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Peter GRIBANOV

Impulse upbeat (auftact)  
as the main component 
of conducting

Петр ГРИБАНОВ

Импульсный ауфтакт  
как главная составляющая 
дирижерского процесса

This article is devoted to one of the main problems of the art 
of conducting — the problem of upbeat (auftact), as the main 
element of the conductor’s impact on the orchestra, and the 
ways of using of natural motor physiological mechanisms.
Keywords : conducting, upbeat, impulse, communication, impact, 
relaxation of the manual apparatus.

Статья посвящена одной из главных проблем дирижерского 
исполнительства — проблеме ауфтакта, как основного 
элемента воздействия дирижера на оркестр, а также 
способам применения естественных двигательных 
физиологических механизмов
Ключевые слова : дирижирование, ауфтакт, импульс, 
общение, воздействие, расслабление мануального аппарата.

Ауфтакт — что это такое? Внешне может казаться, что 
это начальное движение — взмах руки дирижера, 

после которого и начинается музицирование. Но из чего 
он  состоит, какие функции несет, на  чем он  основан? 
Попробуем в этом разобраться.

Один из  величайших дирижеров ХХ века Герберт 
фон Караян в  беседах с  молодыми дирижерами упо-
минал, что только тогда научился дирижировать, когда 
начал дирижировать двумя оркестрами, внутренним 
и внешним. Что это значит? Когда мы берем в руки пар-
титуру, то, прежде всего, стараемся представить себе 
соотношение частей и  эпизодов, особенности орке-
стровки, пытаемся уже в  этот подготовительный пе-
риод найти нужный баланс. Но  помимо этого, главное, 
что мы  должны сделать, это прочувствовать эмоцио-
нальный строй произведения, проинтонировать его, 
найти нужную окраску для каждой ноты и  попытаться 
сыграть все это внутри себя, на  своем внутреннем ор-
кестре. Именно в  этом и  состоит основная трудность 
первого, подготовительного периода. Знание партиту-
ры не должно быть формально-географическим, то есть  
знанием того, кто, где и когда вступает. По мере изуче-
ния музыкального материала дирижер внутри себя 
должен создать образ того идеального звучания, кото-
рое потом он  хочет услышать в  оркестре. Этот образ  
можно условно назвать образомпредставлением бу ду-
щего звучания. Именно это и  является главным в  пер-
вичном процессе изучения партитуры. Чем богаче 
и  яр че этот образ, чем более он  эмоционально проин-
тонирован, тем более насыщенным и  определенным 
будет ауфтакт. Это можно назвать первым внутренним 
действием.

Следующий этап — это формирование собственно 
волевого эмоционального импульса, то  есть основы 
ауфтакта. Сутью этого импульса является колоссальное 
желание дирижера получить именно то звучание, кото-

рое создано воображением. Где образуется и откуда по-
сылается этот импульс? Учеными физиологами и психо-
логами установлено, что средоточием волевых усилий 
человека является точка, находящаяся в  области сол-
нечного сплетения и  диафрагмы. Иногда эту точку на-
зывают точкой чувствительных нервов или «брюшным 
мозгом» человека. Именно здесь сначала аккумулиру-
ется, а  затем и  отправляется в  оркестр побуждающий 
энергетический импульс — задание.

Следующим очень важным фактором ауфтакта яв-
ляется установление зрительного контакта с  музыкан-
тами. Доказано, что основную информацию в общении 
человек получает именно при помощи зрения, когда 
интуитивно оценивает истинные намерения партне-
ра. Поэтому можно с  уверенностью сказать, что глаза 
дирижера, его взгляд ярче и  точнее отражают его же-
лания. Руки в  данном случае лишь подтверждают его 
намерения.

Еще одним важным элементом ауфтакта является 
дыхание, которое связано практически с  любой дея-
тельностью человека. Но в музыке это особенно замет-
но, ведь самой естественной и доступной для каждого 
человека областью музицирования является пение, ко-
торое напрямую связано с дыханием. То же самое мож-
но сказать и об исполнителях на духовых инструментах. 
При этом певческое дыхание и  дыхание музыканта- 
духовика, как никакое другое действие связано с  эмо-
цией, рожденной внутри исполнителя.

Следующим элементом ауфтакта является соб-
ственно мануальное движение, призванное собрать 
внимание музыкантов и  дать сигнал к  началу исполне-
ния. Самым главным условием этого движения должна 
быть полная физическая расслабленность. Дело в  том, 
что ауфтакт, в  первую очередь, является актом энерге-
тического, психологического воздействия, а  любая фи-
зическая активность обедняет, а  иногда и  полностью 
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нивелирует энергетический волевой импульс, который 
не может перейти в удар, потому что удар по своей сути 
является конечной точкой действия, а  импульс, наобо-
рот, должен являться побуждающим началом. В  энер-
гетическом, импульсном ауфтакте не  может быть фи-
зической силы, здесь допустимо только минимально 
необходимое усилие для мануального тактирования, 
основанное на  естественных инерционных процессах. 
Любая, даже небольшая, зажатость мышечного аппа-
рата дирижера мгновенно вызывает такую же зажа-
тость музыкантов оркестра. Кроме этого, если принять 
во  внимание, что дирижер, как и  любой исполнитель, 
играет, прежде всего, на своем внутреннем инструмен-
те, то есть внутреннем оркестре, то тогда и его ауфтакт, 
в  первую очередь, предназначается для внутренне-
го оркестра. А  нужна ли физическая сила, физический 
удар для того, чтобы дать ауфтакт практически самому 
себе? Конечно, нет.

Попробуем представить, что происходит в  орке-
стре после того, как музыканты увидят ауфтакт дириже-
ра? Оркестр как единый коллектив, связанный общей 
задачей, оценивает импульс дирижера, осознает уви-
денное, коллективно принимает решение и, наконец, 
реализует увиденное и  обдуманное. Все это занимает 
некоторое время, которое необходимо не  только ор-
кестру, но также и дирижеру, так как оно дает ему воз-
можность интуитивно оценить готовность музыкантов 
к исполнению и, также интуитивно проконтролировать 
выполнение данного оркестру задания, затем собрать 
всех в  единой нижней точке движения, то  есть доле и, 
наконец, взять звук, начав движение руки вверх к  сле-
дующей доле. Таким образом получается, что нижняя 
точка движения руки дирижера является лишь точкой 
сбора музыкантов, а  оркестр начинает играть только 
тогда, когда его рука подходит к  своей верхней точке. 
И можно с полной уверенностью добавить, что в этом 
случае вектор физических усилий дирижера при ауф-
такте должен быть направлен не на удар, не на нижнюю 
точку движения, а на получение результата, то есть воз-
никновение звучания в его верхней точке — точке отда-
чи. Это можно назвать следующим, естественным и не-
обходимым элементом ауфтакта.

Коротко его суть можно охарактеризовать так: 
мы  даем импульс, но  берем результат, то  есть звук, 
который возникает позже доли, позже удара дириже-
ра. Музыка, которой мы  дирижируем, рождается вну-
три нас и  играется, в  первую очередь, на  нашем вну-
треннем оркестре. Поэтому можно смело говорить 
о двойственности ауфтакта. Если первичен внутренний 
оркестр, на  который мы  опираемся при дирижирова-
ниии, то  и  первичный ауфтакт должен быть дан имен-
но для внутреннего оркестра. Внешний оркестр втори-
чен по  отношению к  оркестру внутреннему, поэтому 
физическая сила при выполнении ауфтакта не  только 
не нужна, но и бессмысленна. В подтверждение данно-
го тезиса вспомним слова великого немецкого дириже-

ра Артура Никиша, что нужно дирижировать музыкой, 
а не оркестром.

Таким образом, в  ауфтакте практически единовре-
менно должны быть соединены:
 — основанное на звучании внутреннего оркестра же-

лание дирижера получить необходимый творче-
ский результат;

 — установленный зрительный контакт с музыкантами;
 — энергетический эмоциональный импульс, равно-

направленный как на  внутренний оркестр, так 
и на музыкантов внешнего оркестра;

 — расслабленное мануальное движение, связанное  
со  взятым в  характере будущего звучания ды-
ханием.

Есть еще одна достаточно серьезная проблема в  овла-
дении и  правильном выполнении ауфтакта, состоящая 
в  том, что практически все дирижеры начинали свою 
деятельность с  овладения каким-либо музыкальным 
инструментом, а  исполнительство инструментальное 
и  исполнительство дирижерское по  своей сути абсо-
лютно разные вещи. Представим себе, что мы  играем 
инструментальную пьесу. Как происходит этот процесс? 
При исполнении мы  испытываем какие-то  эмоции 
и, естественно, они так или иначе переходят в  некие 
физиологические действия рук или пальцев, связан-
ные с  собственным инструментом. Мы  с  той или иной 
силой и  характером должны двигать пальцами, смыч-
ком, губами и  т. д. Получается, что наши творческие 
желания находят свое физиологическое выражение 
практически мгновенно, ведь между нами и инструмен-
том нет никаких посредников, захотел — сделал. И  вот 
это «захотел — сделал» приобретает характер рефлек-
са, когда мы  начинаем дирижировать. Наш, уже вы-
работанный годами рефлекс передать эмоцию по-ин-
струментальному, то  есть физиологически, переходит 
в  движение рук. Мы  пытаемся руками сделать что-то 
привычное, то  есть получить какой-то  музыкальный 
результат сразу после реального физического мануаль-
ного действия. Но  в  дирижировании это совершенно 
невозможно. Дирижер не  имеет перед собой инстру-
мента, он  имеет перед собой музыкантов, играющих 
на  инструментах, и  способ воздействия на  них просто 
не  может быть физиологическим. Зачастую именно из-
за этого у  некоторых дирижеров зажимаются руки и, 
как следствие их эмоциональный импульс переходит 
в  физиологическое мануальное движение, то  есть «пе-
реживание руками». Большая проблема состоит как раз 
в  том, чтобы максимально сильно переживать музыку 
внутри себя, играть на своем внутреннем оркестре, при 
этом оставляя весь свой мануальный аппарат макси-
мально свободным от  физиологического напряжения, 
потому как любое физиологическое напряжение заби-
рает от нас нашу эмоциональную энергию.

В  заключении еще раз подчеркнем, что ауфтакт,  
в  первую очередь, является актом импульсного, пси-
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хо логического воздействия дирижера на  оркестр, 
а не прос то движением рук, и чем больше будет таких 
ауф тактов-воздействий, тем ярче будет исполнение. 
Среди дирижеров довольно часто вспоминалась фра-
за, когда-то  сказанная Н. А. Римским-Корсаковым, что 
дирижирование — «дело темное». Думаю, что в  этой 
сентенции гениальный композитор, которому доволь-
но часто приходилось вставать за  дирижерский пульт, 
пытался объяснить очевидное, но  непонятное для не-
искушенных профессионалов и  любителей явление, 
когда с одним дирижером оркестр представал единым 
коллективом, воодушевленным единой идеей, а  с дру-
гим — тот же оркестр выглядел собранием случайных 
людей, вяло отбывающих свой номер на  концертной 
эстраде. При этом и тот, и другой маэстро, казалось бы, 
делали абсолютно одинаковые движения, но достигали 

кардинально противоположных результатов. Объясня-
лось это довольно просто: кому-то  дано, а  кому-то —  
нет, и  научить этому практически невозможно. Дей-
ствительно, на  рубеже XIX–XX веков объяснить это 
было невозможно в  силу полного отсутствия каких-ли-
бо научных исследований в области музыкознания, му-
зыкального исполнительства, психологии творчества 
и, тем более, психологии человеческого общения, что 
напрямую связано с  такой уникальной музыкальной 
деятельностью, как дирижирование. Но за прошедшее 
с  той поры время наука сделал огромный шаг вперед 
в  осмыслении этих проблем. И  в трудах И. А. Мусина 
[5,  6], Л. М. Гинзбурга [1], Г. Л. Ержемского [2–4] мы  мо-
жем найти ответы на  эти вопросы, получить объясне-
ние, как и чем дирижер воздействует на оркестр и как 
этому можно научить начинающих дирижеров.
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Arthur Honegger’s  
Sept piéces brèves

Иван НИКИФОРОВ

Семь коротких пьес» 
Артюра Онеггера

The article is devoted to the piano opus of A. Honegger — 
the cycle “Sept piéces brèves” and gives a detailed analysis 
of the stylistic origin of each miniature and considers influence 
of the cycle on the formation of the composer’s style.
Keywords : Arthur Honegger, “Sept piéces brèves”, The French Six, 
neoclassicism.

Статья посвящена фортепианному опусу А. Онеггера — циклу 
«Семь коротких пьес». Подробно рассматриваются стилевые 
истоки каждой миниатюры, а также влияние цикла 
на становление стиля композитора.
Ключевые слова : А. Онеггер, «Семь коротких пьес», 
«французская шестерка», неоклассицизм.

Фортепианное наследие Артюра Онеггера звучит 
на эстраде довольно редко за исключением, может 

быть, Концертино для фортепиано с  оркестром (1924). 
Но  все же эта грань его творчества достойна рассмо-
трения в  области художественных исканий компози-
тора. Помимо Концертино Онеггер создал несколько 
циклов фортепианных миниатюр, например, «Семь ко-
ротких пьес» (1920), «Романская тетрадь» (1923, посвя-

щена друзьям из  романской Швейцарии), «Прелюд, 
ариозо и  фугетта на  тему BACH» (1932). В  этих пьесах 
чувствуются связи с традициями Баха и отчасти немец-
ких романтиков XIX века, однако их музыкальный язык 
уже насыщен жестко звучащими диссонансами. В  его 
музыке (не только фортепианной) нашли отражение все 
трагедии XX века, все то, с  чем пришлось столкнуться 
миллионам людей. Подобно симфониям Шостаковича,  
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