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В статье анализируются способы коммуникации военного дирижера и оркестра в раз-
личных ситуациях — во время музыкального обеспечения воинского ритуала, управ-
ления сводным оркестром и оркестром в составе сводного, концерта-лекции, плац-
концерта, в том числе с участием тамбурмажора. Выявлены четыре вида коммуника-
ции в управлении военным оркестром: художественно-невербальная (выразительные 
движения дирижера), технически-невербальная (специальные технические жесты во-
енного дирижера, выполняющие функции команд — начало или окончание игры или 
движения оркестра), художественно-вербальная (вступительное слово дирижера и иное 
вербальное общение с публикой), технически-вербальная (словесные команды военного 
дирижера). Представлены модели коммуникации в деятельности военного дирижера 
и описаны их особенности: линеарность, иерархичность и однонаправленность вербаль-
ного канала коммуникации в музыкальном обеспечении воинского ритуала вследствие 
субординации между его участниками; опосредованная художественно-невербальная 
коммуникация и несовпадение сообщения и обратной связи по видам текстов в управ-
лении сводным оркестром; независимые субсистемы «дирижер — оркестр» и «дири-
жер — зрители — слушатели» в концерте-лекции; синтез художественно-невербальной 
и технически-невербальной коммуникации в плац-концерте; переменные элементы 
коммуникации в случае участия в управлении оркестром тамбурмажора.
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The article analyses the communication between a military conductor and an orchestra in 
various communicative situations — during the musical support of a military ritual, the man-
agement of a consolidated orchestra and an orchestra as part of a consolidated one, a concert-
lecture, a parade ground concert, including with the participation of a tambourmajor. Four 
types of communication in military orchestra management are identified: artistic non–verbal 
(expressive movements of the conductor), technically non-verbal (special technical gestures of 
the military conductor performing the functions of commands — the beginning or the end of 
the game or orchestra movement), artistic verbal (conductor’s introductory speech and other 
verbal communication with the audience), technically verbal (verbal commands of the mili-
tary conductor: "Orchestra, stop", etc.). Communication models in the military conductor’s 
activities are presented and their features are described: linearity, hierarchy and unidirection-
ality of the verbal communication channel in the musical provision of a military ritual due 
to subordination between its participants; mediated artistic non-verbal communication and 
mismatch of message and feedback by types of texts in the management of a consolidated 
orchestra; independent subsystems “conductor — orchestra” and “conductor — audience” 
in concert-lecture; synthesis of artistic non-verbal and technically non-verbal communication 
in a parade ground concert; variable elements of communication in case of participation of 
a tambourmajor in the orchestra management.

Keywords: military orchestra, artistic non-verbal communication, technically non-verbal 
communication, artistic verbal communication, technically verbal communication
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В основе деятельности дирижера лежит ком-
муникация — обмен вербальными и невер-
бальными сообщениями художественного 
и технического содержания между дириже-
ром и музыкантами с целью передачи худо-
жественного образа и технической информа-
ции [7, 18–23].

Коммуникация в дирижировании воен-
ным и гражданским оркестрами имеет зна-
чительные отличия.

Дирижирование гражданским симфони-
ческим оркестром основано исключительно 
на художественно-невербальной коммуни-
кации (термин Н. А. Соболевой [4]), которая 
производится по единой модели: двое участ-
ников — дирижер и оркестр — обменива-
ются между собой сообщениями. В качестве 
сообщений выступает художественно-не-
вербальный текст (жесты, мимика, панто-
мимика). Сообщение дирижера оркестру — 
это художественный образ, передаваемый 
дирижерскими жестами, — выразительны-
ми движениями, содержащими как эмоци-
ональный, так и технический компоненты: 
тактирование, взятие и снятие звучания, 
его корректировка. Сообщение оркестра ди-
рижеру — это обратная связь, выраженная 
звуками и действиями музыкантов, пока-
зывающая дирижеру, как была воспринята 
(и принята ли музыкантами) переданная 
им художественная информация. Обратная 

связь — это в то же время новое сообщение: 
музыканты формируют звуковой образ и ре-
ализуют его в своих действиях, в ответ на это 
сообщение возникает обратная связь: дири-
жер поощряет, направляет или корректиру-
ет действия музыкантов.

Если модель коммуникации в дирижиро-
вании гражданским симфоническим орке-
стром достаточно полно проанализирована 
и описана специалистами по дирижирова-
нию, то коммуникация в управлении во-
енным оркестром до настоящего времени 
не изучалась. Дирижирование военным 
оркестром представляет собой «белое пят-
но» в музыкознании. Практические навыки 
передаются будущим военным дирижерам 
опытным путем с применением метода «де-
лай, как я». Теоретическое осмысление ра-
боты военного дирижера на сегодняшний 
день проведено в недостаточной степени. 
В учебных пособиях разных кафедр Воен-
ного института освещены лишь отдельные 
аспекты управления военным оркестром, 
их использование эффективно только в со-
четании с активной и пассивной практикой, 
в ходе которой проясняются теоретические 
положения исследований. При этом боль-
шое значение имеет тот факт, что в отличие 
от дирижеров гражданских симфонических 
оркестров, деятельность которых в подавля-
ющем большинстве представляет собой кон-
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цертное выступление, работа военных дири-
жеров проходит в разных условиях — это не 
только концертное выступление, в котором 
функции военного и гражданского дириже-
ров совпадают по виду коммуникации с ор-
кестром [5, 25–27], но и служебно-строевая 
деятельность.

Главное отличие в деятельности граж-
данского и военного дирижеров заключает-
ся в разных коммуникативных ситуациях. 
У гражданского дирижера это ситуация кон-
цертного выступления. У военного дириже-
ра таких ситуаций несколько, к основным 
коммуникативным ситуациям можно отне-
сти музыкальное обеспечение воинского ри-
туала, управление сводным оркестром и ор-
кестром в составе сводного, массовые пред-
ставления и зрелища (плац-концерт и др., 
в том числе с участием тамбурмажора), кон-
цертное выступление, концерт-лекция. Каж-
дая из перечисленных коммуникативных 
ситуаций имеет свои особенности, проанали-
зировать которые призвана данная статья.

В работе ставятся следующие задачи: дать 
характеристику коммуникативных ситуа-
ций в дирижировании военным оркестром, 
представить модели коммуникации, рас-
смотреть их компоненты — количество и со-
став участников, типы сообщений, каналы 
коммуникации, проанализировать характер 
коммуникации (линейный или циркуляр-
ный) и значение обратной связи, а также ви-
зуально представить модели коммуникации 
в управлении военным оркестром.

Коммуникативная ситуация — «набор об-
стоятельств, соотносимых с культурой комму-
никантов и диктующих участникам комму-
никации определенный стиль речевого пове-
дения» [3]. К этим обстоятельствам относятся 
время, место и способ общения, его причина 
и цель, отношения между участниками ком-
муникации и тональность общения (офици-
альная, нейтральная, дружеская) [там же].

Как говорилось выше, гражданский ди-
рижер действует чаще всего в рамках одной 
коммуникативной ситуации — концертное 
выступление (рис. 1).

Для этой коммуникативной ситуации ха-
рактерны следующие особенности:

– два участника (дирижер и оркестр);
– использование только невербального 

канала коммуникации;
– художественно-невербальный текст со-

общения;
– циркулярный характер коммуникации;
– большая роль обратной связи.

Рис. 1. Управление оркестром во время 
концертного выступления

Характерной особенностью дирижирова-
ния военным оркестром является служеб-
но-строевая деятельность военного дириже-
ра — музыкальное обеспечение воинских 
ритуалов, что полностью отсутствует в дея-
тельности гражданского дирижера (рис. 2).

Воинские ритуалы традиционно сопро-
вождаются игрой оркестра. Это одна из 
наиболее актуальных коммуникативных 
ситуаций в деятельности военного дириже-
ра, особенностями которой являются опора 
на действия ритуала, начало и окончание 
игры по команде начальника (командира), 
необходимость технических жестов в боль-
шом количестве, передвижения дирижера 
и оркестра, управление оркестром в поло-
жении спиной к нему из-за необходимо-
сти следить за действиями командира и хо-
дом ритуала.

Главная особенность данной коммуника-
тивной ситуации — подчиненное положение 
музыки, ее прикладное значение. Ритуал 
имеет музыкальное сопровождение только 
в отдельные моменты, поэтому военный ди-
рижер большую часть времени находится 
в положении знака «Внимание» (специаль-
ный технический жест военного дириже-
ра — поднятая вверх правая рука ладонью 
вперед, отсутствующий в практике граждан-
ского дирижера) и ждет команды для начала 
игры. Так же по команде начальника воен-
ный дирижер останавливает игру оркестра, 
которая может быть прекращена на середи-
не музыкальной фразы.
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Рис. 2. Управление военным оркестром при музы-
кальном обеспечении воинских ритуалов

Поскольку дирижер опирается на дей-
ствия командира (жесты и вербальные ко-
манды), то в коммуникацию включается 
три участника: командир — военный дири-
жер — оркестр (вместо двух участников — 
дирижер — оркестр в дирижировании граж-
данским оркестром).

Еще одной особенностью коммуникатив-
ной ситуации при музыкальном обеспечении 
воинского ритуала является использование 
не только невербального (как в дирижиро-
вании гражданским оркестром), но и вер-
бального канала коммуникации. В качестве 
сообщений выступают три вида текстов — 
художественно-невербальный (дирижерские 
выразительные движения, общие для граж-
данских и военных дирижеров, на рисунках 
они обозначены аббревиатурой ХНТ), тех-

нически-невербальный (технические жесты 
военного дирижера, обозначающие начало 
и окончание игры и движения оркестра — 
ТНТ), технически-вербальный (словесные 
команды дирижера оркестру и командира 
дирижеру — ТВТ).

При этом подчеркнем, что использование 
вербального канала коммуникации однона-
правленно: командир может дать вербаль-
ную команду дирижеру, а дирижер — орке-
стру, но в обратном направлении коммуни-
кация может осуществляться только невер-
бальными средствами. Например, коман-
дир отдал вербальную команду «Равняйсь. 
Смирно», дирижер на нее отвечает жестами 
«Внимание», «Приготовиться к игре». Или 
командир отдал вербальную команду орке-
стру «Стой», тогда оркестр останавливается. 
В этом проявляется субординация участни-
ков коммуникации и тенденция к линеарно-
сти при музыкальном обеспечении воинско-
го ритуала. Линеарность и субординация об-
наруживаются также в последовательности 
команд: командир отдает команды военному 
дирижеру, а дирижер — оркестру.

Музыкальное обеспечение воинского риту-
ала — единственная модель коммуникации, 
относящаяся напрямую к служебно-строевой 
деятельности военного дирижера и един-
ственная из всех моделей коммуникации 
военного дирижера, которая имеет черты ие-
рархической коммуникации, основанной на 
приказах и подчинении. Остальные модели 
в деятельности военного дирижера являются 
моделями демократической коммуникации 
[2, 34–35], они циркулярные, в них велика 
роль обратной связи, и субординация в них 
практически не проявляется.

Концертная деятельность военного дири-
жера характеризуется такими коммуника-
тивными ситуациями, как управление свод-
ным оркестром и оркестром в составе сводно-
го, массовые представления и зрелища (рас-
пространенный образец — плац-концерт, 
в том числе с участием тамбурмажора), кон-
церт-лекция и традиционные концертные 
выступления, модель коммуникации в ко-
торых совпадает с моделью дирижирования 
гражданским оркестром.

Игру сводного военного оркестра можно 
наблюдать на фестивале «Спасская башня», 
где при объединении оркестров разных стран 
насчитывается более тысячи участников. 
В процессе подготовки оркестра к выступле-
нию дирижеры используют традиционные 
средства художественно-невербальной ком-
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муникации — выразительные 
дирижерские жесты — и обра-
зуют типичную модель комму-
никации концертного высту-
пления «дирижер — оркестр». 
Однако при участии в игре 
сводного оркестра коммуника-
тивная ситуация меняется: ди-
рижер каждого отдельного ор-
кестра становится связующим 
звеном в коммуникативной це-
почке — дирижером-ассистен-
том, в то время как управляет 
исполнением в целом главный 
военный дирижер. Меняется 
также вид коммуникации ди-
рижеров-ассистентов: с худо-
жественно-невербальной ком-
муникации, которую они ис-
пользовали в ходе репетиций, 
они переходят на технически-
невербальную, управляя орке-
стром с помощью тамбурштока 
(трости длиной около метра) 
и поворачиваясь лицом к глав-
ному дирижеру, чтобы видеть 
и дублировать его жесты. Ди-
рижер переходит от одного 
вида коммуникации к другому 
в процессе репетиций посте-
пенно, чтобы приучить оркестр 
играть самостоятельно.

Особенностью данной мо-
дели коммуникации является 
то, что главный военный ди-
рижер осуществляет прямую 
художественно-невербальную 
коммуникацию с дирижерами-ассистентами 
и опосредованную — с музыкантами (вырази-
тельные движения главного дирижера ока-
зываются в поле зрения музыкантов и влия-
ют на исполнение). При этом художественно-
невербальная коммуникация, осуществляе-
мая совместно с дирижерами-ассистентами, 
исчезает в среднем звене цепочки — дириже-
ры-ассистенты при помощи тамбурштока пе-
редают своим оркестрам только технические 
компоненты художественного образа, пере-
данного им главным дирижером (рис. 3).

Дирижеры-ассистенты в коммуникации 
выполняют четыре функции — получателя 
и отправителя сообщения, получателя и от-
правителя обратной связи. Дирижер-асси-
стент получает сообщение от главного дири-
жера в виде его выразительных жестов (ху-
дожественно-невербальный текст), передает 

Рис. 3. Управление сводным военным оркестром

на его основе новое сообщение оркестру — 
технические жесты тамбурштоком (техни-
чески-невербальный текст) и получает об-
ратную связь от оркестра в виде звукового 
воплощения (художественно-невербальный 
текст). Технические жесты дирижера-асси-
стента одновременно являются обратной 
связью для главного дирижера (технически-
невербальный текст). Особенностью данной 
модели является также несовпадение со-
общения и обратной связи по видам текстов: 
в ответ на художественно-невербальный 
текст главный дирижер получает от дириже-
ров-ассистентов технически-невербальный 
текст, в ответ на технически-невербальный 
текст дирижер-ассистент получает от орке-
стра художественно-невербальный текст.

Модель коммуникации военного дири-
жера, наиболее приближенная к модели 
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коммуникации гражданского дирижера, — 
это концертное выступление. Если оно по-
строено по традиционному типу (военный 
дирижер руководит исполнением музыки 
в концертном зале, и это его единственная 
функция), то модель коммуникации полно-
стью совпадает с моделью в дирижировании 
гражданским оркестром с двумя участника-
ми — дирижер и оркестр. Однако выступ-
ления военного оркестра часто выполняют 
просветительскую функцию, и военный 
дирижер выступает перед исполнением со 
вступительным словом, предваряя каждое 
произведение комментариями, а иногда 
происходит прямое общение со зрителями-
слушателями (художественно-вербальный 
текст, на рисунках — ХВТ). Коммуникатив-
ная ситуация «концерт-лекция» образует мо-
дель коммуникации, в которой три участни-
ка — дирижер, оркестр, зрители-слушатели, 
в ней используются два канала коммуни-
кации (вербальный и невербальный) и че-

Рис. 4. Управление военным оркестром во время 
концерта-лекции

редуется два вида коммуникации (художе-
ственно-вербальная — вступительное слово 
дирижера и художественно-невербальная — 
выразительные дирижерские жесты). Об-
ратная связь от зрителей-слушателей прояв-
ляется в их реакции на исполнение и слова 
дирижера, которая может как воодушевить 
музыкантов, так и затруднить дальнейшее 
исполнение программы (рис. 4).

В модели коммуникации в плац-концерте 
три участника, которые образуют две неза-
висимые субсистемы: «дирижер — оркестр» 
и «дирижер — зрители-слушатели» (рис. 5).

Рис. 5. Управление военным оркестром во время 
плац-концерта

Для этой модели коммуникации харак-
терны следующие особенности:

1) в деятельности военного дирижера 
осуществляется синтез художествен-
но-невербальной и технически-невер-
бальной коммуникации;
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2) если в исполнении наряду с дириже-
ром участвует тамбурмажор, то возни-
кают дополнительные изменения.

Синтез художественно-невербальной и тех-
нически-невербальной коммуникации в плац-
концерте неизбежен: управление игрой ор-
кестра требует выразительных дирижерских 
движений, а управление передвижениями ор-
кестра — технических жестов-команд (начать 
движение, остановиться, поднять инструмен-
ты, выполнить определенный маневр и т. д.). 
Поскольку передвижения распределены рав-
номерно по всей программе плац-концерта 
и музыкальное исполнение при этом не пре-
кращается, дирижер применяет два вида же-
стов постоянно, его движения образуют синтез 
художественно-невербальной и технически-
невербальной коммуникации [6, 179– 185]. 
Обратная связь оркестра в отдельные момен-
ты выступления может быть выражена также 
синтезом двух видов коммуникации, когда 

Рис. 6. Управление военным оркестром 
с использованием тамбурштока

оркестр играет и одновременно выполняет 
действия по указаниям дирижера.

Коммуникация в субсистеме «дирижер — 
зрители-слушатели» может быть технически-
невербальной, что выражается в действиях 
дирижера при его обращении к публике (если 
он призывает что-то повторять за ним или 
останавливает аплодисменты, жестом показы-
вая, что выступление еще не закончено) и ху-
дожественно-вербальной (если присутствует 
вербальное обращение дирижера с пуб ликой, 
вступительное слово дирижера, его коммента-
рии или ответы на вопросы зрителей-слуша-
телей). Плац-концерты чаще, чем традици-
онные концертные выступления, допускают 
такое общение; грань между сценой и зри-
тельным залом стирается особенно в тех ком-
муникативных ситуациях, когда выступление 
происходит не на сцене, а на площади, где му-
зыканты и зрители-слушатели располагаются 
в едином концертном пространстве.

В плац-концертах оркестром часто управ-
ляют военный дирижер и тамбурмажор од-
новременно или по очереди (рис. 6, 7).

Если дирижер временно уступает место 
тамбурмажору, коммуникация с оркестром 
с художественно-невербальной меняется 
на технически-невербальную, коммуника-

Рис. 7. Управление военным оркестром 
с использованием тамбурштока
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ция со зрителями-слушателями 
временно прекращается, по-
скольку трудно одновременно 
управлять оркестром тамбур-
штоком, выполнять им сложные 
трюки и поддерживать контакт 
с пуб ликой. Дирижер временно 
не участвует в коммуникации 
(рис. 7). При возвращении дири-
жера к управлению оркестром 
тамбурмажор может продолжать 
выполнять функции оркестрово-
го музыканта, играя на инстру-
менте (рис. 6), или продолжать 
управлять исполнением одно-
временно с дирижером, тогда 
в коммуникации добавляется 
четвертый участник (рис. 8).

Подведем итоги. Коммуника-
ция в военном дирижировании по 
своему составу сложна и многооб-
разна. В процессе дирижирования 
в данном случае осуществляют-
ся четыре вида коммуникации: 
художественно-не вербальная, тех-
нически-невербальная, художест-
венно-вербальная и технически-
вербальная, а в плац-концерте 
образуется синтез художественно-
невербальной и технически-не-
вербальной коммуникации, в то время как в ди-
рижировании гражданским оркестром суще-
ствует только художественно-невербальный 
вид коммуникации.

Особенностями модели коммуникации при 
музыкальном обеспечении воинского ритуа-
ла являются линеарность модели и влияние 
иерархической коммуникации вследствие 
субординации ее участников, однонаправ-
ленность при использовании вербального ка-
нала коммуникации (на вербальное сообще-
ние следует невербальный ответ). В модели 
коммуникации при управлении сводным 
оркестром и оркестром в составе сводного об-
разуется непосредственная и опосредованная 

Рис. 8. Управление военным оркестром 
с использованием тамбурштока

худо жественно-невербальная коммуника-
ция главного военного дирижера, дириже-
ров-ассистентов и оркестров, а также несо-
впадение сообщений между участниками по 
видам текстов (ответом на художественный 
текст является технический текст и наобо-
рот). Модель коммуникации «концерт-лек-
ция» выделяется наличием двух независи-
мых субсистем: «дирижер — оркестр» и «ди-
рижер — зрители-слушатели». В модели 
коммуникации «плац-концерт» образуется 
синтез художественно-невербальной и тех-
нически-невербальной коммуникации и мо-
гут присутствовать переменные элементы 
коммуникации (дирижер / тамбурмажор).
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