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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная цель дисциплины – подготовка студентов к практической деятельности в
классе Инструментоведения, она включает в себя знание технических и выразительных
возможностей оркестровых инструментов, их роли в оркестре, репертуара оркестровых
инструментов и переложений. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов
отличаются большим разнообразием, как по профессиональной категории, так и по
инструментальному составу. Это в значительной мере определяет задачу данной
дисциплины – изучить типовую партитуру для русского народного оркестра
(расположение групп, инструментов, правила записи) и охарактеризовать его
инструменты.

Задача дисциплины – дать необходимые сведения об оркестре русских народных
инструментов, о входящих в его состав инструментах, об основных технических и
музыкально-выразительных средствах, присущих оркестровым инструментам и оркестру
русских народных инструментов в целом. Ознакомить с симфоническим оркестром,
партитурой, оркестровой тканью и акустикой музыкальных инструментов. Изучение
данной дисциплины развивает у студентов оркестровое мышление в различных условиях
образно-эмоциональной сферы произведения. Дисциплина содействует широкому и
разностороннему развитию, расширяет профессиональный кругозор, воспитывает
эстетический вкус.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА

Учебная дисциплина «Инструментоведение» входит в вариативную часть цикла
профессиональных дисциплин профилей подготовки «Баян, аккордеон и струнные
щипковые инструменты», «Национальные инструменты народов России». Изучается в
тесной взаимосвязи с дисциплинами: «Инструментовка», «Изучение оркестровых
партий», «Чтение оркестровых партитур», «Дирижирование». Данная дисциплина
способствует расширению профессионального кругозора студентов, знакомит их с
русским народным оркестром, с историей его возникновения. Изучаются инструменты
симфонического оркестра, так как целый ряд инструментов этого оркестра используются
в оркестре русских народных инструментов.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Инструментоведение» выпускник 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
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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);

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе
приобретенных знаний и умений и в соответствии с данными профилями ООП
выпускник должен проявлять способность и готовность:

• осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях
(ПК-20);

• овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики,
психологии музыкальной деятельности (ПК-21);

• к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе;
методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-23);

По окончанию курса выпускник должен
знать:

 историю музыкальных инструментов и их современную специфику
 основные принципы инструментальных переложений
 диапазон и исполнительские возможности оркестровых инструментов, составы

оркестров
 понимать роль музыкальных инструментов в оркестре
 репертуар оркестровых инструментов
 историю музыкальных инструментов и их современную специфику
 теоретические основы предмета
 сведения об инструментах, как русского народного оркестра, так и

симфонического оркестра
 лучшие образцы русской, советской, зарубежной оркестровой музыки
 формы написания оркестровых партитур.

уметь:
 работать с программами музыкального редактирования
 уметь слышать симфонический оркестр и симфоническую партитуру
 ориентироваться в звучности инструментов и инструментальных групп, входящих

в большой симфонический оркестр
 анализировать оркестровую партитуру
 иметь практический навык инструментальных переложений
 выполнять творческие задания средней трудности, связанные с переложением

музыкальных текстов
владеть:

 современными нотными редакторами.
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов курса по темам и видам работ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ Наименование тем Всего часов,
трудоемкость

Мелкогрупповые
занятия

Самостоятельная
работа Коды

компетенцийочное /
заочное

очное /
заочное

очное /
заочное

Раздел 1. Оркестр русских народных инструментов
1 Краткие сведения об оркестре

русских народных
инструментов. Партитура
оркестра

7 / 14 4 / 2 3 / 12 ОК-4,6
ПК-20,21

2 Краткие сведения об акустике
музыкальных инструментов

4 / 10 2 / 1 2 / 9 ОК-4,6
ПК-20,21

3 Струнные инструменты
оркестра русских народных
инструментов

28 / 10 20 / 1 8 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-

20,21,23
4 Группа оркестровых гармоник

(баянов) в оркестре русских
народных инструментов

22 / 10 14 / 1 8 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-

20,21,23
5 Народные духовые и ударные

инструменты
12 / 10 8 / 1 4 / 9 ОК-2,4,6,11

ПК-
20,21,23

Раздел 2. Инструменты симфонического оркестра
6 Краткие сведения о

современном симфоническом
оркестре

5 / 14 2 / 2 3 / 12 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

7 Группы струнных инструментов
симфонического оркестра

12 / 10 8 / 1 4 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

8 Группа деревянных духовых
инструментов

6 / 10 4 / 1 2 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

9 Группа медных духовых
инструментов

6 / 10 4 / 1 2 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

10 Группа ударных инструментов 6 / 10 4 / 1 2 / 9 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

Итого: 108 / 108 70 / 12 38 / 96

Распределение часов курса по темам и видам работ

Заочная форма обучения (5 лет)

№ Наименование тем Всего часов,
трудоемкость

Мелкогрупповые
занятия

Самостоятельная
работа

Коды
компетенций

Раздел 1. Оркестр русских народных инструментов
1 Краткие сведения об

оркестре русских народных
инструментов. Партитура
оркестра

10 2 8 ОК-4,6
ПК-20,21

2 Краткие сведения об 11 1 10 ОК-4,6
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акустике музыкальных
инструментов

ПК-20,21

3 Струнные инструменты
оркестра русских народных
инструментов

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21,23

4 Группа оркестровых
гармоник (баянов) в
оркестре русских народных
инструментов

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21,23

5 Народные духовые и
ударные инструменты

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21,23

Раздел 2. Инструменты симфонического оркестра
6 Краткие сведения о

современном
симфоническом оркестре

10 2 8 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

7 Группы струнных
инструментов
симфонического оркестра

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

8 Группа деревянных
духовых инструментов

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

9 Группа медных духовых
инструментов

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

10 Группа ударных
инструментов

11 1 10 ОК-2,4,6,11
ПК-20,21

Итого: 108 12 96

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций
График аттестаций

СЕМЕСТР ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Очная

форма обучения
Очная / Заочная
формы обучения

II Контрольный урок Контрольный урок
III Контрольный урок Зачёт

Заочная форма обучения (5 лет)

СЕМЕСТР ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

II Контрольный урок

III Зачёт

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

5 баллов
 раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с

опорой на существенные аспекты;
 уметь подкрепить ответ примерами из музыкальной литературы на инструменте;
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 проявить свои природные (слуховые, музыкально-эмоциональные) данные и
приобретенные навыки;

 продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность
вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.
4 балла

 уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками
частного характера.
3 балла

 в устном ответе вопрос раскрыт н полностью, имеются затруднения в основных
формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих
отношение к дисциплине.

 отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистические погрешности.
2 балла

 устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части;
 студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие

вопросы.

Содержание дисциплины

Оркестр русских народных инструментов

Краткие сведения об оркестре русских народных инструментов. Партитура оркестра.
Возникновение и периоды развития оркестра русских народных инструментов.

В.Андреев и Н.Фомин – реформаторы русских народных инструментов и
основоположники репертуара для русского народного оркестра.

Определение терминов «инструментоведение», «инструментовка»,
«переложение», «обработка», «сочинение». Состав русского народного оркестра,
инструментальные группы и разновидности инструментов в группах.

Общие сведения о партитуре, определение партитуры. Партитура оркестра
русских народных инструментов. Порядок расположения в ней инструментальных групп и
отдельных инструментов внутри групп, хоровых и сольных партий, эпизодических
инструментов. Место деревянных духовых инструментов в партитуре. Случаи отклонений
от общепринятого порядка расположения инструментальных партий.

Первая страница партитуры. Различные виды записи в отдельных оркестровых
группах.

Понятие о транспонировании. Правила записи транспонирующих инструментов в
оркестре.

Темповые, динамические и прочие обозначения в партитуре.
Краткие сведения об акустике музыкальных инструментов.

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука и резонаторы в музыкальных
инструментах.

Высота, тембр и динамика музыкальных звуков.
Струнные инструменты оркестра  русских народных инструментов.

Группа трехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика.
Индивидуальная характеристика домры – пикколо, малой, альтовой, басовой. Внешний
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вид, устройство, строй, общий и оркестровый (рабочий) диапазоны, способы и
приемы звукоизвлечения, штриховые обозначения, регистры и их соотношение,
динамические возможности.

Группа четырехструнных домр. Звуковой объем, состав и общая характеристика.
Индивидуальная характеристика домры – пикколо, примы, альтовой, теноровой, басовой,
контрабасовой. Общая характеристика, строй, диапазон.

Группа балалаек. Звуковой объем, состав и общая характеристика.
Индивидуальная характеристика балалаек – примы, секунды, альта, баса,

контрабаса. Внешний вид, строй, общий и оркестровый диапазоны, способы и приемы
звукоизвлечения, штриховые обозначения, соотношение регистров, технические и
динамические возможности.

Гусли. Звуковой объем, состав и общая характеристика. Гусли звончатые,
щипковые, клавишные (индивидуальная характеристика). Внешний вид, устройство.
Диапазон, приемы игры. Роль и функция гуслей в оркестре.
Группа оркестровых гармоник (баянов) в оркестре русских народных инструментов.

Общая характеристика группы, её состав, роль и функция в оркестре, звуковой
объем, соотношение звуковых регистров, тембровая характеристика. Запись готовых
аккордов для левой клавиатуры.
Народные духовые и народные ударные инструменты.

Народные духовые инструменты – дудка, кугиклы, брелка, жалейка, владимирский
рожок. Народные ударные инструменты – ложки, трещотки, бубенцы, накры. Внешний
вид, краткая характеристика инструментов; роль, выполняемая в оркестре.

Инструменты симфонического оркестра

Краткие общие сведения о современном симфоническом оркестре.
Возникновение и главнейшие периоды развития симфонического оркестра.

Современный оперно-симфонический оркестр. Инструментальные группы в большом
симфоническом оркестре и разновидности инструментов в группах. Различные
количественные составы групп и инструментальных партий в группах, встречающиеся в
практике оперно-симфонического творчества.

Расположение симфонического оркестра на концертной эстраде. Форма написания
современной симфонической партитуры. Порядок расположения в ней инструментальных
групп и отдельных инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в симфонических
партитурах.
Группа струнных инструментов симфонического оркестра.

Смычковая группа, общая характеристика. Её состав и звуковой объем. Аrсо как
основной способ звукоизвлечения на смычковых инструментах. Индивидуальные
характеристики скрипки, альта, виолончели, контрабаса. Внешний вид и главнейшие части
инструментов, их назначение. Строй, звуковой объем, тесситура, регистры;
характеристика звучности в различных регистрах. Техническая подвижность. Основные
штриховые обозначения: tire, pousse, detache, 1еgаtо, stассаtо, sрiссаtо, sаltаndо, mаrtеlе,
trеmоlо, а рuntа d’ аrсо, du tаlоu — их назначение.

Обозначения, связанные с получением звуков особого тембра: рizziсаtо, соn sоrdinо,
sul tаstо, sul роntiсеllо, sul G, sul D, sul А, sul Е, соl 1еgnо.
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Флажолетные звуки, используемые в оркестре: натуральные (октавные, квинтовые,
квартовые, терцовые), искусственные (квартовые, квинтовые).

Арфа. Краткие сведения об устройстве, способах звукоизвлечения, диапазоне,
регистрах, тембре, о технических, динамических и красочно-выразительных
возможностях.
Группа деревянных духовых инструментов.

Общая характеристика. Индивидуальная характеристика большой флейты, флейты
– пикколо и альтовой флейты; гобоя и английского рожка, кларнета ( in В, in А) и бас-
кларнета, фагота и контрафагота.

Краткие сведения об устройстве инструментов. Способы звукоизвлечения. Звуковой
диапазон и регистры инструментов, характеристика звучностей в различных регистрах.
Технические и выразительные средства инструментов с учетом регистровых
возможностей.

Специфика использования большой флейты, флейты – пикколо, гобоя и английского
рожка в оркестре русских народных инструментов.
Группа медных духовых инструментов.

Общая характеристика группы. Краткая историческая справка о натуральных
валторнах и трубах (строй, принцип нотирования и чтение партий). Индивидуальная
характеристика хроматической валторны строя in F, хроматической трубы строя in В ,
теноровобасового тромбона (с квартвентилем), тубы.

Главнейшие части инструментов, их назначение. Способы звукоизвлечения, тембр.
Оркестровый диапазон, регистры. Сведения о технических и выразительных средствах.
Группа ударных инструментов.

Общая характеристика группы. Характеристика отдельных инструментов. Литавры.
Устройства и способы звукоизвлечения. Виды литавр, их диапазоны, общий оркестровый
диапазон. Технические, динамические и выразительные средства.

Другие ударные инструменты — треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан,
большой барабан, тарелки, там-там, ксилофон, колокольчики. Устройство, способы
звукоизвлечения, тембр, роль в оркестре и нотирование в партитуре. Специфика
использования ударных инструментов в оркестре русских народных инструментов.

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
Преподаватель работает в классе с группой. Педагог в своей работе опирается на

знания студентов, полученные ранее на других предметах. Это знания в области
«Изучение инструментов русского народного оркестра». Знания и умения, полученные на
занятиях в оркестре русских народных инструментов.

Курс должен дать студентам необходимые знания для дальнейшей
профессиональной деятельности в области инструментовки, чтения оркестровых
партитур, дирижирования. Изложение материала на уроках проходят в лекционной форме.

Дисциплина включает в себя два больших раздела:
 инструменты русского народного оркестра;
 инструменты симфонического оркестра.

На уроках используются различные формы контроля знаний:
 опрос по темам;
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 проведение контрольных работ;
 тестирование.

В процессе занятий предмет должен иллюстрироваться примерами из партитур
русского народного оркестра, симфонического оркестра и учебных пособий,
сопровождаться показом иллюстраций при определении видов инструментов. Особое
внимание педагогу следует уделить организации самостоятельной работы студентов:
развивать навыки работы с литературой, партитурами народного оркестра, давать
домашние задания по изучению небольших тем, выполнение письменных заданий в
классе. В конце проводится зачёт. На зачёте студент должен ответить на вопросы по
теоретической части и сделать анализ оркестровки, отрывка из произведения для оркестра
русских народных инструментов и симфонического оркестра. Итоговая оценка
успеваемости выставляется на основании текущего учёта знаний и ответа студента на
зачёте.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение

материала, прочитанного преподавателем на занятиях, а также дополнять эти материалы
самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем литературы.

Необходимо на уроках вести конспекты лекций, так как некоторые темы не всегда
бывают достаточно освещены в учебных пособиях. При конспектировании студент
должен записывать самые главные и важные моменты лекций. Он обязан хорошо
осмысливать и запоминать лекцию педагога. Лекция, прочитанная педагогом по
намеченному плану и законспектированная студентом в той же последовательности,
является важным учебным материалом, приносящим большую помощь обучающимся.

При подготовке докладов студенты пользуются основной и дополнительной
литературой. Важно подготовить доклад по плану:

 вступление,
 средний раздел,
 заключение.

Студент должен серьёзно готовиться к выступлению, доклад должен быть
подготовлен в письменном виде.

По окончании семестра, при подготовке к зачёту, студенты обязаны изучить весь
курс лекций. Рекомендуется письменно составлять план ответов. На зачёте студент
отвечает на вопросы по теоретической части курса, анализирует небольшие партитуры.

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на народных инструментах
дали возможность применения инновационных методов в преподавании дисциплины
«Инструментоведение». Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества
подготовки студента и развитие его, как творческой личности. Инновационные
технологии в преподавании специальной дисциплины представляют собой
использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса.
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Учебники и методические пособия

1. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учебное пособие для
музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.1.: История, бытование, музыкально-
поэтические особенности.- М.: Музыка, 2007
2. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учебное пособие для
музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.2:Народные песни и инструментальная
музыка в образцах.- М.: Музыка, 2007

Список нотной литературы

Партитуры для оркестра русских народных инструментов.

1. Бояшов В. «Конёк-горбунок». Сюита для оркестра русских народных
инструментов. Советский композитор, 1958

2. Произведения для оркестра русских народных инструментов. М., «Музыка» 1972
3. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. М.,

«Музыка» 1987
4. Произведения советских композиторов для оркестра русских народных

инструментов. Выпуск 3, «Советский композитор», 1972
5. Произведения для самодеятельного оркестра русских народных инструментов.

Выпуск 3, «Советский композитор», 1970
6. Сочинения и обработка для оркестра русских народных инструментов. Выпуск 2,

«Советский композитор», 1960
7. Фрид Г. Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов.

«Советский композитор», 1973
8. Произведения для оркестра русских народных инструментов. «Советский

композитор», 1978
9. Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов. Часть 2

М., «Музыка», 1975
10.Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов. Часть 1

М., «Музыка», 1971
11.Избранные произведения для оркестра русских народных инструментов. Часть 3

М., «Музыка», 1975
12.Чайкин Н. Курс чтения партитур для оркестра русских народных инструментов.

М., «Музыка» 1966

Примерный репертуарный список
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1. Будашкин Н. «Сказ о Байкале». Концертные вариации для балалайки с оркестром.
Лирическая сюита. Концерт для домры с оркестром. Фантазия на темы песен
Б.Мокроусова.(2)

2. Василенко С. Итальянская симфония.
3. Глазунов А. Русская фантазия. (3)
4. Пикуль В. Сюита для оркестра русских народных инструментов «Вслед за

солнцем», (4)
5. Пикуль В. «Слепой гусляр» (5)
6. Фомин Н. «Заиграй, моя волынка». «Молодка молодая». «Пава». «Уж по садику,

садику». (6)
7. Фрид Г. Сказы. (7)
8. Холминов А. Думка. (8)
9. Шишаков Ю. Венок воронежских песен. Пассакалия. (9)
10.Шишаков Ю. Пьесы на тему русских народных песен Красноярского края. (10)
11.Шишаков Ю. Плясовая. (11)

Дополнительная литература

Партитуры для оркестра русских народных инструментов

1. Андреев В. «Искорки». Вальс
2. Будашкин Н. Хороводная
3. Белорусская народная песня. Обр. М.Ипполитова-Иванова
4. Ванюша-ключник. Обр. Н.Фомина
5. Вдоль по Питерской. Обр. А.Гурилёва
6. Дварионас Б. Вальс
7. Дубинушка.Обраб. С.Алексеева
8. Камалдинов Г. Музыкальный момент
9. Не велят Маше за реченьку ходить. Обр. В.Бояшова
10.Посеяли девки лён. Обр. С.Булатова
11.Тихомиров Г. В лесу
12.Улица широкая. Обр. Н.Иванова
13.Чайкин Н. Танец
14.Чайкин Н. Русский танец
15.Что пониже было города Саратова. Обр. С.Крюковского
16.Шишаков Ю. Скерцино

Партитуры для симфонического оркестра

1. Балакирев М. Увертюра на темы трёх русских народных песен М., 1978
2. Балакирев М. «Тамара». Симфоническая поэма. М., 1980
3. Бах И.С. Фуга (Ричерката) переложение А.Веберна.
4. Бах И.С. Шесть Брандербургских концертов. М.,1960
5. Вебер К.М. Увертюра к опере «Вольный стрелок», Эврианта, Оберон. М., 1959
6. Бизе Ж. Арлезианка. М.,1984
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7. Гайдн И. 12 Лондонских симфоний. Том 1, М., 1976
8. Гайдн И. 12 Лондонских симфоний. Том 2, М., 1978
9. Дебюсси К. «Море». М., 1978
10.Лист Ф. Прометей, М., 1968
11.Лист Ф. Орфей. М., 1969
12.Лядов А. Волшебное озеро. М., 1964
13.Мусоргский М. Вступление. Рассвет на Москве-реке и Пляска персидок из оперы

«Хованщина». М., 1978
14.Фалья М. де. Любовь – волшебница. М., 1961
15.Раков Н. Маленькая симфония. М., 1969
16.Римский-Корсаков Н. Сказки. М., 1974
17.Римский-Корсаков Н. Садко. Музыкальная картина. М., 1977
18.Римский-Корсаков Н. Испанское каприччио. М., 1978
19.Стравинский И. Произведения для оркестра, Киев, 1982
20.Чайковский П. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. М., 1967
21.Чайковский П. Третья симфония. М., 1963
22.Чайковский П. Итальянское каприччио. М., 1975
23.Чайковский П. Серенада для струнного оркестра. М., 1978
24.Чайковский П. Щелкунчик. М., 1974
25.Шостакович Д. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. М., 1963
26.Шостакович Д. Восьмая симфония. М., 1963
27.Шуман Р. Симфонии 3,4. М., 1976
28.Щедрин Р. Озорные частушки. М., 1971

Методические пособия

1. Алексеев К. Оркестр русских народных инструментов.  М., 1953
2. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке, Т.1, 2

М., 1972
3. Благодатов Г. Русская гармоника: Очерк истории инструментов и его роли в

русской музыкальной культуре. М.-Л., 1960
4. Будашкин Н. Русские народные инструменты. М., 1961
5. Дмитриев Т. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние. М., 1973
6. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения: симфонический оркестр в

партитуре. М., 1963
7. Нюренберг М. Симфонический оркестр и его инструменты. М., 1950
8. Речменский Н. Массовые музыкальные народные инструменты. М.,

1963
9. Розанов В. Инструментоведение. М., «Советский композитор» 1974
10. Рубинштейн С. Ансамбли баянов. М., 1963
11. Полонов В. Самодеятельный оркестр русских народных инструментов.

М., 1960
12. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. М., 1962
13. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1962
14. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов. М.,

1985
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15. Шишаков Ю. Инструменты для оркестра русских народных инструментов.  М.,
1965

Глоссарий

Adagio (адажио) – 1) обозначение темпа: медленно (медленнее, чем анданте, но
подвижнее, чем лярго); 2) часть произведения или отдельная пьеса в данном темпе.
Ad libitum (ад либитум) – «по желанию»: указание, позволяющее исполнителю
свободно варьировать темп или фразировку, а также пропустить или сыграть часть
пассажа (или другого фрагмента нотного текста); сокращенно ad. lib.
Agitato (ажитато) – обозначение выразительности: «взволнованно».
Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов.
Аккорд – совместное звучание нескольких связанных между собой тонов.
Alla breve (алла бреве) – обозначение тактового размера (): быстрое исполнение
двудольных метров, в которых при этом счет ведется не четвертями, а половинными
нотами.
Allargando (алларгандо) – «расширяя». Обозначение, относящееся одновременно и к
темпу (некоторое замедление), и к выразительности (подчеркивание каждого звука).
Allegretto (аллегретто) – 1) обозначение темпа: медленнее, чем allegro, и скорее, чем
andante; 2) достаточно подвижная небольшая пьеса или часть цикла.
Allegro (аллегро) – «весело, радостно»; 1) обозначение темпа: скоро; 2) пьеса в темпе
аллегро, часть цикла, первая часть классического сонатно-симфонического цикла
(сонатное аллегро)
Аллилуйя (древнеевр. – «хвалите Бога») – выражение, часто встречающееся в
духовной музыке и псалмах; иногда – самостоятельная часть музыки в литургическом
цикле;
Альбертиевы басы – аккомпанемент к мелодии, состоящий из «ломаных»,
«разложенных» аккордов, т.е. аккордов, в которых звуки берутся не одновременно, а по
очереди. Прием типичен для клавирной музыки конца 18 в.
Andante (анданте) – 1) обозначение темпа: умеренно; 2) пьеса в темпе анданте или часть
цикла.
Andantino (андантино) – 1) обозначение темпа: подвижнее, чем andante; 2) небольшая
пьеса в темпе andante или часть цикла.
Animato (анимато) – обозначение выразительности: «одушевленно».
Ансамбль – 1) сочетание голосов или инструментов (антоним – соло); 2) в опере –
Арпеджио – аккорд, в котором тона берутся не одновременно, а последовательно.
Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструментах или пении, аналогично
произношению в речевом общении.
Assai (ассаи) – «очень»; например, adagio assai – очень медленно.
Attacca (атака) – 1) указание в конце какой-либо части, предписывающее начинать
следующую часть без перерыва; 2) отчетливость, ясность, с которой берет тон солист,
или точность, четкость одновременного вступления участников ансамбля, оркестра,
хора.
A tempo (а темпо) – возвращение к первоначальному темпу после его изменения.
Affettuoso (аффеттуозо) – обозначение выразительности: «с чувством».
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Basso continuo (бассо континуо) (также генерал-бас, цифрованный бас) – «непрерывный,
общий бас»: традиция музыки эпохи барокко, в соответствии с которой нижний голос в
ансамбле исполнялся мелодическим инструментом соответствующего диапазона (виола
да гамба, виолончель, фагот), в то время как другой инструмент (клавишный или
лютневый) дублировал эту линию вместе с аккордами, которые обозначались в нотах
условной цифровой записью, подразумевавшей элемент импровизации.
Basso ostinato (бассо остинато) – буквально «постоянный бас»: краткая музыкальная
фраза в басу, повторяемая в течение всей композиции или какого-либо ее раздела, при
свободном варьировании верхних голосов; в старинной музыке этот прием особенно
типичен для чаконы и пассакальи.
Бревис – нотная длительность, преимущественно в старинной музыке: равна двум
целым нотам.
Варьирование – прием композиции, состоящий в измененном повторении ранее
изложенного материала.
Вибрато – легкое колебательное изменение высоты или громкости выдержанного тона с
целью создания дополнительного красочного эффекта.
Vivace (виваче) – обозначение темпа и выразительности: быстро, живо.
Виртуоз – исполнитель, обладающий выдающимися способностями и блестящей
техникой.
Вокализ – 1) пение на гласные звуки (упражнение); 2) произведение для голоса (без
слов) и сопровождения.
Высотность – относительная высота тона, определяемая числом колебаний в секунду.
Гексахорд – диатонический звукоряд из шести тонов; используется в теории Гвидо
д"Aреццо.
Гетерофония – тип полифонии, при котором одна и та же мелодия исполняется двумя и
более голосами с небольшими расхождениями. Этот древний тип многоголосия
характерен для ряда азиатских и африканских культур, а также для некоторых жанров
русского фольклора и фольклора иных европейских народов.
Glissando (глиссандо) – исполнительский прием при игре на инструментах,
заключающийся в легком скольжении пальца по струне вдоль грифа у струнных, в
скольжении одного или нескольких пальцев по клавиатуре (чаще всего по белым
клавишам) и т.д.
Голос – 1) звуки, производимые голосовыми связками человека; 2) мелодическая линия
либо часть фактуры данного сочинения, инструментального или вокального.
Гомофония – тип музыкального письма, при котором имеются мелодическая линия и
гармоническое ее сопровождение.
Grave (гравэ) – обозначение темпа и выразительности: медленно, торжественно.
Группетто – тип мелизма (украшения) в вокальной или инструментальной музыке,
состоящий в окружении, опевании основного тона снизу и сверху: например, при
основном тоне до группетто будет иметь вид ре – до – си – до. Обозначается значком ~ .
Da capo (да капо) – «с начала»; указание, предписывающее повторить с начала фрагмент
или целую часть произведения; сокращенно D.C.
Dal segno (даль сеньо) – «начиная от знака»; указание, предписывающее повторить
фрагмент от знака; сокращенно D.S.
Giocoso (джокозо) – весело, игриво.
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Диатоника – семитоновый звукоряд в пределах октавы, не имеющий альтерированных
тонов.
Divisi (дивизи) – указание для участников ансамбля, предупреждающее о разделении
партии на несколько самостоятельных голосов.
Diminuendo (диминуэндо) – динамическое указание, аналогичное decrescendo.
Doloroso (долорозо) – указание выразительности: «скорбно».
Dolce (дольче) – указание выразительности: «нежно», «ласково».
Доминанта – пятая ступень мажорного или минорного звукоряда (например, соль в до
мажоре).
Decrescendo (дэкрещендо) – динамическое указание: постепенное ослабление
громкости. Обозначается также вилочкой .
Интонация – 1) степень относительной акустической точности, с которой звуки
воспроизводятся солистом или ансамблем (вокальным или инструментальным); 2)
начальный мелодический мотив средневековых формул псалмодирования (исполнения
псалмов мелодическим речитативом).
Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность.
Основные типы каданса – автентический (доминанта – тоника), плагальный
(субдоминанта – тоника).
Каденция – в инструментальном концерте для солиста с оркестром – виртуозный
сольный раздел, обычно помещающийся ближе к завершению части; каденции иногда
сочинялись композиторами, но часто предоставлялись на усмотрение исполнителя.
Cantabile (кантабиле) – певучий, связный стиль исполнения.
Кантилена – вокальная или инструментальная мелодия лирического, певучего характера.
Quasi (квази) – как, подобно; quasi marcia – как марш.
Клавесин – струнный клавишный инструмент 16–18 вв., в котором при нажатии клавиш
маленькие плектры зацепляют струны.
Клавикорд – небольшой клавишный инструмент эпох Возрождения и барокко, в
котором маленькие металлические штифты при нажатии клавиш ударяли по струнам,
производя негромкий, нежный звук.
Клавир – общее название струнных клавишных инструментов (клавикорд, клавесин,
фортепиано и т.д.).
Кластер – диссонантное созвучие, состоящее из нескольких прилегающих друг к другу
звуков.
Con brio (кон брио) – обозначение выразительности: «живо».
Con moto (кон мото) – обозначение темпа и выразительности: «с движением».
Con fuoco (кон фуоко) – обозначение выразительности: «с огнем».
Консонанс – созвучие, согласное звучание двух и более тонов; концепции консонанса
различны в музыке разных эпох и стилей.
Контрапункт – тип музыкального письма, при котором голоса (два и более) движутся с
относительной самостоятельностью.
Crescendo (крещендо) – обозначение динамики: постепенное усиление громкости.
Обозначается также вилочкой .
Лады – 1) звукоряды типа мажора или минора; 2) в Средневековье система
диатонических («по белым клавишам») модусов (ладов, звукорядов), ведущая свое
происхождение от древнегреческих ладов и составляющая основу средневекового
церковного пения и развившихся на его основе жанров; в связи с этим средневековые
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модусы нередко называются церковными ладами. Каждый средневековый модус имеет
диапазон октавы и может быть представлен в двух формах – автентической и
плагальной. Четыре основные автентические модусы – дорийский от ре, фригийский от
ми, лидийский от фа и миксолидийский от соль. У параллельных им плагальных модусов
тот же основной тон, но диапазон обычно на кварту ниже. В эпоху Возрождения к
описанным модусам были добавлены: эолийский лад от ля и ионийский лад от до с
соответствующими плагальными формами. См. ЛАДЫ; 4) жильные, костяные или
деревянные пластинки, расположенные на грифах лютни, гитары и других подобных
инструментов и отмечающие для исполнителя местонахождение определенных звуков.
Larghetto (ларгетто) – 1) обозначение темпа: медленно, но несколько подвижнее, чем
лярго; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.
Largo (ларго) – буквально «широко»: 1) обозначение темпа; в общепринятом смысле –
самый медленный темп из возможных; 2) пьеса или часть цикла в данном темпе.
Legato (легато) – обозначение выразительности: связно, без разрывов между звуками.
Leggiero (леджиеро) – обозначение выразительности: легко, грациозно.
Лейтмотив – в операх Рихарда Вагнера (и у других авторов, пользующихся
лейтмотивной техникой в произведениях разных жанров) – мелодический, ритмический,
гармонический мотив, ассоциирующийся с персонажем, предметом, временем и местом
действия, а также с определенными эмоциями и отвлеченными идеями.
Lento (ленто) – обозначение темпа: медленно.
L"istesso tempo (листэссо тэмпо) – «в том же темпе»: обозначение указывает, что темп
сохраняется, даже если в дальнейшем употребляются иные нотные длительности.
Ma non troppo (ма нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – не слишком
быстро.
Мануал – клавиатура; в русском языке обычно относится к клавиатурам органа и
клавесина.
Marcato (маркато) – обозначение выразительности: отчетливо, с ударением.
Медианта – III ступень звукоряда: например, «ми» в до мажоре.
Мелизмы (украшения) – 1) мелодические отрывки или целые мелодии, исполняемые на
один слог текста. Мелизматический стиль характерен для старинного церковного пения
разных традиций (византийского, григорианского, древнерусского и т.д.); 2) небольшие
мелодические украшения в вокальной и инструментальной музыке, обозначаемые
особыми условными знаками или мелкими нотами.
Meno (мэно) – «менее»; meno mosso (мэно моссо) – обозначение темпа: спокойнее, не так
быстро.
Метр – ритмическая форма, состоящая из чередования ударных и безударных (сильных
и более слабых) долей, подобно стопе в поэзии. Основные типы: двудольный метр (с
одной ударной и одной безударной долей в такте) и трехдольный метр (с одной ударной
и двумя безударными долями в такте).
Метроном – механический прибор для определения темпа произведения, изобретен в 19
в.
Mezza voce (мецца воче) – вполголоса.
Mezzo forte (меццо фортэ) – не очень громко.
Модальность – способ звуковысотной организации, в основе которого лежит принцип
звукоряда – в отличие от тонального мажоро-минорного принципа. Термин применяется
к старинной церковной монодической музыке разных традиций, а также к восточным и
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фольклорным культурам (в этом случае термину «модальность» может соответствовать
термин «ладовость»).
Moderato (модерато) – обозначение темпа: умеренно, между andante и allegro.
Модуляция – в мажоро-минорной системе смена тональности.
Molto (мольто) – очень; обозначение темпа: molto adagio – обозначение темпа: очень
медленно.
Монодия – 1) сольное или одноголосное хоровое пение без аккомпанемента; 2) стиль
итальянской музыки начала 17 в., для которого типично преобладание мелодии над
простым аккордовым сопровождением.
Мордент – украшение (мелизм), обозначаемое как () или () и состоящее в быстром
движении на одну ступень вверх или вниз и немедленном возвращении; возможен также
двойной мордент вверх и вниз.
Мотив – краткая мелодико-ритмическая фигура, наименьшая самостоятельная единица
музыкальной формы произведения.
Неоклассицизм – одно из направлений в музыке 20 в., для которого типично
использование переосмысленных в современном духе жанров, форм, мелодических
моделей и т.д. эпохи барокко и классицизма.
Non troppo (нон троппо) – не слишком; allegro ma non troppo – обозначение темпа: не
слишком быстро.
Нота – графическое обозначение музыкального звука, а также сам звук.
Нотный стан – совокупность пяти горизонтальных линеек в нотном письме.
Обертоны – призвуки, входящие в спектр звука, производимого колеблющимся
предметом, вибратором (например, струной или столбом воздуха), и располагающиеся
выше основного тона. Обертоны образуются в результате колебания частей вибратора
(его половины, трети, четверти и т.д.), каждый из них имеет собственную высоту. Таким
образом, звук, издаваемый вибратором, является сложным и состоит из основного тона и
набора обертонов.
Opus (опус) (лат. opus, «произведение»; сокращенно – ор.): обозначение употребляется
композиторами начиная с эпохи барокко и относится обычно к порядковому номеру
данного сочинения в списке (чаще всего хронологическом) произведений данного
автора.
Органный пункт, педаль – выдержанный в басу звук (или несколько звуков), на фоне
которого свободно движутся другие голоса; этот прием часто применяется в органной
музыке, в классическом стиле органные пункты обычно появляются перед
заключительным кадансом.
Ostinato (остинато) – многократное повторение мелодической или ритмической фигуры,
гармонического оборота, отдельного звука (особенно часто – в басовых голосах).
Pesante (пезанте) – обозначение выразительности: тяжело.
Пентатоника – пятиступенные лады; основной тип – бесполутоновая пентатоника («по
черным клавишам»); подобные лады часто встречаются в музыке Дальнего Востока, они
типичны и для ряда европейских фольклорных традиций, в частности русской.
Pianissimo (пианиссимо) – очень тихо; сокращенно: pp.
Piano (пиано) – тихо; сокращенно: p.
Piu (пиу) – больше; piu allegro – обозначение темпа: быстрее.
Pizzicato (пиццикато) – щипком: способ игры на струнных инструментах защипыванием
струн пальцами.
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Плагальный – 1) в музыке, опирающейся на мажоро-минорную систему, каданс, в
котором субдоминантовый аккорд разрешается в тонику (ход от IV к I ступени, или от
трезвучия фа – ля – до к трезвучию до – ми – соль в до мажоре); 2) в средневековом
церковном пении – лад, находящийся на кварту ниже соответствующего автентического
лада и имеющий общий с ним основной тон.
Полимодальность – одновременное использование в произведении нескольких
(например, мажорного и минорного) звукорядов (ладов).
Полиритмия – одновременное использование отчетливо контрастных ритмических
рисунков в разных голосах.
Политональность – одновременное звучание двух и более тональностей.
Portamento (портаменто) – скользящий переход от одного звука к другому,
используемый в пении и игре на струнных.
Portato (портато) – способ звукоизвлечения, между legato и staccato.
Prestissimo (прэстиссимо) – обозначение темпа: исключительно быстро; быстрее, чем
presto.
Presto (прэсто) – обозначение темпа: очень быстро.
Пунктирный ритм – ритмический рисунок, образующийся увеличением доли на
половину длительности за счет уменьшения вдвое следующей более слабой доли.
Обозначается точкой справа от ноты.
Ritardando (ритардандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.
Ritenuto (ритенуто) – обозначение темпа: постепенно снижая темп, но на более
коротком отрезке, чем ritardando.
Ритм – временная организация музыки; конкретно – последовательность длительностей
звуков.
Rubato (рубато) – гибкая трактовка темпо-ритмической стороны произведения,
отклонения от равномерного темпа с целью достижения большей выразительности.
Scherzando (скэрцандо) – игриво.
Sostenuto (состэнуто) – обозначение выразительности: сдержанно; иногда обозначение
может относиться и к темпу.
Spiritoso (спиритозо) – с воодушевлением.
Staccato (стаккато) – отрывисто: манера звукоизвлечения, при которой каждый звук как
бы отделяется паузой от другого; противоположный способ звукоизвлечения – legato
(легато), связно. Staccato обозначается точкой над нотой.
Sforzando (сфорцандо) – внезапный акцент на звуке или аккорде. Сокращенно sf .
Sempre (сэмпрэ) – постоянно, всегда; sempre pianissimo – все время очень тихо.
Tutti (тутти) – все вместе; в барочной ансамблевой музыке термин относится ко всем
исполнителям, включая солирующие партии; в более поздней оркестровой музыке
термин относится к разделам, исполняемым всем оркестром.
Tenuto (тэнуто) – выдержанно: обозначение предписывает выдерживать полную
длительность ноты; иногда имеется в виду легкое превышение длительности.
Фермата – свободная пауза или задерживание звука или аккорда; фермата обозначается
значком.
Fine (фине) – конец (традиционное обозначение в партитуре).
Forte (форте) – обозначение выразительности: громко. Сокращенно f .
Fortissimo (фортиссимо) – очень громко. Сокращенно ff.
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Экспозиция – первый раздел целого ряда форм, прежде всего фуги и сонатной формы, в
котором представляется (экспонируется) тематический материал всей композиции

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.classic-online.ru
http://www.disserr.ru
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
http://www.classic-music.ru
http://www.dirigent.ru
http://www.imslp.org
http://www.krugosvet.ru
http://mus-info.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
http://www.bayanakko.ru/
Make Music Finale 2010
http://soft.mydiv.net/win/files-Sibelius.html

Аранжировка для ОРНИ -
http://notynaputi.info/sites/default/files/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%
D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%
8F%20%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98-%D0%9C%D0%A5%D0%9E.pdf

Инструментоведение и инструментовка
http://noty-naputi.info/sites/default/files/instr-vedenie_i_instrumentovka.pdf

Мальтер Таблицы по инструментоведению
http://notynaputi.info/sites/default/files/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8
%D1%86%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82
%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-
%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80-1.pdf

Блюм  Краткий курс инструментоведения
http://notynaputi.info/sites/default/files/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%
D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
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%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC.pdf

Таблицы по инструментоведению
http://www.compozitor.spb.ru/catalog/?ELEMENT_ID=22881

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

3 Кабинет истории и теории музыки 1 фортепиано,
телевизор,
видеомагнитофон,
наглядные пособия

оперативное
управление

4 305 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна
«Юпитер», 1 баян
«Акко», 2 аккордеона
«Акко», 1 аккордеон
«Victoria», 1 нац.
гармоника

оперативное
управление

5 306 аудитория 1 фортепиано, 1
аккордеон
«Weltmeister», 2 нац.
гармоники,

оперативное
управление

6 307 аудитория 1 фортепиано, 1 баян
«Юпитер», 1
аккордеон «Акко», 1
аккордеон
«Weltmeister», 1 нац.
гармоника

оперативное
управление

7 Фонотека Аудиоматериал в
количестве 3097
единиц

оперативное
управление

8 Камерный зал 50 посадочных мест.
2 рояля:
«Seiler»; «Estonia»

оперативное
управление

9. Большой зал 350 посадочных мест.
2 концертных рояля:
«Petrof»

оперативное
управление
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