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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс дирижирования ставит своей целью овладение студентом всем
комплексом знаний, профессиональных навыков и умений в области
организационно-управленческой, музыкально-просветительской
деятельности, художественного руководства творческим коллективом.

Обучение дирижированию предусматривает:
- овладение основными навыками дирижерской техники;
- развитие исполнительских качеств и навыков на основе изучения
музыкальных произведений различных стилей, оригинальных сочинений для
оркестра народных инструментов, симфонической музыки композиторов-
классиков;
- воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
- творческий поиск интерпретаторских решений;
- овладение навыками организаторской деятельности;
- развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Дирижирование» входит в вариативную часть
профессионального цикла ООП бакалавриата. В формировании навыков
аналитической деятельности взаимосвязана с дисциплинами «Чтение
партитур» и «Инструментовка».

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения ООП студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального
искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах
искусства) (ОК-2);

- работать со специальной литературой в области музыкального
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией (ОК-4);

- анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-
5);

- понимать сущность и значение информации в развитии современного
общества; использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии; знать
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации; иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией; работать с традиционными носителями
информации (ОК-6);

- проявлять личностное отношение к современным процессам в
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различных видах искусства (ОК-10);
- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,

используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-11).
В результате освоения дисциплины «Дирижирование» студент должен

обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе
приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилями подготовки
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Национальные
инструменты народов России» студент должен проявлять способность и
готовность:

- к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной
деятельности творческого коллектива, к организации творческих
мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных
мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области
культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при
осуществлении организационно-управленческой работы в творческих
коллективах, учреждениях культуры и образования ( ПК-30 );

- осуществлять художественное руководство творческим коллективом
(самодеятельными , любительскими в области народного творчества),
руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в
образовательных учреждениях РФ, учреждениях дополнительного
образования детей ( ПК-31 );

- к показу своей исполнительской работы в учебных заведениях ,
клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к
организации и подготовке творческих проектов в области музыкального
искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации,
образовательными учреждениями и учреждениями культуры, различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства
и культуры ( ПК-32 ).

В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основные элементы мануальной техники дирижирования,

технологические и физиологические основы дирижерских движений , основы
функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста,
дирижерские схемы;

- уметь самостоятельно работать над партитурой, делать
исполнительский дирижерский анализ произведений , создавать собственную
исполнительскую интерпретацию сочинения;

- владеть техникой дирижирования , навыками решения технических и
художественных задач в работе над музыкальным произведением.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц - 324 часа,
из них аудиторных 140 часов.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

I курс
Не сложные по форме разнохарактерные
произведения (партитура, клавир).
Оригинальные сочинения для ОРНИ.
Небольшие симфонические произведения.
Изучение партитуры для ОРНИ и парного состава
симфонического оркестра.

162 70 92 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32

II курс
Части симфоний композиторов-классиков.
Симфонические увертюры.
Оригинальные сочинения для ОРНИ.

162 70 92 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32

ИТОГО: 324 140 184
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц - 324 часа,
из них аудиторных 27 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (4 ГОДА)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемко

сть

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуальны
е

I курс
Не сложные по форме разнохарактерные
произведения (партитура, клавир).
Оригинальные сочинения для ОРНИ.
Небольшие симфонические произведения.
Изучение партитуры для ОРНИ и парного состава
симфонического оркестра.

128 12 116 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32

II курс
Части симфоний композиторов-классиков.
Оригинальные сочинения для ОРНИ.

128 10 118 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32
III курс (5 семестр)

Оригинальные сочинения для ОРНИ.
Симфонические увертюры.

68 5 63 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32
ИТОГО: 324 27 297

* В том числе экзамен (36 час.)
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц - 324 часа,
из них аудиторных 25 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (5 ЛЕТ)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемко

сть

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуальны
е

I курс
Не сложные по форме разнохарактерные
произведения (партитура, клавир).
Оригинальные сочинения для ОРНИ.
Небольшие симфонические произведения.
Изучение партитуры для ОРНИ и парного состава
симфонического оркестра.

128 10 118 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32

II курс
Части симфоний композиторов-классиков.
Оригинальные сочинения для ОРНИ.

128 10 118 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32
III курс (5 семестр)

Оригинальные сочинения для ОРНИ.
Симфонические увертюры.

68 5 63 ОК-2,4-
6,10,11

ПК-30-32
ИТОГО: 324 25 299

* В том числе экзамен (36 час.)

Содержание дисциплины
Примерный план зачетных и экзаменационных требований

(очная форма обучения)
1 курс
Дирижирование несложными по форме произведениями, развивающими

оркестровое мышление студента и основные элементы дирижерской техники.
Методика работы по изучению партитуры для народных инструментов и
парного состава симфонического оркестра.

На зачете по дирижированию в 1 семестре продирижировать два
разнохарактерных произведения, небольших по объему и несложных по
форме (по партитуре или по клавиру).

На контрольном уроке по дирижированию во 2 семестре
продирижировать двумя разнохарактерными произведениями, одно из
которых оригинальное сочинение для ОРНИ, либо небольшое
симфоническое произведение.

2 курс
Расширение жанрового, композиционного и стилевого разнообразия

репертуара. Постепенное усложнение технических приемов дирижирования.
На зачете по дирижированию в 3 семестре продирижировать:

- часть симфонии композитора – классика;
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- оригинальное сочинение для ОРНИ (возможно, оркестровое
переложение).

На экзамене по дирижированию в 4 семестре продирижировать:
- 1 или 4 часть симфонии или симфоническую увертюру;
- пьесу, подготовленную для малого состава ОРНИ (собственная
инструментовка);
- устное собеседование по вопросам, связанным с исполненной
программой.

Примерный план зачетных и экзаменационных требований
( заочная форма обучения)

1 курс
Дирижирование несложными по форме произведениями, развивающими

оркестровое мышление студента и основные элементы дирижерской техники.
Методика работы по изучению партитуры для народных инструментов и
парного состава симфонического оркестра.

На экзамене по дирижированию во 2 семестре продирижировать два
разнохарактерных произведения, небольших по объему и несложных по
форме (по партитуре или по клавиру).

2 курс
На контрольном уроке по дирижированию в 3 семестре

продирижировать двумя разнохарактерными произведениями, одно из
которых оригинальное сочинение для ОРНИ, либо небольшое
симфоническое произведение.

Расширение жанрового, композиционного и стилевого разнообразия
репертуара.
На зачете по дирижированию в 4 семестре продирижировать:

- часть симфонии композитора – классика;
- оригинальное сочинение для ОРНИ (возможно, оркестровое
переложение).

3курс
Постепенное усложнение технических приемов дирижирования.
На экзамене по дирижированию в 5 семестре продирижировать:

- 1 или 4 часть симфонии или симфоническую увертюру;
- пьесу, подготовленную для малого состава ОРНИ (собственная
инструментовка);
- устное собеседование по вопросам, связанным с исполненной
программой.

Формы текущей и промежуточной аттестации

Формы проверок работы студентов представлены в виде экзаменов, зачетов и
контрольных уроков.
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График аттестаций
Очная форма обучения

Семестр Промежуточная аттестация
I Зачет
II Контр. урок
III Зачет
IV Экзамен

График аттестаций
Заочная форма обучения (4 года)

Семестр Промежуточная аттестация
I Зачет
II Контр. урок
III Зачет
IV Контр. урок
V Экзамен

График аттестаций
Заочная форма обучения (5 лет)

Семестр Промежуточная аттестация
I -
II Экзамен
III Контр. урок
IV Зачет
V Экзамен

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Освоение дисциплины предполагает развитие у студента комплекса
дирижерских знаний и умений, в т.ч. мануальных, коммуникативных и
психологических навыков дирижирования на примере произведений
различных жанров, стилей и эпох.
Оценочная шкала:

 5 (отлично) - яркое, эмоционально наполненное выступление,
уверенная передача образно-эмоционального содержания музыки
средствами мануальной техники, знание партитуры исполняемого
произведения (соответствующие показы вступлений солистам, группам
инструментов).
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 4 (хорошо) – недостаточность выразительных средств для отображения
образно-эмоционального содержания произведения при уверенном
знании партитуры.

 3 (удовлетворительно) - малосодержательное дирижирование,
некачественно отработанные технические приемы исполнения.

 2 (неудовлетворительно) - ошибки в воспроизведении рисунка схем
тактирования, остановки при исполнении, несостоятельность
технологическая и смысловая.

Примерный репертуарный перечень (по курсам)

1 курс
Андреев В. Торжественный полонез
Бизе Ж. – Щедрин Р. Кармен – сюита. Части из сюиты
Бизе Ж. Арлезианка. Части из сюиты
Бородин А. Маленькая сюита

Хор поселян из оперы «Князь Игорь»
Григ Э. Пер Гюнт Части и сюиты №1, №2

Норвежские танцы, ор. 35
Ноктюрн
Элегия

Калинников В. Элегия
Грустная песенка

Лядов А. 8 русских народных песен, ор. 58
Прелюдии

Мендельсон Ф. Песни без слов
Мусоргский М. Цикл «Картинки с выставки»

Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Прокофьев С. Петя и волк

Из балета «Ромео и Джульетта»:
Монтекки и Капулетти
Джульетта-девочка
Танец рыцарей
Улица просыпается

Рубинштейн А. Тореадор и андалузка
Свиридов Г. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»
Тройновский Б. «Ах ты, береза». Наигрыш владимирских рожечников
Фомин Н. Не одна то ли во поле дороженька
Чайковский П. Цикл «Времена года» для фортепиано, ор. 37

2 курс (3 курс, 5 семестр)
Альбенис И. Корова
Андреев В. Вальсы «Фавн», «Метеор», «Бабочка»
Барчунов П. Лирическая поэма
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Бетховен Л. Симфония № 5. II часть
Симфония № 7. II часть

Бизе Ж. Анданте из симфонии № 1
Антракт к 4 действию оперы «Кармен»

Бородин А. Танцы из оперы «Князь Игорь»
Будашкин Н. Сказ о Байкале
Верди Дж. Вступление к опере «Травиата»

Вступление к опере «Аида»
Гайдн Й. Симфония № 45 I часть

Симфония № 101. II часть
Гевиксман В. На волге
Глинка М. Хор поселян из оперы «Иван Сусанин»

Танцы из оперы «Руслан и Людмила»
Вальс-фантазия

Глюк К. Увертюра  к опере «Альцеста»
Калинников В. Симфония №1. II часть
Куликов П. Липа вековая
Моцарт В. Симфонии №№35, 36, 38, 39 (II части)

№№ 40, 41 (I части)
Увертюра к опере «Милосердие Тита»

Осипов Н. Камаринская
Петерсон О. Сюита «Канадиана»
Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
Равель М. «Моя матушка гусыня». Пять детских пьес для СО

Павана
Рахманинов С. Вступление к опере «Алеко»
Рахманинов С. Русская песня

Мелодия
Россини Дж. Увертюра к опере «Шелковая лестница»
Сибелиус Я. Грустный вальс
Чайковский П. Вступление к опере «Пиковая дама»

Вступление к опере «Евгений Онегин»
Шуберт Ф. Итальянская увертюра Ре мажор
Щедрин Р. Кадриль их оперы «Не только любовь»

Камерная сюита

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю

Процесс обучения дирижированию предполагает следующие формы
учебной работы:

- индивидуальные занятия в классе (дирижирование исполнением
оркестровых произведений на фортепиано);
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- игра в учебном оркестре.
Успешное осуществление работы в классе дирижирования достигается

систематической и планомерной работой преподавателя в нескольких
направлениях: совершенствование дирижерской техники студента;
выработка ясного, точного и выразительного жеста; развитие внутреннего
слуха и оркестрового мышления; воспитание у студента осознанного
исполнения музыкального произведения на основе всестороннего анализа
партитуры, изучения музыкальной литературы различных стилей.

В индивидуальном классе в значительной степени формируется
личность исполнителя, направить его к самостоятельному и в то же время
оправданному творческим замыслом композитора решению исполнительских
задач – важнейшая функция преподавателя.

Всестороннее развитие профессиональных дирижерских навыков
осуществляется на основе исполнения музыкальных произведений. Студент
дирижирует «воображаемым» оркестром, т.е. исполнением оркестровых
произведений на фортепиано в четыре руки.

Игру в учебном оркестре можно считать пассивной формой
дирижерской практики, оказывающей значительное воздействие на развитие
студентов, обучающихся дирижированию.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студента

Характер и направленность самостоятельных занятий обучающихся
дирижированию обусловливается самой спецификой дирижерского
искусства. Многоплановость дирижерской специальности требует
многообразных форм и методов самостоятельной работы. Большое значение
для развития и способностей студента имеет сама партитура изучаемого
произведения. Работа над партитурой может вестись в трех направлениях:

- освоение партитуры за инструментом;
- освоение при помощи внутреннего слуха;
- мануальное освоение.

Первые два направления, имея общность установок и методов, тесно связаны
друг с другом и условно определяются как « исполнительско-аналитическая»
форма работы. Мануальное освоение произведения можно назвать «
практической», «дирижерской» формой работы.
Целесообразно представить содержание самостоятельной работы в виде
плана, где бы четко вырисовывались отдельные разделы, грани и аспекты
работы обучающегося:

План работы над партитурой

Освоение партитуры в исполнительском плане.
1. Ознакомление с нотным текстом ( автор, название, тональность, размер

авторские ремарки).
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2. Анализ формы произведения ( в целом, отдельных разделов).
3. Уяснение общего характера музыки, стилевых особенностей, образно-

эмоционального содержания.
4. Анализ оркестровой фактуры.
5.   Конкретизация исполнительского замысла

Мануальное освоение партитуры.
Поиск дирижерских средств для передачи в жестах:

1. Фразировки.
2. Динамики развития формы.
3. Образности музыкального движения.
4.   Образно-эмоционального характера музыки.

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для
исполнительского освоения партитуры.

1. Развитие слухового внимания и наблюдательности.
2. Развитие навыка « дирижерского видения» музыкального материала.
3. Развитие партитурного слуха ( охват слухом всех голосов партитуры).

Развитие способностей, навыков и свойств психики, необходимых для
овладения дирижерской техникой.

1. Развитие рук как инструмента, передающего намерения дирижера.
2. Нахождение средств для руководства голосами партитуры,

требующими различных приемов управления.
3. Развитие способности трансформировать музыкальные представления

в выразительные жесты.
4. Развитие волевых качеств.

Методы самостоятельных занятий над произведением

1.   Метод раздельного освоения партитуры по голосам и фактурным
слоям.

Заставляет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские
средства для одновременного руководства ими, воспитывает навыки
переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.

2.   Метод сопоставления.
Учит сравнивать жесты и особенности исполнения, находить определенные
градации темповых, динамических, ритмических, штриховых, эмоционально-
психологических характеристик.

3.   Метод раздельного освоения выразительных приемов исполнения.
Позволяет находить и отбирать самые нужные жесты, необходимые для
эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.

4.   Метод временного упрощения исполнительской задачи.
Предусматривает деление её на ряд этапов, ставящих различные цели перед
дирижером.

5. Использование комплексов упражнений на определенные
исполнительские трудности.
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VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины

Развитие современных информационных технологий в
исполнительском искусстве дало возможность применения инновационных
методов в преподавании соответствующих дисциплин. Эти методы
направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки студента и
развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в
преподавании дисциплин специализации представляют собой использование
аудио-, видео-, CD, DVD материалов, а также Интернет-ресурсов.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература
Основная

Гордеев В.П. Дирижирование джазом: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2006
Ержемский Г.Л. Дирижеру ХХI века Психолингвистика профессии. - СПб.-
2007
Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное
пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009
Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка, 2011
Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
Учебное пособие. – СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2008
Блох О.А. Педагогика оркестрово-ансамблевого исполнительства: учеб.
Пособие. – М.: МГУКИ, 2013
Сивизьянов, А.С. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей:
учеб. пособие. – Шадринск.: Исеть, 2008
Уколова, Л.И. Дирижирование: учеб. пособие/Л.И.Уколова. –Владос, 2008
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005
Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб.
пособие. – М., 2005

Дополнительная

Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В. Техника
дирижирования. Учебное пособие - М.,1998
Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981
Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПб., 2001
Дехант Герман. Дирижирование Теория и практика музыкальной
интерпретации. - Нижний Новгород, 2000
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Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы
исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным
коллективом. – М.: Музыка, 1988
Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского
народного оркестра. – М., ГМПИ им. Гнесиных, 1981
Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры.
Монография. – М.: Музыка, 1987
Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных
инструментах.- М., ГМПИ им. Гнесиных, 2002
Карс А. История оркестровки. - М., 1990
Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972
Мусин И.А. О воспитании дирижера: очерки / – Л., 1987
Мусин И.А. Техника дирижирования./ И.А.Мусин. – 2-е изд., доп. – СПб.,
1995
Мусин И.А. Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 2006
Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – М.: Сов.
композитор, 1986
Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е.
Максимов. - М.: Советский композитор, 1983
Мравинский Евгений. Записки на память. - СПб., 2004
Пересада А. Оркестры русских народных инструментов / А. Пересада. - М.:
Советский композитор, 1985
Понятовский С.П. Персимфанс. – оркестр без дирижера. – М.: Музыка, 2003
Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. Учебное
пособие.- Екатеринбург. 1999
Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – М.,
1991
Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и стилей.-
Шадринск: Изд-во ПО"Исеть", 1997
Хайкин Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б. Э. Хайкин. – М.:
Сов. композитор, 1984
Чунин В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М.: Музыка,
1981
Шульпяков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный
образ. – Ленинград: Музыка, 1986
Шахматов Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных
инструментов - Л.: Музыка, 1983

Список основных аудио- и видео материалов.
CD

Композитор Название Исполнители
Бетховен Л. Симфония №1 до мажор, ор.21 Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян
Бетховен Л. Симфония №1 до мажор, ор.21 NBS оркестр. дир.А.Тосканини
Бетховен Л. Симфония №2 ре мажор, ор.36 Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян
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Бетховен Л. Симфония №3 «Героическая»
Es dur, ор.55

Берлин. симф. орк., дир. Г. Караян

Бетховен Л. Симфония №4 си бемоль-
мажор, ор.60; №7 ля-мажор,
ор.92

Камерный орк. Европы, дир. Н.
Харнонкурт

Бетховен Л. Симфония №5 до минор, ор. 67
/allegro con brio /

Берлин. симф. орк., дир. В. Фуртвенглер

Бетховен Л. Симфония №6 фа мажор, ор. 68
«Пасторальная»; №8 фа-
мажор, ор.93

Камерный орк. Европы, дир. Н.
Харнонкурт

Бетховен Л. Симфония №7 ля мажор, ор. 92 Берлин. фил. орк., дир. В. Фуртвенглер
Брамс И. Симфония № 1, №2, №3, №4 Берлин. фил. орк.           дир.  Г. фон

Караян
Гайдн Й. Симфония №101 ре

мажор."Часы"
Венгерский филармонический
оркестр.А.Дорати

Гайдн Й. Симфония № 43 «Меркурий».
№45 «Прощальная»

Камерн. орк. Цюриха. дир. Э.Стоутс

Гайдн Й. Симфония №.1–8
Гайдн Й. Симфония №31 Симф_. орк.,дир. Ш.Маккерас
Гайдн Й. Симфония №.31, №45, №93,

№94, №95, №96, №97, №98,
№99, №100, №101, №102, №103,
№104

симф.орк., дир.Ф.Брюген

Моцарт В. А. Симфония № 36 симф. орк., дир. Бруно Вальтер
Моцарт В. А. Симфония №40, g-moll Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Калинников В. Симфония №1, соль минор Гос. симф. орк. СССР, дир. Е. Светланов
Чайковский П. Симфония №1 «Зимние грезы» Чикагский симф. орк., дир. К. Аббадо
Чайковский П. Симфония №4 f-moll, ор.36 Гос. симф. орк. СССР, дир. Е.Светланов
Чайковский П. Симфония №4 f-moll, ор.36 Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Чайковский П. Симфония №5, ми минор Симф. орк. СССР, дир. Е. Светланов
Чайковский П. Симфония №5, ми минор Берлин. фил. орк., дир. Г. Караян
Чайковский П. Симфония №5, ми минор Гос.симф.орк Ленингр. Филармонии, дир.

Е.Мравинский
Чайковский П. Симфония №6, си минор симф. орк. СССР,           дир. Е.Светланов
Чайковский П. Симфония №6, си минор Венский симф.орк., дир. Г.Караян
Чайковский П. Симфония №6, си минор ор.74

(II ч.)
Лондонск. симф.орк., дир.
Г.Рождественский

Шостакович Д. Симфония №1 F-dur, ор. 10 симф. орк. мин. культ СССР., дир. Г.
Рождественский

Шостакович Д. Симфония №1 F-dur, ор. 10 Национальный. симф. орк. дир. М.
Ростропович

Шостакович Д. Симфония №7, C-dur, ор.60 Национальный симф. орк. дир. М.
Ростропович

Шуберт Ф. Симфония №8 «Неоконченная» Гос.Симф.орк.Ленингр.филармонии,
дир.Е.Мравинский

DVD

Композитор Название Исполнители
Аренский А. Вступление к опере " Сон на Волге",соч. 16 БСО, дир. Е. Светланов
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Антология
русской музыки

Глинка, Балакирев, Даргомыжский, Глазунов,
Ляпунов, Направник, Аренский, Лядов,
Рахманинов, Стравинский, Бородин,
Мусоргский, Калинников, Калинников,
Чайковский, Скрябин, Метнер.

дир.Ев.Светланов

Балакирев М. "Тамара",симфоническая поэма БСО, дир. Е. Светланов
Балакирев М. Увертюра на темы трех  русских песен БСО, дир. Е.Светланов
Бетховен Л. Симфонии №1,2,3 дир. Г. фон Караян
Бетховен Л. Симфония №1 (репетиция симф.орк. РГК) дир. С.Коган
Бородин А. Симфония №2 си минор"Богатырская" БСО, дир. Е. Светланов
Вебер К.М. Увертюра к опере "Оберон" дир. Мравинский
Глинка М. Симфония на две русские песни (ред. В.

Шебалина), Арангонская хота, Воспоминание о
летней ночи в Мадриде, Вальс-фантазия, музыа
к трагедии Н. Кукольника "Князь Холмский",
фрагменты из оперы "Иван Сусанин",
фрагменты из опреы "Руслан и Людмила",
Анданте кантабиле и рондо ре минор,
Патриотическая песня (инстр. А. Гаука),
Молитва (М. Лермонтов), две увертюры

Лондонский
симфоническтий оркестр,
дир. Е. Светланов

концерт Концерт А. Цыганкова в 2005 году в г.
Таганроге

А. Цыганков домра  К.
Хурдаян дир. оркестр р.н.и.

концерт /РГК/ М. Глинка. Увертюра к опере "Руслан и
Людмила".   М. Мусоргский. "Ночь на Лысой
горе". С. Танеев. Кантата "Иоанн Дамаскин".

исп. студ. симф. оркестр и
хор РГК, дир. Ю. Машин,
хормейстер Ю. Васильев

Кусяков А.  РГК Камерная симфония, Осенние пейзажи (сюита),
Зимние зарисовки (сюита)

орк. р.н.и., дир.   К. Хурдаян

Лядов А. Инструментальная музыка: "Из
Апокалипсиса", симф. картина, "Про старину"
баллада для орк, "Баба Яга", "Волшебное
озеро", "Кикимора", Восемь рус. нар. песен для
оркестра, Муз. табакерка, Полонез до мажор
(памяти А. С. Пушкина), Полонез ре мажор

Лондонский
симфоническтий оркестр,
дир. Е. Светланов

Мосолов А. Вечерний звон ОРНИ "Дон", дир. Хурдаян
К. Д.

Моцарт В. Симфония №35, "Хаффнер" D dur Симф. орк. и хор РГК,   дир.
C.Коган

Ростовские
премьеры
фестивали

В.Шишин - «Танец колдуна» Е.Подгайц -
«Концерт для мандолины и ор-ра
рус.нар.инструментов» М.Броннер - «Концерт
для домры-альт и ор-ра рус.нар. инструментов»
М.Фуксман - «Концерт для ф-но и ор-ра
рус.нар.инсрумен-тов»

Оркестр русских народных
инструментов
РГК,дир.Ю.Машин,
13.11.2006 год,III
Международный фестиваль
современной музыки,

Толстенко Г.
(РГК)

Из трех времен орк. р.н.и., дир.   К.
Хурдаян/РГК/

Чайковский П. Времена года, 12 характеристических
пьес,соч.37bis

БСО,дир. Е. Светланов

Чайковский П. Концерт  для ф-но с орк.№ 1 В. Клиберн ф-но, дир. К.
Кондрашин

Чайковский П. Концерт для скрипки с орк.,     1 часть В. Климов скрипка,
Д.Китаенко дир.

Чайковский П. Симфония № 4 дир.Р.Рождественский
Шостакович. Д. Симфония №15 Студенч. Симиф. Орк.  РГК

дир. С. Коган
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Глоссарий

Дирижирование ( от франц. diriger – «управлять», «руководить»).
Управление коллективом музыкантов посредством жестов, направленных на
передачу музыкально-смысловой информации исполнителям.
Дирижерская техника как комплекс профессиональных исполнительских
навыков : мануальных ( двигательных ) , психологических,
коммуникативных.
Тактирование – совокупность всех технических приемов управления
музыкальным коллективом.
Под постановкой дирижерского аппарата подразумеваются « …типовые
движения рук , являющиеся основой всех приемов дирижерской техники» (
И.Мусин ).
Ауфтакт ( от лат. аctus – « соприкосновение » ). Жест , предваряющий
момент исполнения каждой из долей такта и по временной
продолжительности равный длительности определенной доли. ( И.Мусин ).
Партитура ( итал. partitura – букв. «разделение» ). Способ записи музыки в
виде нескольких нотоносцев , на каждом из которых зафиксирована одна
партия (1) или несколько партий.
Партия ( от лат. pars – «часть» ). В многоголосном произведении –
компонент целого , исполняемый отдельным голосом, отдельным
инструментом или группой однородных инструментов или голосов.
Метр ( греч. – «размер» , «мера» ). Принцип организации музыкального или
поэтического текста во времени. Сущность М. заключается в упорядоченном
чередовании сильных и слабых долей.
Ритм ( греч. – «теку» ). Членение временного промежутка на различимые
отрезки. Р. в музыкальном смысле понимается как соотношение
длительностей в рамках изначально заданной метрической «сетки» .
Метод раздельного  освоения партитуры по голосам и фактурным слоям
позволяет слышать все компоненты фактуры, осмысливать дирижерские
средства для одновременного руководства ими, воспитывать навыки
переключения внимания с одних исполнительских задач на другие.
Метод сопоставления позволяет сравнивать жесты и особенности
исполнения, находить определенные градации темповых, динамических,
ритмических, штриховых, эмоционально-психологических характеристик.
Метод раздельного освоения выразительных элементов исполнения
позволяет находить и отбирать самые нужные жесты , необходимые для
эмоционального и волевого воздействия дирижера на исполнителей.
Метод временного упрощения исполнительской задачи предусматривает
расчленение её на ряд этапов , ставящих различные цели перед дирижером.
Репетиция ( от лат. repetitio - « повторение»).Подготовка к публичному
исполнению , а также пробное исполнение музыкального или музыкально-
театрального произведения.
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Оркестр (от греч. – «площадка перед сценой в др. греч. театре, где
размещался хор ). Большой коллектив музыкантов , играющих на различных
инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение. В
зависимости от состава различают О.: симфонические, камерные
(струнные),духовые, шумовые. См. также Оркестры народных инструментов.
Такт (от лат. tactus-« прикосновение»). – единица музыкального метра,
образуемая чередованием разных по силе ударений и начинающаяся с самого
сильного из них. В нотном письме границы Т. фиксируются стоящими перед
сильными ударениями тактовыми чертами. Структура такта отражается в
размере. В нотной записи произведений, не поддающихся метрическому
членению на Т. ,тактовые черты отмечают грани смежных музыкальных фраз
и построений.
Агогика (от греч. «веду»). Отклонения реальной длительности звуков и пауз
от указанных в нотах соотношений, применяемые в целях выразительности
музыкального исполнения. В нотной записи, как правило не фиксируется.
Затакт- неполный такт в начале музыкального произведения , какого либо
музыкального построения. Предшествует сильному времени, началу полного
такта.
Ансамбль ( от франц. ensemble – «вместе»). 1) Группа исполнителей ,
выступающих совместно. 2) Стройность, слаженность совместного
исполнения.
Форма музыкальная ( от лат. forma- «вид», «облик», «образ», «наружность»,
«красота»).
1) Тип композиции. 2) Музыкальное воплощение содержания ( целостная
организация мелодических мотивов , лада и гармонии, метра, многоголосной
ткани, тембров и других элементов музыки).
Фразировка ( от нем. phrasierung ) – художественно-смысловое
разграничение , отчетливое выделение музыкальных фраз при исполнении
музыкального произведения. Ф. определяется логикой развития музыкальной
мысли.
Аккомпанемент ( от франц. accompagnement – «сопровождать»). 1)
Музыкальное сопровождение сольной партии или партии. Может быть и
инструментальным , и вокальным. 2) Все голоса музыкального произведения
, сопровождающие ведущую мелодию. К А. относят и сопровождение танца.
Фактура ( от лат. factura- «изготовление», «обработка», «строение»).
Конкретное оформление музыкальной ткани. Ф. является чувственно
воспринимаемым , непосредственно слышимым звуковым слоем музыки.
Обязательные компоненты Ф. – тембр, регистровое положение,
голосоведение.
Клавир ( от нем. klavier ). Общее название струнных клавишных
инструментов (клавикорд, клавесин, фортепьяно).
Клавираусцуг ( от нем. klavierauszug, от klavier – «фортепьяно» и auszug –
«извлечение»). Переложение музыкально-сценического произведения для
пения с фортепьяно . К. называют переложения опер (вместе с вокальными
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партиями) для одного фортепьяно, а также переложения оркестровой или
камерной музыки для фортепьяно в 2,4,8 рук.
Стиль музыкальный ( от лат. stilus – «способ изложения»). Понятие
эстетики и искусствознания, фиксирующие системность выразительных
средств. Включает как эстетические , так и исторические аспекты. В
эстетическом аспекте имеет оценочное значение, указывая на единство,
органическую взаимосвязь выразительных средств произведения. В
историческом аспекте означает типологические особенности системы
музыкального языка как этапа в общем процессе или отдельной линии в
развитии искусства (проблема периодизации истории музыки).
Жанр музыкальный ( от франц. genre , от лат. genus). Многозначное понятие
, характеризующее роды и виды музыкального творчества в связи с их
происхождением, условиями исполнения и восприятием. Ж. м. – одно из
важнейших средств художественно обобщения  в музыке.
Инструментовка, оркестровка – изложение музыки для исполнения ее
каким либо составом оркестра или инструментальным ансамблем.
Важнейшая художественная задача инструментатора состоит в применении
различных по характеру и напряженности тембров, которые с наибольшей
силой выявят драматургию оркестровой музыки.
Динамика ( от греч. – «сила») – одна из сторон организации музыки как
процесса, тесно связанная с ее временной природой и характеризующаяся
изменениями в громкости , плотности звучания и темпе. В более широком
смысле Д. – любые изменения в музыкальном развитии , а также их
отражение в восприятии .
Штрих ( от нем. strich, букв. – «линия», « черта») – прием звукоизвлечения
на музыкальном инструменте, имеющий выразительное значение. Выбор Ш.
определяется содержанием интерпретируемого произведения,
художественным замыслом исполнителя, фразировкой.
Артикуляция ( от лат. articulo – «расчленять») - способ исполнения на
музыкальном инструменте или голосом последовательности звуков,
определяется слитностью или расчлененностью последних. Основные виды
А. – legato и staccato. Технически А. связана с различными приемами
движения плеча , кисти , удара пальцев и последующего освобождения их.
Переложение , аранжировка ( от франц. arranger , букв. – «приводить в
порядок», «устраивать»). Переложение музыкального произведения для
иного по сравнению с оригиналом состава исполнителей ( напр., оркестровка
фортепьянной пьесы). А. обычно ограничивается приспособлением
оригинала к технической возможности какого либо другого инструмента или
голоса, инструментального состава или вокального ансамбля.
Транспонирующие инструменты ( от лат. transpono – «перемещать»).
Музыкальные инструменты , реальная абсолютная высота звучания которых
не совпадает с нотацией. У Т. и.их натуральный звукоряд записывается в
строе С, а реальное звучание обозначается указанием на строй инструмента.
Условно к Т. и. относятся инструменты , звучащие октавой выше или ниже.
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Метроном ( от греч. – « размер», «мера»). Прибор для установления
музыкального темпа.

Темповые соотношения по метроному

Шкала подвижных и быстрых темпов
208 - Prestissimo ( в высшей степени быстро )
184 - Presto ( быстро )
160 - Vivace ( живо )
152 - Allegro vivace ( быстро, живо )
144 - Allegro assai ( весьма быстро )
132 - Allegro ( скоро, бодро, радостно )
120 - Animato ( воодушевленно )
108 - Allegretto ( умеренно быстро, оживленно )

Шкала умеренных и медленных темпов
88 - Moderato ( умеренно, сдержанно )
84 - Maestoso ( величаво, величественно )
80 - Commodo ( удобно, легко, непринужденно )
74 - Sostenuto ( сдержанно, выдерживая )
69 - Andantino ( подвижно )
66 - Andante ( шагом, размеренно )
60 - Langhetto ( довольно широко )
56 - Adagio ( медленно, спокойно )
52 - Lento ( медленно, протяжно )
44 - Largo ( широко )
40 - Grave ( значительно, торжественно, тяжело )

Регистр (от лат. registrum – «список», «перечень»). Часть диапазона
певческого голоса или инструмента ( нижний, средний , верхний Р.)
Диапазон ( от греч.- «через все»). Совокупность звуков, заключенная в
интервале между нижними и верхними звуками голоса, инструменте,
вокальной или инструментальной партии и т.п.
Аппликатура «от итал. applikare – «прилагать», « применять» ).
Расположение и чередование пальцев при игре на музыкальных
инструментах.
Деревянные духовые инструменты ( итал. Legni). Общие названии духовых
инструментов( аэрофонов), на которых колебания воздушного столба
вызываются либо путем расчленения струи воздуха об острый край стенки
ствола, либо путем воздействия воздушной струи на трость.
Медные духовые инструменты ( итал.offoni). Общее название духовых
инструментов (эрофонов), на которых играют прижимая губы к
чашеобразному или воронкообразному мундштуку.
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Струнные инструменты. Инструменты, у которых источником звука
служат струна; научное название – хордофоны. Струны возбуждаются
ударом, щипком или смычком.
Ударные инструменты ( итал. batteria ). Общее название инструментов, на
которых звук извлекается путем удара по мембране, куску металла, дерева и
т.п.
Мелодия ( от.греч.-«песнь», «пение»). Ритмически упорядочная
последовательность звуков, распознаваемая как целая.
Педаль ( от.лат. реs – «нога»).В широком смысле употребляется для
обозначений любых длительно выдержанных звуков и созвучий.
Гармония ( греч. – «созвучие», «соразмерность»). Обозначает
упорядоченную систему сочетаний звуков. В более узком смысле –
объединение музыкальных звуков в вертикальные созвучия, аккорды и
объединение их в последовательности.
Контрапункт ( от.лат. punctus, букв. «точка против точки»). Искусство
соединения двух и более самостоятельных мелодических линий.
Бас ( от.лат. bassus – «низкий»). Нижний голос многоголосной композиции ,
нижний тон аккорда.
Фигурация ( от.лат.figeratio – «вид», «внешность», « представление»).
Непрерывное , размеренное , однотипное движение, характерное главным
образом для аккомпонирующих голосов , связующих отрезков , вариаций.

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование
дисциплин, в

соответствии с
учебным
планом

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов,

лабораторий и др., с
перечнем основного

оборудования

Форма владения , пользования

1 2 3 4
1 Дирижирование 204 - Кабинет

народных
инструментов,
2 фортепиано,
наглядные пособия,

оперативное управление
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инструментальное искусство» и профилям подготовки «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты», «Национальные инструменты народов
России».
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