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I. Организационно-методический раздел 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Инструментовка» со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования (М., 2017) по спе-

циальности 53.05.05 Музыковедение, в соответствии с учебным планом 

НГК по этой специальности, с учетом Положения о проведении текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков.  

В основу данной рабочей программы положено содержание учеб-

но-методического комплекса «Инструментовка» для музыковедов (сост. 

Нгуен Лантуат, О.В. Новикова, Новосибирск, 2011), а также программ 

«Инструментовка» для музыкальных вузов по специальности «Компо-

зиция» (сост. Е.П. Макаров, М., 1983) и «Инструментовка» для музы-

кальных вузов по специальности «Музыковедение» (сост. В. Сидоров, 

Магнитогорск, МаГК, 1999). 

Аннотация курса. Данный курс входит в обязательную часть бло-

ка Б1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины  108 часов в 

течение III и IV семестров на II курсе, из них 33 часа – занятия индиви-

дуальные (1 час в неделю); на самостоятельную работу студентов отво-

дится 74 час, контроль – 1 час. 

Цель дисциплины  теоретическое и практическое знакомство 

студентов с особенностями оркестрового письма, освоение закономер-

ностей оркестрового мышления.  

В задачи дисциплины входит:  

1) знакомство с техническими и выразительными характеристика-

ми струнных, духовых и ударных инструментов симфонического ор-

кестра, особенностями их акустического сочетания в оркестрах различ-

ных типах – струнном, духовом, большом и малом; 

2) формирование навыков анализа художественно-стилистических 

и фактурных особенностей оркестровых партитур; 

3) развитие навыков переложения инструментальной музыки для 

различных оркестровых составов (струнного, малого и большого сим-

фонического), практическое овладение средствами оркестровой вырази-

тельности. 

Место курса в структуре профессиональной подготовке выпускни-

ка. Данная дисциплина готовит будущих выпускников-музыковедов к 

практической профессиональной деятельности в области анализа сочине-

ний, написанных для различных оркестровых составов либо с их участием, 

а также в области переложения инструментальных сочинений для различ-
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ных составов оркестра. Данный курс теснейшим образом связан с такими 

теоретическими и практическими дисциплинами специального цикла, как 

«История оркестровых стилей» и «Чтение оркестровых партитур», а также 

с факультативным теоретическим курсом «Инструментоведение». В про-

цессе освоения «Инструментовки» актуализируются знания по таким 

предметам, как «Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «По-

лифония», «История музыки», «Теория современной композиции». Кроме 

того, занятия по «Инструментовке» являются неотъемлемой частью подго-

товки студентов к будущей педагогической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В соответствие 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов в результате освоения дисциплины студенты должны: 

 ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, запи-

санные разными видами нотации. 

 Знать:  

– основы нотационной теории и практики;  

– основные направления и этапы развития нотации; 

 Уметь: –  самостоятельно работать с различными типами нотации;  

– озвучивать на инструменте и нотный текст различных эпох и стилей; 

Владеть:  

–  категориальным аппаратом нотационных теорий;  

–  различными видами нотации. 

 ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутрен-

ним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте. 

 Знать:  

– различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до 

современности);  

– принципы гармонического письма, характерные для композиции 

определенной исторической эпохи;  

– виды и основные функциональные группы аккордов;  

– стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

 Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом;  

– записывать музыкальный материал нотами;  

– анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослу-

шивания;  

Владеть:  

– теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;  

– навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной 

композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слу-

хом.  
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 ПКО-8. Способен самостоятельно работать над репертуаром, гра-

мотно доносить нотный текст. 

 Знать:  

– основные компоненты музыкального языка в целях грамотного и вы-

разительного прочтения нотного текста;  

–  принципы работы над музыкальным произведением; 

 Уметь:  

– осуществлять комплексный анализ музыкального произведения;  

– слышать фактуру музыкального произведения при зрительном вос-

приятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании; 

Владеть:  

– художественными средствами исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения.  

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят 

в индивидуальном порядке и носят практический характер. В некоторых 

случаях,  например, при обсуждении различных вариантов решения од-

ной творческой задачи,  целесообразны занятия малыми группами. 

Урок включает краткий теоретический экскурс в область инстру-

ментоведения, подготавливающий практическую работу студента; ана-

лиз партитур с акцентом на их художественно-стилистических особен-

ностях и оркестровой драматургии; проверку и обсуждение учебных за-

даний по переложению вокальных и фортепианных произведений (класс-

ной и домашней работы); обсуждение дальнейших учебных перспектив.   

В целом, целесообразно такое строение курса, при котором прак-

тические работы предваряются изложением теории и анализом оркест-

ровых партитур. Курс построен по принципу постепенного усложнения: 

освоения инструментовки для отдельных групп инструментов, затем для 

камерного, малого и большого оркестрового симфонического состава. 

Материалом курса стали сочинения композиторов XIXXX веков, в кото-

рых нашли законченное воплощение функциональные и художественные 

принципы организации оркестровой ткани. При этом у студентов-

музыковедов, в отличие от композиторов, наибольшее внимание уделяется 

изучению теории оркестровки и анализу партитур. 

В целом, знания и навыки, приобретенные в курсе «Инструмен-

товка», обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения 

обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного 

развития и совершенствования в процессе профессиональной деятель-

ности в качестве педагога и исследователя.  
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II. Содержание курса 

 

Требования к минимуму содержания по дисциплине 

(основные дидактические единицы) 

 

Анализ оркестровых партитур, изучение художественных воз-

можностей тембрового развития, технических характеристик инстру-

ментов и особенностей их акустического сочетания в различных фак-

турных условиях. Развитие практических навыков переложения инстру-

ментальной музыки для различных оркестровых составов (струнного 

оркестра, малого симфонического и большого симфонического оркест-

ров). 

 

Тема 1. Введение.  

Общие сведения об оркестре и оркестровой фактуре 

 

Основные принципы классификации инструментов. Основные ви-

ды ансамблей и оркестров в исторической перспективе. Состав духово-

го, струнного, малого и большого симфонического оркестров. Органи-

зация симфонического оркестра, оркестровые группы и оркестровые 

партии, их фиксация в партитуре. Транспонирующие инструменты. 

Щипковые и клавишные инструменты в симфоническом оркестре.  

Расположение оркестра на сцене. Динамический и тембровый ба-

ланс инструментов. Понятие тембровой драматургии и оркестрового ко-

лорита. Оркестровая фактура и фактурные функции партий. Некоторые 

приемы оркестрового письма: дублировки различных видов; способы 

голосоведения; переклички, имитации, чередование тембров; оркестро-

вые педали. Способы развития оркестровой ткани: полифонические 

приемы; вариантно-вариационное развитие оркестровой фактуры; смена 

тембров и переключение фактурных функций; фактурные «расширения» 

и «сужения». 

Принципы анализа оркестровой ткани.   

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур, иллюстрирующих основные моменты теории. Прослушивание 

отрывков оркестровой музыки.  

Самостоятельная работа. Анализ партитур: определение состава 

оркестра, транспонирующих инструментов, фактурных функций ор-

кестровых партий, приемов оркестрового письма, основного способа 

развития оркестровой ткани.    

Материал для анализа. Глинка Вальс-фантазия; Вагнер Опера Тан-

гейзер, увертюра; Прокофьев Симфоническая сказка Петя и волк, ор. 67; 

Римский-Корсаков Испанское каприччио; Чайковский Ромео и Джульетта. 
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В результате освоения данной темы студенты должны: 

 иметь представление о видах оркестра, оркестровых группах, 

организации оркестровой партитуры; 

 уметь применять полученные знания в ходе анализа оркестровой 

партитуры 

 

Тема 2. Струнная группа симфонического оркестра 

 

Группа струнных инструментов симфонического оркестра и ее 

функции в различных видах оркестра. Диапазон и технические характе-

ристики инструментов. Партии струнной группы. Ансамблевые свой-

ства струнных инструментов внутри группы. 

Струнные в оркестре классиков, романтиков, импрессионистов, 

композиторов XX в. Выразительные характеристики струнной группы: 

тембровая однородность, ровность, мягкость звучания; способность к 

значительному продлению звука, его усилению и ослаблению, большая 

подвижность и гибкость в артикуляции, в оттенках в зависимости от 

различных способов звукоизвлечения, штрихов, применения сурдин, 

флажолетных звуков. 

Запись инструментов и порядок партий в партитурах малого и 

большого симфонического оркестров. Партитура для струнного оркест-

ра и правила ее оформления. Способы сокращения записи. Специфиче-

ские приемы игры и условные обозначения. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур с целью выявления выразительных возможностей струнной груп-

пы и технических приемов оркестровки. Прослушивание отрывков ор-

кестровой музыки. Основы работы с синтезатором. 

Самостоятельная работа. Анализ партитур: определение драма-

тургической роли и особенностей изложения струнной группы в оркест-

ровых сочинениях. Инструментовка для смычкового состава учебных 

задач, в т.ч. с четырехголосным изложением струнной группы, с исполь-

зованием типичных фигур сопровождения в средних голосах. Инстру-

ментовка двух фортепианных пьес Шумана, Грига или Бартока.   

Материал для анализа. Глинка Камаринская; Чайковский Струн-

ная серенада; Григ Пер Гюнт; Лист Прелюды; Глазунов Испанская сере-

нада; Дебюсси Облака; Прокофьев Петя и волк; Шостакович Симфония 

№5; Лютославский Траурная музыка. 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть сведениями технических и художественных характери-

стиках струнных инструментов; возможностях и особенностях их функ-

ционирования в оркестровой фактуре; знать правила и способы перело-

жения инструментальной музыки для группы струнных; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе ана-
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лиза партии струнных в симфонических, театральных и иных сочинени-

ях; а также в процессе переложения инструментальных произведений 

для этой группы.  

 

Тема 3. Группа деревянно-духовых инструментов  

симфонического оркестра 

 

Инструменты группы деревянных духовых: конструктивные осо-

бенности, способы звукоизвлечения, функции в оркестре. Семейства 

флейт, гобоев, кларнетов, фаготов. Запись инструментов в партитуре. 

Парный, тройной, четверной и одинарный состав группы. Количествен-

ное соотношение исполнителей в деревянно-духовой и смычковой 

группах. Запись транспонирующих инструментов. 

Выразительные характеристики деревянных духовых: индивидуаль-

ность тембров, диапазон динамических оттенков и штрихов, исполнитель-

ские возможности, особые технические приемы. Ансамблевые свойства 

деревянных духовых: тембровые эффекты в совместном исполнении дере-

вянными духовыми (в т.ч. вместе со струнными) унисонов, октав, парал-

лельных интервалов в мелодиях; звучание гармонических построений. Де-

ревянно-духовые инструменты в оркестровой ткани гомофонно-

гармонического и смешанного гармонически-полифонического склада.    

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур с целью выявления технических и выразительных возможностей 

группы деревянно-духовых инструментов, особенностей оркестровки. 

Прослушивание отрывков оркестровой музыки. 

Самостоятельная работа. Решение учебных упражнений и задач 

на транспозицию, инструментовку аккордовых последовательностей. 

Инструментовка небольшой полифонической пьесы для группы дере-

вянных духовых инструментов, а также двух несложных по фактуре 

пьес гомофонного склада (например, из “Альбома для юношества” Шу-

мана или из “Детского Альбома” Чайковского). Анализ партитур. 

Материал для анализа. Бетховен Септет ор. 71; Мендельсон Сон в 

летнюю ночь; Брамс Симфония № 3, медленная часть; Моцарт Серенада 

для духовых (на выбор  №№ 10, 11 или 12); Чайковский Вступление к 

опере Иоланта. 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть сведениями технических и художественных характеристи-

ках деревянных духовых инструментов; возможностях и особенностях их 

функционирования в оркестровой фактуре; знать правила и способы пере-

ложения инструментальной музыки для группы деревянных духовых; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе ана-

лиза партии деревянных духовых в симфонических, театральных и иных 

сочинениях; а также в процессе переложения инструментальных произ-



 9 

ведений для этой группы.  
 

Тема 4. Группа медных духовых инструментов  

симфонического оркестра 
 

Группа медных инструментов симфонического оркестра: кон-

структивные особенности, способы звукоизвлечения, исполнительские 

возможности и функции в оркестре. Семейства валторн, труб, тромбо-

нов. «Вагнеровские» (валторновые) трубы. Строи медных духовых. За-

пись транспонирующих инструментов.  

Основные выразительные эффекты: оркестровое тутти, соедине-

ние с валторнами, соединение с деревянными духовыми. Составы мед-

ных в малом и большом симфонических оркестрах. Количественное со-

отношение медных и деревянных духовых инструментов в большом 

симфоническом оркестре. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур с целью выявления выразительных функций оркестровой фактуры 

с участием медных инструментов, особенностей их сочетаний с инстру-

ментами других групп. Прослушивание отрывков оркестровой музыки. 

Самостоятельная работа. Анализ партитур. Решение учебных 

задач на транспозицию, инструментовку гомофонно-гармонической 

фактуры для полной медной группы (с двумя или тремя трубами).  

Материал для анализа. Вагнер Траурный марш из оперы Гибель 

богов, увертюра к опере Тангейзер; Глазунов Симфония №5, Симфония 

№ 8 (ч. IV); Мусоргский  Равель Римские катакомбы из цикла Картин-

ки с выставки; Малер Симфония № 3 (реприза и кода ч. VI); Рахманинов 

Симфонические танцы (ч. II). 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть сведениями технических и художественных характери-

стиках медных духовых инструментов; возможностях и особенностях 

их функционирования в оркестровой фактуре; знать правила и способы 

переложения инструментальной музыки для группы медных духовых; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе ана-

лиза партии медных духовых в симфонических, театральных и иных со-

чинениях; а также в процессе переложения инструментальных произве-

дений для этой группы.  
 

Тема 5. Группа ударных инструментов  

в большом и малом симфонических оркестрах 
 

Группа ударных инструментов, их классификации. Строение и 

функции ударных с определенной высотой звука (литавры, ксилофон, 

колокольчики, колокола, челеста. Ударные без определенной высоты зву-

ка: треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой ба-
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рабан, там-там. Инструменты, появляющиеся в оркестре спорадически: бу-

бенчики, трещотки, деревянные коробочки, бруски, цилиндрические бара-

баны, тимплипито, маракасы и др. Исполнительская специфика. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур и выявление темброво-фонических (колористических) особенно-

стей использования группы ударных инструментов. Прослушивание от-

рывков оркестровой музыки. 

Самостоятельная работа. Анализ партитур. Инструментовка од-

ной несложной пьесы (на выбор) с использованием ударных инструмен-

тов с определенной и неопределенной высотой звука. 

Материал для анализа. Берлиоз Фантастическая симфония, ч. III; 

Римского-Корсаков Шехеразада, ч. IIIIV, Испанское каприччио;  Про-

кофьев Ромео и Джульетта; Василенко Советский Восток.  

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть комплексом знаний по дисциплине, включающем сведе-

ния о технических и художественных характеристиках ударных инстру-

ментов; возможностях и особенностях их функционирования в оркест-

ровой фактуре сочинений разных эпох, жанров и стилей; знать правила 

и способы переложения инструментальной музыки с участием ударных; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе анализа 

оркестровой партии в симфонических, театральных и иных сочинениях; а 

также в процессе переложения инструментальных произведений.  
 

Тема 6. Малый симфонический оркестр 
 

Наиболее распространенный состав малого симфонического ор-

кестра: струнные, деревянно-духовые инструменты, валторны, иногда  

трубы, некоторые ударные. Введение в состав арфы и других эпизодиче-

ских инструментов. Строение оркестровой ткани малого оркестра, основ-

ные фактурные и выразительные функции оркестровых групп. Особенно-

сти функционированию струнно-смычковой и деревянно-духовой групп 

малого оркестра. Группа щипковых и ударных в малом симфоническом 

оркестре.  

Группа медных духовых инструментов в малом симфоническом 

оркестре. Конструктивные и выразительные особенности валторны и 

трубы, основные приемы игры. Художественные функции труб и вал-

торн, их ансамблевые свойства в малом симфоническом оркестре: уни-

сонные, октавные и иные дублировки мелодических линий деревянных 

духовых и струнных; участие в гармонической вертикали; темброво-

динамические эффекты. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур с целью выявления технических и выразительных возможностей 

групп инструментов в малом симфоническом оркестре. Прослушивание 

фрагментов произведений для малого симфонического оркестра, иллю-



 11 

стрирующих фактурные функции оркестровых групп, особенности их 

сочетаемости в оркестровом целом, типичные тембровые эффекты. 

Самостоятельная работа. Решение учебных задач. Анализ пар-

титур. Инструментовка партии аккомпанемента несложных романсов и 

песен Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Шуберта, Шумана, 

Грига. Инструментовка четырех фортепианных пьес Шуберта, Шумана, 

Грига, Дебюсси, Прокофьева (на выбор). 

Материал для анализа. Бизе Опера Кармен, антракты; Бизе Дет-

ские игры; Прокофьев Классическая симфония; Бородин Анданте и 

Скерцо из симфонии № 1; Чайковский Симфония № 3, части III и IV; 

Лядов Восемь русских народных песен, Волшебное озеро; Дебюсси Си-

рены; Равель Испанская рапсодия; Стравинский Весна священная (от-

дельные эпизоды); Шостакович Симфония № 5, ч. III. 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть комплексом знаний по дисциплине, включающем сведе-

ния о возможностях и особенностях функционирования оркестровых 

групп в сочинениях для малого оркестра разных эпох, жанров и стилей; 

знать правила и способы переложения инструментальной музыки для 

малого состава; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе ана-

лиза оркестровой партии в симфонических, театральных и иных сочи-

нениях; а также в процессе переложения инструментальных произведе-

ний для малого симфонического оркестров.  
 

Тема 7. Большой симфонический оркестр 
 

Составы большого оркестра. Особенности функционирования ин-

струментальных групп, принципы их сочетаемости в связи с художе-

ственными задачами и концептуальным замыслом исполняемых произ-

ведений. Ансамблевые свойства медных в большом симфоническом ор-

кестре: унисонные и октавные соединения с другими группами, испол-

нение гармонических построений. Соотношение силы звучания и ярко-

сти тембров между основными группами оркестра. 

Оркестровая ткань. Тутти большого симфонического оркестра. 

Последовательность вступления групп и ее зависимость от драматурги-

ческого развития. Оркестровая драматургия: развитие формы, кульми-

нации, оркестровые крещендо и диминуэндо, выделение тематических 

линий и пластов. Красочно-колористические эффекты. Функции и роль 

струнно-щипковых и клавишных инструментов в оркестре. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ пар-

титур для большого симфонического оркестра с целью выявления ос-

новных фактурных функций оркестровых групп, типичных тембровых 

эффектов и особых колористических приемов, особенностей оркестро-
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вого письма разных композиторов. Прослушивание фрагментов произ-

ведений для большого симфонического оркестра. 

Самостоятельная работа. Анализ партитурных фрагментов из 

оперной и симфонической литературы, содержащих примеры оркестро-

вого тутти, а также примеры с использованием оркестровых групп в 

различных фактурных функциях. Инструментовка для большого симфо-

нического оркестра трех отрывков из оперно-симфонических партитур, 

изложенных в фортепианной записи. Оркестровка четырех-пяти фраг-

ментов фортепианной музыки Моцарта, Бетховена, Скрябина или Шо-

стаковича (34 партитуры по 1620 тактов). 

Материал для анализа. Глинка Увертюры из опер Иван Сусанин и 

Руслан и Людмила; Бородин Половецкие пляски из оперы Князь Игорь; 

Брукнер Симфонии №№ 4 или 5 (по выбору); Хиндемит Концерт для 

оркестра; Чайковский Франческа да Римини; Бетховен Финалы симфо-

ний № 5 и 9; Берлиоз Фантастическая симфония, чч. IV и V, Реквием; 

Вагнер Фрагменты из опер Тангейзер и Лоэнгрин; Верди Реквием; Лист 

Прелюды; Скрябин Прометей; Прокофьев Скифская сюита. 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 владеть комплексом знаний по дисциплине, включающем сведе-

ния о возможностях и особенностях функционирования оркестровых 

групп в сочинениях для большого симфонического оркестра разных 

эпох, жанров и стилей; знать правила и способы переложения для этого 

коллектива инструментальной музыки; 

 уметь применять полученные знания на практике  в ходе ана-

лиза оркестровой партии в симфонических, театральных и иных сочи-

нениях; а также в процессе переложения инструментальных произведе-

ний для большого симфонического оркестров.  

 

Тема 8. Основные тенденции и направления  

в современной инструментовке 
 

Функциональная инструментовка в музыке XIX – первой полови-

ны XX вв., ее связь с гомофонно-гармонической фактурой. Ведущее 

значение функциональной инструментовки в музыке многих современ-

ных композиторов. Усиление конструктивно-линеарного начала в со-

временном оркестре в связи с возрастающей ролью полифонии. Совре-

менные тенденции в инструментовке: тяготение к индивидуальным со-

ставам, возрастание роли камерных составов с преобладанием инстру-

ментов с солирующими функциями, повышение роли ударных инстру-

ментов и эмансипация ударных составов, ведение новых, в том числе, 

электроакустических инструментов, поиск новых звучностей – в том 

числе, новых приемов игры. Потенциальные возможности электронной 

музыки. Современная нотация и визуальная организация партитур. 
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Практическая работа на уроке. Ведение конспекта и запись 

упражнений. Анализ партитур современных композиторов и прослуши-

вание их фрагментов (в том числе, с помощью синтезатора). 

Самостоятельная работа. Анализ партитурных фрагментов из 

оперной и симфонической литературы сибирских композиторов с точки 

зрения оркестровых составов и выразительных средств.  

Материал для анализа (на выбор). Бершадский Весенняя симфо-

ния, Домский собор, концерт для оркестра Праздник; Кравцов С. Сим-

фония brevis; Лантуат Симфонии; Муров Симфония для духовых и 

ударных и другие симфонии; Салтыкова-Гирунян Симфония Стихия; 

Юкечев Концерт для скрипки, духовых и ударных, Симфония о России 

для чтеца и синтезаторов, Absolvo te (страницы из Фауста) для синтеза-

торов; Шибанов Бражная литургия, Элегия. 

В результате освоения данной темы студенты должны: 

 представлять особенности современной инструментовки; 

 уметь применять полученные знания в ходе анализа оркестровой 

партии в современных симфонических, театральных и иных сочинениях.  

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего индивидуальные  самостоятельная 

работа 

II курс 3 семестр 

1. Введение. Общие сведения об ор-

кестре и оркестровой фактуре 

3 1 2 

2. Струнная группа симфонического 

оркестра 

20 8 12 

3. Группа деревянно-духовых ин-

струментов симфонического ор-

кестра 

12,5 5 7,5 

 Контроль 0,5 – – 

II курс 4 семестр 

4. Группа медных духовых инстру-

ментов симфонического оркестра 

10 3 7 

5. Группа ударных инструментов  

в большом и малом симфониче-

ских оркестрах 

10 3 7 

6. Малый симфонический оркестр 

 

21 5 16 

7. Большой симфонический оркестр 

 

27 7 20 

8. Основные тенденции и направле- 3,5 1 2,5 
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ния в современной инструмен-

товке 

 Контроль 0,5 – – 

 ИТОГО: 108 33 74 

 

 

IV. Формы промежуточного и итогового контроля 

 

В соответствие с учебным планом НГК по специальности 53.05.05 

Музыковедение Квалификация «Музыковед. Преподаватель» по дисци-

плине «Инструментовка» проводятся дифференцированные зачеты в конце 

3-го и 4-го семестров (II курс).  

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Благодатов Н. История симфонического оркестра.  Л.: Музыка, 

1969.  

2. Василенко С.Н. Инструментовка для симфонического оркестра: В 2 

т.  М., 19521959. 

3. Веприк А.М. Трактовка инструментов оркестра. Изд. 2-е. – М.Л.: 

Музгиз, 1961.  

4. Витачек Ф. Пьесы-задачи по инструментовке: Для симфонического 

оркестра.  М.: [б. и.], 1974. 

5. Глинка М.И. Автобиография. Заметки об инструментовке.  Л.: Муз-

гиз, 1937. 

6. Денисов Э. Ударные инструменты в современном оркестре. – М.: 

Сов. композитор, 1982. 

7. Дмитриев Г.П. О драматургической выразительности оркестрового 

письма. – М.: Сов. композитор, 1981. 

8. Дмитриев Г. Ударные инструменты: Трактовка и современное состо-

яние.  М.: Музыка, 1973. 

9. Карс А. История оркестровки.  М.: Музыка, 1990. 

10. Мальтер А. Инструментоведение в нотных образцах.  М.: Сов. ком-

позитор, 1981.  

11. Раков Н.П. Задачи по инструментовке.  М., 1975. 

12. Раков Н.П. Практический курс инструментовки: Учеб. для компози-

торских факультетов муз. вузов.  М.: Музыка, 1985. 

13. Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки: с партитурными об-

разцами: в 2 ч. – М.Л.: Музгиз, 1946. 

14. Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр: В 4-х т.  М., 1953-
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1956.  

15. Соллертинский И. И. Исторические типы симфонической драматур-

гии // Соллертинский И. Исторические этюды.  Л.: Музгиз, 1963.  

С. 335346. 

16. Финкельштейн И.Б. Некоторые проблемы оркестровки: напряжен-

ность оркестрового тембра и оркестровая динамика.  М.-Л.: Музы-

ка, 1964.  

17. Чернова Т.Ю. О понятии «драматургии» в инструментальной музыке 

// Музыкальное искусство и наука.  Вып. 3.  М., 1978.  С. 1345. 

18. Чулаки М.И. Инструменты симфонического оркестра.  СПб.: Ком-

позитор, 2004. 

 

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/so

rt/1000 

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 

3. Электронный федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 4. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

5. Электронные информационные ресурсы Российской государствен-

ной библиотеки http://www.rsl.ru 

6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной 

библиотеки http://www.nlr.ru 

 

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная 

система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная 

http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://e.lanbook.com/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://library.stanford.edu/music/digital-scores
https://elibrary.ru/
http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный 

договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 

08.02.2011. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специальное оборудование: класс, оборудованный фортепиано 

(роялем), аудиотехникой, синтезатором или компьютером со звуковой 

картой и MIDI-клавиатурой и возможностью выхода в Internet/ 

 

VI. Приложения к программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В задачи дисциплины «Инструментовка» входит углубление и си-

стематизация знаний студентов-музыковедов, касающихся особенностей 

функционирования оркестровых инструментов в симфонической парти-

туре; систематизация их представлений об особенностях организации 

оркестровой фактуры в музыке различных времен и стилей. Поэтому в 

процессе занятий особое значение следует придавать уяснению студен-

тами особенностей оркестровки сочинений в связи с формой, жанром, 

стилем (как композиторским, так и художественным). В данном аспекте 

проявляется суммирующая роль курса, призванного обобщить и практи-

чески актуализировать знания студентов в области истории и теории му-

зыки, а также подготовить их к изучению дисциплины «История ор-

кестровых стилей». 

Одним из важнейших направлений работы в рамках курса, при-

званным практически закрепить полученные теоретические знания, яв-

ляется решение учебных и художественных задач по инструментовке. 

Часть этих задач представлена специально подобранными примерами из 

художественной литературы – как правило, небольшими вокальными 

или фортепианными пьесами композиторов-классиков. Кроме того, 

имеются специально сочиненные задачи, посвященные освоению 

наиболее оптимальным способом какого-то одного технического или 

художественного приема. Важно, что оркестровка фортепианных произ-

ведений открывает для студента возможности творческой самореализа-

ции. Однако для начинающих эта работа может оказаться несколько 

трудной из-за существенного отличия фортепианной фактуры от ор-

кестровой. Поэтому в выборе произведений для оркестровки преподава-

тель должен быть весьма осторожен. Он может также предлагать сту-

денту для инструментовки оркестровые сочинения в клавире, которые 

после их оркестровки будут сравниваться с оркестровым оригиналом. 
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Кроме того, целесообразно предлагать студенту такие фортепианные 

сочинения, которые были оркестрованы впоследствии их авторами или 

иными выдающимися музыкантами. Последующий сравнительный ана-

лиз этих партитур с работой студента станет весьма показательным. 

Следует стараться максимально разнообразить в стилистическом, 

жанровом и образном отношении письменные работы по инструментов-

ке: не стоит давать произведения одного автора или сочинения, близкие 

по характеру, для проработки одной темы. 

В целом, практические работы должны закрепить теоретические 

знания студентов; способствовать осмысленному отношению к оркест-

ровому тексту со всеми его звуковысотными, динамическими, фактур-

ными, композиционно-драматургическими и другими составляющими; 

сформировать ясные представления об основных способах и приемах 

оркестрового изложения, методах инструментовки фортепианных про-

изведений. Именно поэтому выполненные дома задания требуют по-

дробного разбора в классе, при этом следует указывать как на положи-

тельные моменты инструментовок, так и на их отрицательные стороны.  

Немаловажное место в курсе занимает такое направление класс-

ной и домашней работы, как анализ партитур, сопровождающий прак-

тически все занятия. Вдумчивый и системный анализ с максимальной 

ясностью и убедительностью раскрывает перед студентами принципы и 

приемы решения самых разнообразных технических и художественных 

задач в оркестре классических и современных композиторов. Детальный 

технологический анализ партитуры полезно сочетать с прослушиванием 

изучаемого произведения. Эта форма работы будет способствовать раз-

витию и детализации тембрового слуха студентов-музыковедов.  

С целью постижения различных особенностей оркестровки для 

анализа избирается русская и зарубежная классика, лучшие произведе-

ниязарубежных и отечественных композиторов разных форм, жанров, 

стилей, эпох. Это, в частности, музыка таких крупных симфонистов, как 

Л. ван Бетховен, В.А. Моцарт, Ж. Бизе, Г. Берлиоз, П.И. Чайковский, 

Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев и пр. В учебном репертуаре нашла 

также отражение региональная специфика Новосибирской государ-

ственной консерватории, выразившаяся в использовании в учебном 

процессе оркестровых сочинений композиторов Сибири – А.Ф. Мурова, 

Ю. Н. Шибанова, Н. Лантуата, Ю.П. Юкечева и др.  

Отметим при этом, что подбор заданий для инструментовки и для 

анализа должен осуществляться с учетом общего и профессионального 

уровня развития каждого конкретного студента, а также с учетом посте-

пенного усложнения и наращивания учебно-методических задач. При 

этом материал для анализа должен быть сложнее, чем задания для ин-

струментовки. Кроме того, в отборе художественного материала может 
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оказаться полезен и учет индивидуальных вкусовых пристрастий сту-

дента, а также его индивидуально-личностных особенностей. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Приступая к изучению практической части курса инструментовки, 

студент должен обладать определенными знаниями и навыками в обла-

сти гармонии и голосоведения, теории музыкальной формы, основ ин-

струментоведения. Он должен иметь представление о различных ор-

кестровых составах, о технических возможностях инструментов, об 

особенностях их звучания в разных регистрах, об акустических особен-

ностях сочетаний их внутри собственной группы, а также с инструмен-

тами других групп и т.д. Кроме того, необходимо обладать начальными 

навыками чтения партитур и представлять себе принципы их графиче-

ского оформления. 

Следует помнить, что два ведущих направления работы в рамках 

курса, – анализ партитур и решение учебных и художественных задач,  

теснейшим образом взаимосвязаны. В частности, решение творческих 

задач, возникающих в процессе инструментовки, вызывает потребность 

более глубокого изучения технических возможностей и инструментов 

оркестра, а также практики их применения в оркестровых сочинениях 

композиторов-классиков.  

В процессе анализа партитуры можно воспользоваться следую-

щим планом, рассматривая такие аспекты произведения, как: 

1) общая форма и художественное содержание произведения 

(предварительный этап); 

2) элементы фактуры, их соотношения, взаимосвязи и взаимодей-

ствие в процессе развертывания произведения (технологический этап); 

3) роль оркестровых средств в создании основных образов произ-

ведения и в их развитии (этап художественно-смыслового, или драма-

тургического анализа сочинения). 

При решении практических задач инструментовки особое внима-

ние следует обращать на возможности инструментов в различных реги-

страх; на характер поручаемых им тем, пассажей; на применение штри-

хов и динамических оттенков, наиболее подходящих и естественных для 

данного конкретного инструмента, и пр.  

В общем анализе формы произведения следует определить соот-

ношение частей и построений; наличие контрастов по тематизму, фак-

туре, регистру, тембру и пр.; их место в форме и границы построений; 

функции частей формы; местоположение кульминаций.   

При анализе инструментовки необходимо определить строение 

композиции и тип фактуры в каждом разделе формы, строение музы-

кальной ткани и функциональность фактурных (оркестровых) пластов, 
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количество участвующих голосов, дублировки, состав оркестра в каж-

дом конкретном разделе, приемы изложения всех компонентов музы-

кальной ткани. Особое внимание требуется обратить на особенности ор-

кестровой драматургии: способы тембрового объединения или разъеди-

нения соседних разделов, приемы тембрового или тембро-фактурного 

варьирования, красочность инструментовки. 

Данные, полученные в результате анализа, должны стать основой 

для обобщений о стиле оркестровки, о ее драматургической роли, о ро-

ли определенных традиций в трактовке оркестровой выразительности. 

В целом, практическое освоение основ оркестровки, способность 

ориентироваться в логике оркестрового развития, знание художествен-

но-стилистических особенностей музыки для симфонического оркестра 

выдающихся зарубежных и отечественных композиторов является зало-

гом высокопрофессиональной работы студента в качестве преподавате-

ля «Инструментовки» и других связанных с ней дисциплин, историче-

ских и теоретических курсов. Кроме того, без успешного овладения 

комплексом знаний и навыков по курсу немыслима научная работа вы-

пускника в сфере изучения композиторской музыки.  

 

 

 
 

 


