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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Инструментовка» ставит своей целью овладение
студентом навыками инструментовки для различных составов народных
ансамблей и оркестров народных инструментов. Студент обязан знать
специфику всех народных инструментов, входящих в состав ОРНИ.

Курс предполагает освоение инструментовки для следующих составов
оркестра: струнный состав (группы домр и балалаек); струнный состав с
баянами, клавишными (или щипковыми) гуслями и ударными
инструментами; увеличенный состав (с включением баянов—баса и
контрабаса, а также деревянных духовых инструментов — флейты, гобоя и
их разновидностей); оркестр баянистов; ансамбли домр (дуэт, трио, квартет,
секстет), балалаек (дуэт, секстет), баянов (дуэт, трио, квартет); смешанные
ансамбли.

Студент должен овладеть искусством инструментовки аккомпанемента
вокального или инструментального произведения, получить навыки
переложения сочинений, написанных для симфонического оркестра.

В процесс изучения курса входят следующие задачи:
— определение идейно-художественного содержания инструментуемого

сочинения, его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное
распределение тембров в развитии основного мелодического рисунка;

— анализ элементов фактуры инструментуемого произведения (до
записи партитуры), определение вариантов оркестровой фактуры — педаль,
контрапункт, фигурация, выявление закономерностей развития оркестровых
функций, соответствующих авторскому замыслу;

— анализ гармонического голосоведения и, в случае необходимости
(при сокращенной авторской записи фактуры), умение корректировать его;

— определение авторского стиля инструментуемого произведения,
характерных черт его изложения и, в зависимости от этого, выбор решения:
расширить роль фактурных элементов в инструментовке или же оставить их
почти неизменными по сравнению с оригиналом;

— углубление представлений о музыкально-выразительных и
технических возможностях русских народных инструментов применительно
к их использованию в оркестре или ансамбле.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

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

- 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);

- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-11).
В результате освоения дисциплины «Инструментовка» 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:

• пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей (ПК-4);

• применять    теоретические    знания    в    музыкально-исполнительской
деятельности (ПК-16).

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоемкость дисциплины для профиля подготовки «Баян, аккордеон
и струнные щипковые инструменты» составляет 6 зачетных единиц 216
часов, из них аудиторных 70 часов.
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

II курс (4 семестр)
Технические и художественные возможности русских
народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр.
Инструментовка для группы балалаек.

57 17 40 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

III курс
Общие основы оркестрового звучания.
Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания.
Функции, взаимодействие функций в оркестре.
Особенности оркестрового голосоведения при
инструментовке фортепианных сочинений.

85 35 50 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

IV курс (7 семестр)
Типы народных оркестров и ансамблей:
- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.
Особенности инструментовки аккомпанемента солисту
и инструментовки с симфонической партитуры
(переложение).

74 18 56 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

ИТОГО: 216 70 146
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоемкость дисциплины для профиля подготовки «Баян, аккордеон
и струнные щипковые инструменты» составляет 6 зачетных единиц 216
часов, из них аудиторных 12 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (4 ГОДА)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

II курс
Технические и художественные возможности русских
народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр.
Инструментовка для группы балалаек.

86 4 82 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

III курс
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Общие основы оркестрового звучания.
Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания.
Функции, взаимодействие функций в оркестре.
Особенности оркестрового голосоведения при
инструментовке фортепианных сочинений.

86 4 82 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

IV курс (7 семестр)
Типы народных оркестров и ансамблей:
- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.
Особенности инструментовки аккомпанемента солисту
и инструментовки с симфонической партитуры
(переложение).

44 4 40 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

ИТОГО: 216 12 204
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоемкость дисциплины для профиля подготовки «Национальные
инструменты народов России» составляет 7 зачетных единиц 252 часа, из
них аудиторных 70 часов.
.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

II курс (4 семестр)
Технические и художественные возможности русских
народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр.
Инструментовка для группы балалаек.

79 17 62 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

III курс
Общие основы оркестрового звучания.
Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания.
Функции, взаимодействие функций в оркестре.
Особенности оркестрового голосоведения при
инструментовке фортепианных сочинений.

99 35 64 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

IV курс (7 семестр)
Типы народных оркестров и ансамблей:
- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.

74 18 56 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16
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Особенности инструментовки аккомпанемента солисту
и инструментовки с симфонической партитуры
(переложение).

ИТОГО: 252 70 182
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоемкость дисциплины для профиля подготовки «Национальные
инструменты народов России» составляет 7 зачетных единиц 252 часа, из
них аудиторных 12 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (4 ГОДА)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

II курс
Технические и художественные возможности русских
народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр.
Инструментовка для группы балалаек.

99 4 95 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

III курс
Общие основы оркестрового звучания.
Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания.
Функции, взаимодействие функций в оркестре.
Особенности оркестрового голосоведения при
инструментовке фортепианных сочинений.

99 4 95 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

IV курс (7 семестр)
Типы народных оркестров и ансамблей:
- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.
Особенности инструментовки аккомпанемента солисту
и инструментовки с симфонической партитуры
(переложение).

54 4 50 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

ИТОГО: 252 12 240
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоемкость дисциплины для профилей подготовки «Баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Национальные
инструменты народов России» составляет 7 зачетных единиц 252 часа, из
них аудиторных 15 часов.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (5 ЛЕТ)

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоемкост

ь

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивидуаль
ные

III курс
Технические и художественные возможности русских
народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр.
Инструментовка для группы балалаек.

99 6 93 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

IV курс
Общие основы оркестрового звучания.
Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания.
Функции, взаимодействие функций в оркестре.
Особенности оркестрового голосоведения при
инструментовке фортепианных сочинений.

99 6 93 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

V курс (9 семестр)
Типы народных оркестров и ансамблей:
- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.
Особенности инструментовки аккомпанемента солисту
и инструментовки с симфонической партитуры
(переложение).

54 3 51 ОК-
2,4,6,11
ПК-4,16

ИТОГО: 252 15 237
* В том числе экзамен (36 час.)

Содержание дисциплины

Примерный план зачетных и экзаменационных требований

2 курс
Технические и художественные возможности русских народных

инструментов применительно к их использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр. Инструментовка для группы балалаек.

В течение учебного курса каждому студенту подготовить две партитуры
для оркестровых групп ОРНИ (одну для группы домр, другую для балалаек),
инструментовать одно произведение для малого, самодеятельного состава
ОРНИ – интересное по форме и содержанию.

Содержание контрольного урока, 4 семестр:
- представить партитуры двух произведений для оркестровых

групп;
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- проверка теоретических знаний основ инструментоведения и
инструментовки для ОРНИ (по билетам);

- практическое выполнение задач-примеров.

3 курс
Общие основы оркестрового звучания.

Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания. Функции, взаимодействие функций
в оркестре. Особенности оркестрового голосоведения при инструментовке
фортепианных сочинений.

В течение учебного года подготовить собственную инструментовку
одного произведения для полного состава народного оркестра.

Содержание контрольного урока, 6 семестр:
- представить в оформленном виде партитуру для малого состава

ОРНИ, выполненную на 2 курсе;
- проверка теоретических знаний и практических навыков

инструментовки для ОРНИ (по билетам).

4 курс
Типы народных оркестров и ансамблей:

- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.

Особенности инструментовки аккомпанемента солисту и
инструментовки с симфонической партитуры (переложение).

В течение года выполнить собственную инструментовку произведения
концертного характера, инструментовать 2 – 3 произведения для различных
типов ансамблей народных инструментов.

Содержание экзамена, 7 семестр:
- представить в оформленном виде партитуру для полного состава

ОРНИ, выполненную на 3 курсе;
- проверка теоретических знаний и практических навыков согласно

требованиям (по билетам).

Примерный план зачетных и экзаменационных требований
( заочная форма обучения- 5 лет)

3 курс
Технические и художественные возможности русских народных

инструментов применительно к их использованию в оркестре.
Инструментовка для группы домр. Инструментовка для группы балалаек.

В течение учебного курса каждому студенту подготовить две партитуры
для оркестровых групп ОРНИ (одну для группы домр, другую для балалаек),
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инструментовать одно произведение для малого, самодеятельного состава
ОРНИ – интересное по форме и содержанию.

Содержание контрольного урока, 6 семестр:
- представить партитуры двух произведений для оркестровых

групп;
- проверка теоретических знаний основ инструментоведения и

инструментовки для ОРНИ (по билетам);
- практическое выполнение задач-примеров.

4 курс
Общие основы оркестрового звучания.

Горизонтальный и вертикальный анализ партитуры.
Составные части оркестрового звучания. Функции, взаимодействие функций
в оркестре. Особенности оркестрового голосоведения при инструментовке
фортепианных сочинений.

В течение учебного года подготовить собственную инструментовку
одного произведения для полного состава народного оркестра.

Содержание контрольного урока, 8 семестр:
- представить в оформленном виде партитуру для малого состава

ОРНИ, выполненную на 3 курсе;
- проверка теоретических знаний и практических навыков

инструментовки для ОРНИ (по билетам).

5 курс
Типы народных оркестров и ансамблей:

- струнный оркестр;
- струнный оркестр с баянами и гуслями;
- введение в оркестр дополнительных инструментов;
- однородные ансамбли народных инструментов;
- смешанные ансамбли народных инструментов.

Особенности инструментовки аккомпанемента солисту и
инструментовки с симфонической партитуры (переложение).

В течение года выполнить собственную инструментовку произведения
концертного характера, инструментовать 2 – 3 произведения для различных
типов ансамблей народных инструментов.

Содержание экзамена, 9 семестр:
- представить в оформленном виде партитуру для полного состава

ОРНИ, выполненную на 4 курсе;
- проверка теоретических знаний и практических навыков согласно

требованиям (по билетам).

Формы текущей и  промежуточной аттестации

Формы контрольных проверок работы студентов представлены в виде
контрольных уроков и экзамена.
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График аттестаций
Очная и заочная форма обучения (4 года)

Семестр Промежуточная аттестация
III -
IV Контр. урок
V -
VI Контр. урок
VII Экзамен

График аттестаций
Заочная форма обучения (5 лет)

Семестр Промежуточная аттестация
V -
VI Контр. урок
VII -
VIII Контр. урок
IX 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  навыков
практической инструментовки для ОРНИ, различных составов ансамблей
народных инструментов, переложения симфонических произведений, дает
четкие представления о музыкально-выразительных и технических
возможностях русских народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре или ансамбле.
Оценочная шкала:

 5 (отлично) - уверенные теоретические знания основ
инструментоведения и инструментовки для ОРНИ. Практическое
выполнение задач-примеров без ошибок.

 4 (хорошо) - уверенные теоретические знания основ
инструментоведения и инструментовки для ОРНИ. Практическое
выполнение задач-примеров с 1-2 ошибками.

 3 (удовлетворительно) – недостаточные теоретические знания основ
инструментоведения и инструментовки для ОРНИ. Практическое
выполнение задач-примеров с 3 и более ошибками.

 2 (неудовлетворительно) – не предоставление собственных
инструментовок, выполненных в течении учебного года.
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
Индивидуальные занятия по инструментовке планируются следующим

образом:
— ознакомление студента с произведением в реальном звучании

(проигрывание на фортепиано или прослушивание в звукозаписи);
— выполнение домашнего задания по анализу инструментуемого

произведения;
— самостоятельная разработка вариантов тембрового (горизонтального)

развития будущей партитуры;
— более детальный анализ фактуры произведения, расчленение ее на

функции (составные части будущей оркестровой фактуры).

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов.

При самостоятельной работе студент должен:
- проиграть на фортепиано или прослушать в звукозаписи выбранное

для инструментовки произведение;
- найти и получить сведения о композиторе и его творчестве;
- выполнить домашнее задание по анализу инструментуемого

сочинения;
- знать основные технические и выразительные возможности

инструментов оркестра (ансамбля);
- самостоятельно определить варианты тембрового и оркестрового

развития музыкальной ткани;
- детально изучить фактуру произведения , распределив ее элементы по

основным оркестровым функциям;
- письменно оформить партитуру.

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.
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература
Основная

Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное
пособие. – СПб.:Издательство «Лань», Издательство «ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ», 2009
Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Композитор, 2005
Шишаков, Ю.Н. Инструментовка для русского народного оркестра: учеб.
пособие. – М., 2005

Дополнительная

Будашкин Н. Русские народные инструменты. — М., 1961.
Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - М., 1952, т.I;
М., 1959, т. 2
Вопросы оркестровки/Отв. ред. Г. П. Дмитриев. Вып. 47.— М., ГПМИ им.
Гнесиных, 1980.
Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре.—М., 1982.
Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. —
М., 1981.
Проблемы теории и практики инструментовки для оркестра народных
инструментов. – Петрозаводск, 1989.
Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие.- М., 1990
Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. Полн. собр. соч., т. 3.—М., 1959.
Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра.— М., 1983.
Чунин В. Современный русский народный оркестр. — М., 1981.
Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных
инструментов. — Л., 1985.
Шахматов Н. Переложение музыкальных произведений для ансамблей
русских народных инструментов. — Л., ЛГИК, 1983.
Шишаков Ю. Инструментовка для оркестров русских народных
инструментов. — М., 1970.
Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных
инструментов. — М., 1963.

Примерный список произведений для инструментовки и переложения

- для группы домр:
Василенко С. Обработка русской народной песни «Ты, раздолье, мое».
Гершвин Дж. Любимый мой.
Глиэр Р. «В полях».
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Григ Э. В стиле баллады, Листок из альбома, Колыбельная Соль мажор,
«В народном духе».

Дебюсси К. «Шаги на снегу».
Калинников В. «Грустная песенка».
Караев К. Прелюдия.
Крымский С. Пьеса из цикла «По черкесским мелодиям».
Лядов А. Прелюдия – пастораль Ля мажор, «Танец комара».
Мусоргский М. Раздумье. Слеза.
Равель М. Павана из балета «Сон Флорины».
Скрябин. Прелюдия ми минор.
Хачатурян А. Токката ми минор.
Широков А. Расставание.
Шуман Ф. Грезы.

- для группы балалаек:
Алябьев А. Мазурка Соль мажор.
Андреев В. Романс.
Аренский А. Романс.
Блинов Ю. Танец.
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Верди Д. Песенка герцога из оперы «Риголетто».
Глазунов А. Соч. 49, Гавот, 2 часть.
Джойс А. Осенний сон.
Дунаевский И. Матросская песня из оперетты «Вольный ветер».
Лядов А. Музыкальная табакерка, Мазурка Ля мажор.
Рейдман А. Осенние мечты.
Скотт С. «Вальс бабочки».
Трогоновский Б. «Ах ты, береза» (наигрыш владимирских рожечников).
Фильд Дж. Ноктюрн.
Франк С. Пьеса.
Чайковский П. Юмореска.
Шопен Ф. Ноктюрн ми-бемоль мажор.

- для малого состава ОРНИ:
Бызов В. Колыбельная Сани из сюиты «Русские зарисовки».
Варламов А. Красный сарафан.
Вилла-Лобос Э. Прелюдия из 4-й бразильской бахианы.
Гаврилин В. Марш, Галоп.
Дауров А. «Адиюх».
Джоплин С. Южный блюз.
Ипполитов-Иванов В. «В ауле» из сюиты «Кавказские эскизы».
Кажлаев М. Пьеса на тему лезгинской народной песни.
Камарго-Гуаньери М. Понтейо № 30.
Камиллери И. Долорес (испанский танец).
Манджиев А. Токката, Вечер в Хотоне.
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Паницкий И. Обработка русской народной песни «Ой, да ты,
калинушка».

Пахомов А. Вариации на балкарские темы.
Петерсон О. Восточная баллада из сюиты «Канадиана».
Прокофьев С. Раскаяние.
Равель М. Павана.
Рахманинов С. Романс из цикла «Салонные пьесы».
Рубинштейн А. Тореадор и андалузка из сюиты «Костюмированный

бал».
Свенсен Ю. Романс.
Стравинский И. Хоровод царевен из балета «Жар-птица».
Суханов А. Лале и лезгинка.
Тамарин И. Обработка русской народной песни «Не кукуй, кукушечка».
Хачатурян А. «Венеция». Ноктюрн.
Хромушин О. Интерлюд.
Шалов А. Две пьесы на поморские темы: Протяжная и Плясовая,

обработка русской народной песни «Волга-реченька глубока».
Шендерев Г. Провожание из сюиты «Узоры луговые».
Шуман Ф. «Яне сержусь…» из цикла «Любовь поэта».
Щедрин Р. Старшие братья и Иван из балета «Конек-горбунок»,

«Юмореска».

- для полного состава ОРНИ:
Бизе Ж. ноктюрн и «Перезвон» из Второй сюиты «Арлезианка».
Бонфа Л. Осенние песни дождей в обработке В. Куликова.
Брамс И. Венгерские танцы.
Вахутинский М. Русская плясовая.
Власов В. «На ярмарке», «Праздник на Молдаванке».
Галынин Г. Испанская рапсодия.
Дворжак А. Славянские танцы, ор. 46.
Дунаевский И. Лунный вальс из к/ф «Цирк».
Кравченко Б. Раздумье.
Манджиев А. Автопортрет.
Мясков К. Грузинский танец.
Подгорный В. Фантазия на тему русской народной песни «Ноченька».
Прибылов А. Концертные вариации на мексиканскую тему.
Пьяццолла А. Обливион, Либертанго.
Рахманинов С. Русская песня.
Римский-Корсаков Н. Хор и пляска «Яр хмель» из оперы «Царская

невеста».
Рубинштейн А. Русская и трепак.
Стравинский И. Марш, Галоп из оркестровой сюиты № 1.
Тимошенко А. Обработка на тему русской народной песни «Посею

лебеду на берегу».
Хачатурян А. В подражании народному из цикла «Детский альбом»,
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сюита из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова».
Хачатурян А. Монолог Айши, Лезгинка из балета «Гаянэ».
Чайкин Н. Лирический вальс.
Чайковский П. «Думка».
Шамо И. Пьесы из цикла «Картины русских живописцев».
Шендеров Г. кадриль из сюиты «Узоры луговые», обработка русской

народной песни «Степь да степь кругом».
Щедрин Р. Камерная сюита, «Подражание Альбенису».

- аккомпанемент солисту:
Балакирев М. Экспромт (для скрипки с оркестром).
Будашкин Н. Обработка русской народной песни «Расти, моя

калинушка» (для голоса в сопровождении оркестра).
Василенко С. Луговая из цикла «Десять русских народных песен» (для

голоса в сопровождении оркестра).
Глазунов А. Обработка русской народной песни «Не велят Маше за

реченьку ходить» (для голоса в сопровождении оркестра).
Дербенко Е. Испанский танец (для балалайки с оркестром).
Зеленецкий В. «Осенняя хора» (для баяна с оркестром).
Куликов П. Липа вековая (для голоса в сопровождении оркестра).
Куликов П. Румынская песня и чардаш (для домры с оркестром).
Минцев В. Просторы России (для балалайки с оркестром).
Моцарт В. Концерт для флейты с оркестром Ре мажор (2 часть).
Рахманинов С. Весенние воды (для голоса в сопровождении оркестра).
Слонимский С. Легенда (для домры с оркестром).
Слонов Ю. Обработка русской народной песни «Валенки» (для голоса в

сопровождении оркестра).
Тлячев А. Зимний вальс (для голоса в сопровождении оркестра).
Чайковский П. Романс «Я ли в поле да не травушка была» (для голоса в

сопровождении оркестра).
Чишко О. Обработка украинской народной песни «Спать менi не

хочется» (для голоса в сопровождении оркестра).
Яковлев В. «Мелодии Кубы» фантазия (для домры  с оркестром).

- для ансамбля:
Бёльман Л. Пьесы из Готического сюиты для органа (для ансамбля

баянов).
Бизе Ж. – Щедрин Р. Пьесы из Кармен-сюиты (для ансамбля баянов).
Дербенко Е. Фантазия на тему русской народной песни «а я по лугу»

(для смешанного ансамбля).
Золотарев В. Детская сюита для баяна (для смешенного ансамбля).
Лядов А. Восемь русских народных песен (для смешанного ансамбля).
Мусоргский М. Пьесы из цикла «Картинки с выставки» (для смешанного

ансамбля).
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На Юн Кин А. Обработка на тему русской народной песни «Как у
бабушки козел» (для струнного ансамбля).

Панин В. Обработка на темы русских народных песен «Ой, да ты речка»
и «У ворот девка стоит» (для струнного ансамбля).

Шендерев Г. Пьесы из Русской сюиты для баяна (для смешанного
ансамбля), обработка на тему русской народной песни «Во лесочке» (для
струнного ансамбля).

Глоссарий

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.
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
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
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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.
Метроном ( от греч. – « размер», «мера»). Прибор для установления
музыкального темпа.
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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.
Струнные инструменты. Инструменты, у которых источником звука
служат струна; научное название – хордофоны. Струны возбуждаются
ударом, щипком или смычком.
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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

Специализированный
кабинет

Перечень
основного

оборудования

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда и т.п.)
1 Кабинет кафедры народных

инструментов
2 фортепиано,
наглядные
пособия,

оперативное
управление

2 Оркестровый класс 1 фортепиано
Комплект
полного состава
заказных
инструментов
ОРНИ

оперативное
управление
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