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I. Организационно-методический раздел 

 

Рабочая учебная программа дисциплины «Инструментовка» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  к минимуму со-

держания и уровню подготовки выпускников по специальности 53.05.02 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и ака-

демическим хором» (специализация № 1 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром») (М., 2017) и ОПОП (НГК, 2019), с 

учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о прове-

дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттеста-

ции выпускников. 

В основу данной рабочей программы положено содержание сле-

дующего учебно-методического комплекса «Инструментовка» для музы-

коведов (сост. Нгуен Лантуат, О.В. Новикова, Новосибирск, 2011), а так-

же программ «Инструментовка» для музыкальных вузов по специально-

сти «Композиция» (сост. Е.П. Макаров, М., 1983) и «Инструментовка» 

для музыкальных вузов по специальности «Музыковедение» (сост. В. 

Сидоров, Магнитогорск, МаГК, 1999). 

Аннотация курса. Данный курс входит в обязательную часть блока 

Б1 Дисциплины (модули). Срок освоения дисциплины составляет 468 

часов в течение 3-8 семестров (II-IV курсы). Из них 99 часов – аудитор-

ных (индивидуальные) занятия, 367,5 часов − самостоятельная работа 

студентов, контроль – 1,5 часа. Индивидуальные занятия составляют 14 

часов в семестр (в 3, 5, 7 семестрах), 19 часов в семестр (в 4, 6, 8 се-

местрах). Занятия проводятся по 1 часу в неделю. 

Целью дисциплины является практическое знакомство студентов с 

техническими и художественно-выразительными возможностями ин-

струментов симфонического оркестра и навыками переложения произве-

дений для различных оркестровых составов. 

В задачи дисциплины входит знакомство студентов с технически-

ми и художественно-выразительными возможностями инструментов и 

особенностями их использования в оркестре; освоение навыков перело-

жения сочинений для различных составов симфонического оркестра. 

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. 

Данная дисциплина готовит будущих выпускников-дирижеров к практи-

ческой профессиональной деятельности в области анализа сочинений, 

написанных для различных оркестровых составов либо с их участием, а 

также в области переложения инструментальных сочинений для оркест-

ра. Данный курс теснейшим образом связан с такими теоретическими и 

практическими дисциплинами специального цикла, как «История ор-

кестровых стилей» и «Чтение партитур», а также с теоретическим кур-

сом «Инструментоведение». В процессе освоения «Инструментовки» ак-
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туализируются знания по таким предметам, как «Музыкальная форма», 

«Гармония», «Полифония», «История русской музыки», «История зару-

бежной музыки». Кроме того, занятия по «Инструментовке» являются 

неотъемлемой частью подготовки студентов к будущей педагогической 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисци-

плина участвует в формировании следующих компетенций:  

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); 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах. 

ПК-1 Способен осуществлять переложение музыкальных произве-

дений для различных видов творческих коллективов: хора (вокального 

ансамбля) или оркестра (инструментального ансамбля). 

Знать: 

- основные тапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXIв.; 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

Уметь: 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

Владеть: 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 
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ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике клас-

сическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым 

(ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкальных произведений. 

Знать: 

- выразительные и технические особенности всех оркестровых ин-

струментов: 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

- особые приёмы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники, 

и апликатуры на духовых инструментах, основы штрихов и апликатуры 

на струнных инструментах; 

Уметь: 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 

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; анализ 

партитур с акцентом на их художественно-стилистических особенностях 

и оркестровой драматургии; проверку и обсуждение учебных заданий по 

переложению вокальных и фортепианных произведений (классной и до-

машней работы); обсуждение дальнейших учебных перспектив.   

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

ческие работы предваряются изложением теории и анализом оркестровых 

партитур. Курс построен по принципу постепенного усложнения: освоения 

инструментовки для отдельных групп инструментов, затем для камерного и 

духового оркестров и, наконец, для большого оркестрового симфоническо-

го состава. Материалом курса стали сочинения композиторов XIXXX ве-

ков, в которых нашли законченное воплощение функциональные и художе-

ственные принципы организации оркестровой ткани. При этом у студен-

тов-музыковедов, в отличие от композиторов, наибольшее внимание уделя-

ется изучению теории оркестровки и анализу партитур. 

В процессе изучения дисциплины полезно использовать синтеза-

тор либо компьютер со звуковой картой, оснащенный музыкальными 

программами, дополненный при необходимости миди-клавиатурой. Это 
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дает возможность студентам услышать результат своей практической ра-

боты в многотембровом оркестровом исполнении. Кроме того, с помо-

щью синтезатора можно озвучивать редко исполняемые фрагменты ком-

позиторской оркестровой музыки. 

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. 

 

II. Содержание курса 

 

Требования к минимуму содержания по дисциплине 

(основные дидактические единицы) 

 

Анализ оркестровых партитур, изучение художественных возмож-

ностей тембрового развития, технических характеристик инструментов и 

особенностей их акустического сочетания в различных фактурных усло-

виях. Развитие практических навыков переложения инструментальной 

музыки для различных оркестровых составов (струнного, духового, ма-

лого и большого симфонического), в том числе с использованием синте-

затора. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

Тема 1. Введение. 

Общие сведения об оркестре и оркестровой фактуре 

 

Основные принципы классификации инструментов. Основные ви-

ды ансамблей и оркестров в исторической перспективе. Состав духового, 

струнного, малого и большого симфонического оркестров. Организация 

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 при-

емы; вариантно-вариационное развитие оркестровой фактуры; смена 

тембров и переключение фактурных функций; фактурные «расширения» 

и «сужения». 

Принципы анализа оркестровой ткани.   
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Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур, иллюстрирующих основные моменты теории. Прослушивание от-

рывков оркестровой музыки. 

Самостоятельная работа1. Анализ партитур: определение состава 

оркестра, транспонирующих инструментов, фактурных функций оркест-

ровых партий, приемов оркестрового письма, основного способа разви-

тия 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. 

В результате освоения темы студент должен: 

Знать: 

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения 

и до современности); 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

- основные тапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXIв.; 

Уметь: 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

 

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 свойства 

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 

                                                 
1
 В разделах «Самостоятельная работа» и «Материал для анализа» приводятся задания для 

студентов, обучающихся по специальности 070111 «Музыковедение». Для студентов, обучающихся по 

направлению 070100.62 «Музыкальное искусство», рекомендуется использовать только часть заданий 

по усмотрению педагога. 
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подвижность и гибкость в артикуляции, в оттенках в зависимости от раз-

личных способов звукоизвлечения, штрихов, применения сурдин, фла-

жолетных звуков. 

Запись инструментов и порядок партий в партитурах малого и 

большого симфонического оркестров. Партитура для струнного оркестра 

и правила ее оформления. Способы сокращения записи. Специфические 

приемы игры и условные обозначения. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур с целью выявления выразительных возможностей струнной группы и 

технических приемов оркестровки. Прослушивание отрывков оркестро-

вой 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 за-

дач, в т.ч. с четырехголосным изложением струнной группы, с использо-

ванием типичных фигур сопровождения в средних голосах. Инструмен-

товка двух фортепианных пьес Шумана, Грига или Бартока.   

Материал для анализа. Глинка Камаринская; Чайковский Струнная 

серенада; Григ Пер Гюнт; Лист Прелюды; Глазунов Испанская серенада; 

Дебюсси Облака; Прокофьев Петя и волк; Шостакович Симфония №5; 

Лютославский Траурная музыка. 

В результате изучения темы студент должен: 

Знать: 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

- основы штрихов и апликатуры на струнных инструментах; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 
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- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

Владеть: 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 

 

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 груп-

пах. Запись транспонирующих инструментов. 

Выразительные характеристики деревянных духовых: индивиду-

альность тембров, диапазон динамических оттенков и штрихов, исполни-

тельские возможности, особые технические приемы. Ансамблевые свой-

ства деревянных духовых: тембровые эффекты в совместном исполнении 

деревянными духовыми (в т.ч. вместе со струнными) унисонов, октав, па-

раллельных интервалов в мелодиях; звучание гармонических построений. 

Деревянно-духовые инструменты в оркестровой ткани гомофонно-

гармонического и смешанного гармонически-полифонического склада.    

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур 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” Шумана 

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 темы студент должен:  

Знать: 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 
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- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

- особые приёмы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники, 

и апликатуры на духовых инструментах; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

Владеть: 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 

 

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, тромбонов. 

«Вагнеровские» (валторновые) трубы. Строи медных духовых. Запись 

транспонирующих инструментов. 

Основные выразительные эффекты: оркестровое тутти, соединение 

с валторнами, соединение с деревянными духовыми. Составы медных в 

малом и большом симфонических оркестрах. Количественное соотно-

шение медных и деревянных духовых инструментов в большом симфо-

ническом оркестре. 
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Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур 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 фак-

туры 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 Картинки 

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

Симфонические танцы (ч. II). 

В результате изучения темы студент должен: 

Знать: 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

- основные тапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXIв.; 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

- особые приёмы звукоизвлечения, основы амбушюрной техники, 

и апликатуры на духовых инструментах; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 
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Владеть: 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 
 

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, ко-

локольчики, колокола, челеста. Ударные без определенной высоты звука: 

треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, большой бара-

бан, там-там. Инструменты, появляющиеся в оркестре спорадически: бу-

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

рабаны, тимплипито, маракасы и др. Исполнительская специфика. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур и выявление темброво-фонических (колористических) особенностей 

использования группы ударных инструментов. Прослушивание отрывков 

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 изучения темы студент должен: 

Знать: 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

- основные тапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXIв.; 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 
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- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 
 

 

Тема 6. Малый симфонический оркестр 
 

Наиболее распространенный состав камерного оркестра: струнные, 

деревянно-духовые инструменты, валторны, иногда  трубы, некоторые 

ударные. Введение в состав арфы и других эпизодических инструментов. 

Строение оркестровой ткани малого оркестра, основные фактурные и вы-

разительные функции оркестровых групп. Особенности функционирова-

нию 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 парти-

тур с целью выявления технических и выразительных возможностей 

групп инструментов в малом симфоническом оркестре. Прослушивание 

фрагментов произведений для малого симфонического оркестра, иллю-

стрирующих фактурные функции оркестровых групп, особенности их 

сочетаемости в оркестровом целом, типичные тембровые эффекты. 

Самостоятельная работа. Решение учебных задач. Анализ парти-

тур. Инструментовка партии аккомпанемента несложных романсов и пе-
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сен 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 изучения темы студент должен: 

Знать: 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах. 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 
 

Тема 7. Большой симфонический оркестр 
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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, кульмина-

ции, оркестровые крещендо и диминуэндо, выделение тематических ли-

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

струнно-щипковых и клавишных инструментов в оркестре. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта. Анализ парти-

тур для большого симфонического оркестра с целью выявления основ-

ных фактурных функций оркестровых групп, типичных тембровых эф-

фектов и особых колористических приемов, особенностей оркестрового 

письма разных композиторов. Прослушивание фрагментов произведений 

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 раз-

личных фактурных функциях. Инструментовка для большого симфони-

ческого оркестра трех отрывков из оперно-симфонических партитур, из-

ложенных в фортепианной записи. Оркестровка четырех-пяти фрагмен-

тов фортепианной музыки Моцарта, Бетховена, Скрябина или Шостако-

вича (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 ор-

кестра; Чайковский Франческа да Римини; Бетховен Финалы симфоний 

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

Фрагменты из опер Тангейзер и Лоэнгрин; Верди Реквием; Лист Прелю-

ды; Скрябин Прометей; Прокофьев Скифская сюита. 

В результате изучения темы студент должен: 

Знать: 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

- выразительные и технические особенности всех оркестровых ин-

струментов: 

- основные принципы сочетания тембров в различных стилевых 

условиях; 



 16 

Уметь: 

- пользоваться внутренним слухом; 

- записывать музыкальный материал нотами; 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах. 

- навыками графического оформления оркестровой партитуры; 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

- техникой оркестрового голосоведения, навыками оркестрового 

мышления. 
 
 

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 зна-

чение функциональной инструментовки в музыке многих современных 

композиторов. Усиление конструктивно-линеарного начала в современ-

ном оркестре в связи с возрастающей ролью полифонии. Современные 

тенденции в инструментовке: тяготение к индивидуальным составам, 

возрастание роли камерных составов с преобладанием инструментов с 

солирующими функциями, повышение роли ударных инструментов и 

эмансипация ударных составов, ведение новых, в том числе, электроаку-

стических инструментов, поиск новых звучностей – в том числе, новых 

приемов игры. Потенциальные возможности электронной музыки. Со-

временная нотация и визуальная организация партитур. 

Практическая работа на уроке. Ведение конспекта и запись 

упражнений. Анализ партитур современных композиторов и прослуши-

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

ных 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 синтезаторов; Ши-

банов Бражная литургия, Элегия. 

В результате изучения темы студент должен: 

Знать: 

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения 

и до современности); 

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX в. в 

части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкаль-

ного текста; 

- основные тапы эволюции оркестровых стилей XVIII – XXIв.; 

- приёмы оркестровых переложений, их преломление в связи с 

жанрово-стилистическими, фактурными особенностями произведения, 

характером мелодики, метро-ритмического рисунка, гармонического 

языка, принципов формообразования; 

Уметь: 

- анализировать нотный текст сочинения без предварительного 

прослушивания. 

- делать профессионально грамотные переложения инструмен-

тальных, вокально-инструментальных сочинений для разных составов 

хора и оркестра (ансамбля); 

- при изучении незнакомой партитуры на глаз выделять наиболее 

важные, узловые моменты оркестрового развития симфонической музы-

ки; 

- определять характерные особенности индивидуального почерка 

композитора; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, вы-

полняя функцию посредника между композитором и слушательской 

аудиторией; 

- ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидно-

стей оперных и балетных произведений; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах. 

- навыками историко-стилевого анализа оркестровой фактуры (в 

устном и письменном виде). 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
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II курс 3 семестр 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Введение. Общие сведения об оркестре 

и оркестровой фактуре 

12 4 8 

2. Струнная группа симфонического ор-

кестра 

60 10 50 

 ИТОГО: 72 14 58 
 

II курс 4 семестр 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Струнная группа симфонического ор-

кестра 

59 14 45 

2. Группа ударных инструментов 

в большом и малом симфонических ор-

кестрах 

12,5 5 7,5 

 Контроль 0,5 – – 

 ИТОГО: 72 19 52,5 

 

III курс 5 семестр 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Струнная группа симфонического ор-

кестра 

22 4 18 

2. Группа деревянно-духовых инструмен-

тов симфонического оркестра 

50 10 40 

 ИТОГО: 72 14 58 

 

III курс 6 семестр 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Группа медных духовых инструментов 

симфонического оркестра 

44 15 29 

2. Струнная группа симфонического ор-

кестра 

63,5 4 59,5 

 Контроль 0,5 – – 

 ИТОГО: 108 19 88,5 

 

IV курс 7 семестр 
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№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Малый симфонический оркестр 25 5 20 

2. Большой симфонический оркестр 47 9 38 

 ИТОГО: 72 14 58 

 

IV курс 8 семестр 
№№ Наименование темы Количество часов 

всего  аудиторные 

(индивиду-

альные) 

самостоятель-

ная работа 

1. Большой симфонический оркестр 40 10 30 

2. Основные тенденции и направления в 

современной инструментовке 

31,5 9 22,5 

 Контроль 0,5 – – 

 ИТОГО: 72 19 52,5 

 ИТОГО ВСЕГО: 468 99 367,5 

 

IV. Формы промежуточного и итогового контроля 
 

В соответствие с учебным планом НГК по специальности 53.05.02 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и акаде-

мическим хором (специализация № 1 «Художественное руководство 

оперно-симфоническим оркестром») по дисциплине «Инструментовка» 

проводятся дифференцированные зачеты в конце 4,  6, 8 семестров. 
 

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.Е. Очерки по искусству оркестровки XIX века. Историко-

стилистический анализ партитур Берлиоза, Глинки, Вагнера, Чайков-

ского и Римского-Корсакова. - М. : Музыка, 1979. 

5. Глинка М.И. Заметки об инструментовке // Полное собрание сочине-

ний: Лит. произведения и переписка.  М.: Музыка, 1973. 

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, 1975. 
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9. Зряковский Н.Н. Общий курс инструментоведения: учеб. − М.: Му-

зыка, 1976. 

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

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

позитор, 1981. 

12. Напреев Б.Д. Теория инструментовки: учеб. пособие. - Петрозаводск, 

1996. 

13. Пистон У. Оркестровка. - М.: Сов. композитор, 1990. 

14. Раков Н.П. Задачи по инструментовке. Смычковый оркестр. Малый 

симфонический оркестр. Большой симфонический оркестр: учеб. по-

собие. - М.: Музыка, 1975. 

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

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

16. Рогаль-Левицкий Д.Р. Современный оркестр: В 4-х т.  М., 1953-1958. 

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. 

19. Буймистр С. В. История оркестровой педали как элемента 

функциональной музыкальной ткани: Автореф. дис…канд. искусствове-

дения. -  М., 2011г. 

20. Вискова И. В. Пути расширения выразительных возможностей 

деревянных духовых инструментов в музыке второй половины ХХ века: 

Автореф. дис…канд. искусствоведения. -  М., 2009г 

21.  Вышинский В.В. Симфонизм Д.Шостаковича и Г.Малера: дви-

жение как структурирующий и музыкально-драматический фактор. Ав-

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

22.  Зварич М.А. Инструментальные концерты Д.Шостаковича в 

контексте эволюции жанра.  Автореферат, дис…канд. искусствоведения. 

- Ростов на Дону,2011г. 

 

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 

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/ 
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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 

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 (ро-

ялем), аудиотехникой, синтезатором или компьютером со звуковой кар-

той и MIDI-клавиатурой. 

 

VI. Приложения к программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В задачи дисциплины «Инструментовка» входит углубление и систе-

матизация знаний студентов-дирижеров, касающихся особенностей функ-

ционирования оркестровых инструментов в симфонической партитуре; си-

стематизация их представлений об особенностях организации оркестровой 

фактуры в музыке различных времен и стилей. Поэтому в процессе заня-

тий особое значение следует придавать уяснению студентами особенно-

стей оркестровки сочинений в связи с формой, жанром, стилем (как компо-

зиторским, так и художественным). В данном аспекте проявляется сумми-

рующая роль курса, призванного обобщить и практически актуализировать 
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знания студентов в области истории и теории музыки, а также подготовить 

их к изучению дисциплины «История оркестровых 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 наибо-

лее оптимальным способом какого-то одного технического или художе-

ственного приема. Важно, что оркестровка фортепианных произведений 

открывает для студента возможности творческой самореализации. Одна-

ко для начинающих эта работа может оказаться несколько трудной из-за 

существенного отличия фортепианной фактуры от оркестровой. Поэтому 

в выборе произведений для оркестровки преподаватель должен быть 

весьма осторожен. Он может также предлагать студенту для инструмен-

товки оркестровые сочинения в клавире, которые после их оркестровки 

будут сравниваться с оркестровым оригиналом. Кроме того, целесооб-

разно предлагать студенту такие фортепианные сочинения, которые бы-

ли оркестрованы впоследствии их авторами или иными выдающимися 

музыкантами. Последующий сравнительный анализ этих партитур с ра-

ботой 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 произ-

ведений. Именно поэтому выполненные дома задания требуют подроб-

ного разбора в классе, при этом следует указывать как на положительные 

моменты инструментовок, так и на их отрицательные стороны. 

Немаловажное место в курсе занимает такое направление классной 

и домашней работы, как анализ партитур, сопровождающий практически 

все занятия. Вдумчивый и системный анализ с максимальной ясностью и 

убедительностью раскрывает перед студентами принципы и приемы ре-

шения самых разнообразных технических и художественных задач в ор-

кестре классических и современных композиторов. Детальный техноло-

гический анализ партитуры полезно сочетать с прослушиванием изучае-

мого произведения. Эта форма работы будет способствовать развитию и 

детализации тембрового слуха студентов-музыковедов. 



 23 

С целью постижения различных особенностей оркестровки для 

анализа избирается русская и зарубежная классика, лучшие произведе-

ния  зарубежных 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 государствен-

ной 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 

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 оркест-

ровых составах, о технических возможностях инструментов, об особен-

ностях их звучания в разных регистрах, об акустических особенностях 

сочетаний их внутри собственной группы, а также с инструментами дру-

гих групп и т.д. Кроме того, необходимо обладать начальными навыками 

чтения партитур и представлять себе принципы их графического оформ-

ления. 

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 следующим 

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); 
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3) роль оркестровых средств в создании основных образов произ-

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

гического 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, факту-

ре, 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, 

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 роли 

определенных традиций в трактовке оркестровой выразительности. 

В целом, практическое освоение основ оркестровки, способность 

ориентироваться в оркестровом полотне, знание художественно-

стилистических особенностей музыки для симфонического оркестра вы-

дающихся зарубежных и отечественных композиторов является залогом 

высокопрофессиональной работы студента в качестве преподавателя 

«Инструментовки» и других связанных с ней дисциплин, исторических и 

теоретических курсов. Кроме того, без успешного овладения комплексом 

знаний и навыков по курсу немыслима научная работа выпускника в 

сфере изучения композиторской музыки. 

 

 


