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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Исполнительская практика» является приобретение
студентом опыта исполнительской деятельности на избранном им инструменте;
приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета,
вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.),
необходимых для становления исполнителя.

Задачи: Совершенствование навыков игры на инструменте. Формирование
профессиональной эрудиции. Развитие необходимых исполнителю
психофизиологических функций. Накопление репертуарного багажа для сольной
исполнительской деятельности. Развитие навыков понимания содержания и формы
музыкального произведения в их единстве и взаимосвязи;  способности к концентрации
внимания; эмоциональной гибкости в сочетании с психологической устойчивостью.
Развитие самостоятельно ставить и решать художественно-образные задачи.
Формирование волевой инициативы и творческой самостоятельности.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

Исполнительская практика является неотъемлемой частью профессионального
цикла и входит в число учебных и производственных практик. Она представляет собой
вид деятельности непосредственно ориентированной на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Для освоения своей специальности студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения искусства владения
инструментом, а также изучения специальной литературы по исполнительскому
искусству.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты освоения дисциплины «Исполнительская практика» определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

• 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).
Выпускник, прошедший исполнительскую практику, должен обладать

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

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания (ПК-2);

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3);

• к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);

• к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего исполнительского мастерства (ПК-11);

• к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-12);

• осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную
деятельность в учреждениях культуры (ПК-14);

• исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17).
В результате освоения дисциплины «Исполнительская практика» обучающийся

должен:
Знать:

• принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде
при подготовке к концертному исполнению;

• специфику исполнительской сольной, ансамблевой работы;
Уметь:

• планировать концертный процесс;
• составлять концертные программы;
• ориентироваться в концертном репертуаре;
• использовать методы психологической и педагогической диагностики для

решений исполнительских задач;
• анализировать собственное исполнение;

Владеть:
• различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным

произведением, концертной программой;
• различными способами взаимодействия исполнителя с партнёрами.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
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Наименование тем
Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Коды
компетенций

Исполнительская
практика

Семестр СРС
очное /
заочное

Семестр СРС
(заочное

обучение)
1.Психологические
предпосылки
исполнительской
деятельности

1 18 / 18 1 14 ОК-4,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

2.Репетиционный
процесс

2 18 / 18 2 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

3. Выступления в
качестве солиста

3 18 / 18 3 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

4. Выступления в
составе ансамбля

4 18 / 18 4 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

5. Выступления в
составе оркестра

5 18 / 18 5 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

6. Выступления в
качестве
концертмейстера

6 18 / 18 6 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

7. Анализ
исполнения

7 18 / 18 7 14 ОК-4,6,11
ПК-3,6,11,12

8. Работа с
концертным
репертуаром

8 18 / 18 8 14 ОК-4,6,11
ПК-3,6,11,12

9. Выступления в
качестве солиста

9 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

10. Выступления в
составе ансамбля

10 14 ОК-4,6,11
ПК-
2,3,6,11,12,14,17

Итого: 144 / 144 144 Зачет

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

Зачет. Включает в себя несколько видов заданий – исполнение произведений различных
по жанру, стилю, форме. Это накладывает на экзаменующегося большую
ответственность за качество исполнения, создаёт дополнительные трудности.
Оценочная шкала:

 5 (отлично) - стабильное, безошибочное произнесение нотного текста в
соответствии
- с необходимыми исполнительскими и художественными
требованиями музыкального сочинения. Яркое,
эмоционально наполненное выступление. Понимание и
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дифференциация озвучивания произведений разных эпох и
стилей.

 4 (хорошо) - произведения, исполненные неровно по качеству воспро
-изведения. Недостаточно рельефно «выписанные»
элементы музыкальной ткани. При этом – добротно
выученный нотный текст.

 3 (удовлетворительно) - малосодержательное исполнение, некачественно отрабо
танные элементы выразительных средств.

 2 (неудовлетворительно) - ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоя
тельность технологическая и смысловая.

Требования к уровню освоения дисциплины

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям в
исполнительской практике являются продолжающиеся на протяжении 1-8 семестра (4
года) и 1-10 семестра (5 лет) выступления на конкурсах, фестивалях, участие в
концертных программах кафедры, факультета, вуза.

По завершении освоения основной профессиональной образовательной программы
выпускник музыкального вуза должен быть подготовлен к: концертно-исполнительской
деятельности  в качестве солиста,  ансамблиста в камерно-инструментальных ансамблях
различных составов, концертмейстера.

Дисциплина «Исполнительская практика», в основном строится по принципу
работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в режиме
индивидуальных занятий и самостоятельной работы студента.

Наряду с этой формой, в соответствии с современными задачами формирования
профессионального исполнителя используются следующее:

 работа над техникой чтения с листа;
 освоение техники самостоятельной работы над произведением;
 изучение образцов интерпретаций произведений различными

исполнителями, в аудио-видео форматах;
 открытые исполнения и обсуждения студентами произведений в изучаемых

стилевых моделях;
 работа с аудио и видеозаписью программы  с последующим обсуждением.

Формы контроля.

Выступления студентов в различного рода открытых концертах, на фестивалях,
конкурсах, участие в мастер-классах, а также самостоятельно выученное и исполненное
публично произведение по требованиям, специально оговоренным для каждого курса –
все эти формы могут быть оценены соответствующим образом преподавателями
кафедры по итогам прослушивания. Исполнение может быть как сольным, так и
ансамблевого характера с различными составами инструментов, исполнителей.
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по специальности

является урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства:
анализируются  музыкальное содержание и форма произведения, определяются
оптимальные средства их воплощения, в частности – аппликатура, прием игры,
артикуляция и штрихи, динамическая палитра, тембровые возможности инструмента, а
при необходимости – исполнительская редакция.

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской
техники достигаются в процессе работы над музыкальными сочинениями различных
стилей, жанров и форм.

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация
самостоятельной работы студента. С этой целью уже с первого курса в индивидуальные
планы включаются соответствующие произведения для самостоятельного изучения.

Основная задача в работе над музыкальным сочинением – поиск оптимальных
выразительных, средств воплощения художественного образа.

Концертные выступления развивают у студента стабильность концертного
исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на
сцене.

Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студента.

Задачей педагога является подготовить специалиста, обладающего знаниями и
музыкально-исполнительскими навыками, необходимыми для самостоятельной
профессиональной деятельности как в исполнительстве, так и в педагогической сфере.
Студент должен свободно ориентироваться в вопросах музыкального исполнительства,
самостоятельно делать исполнительский анализ произведения, используя разнообразные
источники музыкальной информации сформировать индивидуальную творческую
модель в контексте времени.

Предлагаются следующие направления в работе студента:
 знать основные исполнительские тенденции в музыкальном

исполнительстве;
 изучать нотные редакции;
 прослушивать записи различных исполнений, уметь сравнить их и

проанализировать

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины.

Инновационные технологии в исполнительской практике представляют собой
использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса. Применение
современных технологий качественно повлияло на совершенствование
исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуарный список.
Рекомендуемые образовательные технологии:
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 мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
 участие в концертных программах филармонии, музыкальных театров;
 психологические, артикуляционные, ритмические и иные тренинги;
 консультации педагогов, которые несут ответственность за подготовку

студентов к концертной деятельности.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы.1

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».

1 Смотреть раздел «Список литературы» по дисциплинам: «Специальный инструмент», «Ансамбль», «Концертмейстерский
класс», «Мастерство концертмейстера».
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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».
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.
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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 как .
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.
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».
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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
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.
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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
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.
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Ostinato (остинато) – многократное повторение мелодической или ритмической фигуры,
гармонического оборота, отдельного звука (особенно часто – в басовых голосах).
Pesante (пезанте) – обозначение выразительности: тяжело.
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.
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.
Регистр – 1) группа органных труб, создающих определенный тембр; 2) определенный
участок диапазона голоса или инструмента, имеющий отчетливые колористические и
тембровые качества (например, «головной регистр» – фальцет).
Реприза – заключительный раздел сочинения в сонатной форме, где вновь проходят
темы экспозиции; репризой называют и повторение музыкального материала в
заключительном разделе разных форм – например, трехчастной.
Ritardando (ритардандо) – обозначение темпа: постепенно замедляя.
Ritenuto (ритенуто) – обозначение темпа: постепенно снижая темп, но на более
коротком отрезке, чем ritardando.
Rubato (рубато) – гибкая трактовка темпо-ритмической стороны произведения,
отклонения от равномерного темпа с целью достижения большей выразительности.
Scherzando (скэрцандо) – игриво.
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  или .
Fine (фине) – конец (традиционное обозначение в партитуре).
Forte (форте) – обозначение выразительности: громко; сокращенно .
Fortissimo (фортиссимо) – очень громко; сокращенно .
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.
noty.mylivepage.com/ - много нот для домры и немного для гитары
http://www.domraland.narod.ru/ - сайт о домре, есть нотный раздел
skaz1.com - сайт квартета "Сказ", аудио- и видеозаписи, ноты для народных
инструментов и ансамблейgitardolph.ucoz.ru - сайт о домре и гитаре, ноты, видеошкола
www.balalaikamusic.narod.ru/ - ноты для балалайки, есть немного нот для домры
russian-domra.narod.ru/ - сайт исполнительницы Светланы Шатохиной, есть аудиозаписи
и немного нот
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solmuz.narod.ru/ - ноты для домры, баяна, гуслей на сайте Солнечногорской музыкальной
школы
domralove.ucoz.ru/ - немного нот для домры
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://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru
http://www.classicalconnect.com
http://www.classicalmusiclinks.ru
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

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.

оперативное
управление



14

гармоники,
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

Рабочая программа по дисциплине «Исполнительская практика» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению
подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» и профилями
подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Национальные
инструменты народов России».

Программу составил:
профессор Ахмедагаев М.М.

Заведующий кафедрой
народных инструментов Ахмедагаев М.М.

Эксперт, профессор Шарибов В.Х.

Программа утверждена на заседании кафедры народных инструментов
Протокол № 5 от «11» февраля 2016 г.


