инструментов и хора. 
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Выдающимися хоровыми деятелями и одними из ключевых фигур отечест-
вен1той хоровой культуры начала XX века были П.Г. Чесноков и Н.М. Данилин. 
П.Г. Чесноков как композитор пользовался широкой всемирной известностью, его 
муз1ыка исполнена глубокой поэтики и мягкой лирики, созерцательной задушев-
ности и изящества. В качественном и талантливом хоровом исполнении произве-
дения Чеснокова поражают слушателя благородством и выразительностью музы-
кат.ного повествования. Говоря об исполнительском таланте Н.М. Данилина как 
хорового дирижера, достаточно упомянуть о том, что во времена дореволюцион-
ных гастролей Синод.шьного хора под его руководством его концерты станови-
лись настоящим 1сультурным событием, как на родине, так и за рубежом. В после-
революционные годы 13 Советской России на премьерах «Всенощной» Рахманино-
ва хор под руководстиом Данилина произвел настоящий триумф. Хор представ-
лялся слушателям иск5'сным оркестром в руках мастера. Каждое новое исполнения 
одного и того же про1![зведения Данилин-дирижер расцвечивал новыми красками, 
оставаясь при этом предельно верным композиторскому замыслу. П.Г. Чесноков 
до последних лет рабо тал церковным регентом, он был последним регентом Храма 
Христа Спасителя в Москве, бывшего кафедрального собора, взорванного в ста-
линское время. Когда храм был разрушен, П. Чесноков оказался настолько потря-
сен этим, что перестал писать музыку. Он дал своеобразный обет молчания. Как 
композитор он умер вместе с Храмом. Чесноков-дирижер бьш одним из крупней-
ших представителей отечественного исполнительского искусства, великолепным 
знатоком вокально-хоровой работы, высоко и разнообразно образованным музы-
кантом, обладавшим большим самобытным дарованием. 

Творчество А.13. Александрова зачастую неверно связывают исключи-
тельно с исполнением репертуара красноармейской песни. Высочайший уровень 
маст'ерства, знаний и опыта превосходного музыканта дали возможность Алек-
сандрову проявить себя в исполнении крупных музыкальных форм. Так, им был 
исполнен финал Девятой симфонии Бетховена, написана «Фантазия для форте-
пишю, хора и симфонического оркестра» («Смерть и жизнь»), к сожалению, в за-
писи не сохранившаяся, но, по отзывам, имевшая в свое время огромный успех. 
Студенческий хор под руководством Александрова участвовал в оперных поста-
новках и в исполнении сложных хоровых произведений западной и русской клас-
сики. В процессе репетиционной работы с хором Александров проявлял себя не 
только как опытнейший хормейстер, но и как руководитель, умевший общаться с 
коллективом, убеждать, вдохновлять, использовать великолепный собственный 
покЕз голосом при демонстрации трудных моментов партитуры. Он умел нала-
дить поразительный психологический контакт с хором. Участников хора распо-
лагали к нему его энергия, четкость жеста, совершенное знание партитуры. Соз-
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данный А. В. Александровым Краснознаменный ансамбль песни и пляски Союза 
ССР стал коллективом, не знающим себе равных по мастерству исполнения. Этот 
коллектив сыграл огромную роль в развитии отечественного хорового искусства. 

К тому замечательному поколению мастеров музыкальной культуры, начало 
деятельности, которых совпало с Октябрьской революцией, относится A.B. Свеш-
ников. В 1928 году в Московском радиокомнгете - одной из ведущих организаций 
пропагавды советской музыки - был создан хор. A.B. Свешников бьш приглашен 
возглавить этот коллектив. В начале работы хор не имел большого количественно-
го состава, но его деятельность приобрела весьма широкие масштабы. Ансамблю 
ВРК (Всесоюзного Радио Комитета) предстояло обслуживать все виды радиове-
щания, исполнять произведения всевозможных жанров, от массовых песен до хо-
ровой классики а cappella и сочинений кантатно-ораториального жанра. Особенное 
значение придавалось пропаганде советской музыки и народной песни. Для Свеш-
никова ансамбль ВРК стал своеобразной творческой лабораторией, где он имел 
возможность осуществить апробацию новых принципов вокально-хоровой работы, 
намеченных им в студии МХАТ. На примере разнообразных музыкальных произ-
ведений он настойчиво стремился к утверждению собственного метода воспитания 
хорового коллектива на основе вьфазительности слова и певческого звука. Вскоре 
ансамбль ВРК завоевал место одного из наиболее популярных певческих коллек-
тивов страны. Отечественные композ1ггоры активно сотрудничали с молодым хо-
ром и его талантливым руководителем. В 1936 году Свешникова назначают худо-
жественным руководителем Академической капеллы, и именно здесь в полной 
мере раскрьшись его вьщающиеся исполнительские и организаторские способно-
сти. Сохранив лучшие кадры старых мастеров пения, Свешников пополнил состав 
хора новыми голосами, в том числе приглашая певцов из коллективов хоровой са-
модеятельности. Особенное внимание с его стороны бьшо уделено детской хоро-
вой школе при Капелле. Радикальное обновление репертуара, главным образом за 
счет лучших образцов современной хоровой литературы, способствовало возоб-
новлению исполнительского роста Капеллы. 

Среди имен, представляющих хоровую ветвь Ленинградской школы, од-
но из ведущих мест занимает имя К.А. Ольхова, замечательного дирижера и пе-
дагога, талантливого подвижника хоровой культуры. Исполнительская деятель-
ность К. А. Ольхова связана с различными хоровыми коллективами страны. 
Ольхов являлся главным хормейстером Центрального ансамбля песни и пляски 
Военно-морского флота СССР, работая в непосредственном контакте с И. О. Ду-
наевским. В годы эвакуации в Ташкенте он руководил хором при оркестре Ко-
митета по делам кинематографии СССР, был художественным руководителем и 
главным дирижером хора Узбекской филармонии. В послевоенные годы Ольхов 
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работал хормейстером оперной студии Ленинградской консерватории и хора ра-
дио. Центром научных интересов К.А. Ольхова являлось сфера исследования ди-
рижерской техники и методики обучения. В ходе работы на кафедре хорового 
дирижирования им велась активная научно-методическая деятельность, а именно 
составление учебных программ по предметам «дирижирование», «анализ хоро-
вых партитур», рассмотрение вопросов учебного репертуара, создание методиче-
ских разработок для (урсов повышения квалификации, рецензирование диссер-
таций. К. А. Ольхов также являлся одним из инициаторов, постоянным членом 
редколлегии и автором сборников статей «Хоровое искусство». Он непрерывно 
искгш новые пути в методике, стремился к качественному улучшению процесса 
обучения. Впервые в теории дирижерского искусства К. А. Ольховым бьша вве-
дена классификация внутрежестовых движений, а также найдена возможность 
соотносительного измерения этих движений с помощью введенных им терминов 
«счетно-долевой и внутредолевой пульсаций». По мнению К. А. Ольхова, ауф-
такт имеет фундаментальное значение в дирижерской технике, и в подтвержде-
ние этого тезиса им бьша предложена подробная классификация ауфтактов с де-
тальным рассмотрением их применения на практике. 

Третья глава «Цели и задачи профессионального дирижерско-хорового об-
разования» посвящена истории дирижерско-хорового образования и анализу его 
современного состояния. 

В первом параграфе третьей главы «Дирижерско-хоровое образование в 
дореволюционный период» характеризуется дореволюционный период полго-
товки исполнителей Е; хоровом искусстве. Дирижерско-хоровое образование в 
России бьшо связано с православным церковным богослужением. Именно хоро-
вое пение а сареНа «ангелоподобным гласом» призвано бьшо проникать в души 
молящихся, объединять их религиозные мысли и стремления, как бы приближая 
их к Богу, к государю. Хотя сведения о формировании руководителя хора, его 
функциях весьма разрозненны и неопределенны, тем не менее, можно утвер-
ждать, тго именно от руководителя коллектива, наименование профессии которо-
го изменялось в связи с эволюцией форм и приемов управления хором с XI по 
начало XX века - доместик, головщик, регент и регент-художник, в первую оче-
редь зависел профессиональный уровень певцов и развитие певческого искусства 
на Руси. Доместики бьши мастерами пения, выполнявшими функции как певца-
солиста, исполнявшего запев церковного песнопения и настраивавшего хор на 
определенный тон, так и руководителя певчих. В качестве средства управления 
они использовали хейрономию - систему условных и выразительных жестикуля-
ций, показывающих певцу различные детали исполнения. С появлением домести-
ков на Руси возникло гак называемое кондакарное пение. Свое название оно по-
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лучило от наименования праздничных церковных песнопений - кондаков. В свя-
зи с этим, помимо пришедшей из греческой церкви знаменной нотации, начала 
свое существование кондакарная нотация, отличающаяся особым стилем, связан-
ным со сложным мелизматическим языком, в отличие от знаменного пения, 
предназначенного для напевов псалмодического характера. Особенностью конда-
карной нотации является наличие в ней различных гласов и мелодических оборо-
тов особого вида, требующих применения жестикуляции или хейрономии. С вве-
дением на Руси многоголосного партесного пения, которое привнесло с собой 
структурную реорганизацию церковных хоров, возникает понятие «регент». В 
связи с введением деления хора на партии возникла необходимость в человеке, 
имеющем возможность управлять исполнением, не принимая участия непосред-
ственно в пении. С помощью жестов регент определял темп, метр!, ритм и дина-
мические оттенки исполнения. В различные периоды, в зависимости от общест-
венно-исторической ситуации, сила воздействия определенных факторов, таких 
как русское народное песенное искусство, светское музыкальное искусство, за-
падноевропейская музыкальная культура, на профессиональное хоровое искусст-
во изменялась. В свою очередь профессиональное хоровое искусство и образова-
ние также оказывали влияние на эти факторы. Формы и методы по,дготовки хоро-
вых руководителей, а также дирижерско-исполнительские приемы, средства и 
способы управления хором изменялись в зависимости от задач, вьщвигаемых на 
разных исторических этапах развития хорового исполнительства в России. В ре-
зультате долгого процесса развития отечественной хоровой музыки в конце XIX -
начале XX вв. была создана профессиональная хоровая школа высокого уровня. 

Во втором параграфе щгетьей главы «Дирижерско-хороеое образование со-
ветского периода » рассматривается советский период полготовки исполнителей в 
хоровом искусстве. Становление советского хорового образования, формирование 
педагогических и методических основ хоровой практики проходило в сложной об-
становке, когда имел место массовый саботаж специалистов — хормейстеров ста-
рой формации. Тем не менее, привлекалась старая художественная интеллигенция к 
обучению пролетарской молодежи и велась подготовка пролетарски:^ хормейстеров 
из числа одаренных рабочих. Работали три категории хоровых руководителей: ре-
генты, а также учителя музыки и частные преподаватели музыки в прежних учеб-
ных заведениях, которых необходимо бьшо перестроить в общественньк и полити-
чески подготовленных работников; любители-самоучки, приносившие практичег 
ский вред хоровому движению; новые советские специалисты, облад!1вшие хоровым 
образованием. Период 20-30-х годов характерен поисками в области методики хо-
ровой педагогики и подборе необходимого репертуара. Были разработаны учебные 
программы по хоровому образованию. Первый учебный план высшего дирижерско-
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хорового образования предполагал две квалификации: хоровой инструктор или ру-
ководитель хоровых коллективов (пятилетний срок обучения) и хоровой певец (че-
тырехлетний срок обучения). Центром учебной работы был хоровой класс, где осо-
бое внимание уделялось воспитанию практических навьжов управления хоровым 
коллективом и ¡¡триближение теоретического обучения к хоровому исполнительству. 
Целью педагогаческого процесса было требование эпохи - приблизить хоровое ис-
кусство к массовой аудитории, выявить новые художественные средства, утвердить 
новые эстетические основы, составить профаммы специальных курсов и разрабо-
тать новую хоровую педагогическую систему. 

В третье.4 параграфе третьей главы «Современное состояние отечест-
венной дирижерско-хоровой педагогики» дается оценка постсоветского периода 
развития дирижерского-хорового образования. Теория хорового обучения нахо-
дится в постоянном развитии и непрерывно совершенствуется. Происходит по-
степенное нивелирование различий в техническом обучении хоровых и оперно-
симфонических дирижеров. На дирижерско-хоровых кафедрах консерваторий 
обучаются уже не столько дирижированию хором, сколько дирижированию во-
обще. Прогнозируя будущее хоровой педагогики, можно предположить, что сле-
дующим этапом в развитии обучающих методов в дирижерско-хоровом классе 
станет занятие, проводимое под контролем видеозаписи и в сопровождении кон-
цертмейстеров, специально ориентированных на занятия хоровым дирижирова-
нием. Одной из основных причин проявления различных неблагоприятных сто-
рон в современной отечественной хоровой культуре является несовершенная раз-
работка научной теории дирижерско-хоровой педагогики. Более углубленную 
разработку теории несколько осложняет недостаточность изучения истории хо-
ровой культуры и дирижерского исполнительства. Вместе с тем в научно-
методической ;штературе предприняты значительные усилия к заложению фун-
дамента теории дирижерского исполнительства. Профессия дирижера одна из 
наиболее сложных в музыкальном и художественном искусстве, что вытекает из 
несомненной полифункциональности данной профессии. Она объединяет в себе 
музыканта с вьщающимися профессиональными данными, педагога, психолога, 
организатора, а также музыкального режиссера и артиста - исполнителя. 

В Заключении диссертации подводятся итоги проведенного научного иссле-
дования, форм>'лируются выводы и намечаются некоторые ориентиры для даль-
нейшей детальной разработки проблемы. 

Исследование хорового искусства позволяет построить целостное пред-
ставление о его развитии в культуре России Х1Х-ХХ веков. При этом полученные 
результаты исследования могут быть использованы в качестве важнейших после-
довательных ш!1гов ее построения. 
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Постановка методологических и концептуальных проблем исследования, а 
также их решение направлены на создание обшего представления о развитии хо-
рового искусства в русской культуре Х1Х-ХХ столетий. Согласно основной кон-
цепции диссертации именно на этот период приходится расцвет русского хоро-
вого искусства, поэтому исследование хорового пения в качестве феномена му-
зыкальной культуры в строгом с.мысле этого слова и исследование этого феноме-
на как феномена культуры вообще представляют собой, в сущности, одно и то 
же. Хотя русское хоровое искусство существовало и до XIX века, в частности, в 
формах церковной литургики или в формах фольклорного пения, именно данный 
период как период расцвета хорового искусства позволяет адекватно понять его 
природу, его сущность и его функции. 

Кроме того, поскольку этот период расцвета хорового искусства является 
периодом его профессионализации, то для полноты раскрытия хорового пения как 
феномена русской культуры необходим анализ соотвеггствующих образовательных 
программ. Задача изучения практики и теории дирижерско-хорового образования 
должна быть осмыслена в контексте общих усилий, нацеленных иа возрождение 
национальной культуры. История русской дирижерско-хоровой школы достойна 
изучения в качестве особого уникального социокультурного феномена. Изучение 
отечественных образовательных традиций и внедрение их в современную систему 
образования способствует сохранению самобытности нашей культуры. 

Теоретическое обобщение художественного опыта, накопленного историей 
хорового искусства, должно строиться с обязательным учетом многообразия его 
проявлений, его индивидуальных особенностей, характерных для отечественной 
музыкальной культуры. Такое обобщение особенно важно еще и потому, что до 
сих пор исследование дирижерско-хорового образования в России как единой 
школы не бьшо предпринято. Поэтому крайне необходимой на сегодняшний день 
является активизация и научно-теоретическая разработка сведений, обуславли-
вающих фиксирование информационного опыта выдающихся мастеров хорового 
искусства нашей страны. Богатство и разнообразие традиций русской хоровой 
культуры определяют важность и значительность положения, которое она зани-
мает в общем контексте истории русского национального и мирового искусства. 
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