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I. Организационно-методический раздел 

 

Рабочая программа дисциплины «Чтение партитур» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 

2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК этой 

специальности, локальных нормативных актов. Данная авторская рабочая 

программа предназначена для студентов кафедры композиции теоретико-

композиторского факультета и разработана в соответствии со спецификой их 

профессиональной ориентированности. 

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 3 

ЗЕТ (108 часов), аудиторная работа – 52 часа, самостоятельная работа – 55 

часов, контроль – 1 час, время изучения 1-2 семестры. Предмет реализуется в 

форме индивидуальных занятий. 

Целью дисциплины является практическое знакомство студентов с 

оркестровой музыкой, написанной для различных составов (от камерных 

ансамблей до большого симфонического оркестра) и хоровыми сочинениями, 

принципами организации партитур и особенностями оркестрового письма 

выдающихся зарубежных и отечественных композиторов в процессе 

исполнения оркестровых партитур на фортепиано.  

В задачи курса входит: 

• обучение грамотному прочтению партитурного текста и свободной 

ориентации в оркестровой и хоровой фактуре; 

• обучение правильной интерпретации записи в ключах, партий 

транспонирующих инструментов, октавных перемещений и специальных 

партитурных условных обозначений;  

• формирование навыков изложения оркестровой и хоровой фактуры на 

фортепиано (элементарных навыков аранжировки); 

• практическое знакомство студентов с особенностями партитур 

известных авторов в контексте их индивидуального композиторского стиля, а 

также стиля эпохи, написанных для разных оркестровых и хоровых составов. 

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. 

Данная дисциплина в кругу других предметов профессионального цикла 

имеет важнейшее значение в подготовке будущих выпускников-композиторов 

к профессиональной деятельности. Анализ и исполнение сочинений, 

написанных для различных оркестровых составов либо с их участием, 

переложение оркестровых сочинений для фортепиано является необходимым 

условием для формирования практических навыков композитора-

профессионала. Данный курс теснейшим образом связан с такими 

практическими дисциплинами, как «История оркестровых стилей», 

«Инструментоведение», «Инструментовка». В процессе освоения «Чтения 

партитур» активно задействуются навыки чтения с листа и фортепианного 

исполнительства, сформированные в курсе «Фортепиано». Здесь 

актуализируются также знания по таким предметам, как «Музыкальная 
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форма», «Гармония», «Полифония», «Современные композиторские 

техники». Занятия по «Чтению партитур» являются неотъемлемой частью 

подготовки студентов к будущей педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Данный курс 

участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с 

которыми студент должен быть: 

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные 

разными видами нотации. 

Уметь: 

– самостоятельно работать с различными типами нотации; 

– озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть: 

– различными видами нотации. 

ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним 

слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте. 

Знать: 

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до 

современности); 

– стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части 

ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; 

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания; 

Владеть: 

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века. 

ПКО-2 Способен создавать аранжировки и переложения музыкальных 

произведений для различных исполнительских составов. 

Знать: 

– выразительные и технические возможности всех оркестровых 

инструментов, основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

– основные этапы эволюции оркестровых стилей XVIII–XXI веков; 

Уметь: 

– при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее важные, 

узловые моменты оркестрового развития симфонической музыки; 

– определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

Владеть: 

– техникой оркестрового голосоведения; 

– навыками самостоятельной работы с нотной, учебно-методической и 

научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины. 

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в 

индивидуальном порядке и носят практический характер. Урок включает 
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проверку домашнего задания студента (исполнение на фортепиано 

самостоятельно подготовленного оркестрового сочинения), чтение партитур с 

листа, обсуждение дальнейших учебных перспектив. При этом чтение с листа 

партитур не только помогает решать стоящие на уроке методические и 

технологические задачи и совершенствовать исполнительские навыки. Оно 

призвано максимальными темпами расширять музыкальный кругозор 

студента, знакомя их со стилистикой оркестровой композиторской музыки. 

Поэтому чтение с листа должно сопровождаться кратким анализом 

партитуры с акцентом на ее художественно-стилистических особенностях.  

В конце каждого семестра студент должен письменно выполнить 

фортепианное переложение фрагмента оркестрового сочинения. В качестве 

подготовки к данному заданию в течение года желательно задавать студентам 

задания по переложению небольших (в несколько тактов) фрагментов 

оркестровых произведений. Эта форма работы поможет уяснить особенности 

исполнения на фортепиано различных типов оркестровой фактуры. 

Курс в целом построен по принципу постепенного усложнения 

осваиваемых навыков. Материалом курса стали сочинения композиторов 

XIX-XX веков, в которых нашли законченное воплощение функциональные и 

художественные принципы организации оркестровой фактуры. Каждый 

студент в течение года помимо учебных задач должен изучить 10-12 

произведений различной степени сложности, принадлежащих к разным 

стилям. 

 

II. Содержание курса 

 

Требования к минимуму содержания по дисциплине 

(основные дидактические единицы) 
Знакомство с правилами записи партитуры и приобретение 

практических навыков ее озвучивания при помощи фортепиано и 

компьютерных технологий. Адекватность выполнения авторского замысла, 

соотношение видимого и слышимого, типовое и индивидуальное в 

музыкальном языке и т.п. 

Развитие практических навыков ориентации в оркестровой партитуре. 

Чтение партий транспонирующих инструментов, расшифровка цифрованного 

баса, умение оптимально редуцировать оркестровую фактуру в соответствии 

с реальными возможностями ее переложения для фортепиано. Освоение 

партитур разного уровня сложности: от камерных ансамблей до большого 

симфонического оркестра. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. Чтение с листа в ключах до. 
 

Цели и задачи, строение курса. Строение партитуры и условные 

способы партитурной нотации. Виды ансамблей и оркестров, составы 
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оркестра и оркестровых группа. Способы нотации инструментальных партий. 

Транспонирующие и нетранспонирующие инструменты. Порядок 

расположения групп, партий и отдельных инструментов в партитуре. 

Альтовый и теноровый ключи. Принципы записи партий в ключах и 

способы чтения их с листа. 

Практическая работа на уроке. Формирование беглых навыков чтения 

с листа в альтовом ключе на материале сольной литературы для альта; 

соединение партий альта и других струнных, нотированных в скрипичном и 

басовом ключах на материале струнных трио и квартетов; соединение 

нескольких альтовых партий (альтовые тромбоны, разделенные альты).  

Формирование беглых навыков чтения с листа в теноровом ключе 

партий фагота, тромбонов, виолончелей, без транспозиции. Соединение 

партий, нотированных в теноровом ключе, с партиями, записанными в 

скрипичном и басовом ключах. Соединение нескольких партий в теноровом 

ключе.  

Формирование навыков чтения с листа партитур для струнных 

ансамблей, смычковой группы симфонического оркестра, включающих 

запись в двух ключах до, их соединение со скрипичным и басовым ключами. 

Анализ партитур, иллюстрирующих основные моменты теории. 

Самостоятельная работа. Чтение специальной литературы. 

Закрепление и отработка навыков чтения с листа оркестровых партий в 

ключах до. 

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения текста в ключах до с листа; 

- понимать запись инструментальных партий в ключах до в партитуре. 

 

Тема 2. Исполнение на фортепиано 

произведений для струнного оркестра 

 

Строение партитуры для струнного оркестра. Принципы 

технологического анализа партитур. Особенности изложения оркестровой 

фактуры на фортепиано. Способы редуцирования оркестровой ткани. 

Практическая работа на уроке. Освоение навыков аранжировки 

оркестровой фактуры для фортепиано, формирование способности 

целесообразного расположения материала в двух руках, исходя из удобства 

исполнения: избавление от избыточных дублировок; пропуск регистров при 

сохранении баса, заполнение среднего регистра при отказе от низкого баса; 

взятие баса форшлагом; отказ от неисполняемых на фортепиано 

второстепенных элементов фактуры; попеременная игра одного голоса 

разными руками и пр. Исполнение фигуративной и полифонизированной 

ткани.  

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание сочинений 

для струнного оркестра на фортепиано. Письменное переложение для 

фортепиано небольшого оркестрового произведения. 
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В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партитурного текста для 

струнного оркестра с листа; 

- понимать запись инструментальных партий струнного оркестра в 

партитуре; 

- иметь представление об оркестровой фактуре различных 

композиторов, пишущих для струнного оркестра; 

- владеть первоначальными навыками переложения оркестровой 

фактуры для фортепиано (в объеме темы). 

 

Тема 3. Исполнение партий транспонирующих инструментов  
 

Строи транспонирующих инструментов, читающиеся посредством 

«ключевой транспозиции». Нотация валторн в басовом ключе. 

Практическая работа на уроке. Чтение партий транспонирующих 

инструментов методом мысленной подстановки ключа при соответствующем 

изменении ключевых знаков: для валторны, трубы, малого кларнета – 

освоение строя ре посредством подстановки альтового ключа; валторн (си-

бемоль – Basso и си-бемоль – alto), тенорового саксофона, труб, кларнетов  

чтение строя си-бемоль с помощью подстановки тенорового ключа; для 

валторн, труб, альтового саксофона, малого кларнета  чтение строев ми-

бемоль, ми посредством подстановки басового ключа фа. Закрепление 

освоенных навыков путем чтения с листа и исполнения подготовленных 

заранее партитур для духового оркестра. 

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание сочинений 

для отдельных транспонирующих инструментов и духового оркестра.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партий транспонирующих 

инструментов с листа; 

- понимать их запись в партитуре и условные обозначения; 

- владеть первоначальными навыками переложения партитур для 

духового оркестра на фортепиано. 

 

Тема 4. Чтение с листа Basso continuo 

 

Запись партии баса  аккордов и интервалов  посредством цифр 

(сигнатур) в музыке XVIIXVIII вв. Способы расшифровки цифрованного 

баса.  

Практическая работа на уроке. Изучение способа записи Basso 

continuo. Освоение способов расположения аккордов на фортепиано, 

правильного голосоведения при чтении с листа цифрованного баса. Чтение с 

листа партии клавишного инструмента в партитурах А. Корелли, Г. Генделя, 

И.С. Баха, В.А. Моцарта. 
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Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание цифрованной 

партии баса в оркестровых партитурах.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения с листа цифрованного баса; 

- понимать его запись в партитуре; 

- иметь представление об оркестровой фактуре различных 

композиторов с использованием цифрованного баса; 

- владеть первоначальными навыками переложения оркестровой 

фактуры с цифрованным басом для фортепиано. 

 

Тема 5. Чтение с листа партий в сопрановом ключе 

 

Сопрановый ключ и правила исполнения партий инструментов. 

Практическая работа на уроке. Чтение с листа мелодий в сопрановом 

ключе. Формирование навыков беглого исполнения партий в хоровых и 

вокально-симфонических партитурах старых мастеров, записанных в 

сопрановом ключе, с партиями в басовом, скрипичном ключах и ключах до.  

Самостоятельная работа. Закрепление навыка чтения с листа партий 

в сопрановом ключе совместно с другими ключами.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партитурного текста с 

партиями в сопрановом ключе с листа; 

- иметь представление об оркестровой фактуре старинных мастеров; 

- владеть первоначальными навыками переложения оркестровой 

фактуры для фортепиано (в объеме темы). 

 

Тема 6. Чтение с листа транспонирующих инструментов в строе ля 
 

Транспонирующие инструменты в строе ля и способы чтения с листа 

их партий.  

Практическая работа на уроке. Формирование навыков чтения с листа 

партий транспонирующих инструментов (кларнетов, труб и высокого строя 

валторны) в строе ля способом мысленной подстановки сопранового ключа 

или посредством транспозиции на малую терцию вниз.  

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание сочинений с 

участием транспонирующих инструментов в строе ля.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партий транспонирующих 

инструментов в строе ля с листа; 

- понимать их запись в партитуре. 

 

Тема 7. Чтение с листа транспонирующих инструментов в строе фа 

 

Способы чтения с листа партий транспонирующих инструментов в 

строе фа.  
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Практическая работа на уроке. Чтение с листа и разучивание 

оркестровых сочинений с партиями валторн, нотирующихся в скрипичном и 

басовом ключах, труб, английского рожка, бассетгорна. Формирование 

навыков чтения с листа партий транспонирующих инструментов в строе фа в 

его низком и высоком вариантах. 

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание сочинений с 

участием транспонирующих инструментов в строе фа.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения транспонирующих 

инструментов в строе фа с листа; 

- понимать их запись в партитуре; 

- иметь представление об оркестровой фактуре различных 

композиторов и владеть первоначальными навыками ее переложения для 

фортепиано (в объеме темы). 

 

Тема 8. Знакомство с редкими строями 

 

Практика использования редких строев инструментов (соль, си, ре-

бемоль, ля-бемоль, фа-диез) и принципы расшифровки их партий. 

Практическая работа на уроке. Формирование навыков чтения с листа 

партитур с участием инструментов в редких строях: в строе соль в партиях 

валторн и альтовых флейт; в строе си в его высоком и низком вариантах в 

партиях валторн (си  Basso) и труб посредством подстановки тенорового 

ключа; в строе ре-бемоль в партиях валторн ре-бемоль посредством 

подстановки альтового ключа; в наиболее редких строях ля-бемоль, фа-диез и 

т.д. Чтение с листа и исполнение несложных партитур для малого и большого 

оркестров, включающих пройденные строи транспонирующих инструментов. 

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание несложных 

партитур для малого и большого оркестров с использованием редких строев 

инструментов. Выполнение письменного задания по технике аранжировки.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партитурного текста с 

инструментами в редких строях с листа; 

- понимать их запись и условные обозначения в партитуре; 

- иметь представление об оркестровой фактуре различных 

композиторов и владеть навыками ее переложения для фортепиано (в объеме 

темы). 

 

Тема 9. Чтение с листа транспонирующих инструментов 

в разных строях 

 

Способы чтения с листа транспонирующих инструментов с сочетанием 

двух, трех и четырех строев.  

Практическая работа на уроке. Чтение с листа симфонических и 

оперных партитур середины и второй половины XIX века с употреблением 
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натуральных медных инструментов, а также с сочетаниями натуральных и 

хроматических медных инструментов. Постепенное формирование навыков 

чтения с листа сложных случаев сочетаний двух, затем трех и четырех строев 

с нетранспонирующими инструментами.  

Самостоятельная работа. Чтение с листа и разучивание несложных 

партитур для большого симфонического оркестра.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партитур с сочетанием 

транспонирующих инструментов в различных строях с листа; 

- понимать их запись в партитуре; 

- иметь представление об особенностях симфонических и оперных 

партитур середины и второй половины XIX века. 

 

Тема 10. Чтение с листа партий инструментов, 

введенных в симфонический оркестр Р. Вагнером 

 

«Вагнеровские» трубы и тубы, их запись в партитуре, типичные 

фактурные функции и рисунки (ритмическая, мелодическая, гармоническая 

фигурации и их сочетание, полифонизированная фактура). 

Практическая работа на уроке. Практическое изучение особенностей 

функционирования «вагнеровских» инструментов в оперных партитурах Р. 

Вагнера и симфониях А. Брукнера. «Вагнеровские» басовые трубы в строе 

ре, ми-бемоль; тубы в системах нотации си-бемоль и ми-бемоль, а также в фа 

и си-бемоль.  

Самостоятельная работа. Анализ и разучивание оркестровых 

партитур. Выполнение письменных работ на разные типы фактуры. 

В результате освоения данной темы студент должен:  

- понимать запись партий инструментов, введенных Р. Вагнером, и 

условные обозначения. 

 

Тема 11. Чтение с листа и аранжировка оркестровых партитур со 

всеми пройденными строями 

 

Особенности партитур авторов конца XIX – начала XX вв. Известные 

фортепианные транскрипции оркестровых произведений.  

Практическая работа на уроке. Исполнение подготовленных дома и 

чтение с листа симфонических и оперных партитур. Подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа. Анализ известных фортепианных 

транскрипций оркестровых сочинений. Разучивание оркестровых партитур. 

Письменное переложение для одного фортепиано в две руки или в четыре 

руки и для двух фортепиано крупных фрагментов или частей симфонических 

партитур.  

В результате освоения данной темы студент должен:  

- обладать навыками правильного чтения партитурного текста с листа; 

- иметь представление об оркестровой фактуре различных 
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композиторов; 

- владеть первоначальными навыками переложения оркестровой 

фактуры для фортепиано. 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
 

№

№ 

 

Наименование темы (раздела) 

 

Общее 

количество 

часов 

 

Кол-во 

часов 

 на 

аудиторн

ые 

индивиду

альные 

занятия 

 

Кол-во 

часов на 

самостоят

ельную 

работу 

1. Введение. Чтение с листа в 

ключах до 

8 4 4 

2. Исполнение на фортепиано 

произведений для струнного 

оркестра 

14 6 8 

3. Исполнение партий 

транспонирующих инструментов 

12 6 6 

4. Чтение с листа Basso continuo 8 4 4 

5. Чтение с листа партий в 

сопрановом ключе 

5 3 2 

6. Чтение с листа 

транспонирующих инструментов 

в строе ля 

8 4 4 

7. Чтение с листа 

транспонирующих инструментов 

в строе фа 

8 4 4 

8. Знакомство с редкими строями 8 4 4 

9. Чтение с листа 

транспонирующих инструментов 

в разных строях 

10 4 6 

10. Чтение с листа партий 

инструментов, введенных в 

симфонический оркестр Р. 

Вагнером 

11 5 6 
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11. Чтение с листа и аранжировка 

оркестровых партитур со всеми 

пройденными строями 

15 8 7 

 Контроль 1 – – 

 ИТОГО: 108 52 55 

 

IV. Формы промежуточного и итогового контроля 
 

В соответствии с учебными планами НГК по направлению подготовки 

072801.65 Композиция, по дисциплине «Чтение партитур» проводится зачет с 

оценкой в конце 2-го семестра на I курсе.  

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аносов Н. Практическое руководство по чтению симфонических 

партитур. – Ч. 1.  М. 1951.  

2. Буймистр С. История оркестровой педали как элемента 

функциональной музыкальной ткани: Автореф. дис…канд. 

искусствоведения. -  М., 2011г. 

3. Вышинский В.В. Симфонизм Д. Шостаковича и Г. Малера: движение 

как структурирующий и музыкально-драматический фактор. Автореф. 

дис…канд. искусствоведения. -  Киев,2012г. 

4.  Зварич М.А. Инструментальные концерты Д. Шостаковича в контексте 

эволюции жанра.  Автореферат, дис…канд. искусствоведения. - Ростов 

на Дону,2011г. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

Для изучения альтового ключа 

 

Кампаньоли Б. Соч. 22 Этюды для альта 

Регер М. Соч. 131. Три сюиты для альта соло  

Стравинский И. Элегия для альта соло  

Телеман Г. 12 фантазий для альта соло  

Хандошкин И. Концерт для альта (партия альта), чч. I – III  

Хиндемит П. Соч. 11, № 5 Соната для альта соло. Соч. 25, № 1 Соната 

для альта соло.  
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Для изучения тенорового ключа 

 

Бах И.С. Сюита для виолончели соло № 6 (Ред. Л. Стогорский) 

Боккерини Л. Шесть сонат для виолончели и баса 

Губайдулина С. Duo-sonata для двух фаготов  

Шнитке А. Гимны для камерно-инструментального ансамбля № 2, № 4  

Музыкальные примеры из произведений И. С. Баха, Г. Генделя, Ф. 

Мендельсона, Р. Шумана и т. д., нотированные в виде партитуры в четырех 

ключах. 

 

Струнные камерные ансамбли 

 

Трио 

 

Бетховен Л. Соч. 3 Трио Ми-бемоль мажор, чч. IIII, V; соч. 9 № 1 Трио 

Соль мажор, чч. II, III; № 2 Трио Ре-мажор, чч. II, III; № 3 Трио До-минор.  

Гайдн И. Дивертисменты (для скрипки, альта, виолончели)  

Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор, чч. III—VI (KV 563) 

Танеев С. Соч. 21. Трио, чч. I—III. Соч. 31. Трио чч. I, III 

 

Квартеты 

 

Барток Б. Квартеты: Соч. 7, № 1, ч. I. Соч. 17, № 2, чч. II. III. № 3, ч. I. 

№ 4, ч. 3. № 5, ч. II 

Берг А. Лирическая сюита, чч. II, IV. 

Бетховен Л. Квартеты: Соч. 18, № 1, чч. I, II; № 3, чч. I, III. Соч. 59, № 

1, чч. I, II; № 2, чч. I, III. Соч. 131, № 14, чч. I, II. Соч. 132. № 15, чч. I, II, IV, 

V. Соч. 135, № 17, чч. II – IV  

Бородин А. Квартет. № 2, чч. I, III, IV  

Веберн А. Соч. 5 Пять пьес для струнного квартета, чч. II, IV, V 

Гайдн И. Квартеты: Соч. 20, № 4, чч. II – IV. Соч. 33, № 3, чч. II, III. 

Соч. 64, № 5, чч. I – III. Соч. 76, № 1, чч. I – III; № 3, чч. II – IV  

Григ Э. Квартет соль минор, ч. I  

Дебюсси К. Квартет соль минор, чч. I, III 

Моцарт В. Квартеты: № 14, чч. I, II, IV (KV 387). № 15, чч. I – III (KV 

421). № 16, чч. I – IV (KV 428). № 17, чч. I, III (KV458). № 21, чч. I – III 

(KV575) 

Мясковский H. Квартеты: № 3, ч. П. № 5, чч. I, III, IV. № 6, чч. I, III, IV  

Прокофьев С. Квартеты: № 1, ч. I. № 2, ч. I.  

Равель М. Квартет  

Стравинский И. 3 пьесы для квартета 

Танеев С. Квартет № 3; чч. I, II. № 4. чч. I, III, IV. 

Чайковский Б. Квартет № 2, чч. I, III, IV 

Чайковский П. Квартеты: № 1, чч. II, III. № 2, чч. II, III 
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Шостакович Д. Квартеты: № 1, чч. I – III. № 2, чч. I – III. № 12, чч. I, II 

(фрагменты). №-13 

Шуберт Ф. Квартет ре минор, чч. II, III  

Шуман Р. Квартет № 3 

 

Струнные квинтеты, секстеты 

 

Бетховен Л. Квинтет До мажор, ч. I  

Брамс И. Соч. 18, Секстет Си-бемоль мажор, чч. I – III. Соч. 36, Секстет 

Соль мажор, ч. I – III 

Леденев Р. Шесть пьес для арфы, двух скрипок, альта и виолончели, чч. 

I, III, IV, V, VI 

Моцарт В. Квинтет до минор, чч. I, II (KV 406). Квинтет соль минор, 

чч. I – IV (KV 516). Квинтет Ре мажор, чч. I – III (KV 593) 

Танеев С. Соч. 16. Квинтет, ч. II 

 

Сочинения для струнного оркестра 

 

Бизе Ж. «Арлезианка» вторая сюита. Сюита «Детские игры»; Дуэт.  

Буцко Ю. Симфония для струнного оркестра № 1, чч. I – III.  

Вайнберг М. Седьмая симфония, чч. II – IV. Симфониетта  

Григ Э. Сюита «Пер Гюнт. Лирическая сюита.  

Дворжак А. Серенада для струнного оркестра.  

Лютославский В. Траурная музыка.  

Лядов А. 8 русских народных песен для оркестра: Колыбельная, 

Протяжная.  

Малер Г. Пятая симфония, ч. IV.  

Моцарт В. Маленькая ночная серенада (KV 525).  

Мясковский Н. Соч. 32, № 2. Симфониетта.  

Онеггер А.  Вторая симфония, чч. I, II.  

Перселл Г. Павана и Чакона.  

Раков Н. Симфониетта для струнного оркестра.  

Чайковский П. Серенада для струнного оркестра, чч. I, III.  

Чайковский Б. Симфониетта для струнного оркестра, чч. I – IV.  

Хиндемит П. 5 пьес для струнного оркестра.  

 

На чтение Basso continuo 

 

Корелли A. Concerti grossi.  

Гендель Г. Concerti grossi.  

Бах И. С. Отдельные кантаты. Страсти по Иоанну (отдельные части). 

Страсти по Матфею (отдельные части). Месса си минор (отдельные части).  

Моцарт В. Реквием (отдельные части).  

 

Сольная литература и камерные ансамбли  
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с участием духовых инструментов 

 

Бетховен Л. Дуэт для кларнета и фагота № 3. Трио для 2-х гобоев и 

английского рожка, ор. 8. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альта и 

виолончели, ор. 81. Секстет для духовых инструментов, ор. 71 

Ботяров Е. Три пьесы для секстета духовых инструментов. Три пьесы 

для трубы и тромбона 

Брамс И. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и кларнета 

Губайдулина С. Трио для трех труб  

Денисов Э. Трио для скрипки, кларнета и фагота, ор. 10, ч. II 

Кривицкий Д. Два дуэта для двух кларнетов 

Моцарт В. Серенады для духового октета: Ми-бемоль мажор, чч. I – IV 

(KV 375), до минор, чч. I – III (KV 388). Квинтет с кларнетом, чч. I – IV (KV 

581) 

Паизиелло Дж. Дивертисменты для двух флейт, двух кларнетов, двух 

валторн и фагота 

Рейха А. Квинтет фа минор для духовых инструментов. чч. I – III, IV 

Хиндемит П. Соната для четырех валторн. Камерная музыка. Квинтет 

для духовых инструментов. ор. 24, № 2 

 

Нетрудные сочинения для неполных и малых составов 

(начальный период чтения транспонирующих инструментов) 

 

Бах И. С. Бранденбургский концерт № 1, чч. II, V 

Бетховен Л. Музыка к драме «Эгмонт»; Смерть Клерхен, Антракты. 

Увертюра к балету «Творения Прометея» 

Бизе Ж. Сюита «Детские игры»: Колыбельная 

Брамс И. Соч. II. Серенада, Менуэт 

Дебюсси К. Танцы для арфы в сопровождении струнного оркестра 

Лядов А. 8 русских народных песен для оркестра:  

Моцарт В. Дивертисменты: Ре мажор (KV 205), Ре мажор (KV 131), Ре 

мажор (KV 334), Ми-бемоль мажор (KV 252) (отдельные части). Увертюра к 

опере «Похищение из сераля». Масонский траурный марш (KV 477) 

Стравинский И. Концертные танцы для камерного оркестра, чч. III – V 

Шуберт Ф. Соч. 166. Октет (отдельные части) 

 

Сочинения для симфонического оркестра 

 (малый, большой, камерный составы) 

 

Балакирев М. Увертюра на три русские темы. Тамара 

Барток Б. Венгерские картины, чч. I, II. Трансильванские танцы, №№ 

1,2 

Бетховен Л. Первая симфония, чч. I – III. Вторая симфония, чч. I – III. 

Четвертая симфония, чч. I – III. Восьмая симфония. Увертюры: «Кориолан», 

«Эгмонт» 
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Бородин А. Третья симфония, ч. I, ч. II (Трио). «В Средней Азии». 

Первая симфония, чч. I, III, IV 

Барток Б. Две картины. Два портрета, ч. I Концерт для оркестра 

Берг А. «Воццек» (отдельные отрывки) 

Берлиоз Г. Фантастическая симфония, чч. I, III, IV. Три отрывка из 

драматической легенды «Осуждение Фауста» 

Бетховен Л. Пятая симфония, чч. 1 – II. Третья симфония, чч. I – II. 

Седьмая симфония, чч. I – II. Девятая симфония, чч. I – III. Торжественная 

месса (отдельные части) 

Бизе Ж. Музыка к драме «Арлезианка», Сюиты №№ 1, 2. Сюита 

«Детские игры»: марш. Опера «Кармен» (отдельные отрывки).  

Бородин. А. Вторая симфония, чч. I – III. Опера «Князь Игорь» 

(отдельные отрывки) 

Брамс И. Серенада, соч. 11, Ре мажор. Серенада для малого оркестра, 

соч. 16, Ля мажор. Первая симфония, чч. I – III. Вторая симфония, чч. I – III. 

Третья симфония, чч. I – III. Четвертая симфония, чч. I – IV. Вариации на 

тему Гайдна 

Брукнер А. Вторая симфония, чч. I, III; Пятая симфония, чч. 1 – III; 

Седьмая симфония, чч. I —– III 

Вагнер Р. Оперы: «Тангейзер»: увертюра, III акт (отдельные отрывки). 

«Летучий голландец» (отдельные отрывки). «Лоэнгрин»: вступление, антракт 

к III акту; I акт, 2 сцена; II акт, 2, 4 сцены; III акт, I сцена. «Валькирия»: 1 акт, 

2 сцепа; II акт, 4 сцена и другие отрывки. «Зигфрид» (отдельные отрывки). 

«Тристан и Изольда»: отрывки из II, III актов, вступление, Смерть Изольды. 

Вайнберг М. Третья симфония. Четвертая симфония, чч. II, III. Восьмая 

симфония, чч. III, IV  

Вебер К. Увертюра к опере «Вольный стрелок». Увертюра к опере 

«Эврианта». Увертюра к опере «Оберон» 

Вебер К. – Берлиоз Г. Приглашение к танцу 

Веберн А. Пять пьес для оркестра, ор. 6 №№ 3, 4, 5.  

Гайдн И. Симфонии: № 93, Ре мажор, ч. III. № 98, Си-бемоль мажор, чч. 

I, III. № 104, Ре мажор, ч. III. № 102, Си-бемоль мажор, чч. I, III. № 103, Ми-

бемоль мажор, чч. III, IV, № 101, «Часы», ч. III, I. № 94, Соль мажор (с ударом 

литавр), ч. I – II 

Глазунов А. Вторая симфония, чч. I, II. Четвертая симфония, ч. I. Пятая 

симфония, чч. I, III. Шестая симфония, чч. I – III. Седьмая симфония, ч. I. 

Восьмая симфония, ч. II 

Глинка М. «Вальс-фантазия». Увертюры «Арагонская хота», «Ночь в 

Мадриде». Музыка к трагедии «Князь Холмский»: антракты к III, IV 

действиям. «Камаринская». Оперы «Руслан и Людмила» (отдельные 

отрывки), «Иван Сусанин» (отдельные отрывки) 

Григ Э. Сюита «Пер Гюнт»: Утро 

Дворжак А. Симфония «Из Нового Света», чч. I, II 

Дебюсси К. Ноктюрны: Облака, Празднества. Послеполуденный отдых 

фавна. Иберия, ч. II. Море, чч. I, II 
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Кабалевский Д. Опера «Кола Брюньон»: увертюра, антракты  

Канчели Г. Первая симфония. Вторая симфония. Третья симфония. 

Четвертая симфония 

Караев К. Третья симфония, ч. III. Балет «Семь красавиц»: сюита  

Лист Ф. Прелюды. Тассо. Орфей. Фауст-симфония, чч. I, II 

Лютославский В. Концерт для оркестра (фрагменты). Маленькая сюита, 

чч. I, III, IV. Танцевальная прелюдия 

Лядов А. Волшебное озеро. Баба-яга. Кикимора. Скорбная песня.  

Малер Г. Песни странствующего подмастерья. Песни об умерших 

детях, чч. I – IV. Первая симфония, чч. I, II. Четвертая симфония, чч. I, III, IV. 

Вторая симфония, чч. I, IV, V. Третья симфония, чч. 11, IV – VI. Шестая 

симфония, чч. II, III. Седьмая симфония, ч. IV. Песнь о земле, чч. II – IV, VI. 

Девятая симфония, чч. II, IV. Десятая симфония, ч. I 

Мендельсон Ф. Итальянская симфония, чч. II, III. Музыка к комедии 

Шекспира «Сон в летнюю ночь»: увертюра, Ноктюрн 

Моцарт В. Симфонии: Ре мажор, «Пражская», чч. I – III (KV 504). До 

мажор «Юпитер», чч. I – III (KV 551). Ми-бемоль мажор, чч. I – III (KV 543). 

Ре-мажор, чч. I – III (KV 385). Соль минор, чч. I – IV (KV 550) 

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина». Скерцо. 

Интермеццо. Опера «Борис Годунов» (отдельные отрывки). «Хованщина» 

(отдельные отрывки). «Ночь на Лысой горе» 

Мясковский Н. Пятнадцатая симфония, чч. I – III. Шестнадцатая 

симфония, чч. I – III. Двадцать седьмая симфония, чч. I – III. Пятая симфония, 

чч. I – III 

Онеггер А. Первая симфония. Третья симфония. Пятая симфония 

Орф К. Кантата «Кармина Бурана» (отдельные части) 

Пейко Н. Молдавская сюита. Третья симфония 

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», сюиты №№ 1, 2. Кантата 

«Александр Невский». Пятая симфония, чч. II, III. Шестая симфония, чч. I, II. 

Первая симфония, чч. I – III. Седьмая симфония, чч. I – III  

Пярт Л. Коллаж на тему ВАСH, ч. II 

Равель М. Испанская рапсодия, чч. I – III. Благородные и 

сентиментальные вальсы (отдельные номера). Вальс. Болеро 

Рахманинов С. Утес. Первая симфония, чч. I – III. Вторая симфония, чч. 

I – III. Третья симфония, чч. I, II. Симфонические танцы, чч. I – II 

Респиги О. Пинии Рима, чч. II, III. Фонтаны Рима, чч. I, III, IV  

Римский-Корсаков Н. Шехерезада, чч. I – III. Опера «Сказка о царе 

Салтане» (симфоническая сюита). Испанское каприччио, чч. I – IV. Сказка. 

Оперы: «Садко» (отдельные отрывки). «Золотой петушок» (отдельные 

отрывки). «Сказание о невидимом граде Китеже» (отдельные отрывки). 

Опера «Майская ночь», третий акт (отдельные отрывки). 

Свиридов Г. Поэма памяти Сергея Есенина, чч. I, III, V, VI, IX, X. 

Маленький триптих. Деревянная Русь. Маленькая кантата. Курские песни 

Скрябин А. Мечты. Первая симфония, чч. I – IV. Вторая симфония, чч. I 

– III. Третья симфония, чч. I, II 
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Слонимский С. Первая симфония, ч. I. Концерт-буфф для камерного 

оркестра (фрагменты) 

Стравинский И. Балет «Поцелуй феи» (отдельные номера). Сюита из 

балета «Жар-птица». Балет «Петрушка» (отдельные номера). Симфонии для 

духовых. Памяти Дебюсси. Сказка о беглом солдате и черте. «Орфей» 

(отдельные номера). «Агон» (отдельные номера). «Весна священная»: 

Вешние хороводы. Симфония псалмов, чч. I, II, III.  

Танеев С. Симфония до минор, чч. I, II 

Тищенко Б. Концерт для виолончели, 17 духовых, ударных и 

фисгармонии (фрагменты). Третья симфония (фрагменты) 

Франк Ц. Симфония, чч. I, II 

Хачатурян А. Сюита из балета «Гаянэ». Третья симфония (фрагменты) 

Хиндемит П. Матиас-художник, ч. II.  

Хренников Т. Вторая симфония, ч. II 

Чайковский П. Третья симфония, чч. I – III. Первая симфония, чч. I – 

III. Сюита из балета «Щелкунчик». «Спящая красавица»: Интродукции, № 4, 

8 (а, б), 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 26. Вторая симфония, чч. I, П. Четвертая 

симфония, чч. I, II. Первая сюита, чч. II – IV. Третья сюита, чч. I, П. Опера 

«Иоланта»: вступление, отдельные отрывки. «Ромео и Джульетта». Концерт 

для скрипки с оркестром, ч. II. «Франческа да Римини» (средний раздел). 

Пятая симфония, чч. I, П. Шестая симфония чч. IV, I. Опера «Пиковая дама» 

(отдельные отрывки). Опера «Евгений Онегин»  

Чайковский Б. Вторая симфония, чч. I, II (фрагменты). Концерты для 

виолончели и симфонического оркестра, чч. I – IV, VI. Камерная симфония, 

чч. I – IV, VI 

Шнитке А. Реквием из музыки к драме Шиллера «Дон Карлос».  

Шостакович Д. Шестая симфония, ч. I. Первая симфония, чч. I, III. 

Седьмая симфония, чч. I – III. Восьмая симфония. Десятая симфония, чч. I, 

III. Одиннадцатая симфония, чч. I, III. Пятая симфония, чч. I (экспозиция), II, 

III. Девятая симфония, чч. II, IV. Четырнадцатая симфония, чч. I, II, IV, VI, 

VII, IX, X. Пятнадцатая симфония. «Казнь Степана Разина». Концерт для 

виолончели с оркестром № 2. «Катерина Измайлова» (отдельные отрывки) 

Шоссон Э. Симфония Си-бемоль мажор 

Шуберт Ф. Четвертая симфония, чч. II, III. Симфония си минор, чч. I, II. 

Музыка к драме «Розамунда» (№№ 1, 2, 4)  

Шуман Р. Третья симфония, чч. II – IV 

Щедрин Р. Озорные частушки 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в 

ЭБС «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000 
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2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

4. Международная база данных музыкальных партитур [International 

Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page 

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital 

scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 

2. Справочная система электронного каталога библиотеки: 

http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp 

 

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная 

система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная 

культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с 

ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

Преподавание дисциплины должно быть направлено на глубокое, 

многостороннее изучение оркестровых произведений, понимание внутренних 

закономерностей строения партитуры. Педагог должен не только обучить 

студента-композитора навыкам свободного чтения партитур, но и 

преследовать более широкую задачу – познакомить его  с симфонической 

и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных 

композиторов, с особенностями функционального строения партитур 

различных стилей.  

Педагогу нужно с самого начала курса развивать у студентов-

композиторов умение «слышать» симфоническую партитуру, мысленно 

представляя себе не только высотное, но и тембровое звучание партитуры, 

как в целом, так и в частностях (звучание отдельных голосов, групп, 

их равновесие и их соотношения). В связи с этим исполнение партитуры 

на фортепиано не может идти по линии механического воспроизведения 

увиденных нотных знаков. Оно должно стать результатом «внутреннего 

слышания» музыки и сопровождаться активной работой внутреннего слуха, - 

правильного представления о тембровом и динамическом характере 

оркестровых партий и групп, о координации отдельных голосов и групп 

между собой, о соотношении главных и второстепенных элементов 

оркестровой фактуры, то есть стать результатом продуманного разбора, 

серьезной работы по анализу партитуры.  
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Как следствие, чтение с листа и разучивание партитур необходимо 

предварять их подробным техническим и содержательным анализом, 

касающимся функционального строения оркестровой ткани, формы 

сочинения, оркестрового колорита и т. д. Он призван с максимальной 

ясностью и убедительностью раскрыть перед студентами принципы и 

приемы решения самых разнообразных технических и художественных задач 

в оркестре классических и современных композиторов. Детальное 

рассмотрение партитуры полезно сочетать с прослушиванием изучаемого 

произведения. Эта форма работы также будет способствовать развитию и 

детализации тембрового слуха студентов-композиторов.  

В процессе переложения оркестрового сочинения для фортепиано 

возникает много трудностей, касающихся, в первую очередь, адаптации 

оркестровой музыки для одного инструмента. С целью закрепления навыков 

аранжировки могут значительно помочь письменные задания, задаваемые в 

тех случаях, когда требуется значительная переработка оркестровой фактуры 

для фортепиано.  

Чтение с листа, разучивание на фортепиано и письменное переложение 

сочинений выдающихся композиторов-симфонистов помогает знакомству 

студентов-композиторов с особенностями функционирования оркестровых 

инструментов в симфонической партитуре; систематизирует их 

представления об организации оркестровой фактуры в музыке различных 

времен и стилей. Поэтому в процессе занятий особое значение следует 

придавать уяснению студентами особенностей оркестровки сочинений в 

связи с формой, жанром, стилем (как композиторским, так и общим 

художественным). В данном аспекте проявляется базовая роль курса, 

призванного подготовить студентов к изучению дисциплин 

«Инструментоведение», «Инструментовка» и «История оркестровых стилей». 

 

Методические указания для студента 

 

В процессе изучения курса студент должен постоянно 

совершенствовать навык чтения с листа. Следует стремиться грамотно читать 

партитурный текст, свободно разбираясь у специфических условных 

обозначениях и системах записи, которые отличают оркестровую фактуру от 

фортепианной.  

В связи с этим, следует обратить внимание на формирование 

следующих навыков: научиться читать в ключах до (альтовом, теноровом, 

сопрановом); исполнять партии транспонирующих и требующих октавного 

перемещения инструментов; освоить чтение различных способов нотации 

флажолетов струнных; расшифровку Basso ostinato. Исполнительская 

интерпретация партитуры связана со многими фактурными трудностями, 

вызванными, например, размещением мелодии и баса в разных оркестровых 

группах, перекрещиванием голосов, дублированными партиями и т.д. 

Поэтому необходимо приобрести навык одновременного чтения с листа 
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многих строк и, как следствие, научиться одновременно воспринимать 

несколько условных систем записи. 

Развитие практических навыков должно опираться на грамотный 

анализ партитуры, сделанный под руководством педагога, а затем и 

самостоятельно. В результате анализа камерных и оркестровых партитур 

можно получить представление об основных функциях музыкальной ткани в 

оркестровых сочинениях, что впоследствии облегчит их чтение с листа или 

разучивание.  

В процессе анализа партитуры можно воспользоваться следующим 

планом, рассматривая такие аспекты произведения, как: 

1) состав партитуры, соотношение оркестровых групп, их участие в 

создании формы произведения; 

2) элементы фактуры, их соотношения, взаимосвязи и взаимодействие в 

процессе развертывания произведения; 

3) исполнительские сложности: партии транспонирующих 

инструментов, запись в ключах до, октавные транспозиции, дублировки и пр. 

При анализе инструментовки необходимо определить строение 

композиции и тип фактуры в каждом разделе формы, строение музыкальной 

ткани и функциональность фактурных (оркестровых) пластов, количество 

участвующих голосов, состав оркестра в каждом конкретном разделе, приемы 

изложения всех компонентов музыкальной ткани. Желательно обращать 

внимание и на характер поручаемых инструментам тем, пассажей; на 

применение штрихов и динамических оттенков и пр.; на особенности 

оркестровой драматургии  способы тембрового объединения или 

разъединения соседних разделов, приемы тембрового или тембро-фактурного 

варьирования, красочность инструментовки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специальное оборудование: класс, оборудованный фортепиано 

(роялем) и аудиотехникой. 

 

 


