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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Инструментоведение»  являются:  подготовка  к музы-

кально-исполнительской и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: - формирование у обучающихся практических навыков ориентирова-

ния в партитурах русского народного и симфонического оркестров; 

-подготовка обучающихся к самостоятельной исполнительской и педагогической деятель-

ности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Учебная дисциплина «Инструментоведение» входит в состав дисциплин Вариатив-

ного раздела Б1.В Блока Б1 учебного плана в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  занятие по предшествующей дисциплине «Оркестровый класс» позволяет  узнать струк-

туру оркестра народных инструментов: его инструментальные группы и отдельные ин-

струменты в них; определять тембры отдельных инструментов и комбинаций инструмен-

тальных партий; иметь представления о приемах игры и штрихах, выразительных воз-

можностях; 

- в процессе освоения по дисциплине «Дирижирование»  студент получает знания о соста-

вах симфонических оркестров,  его инструментальных группах и отдельных инструментах  

в них. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Инструментовка». 

В процессе изучения дисциплины «Инструментоведение» студент получает знания об  

устройстве музыкальных инструментов, способах игры на них, их технических и вырази-

тельных  возможностях, строях и диапазонах, которые необходимы для занятий в курсе    

«Инструментовка». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Инструментоведение» студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2.  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные со-

чинения, записан-

ные разными ви-

дами нотации 

Знать: 

— основы нотационной теории и практики; 

— основные направления и этапы развития нотации; 

Уметь: 

— самостоятельно работать с различными типами нотации; 

— озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст 

различных эпох и стилей; 

Владеть: 

— категориальным аппаратом нотационных теорий; 

— различными видами нотации. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1  

семестр 

Трудоем-

кость в 

часах 

1 2 3 

Аудиторные занятия  

в том числе: 

  

Лекции (Л) 32 32 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ); в том числе 

групповые,  

мелкогрупповые,  

индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к экзамену 27 27 

Самостоятельная работа студента 

(СРС)  

13 13 

Вид промежуточной аттестации: 

зачет (З) или экзамен (Э) 

 Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов трудоемко-

сти 

72 72 

Зачетных единиц 2  

  

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины 

 

№№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

трудо-

емко-

сти 

Аудиторные занятия 
С

Р
С

 

Лек-

ции 

Экз. Практические 

груп-

повые 

мелко

ко-

груп-

повые 

инди-

виду-

аль-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение. Краткие све-

дения об истории раз-

вития музыкальных ин-

струментов. Музыкаль-

ная акустика. Класси-

фикация музыкальных 

инструментов. 

3 2     1 
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2. Раздел I. Инструмен-

ты симфонического 

оркестра. Современ-

ный симфонический 

оркестр, его разновид-

ности. Партитура ор-

кестра. 

8 2 3    2 

3. Группа смычковых ин-

струментов. 

7 4 2    1 

4. Группа деревянных ду-

ховых инструментов. 

7 4 2    1 

5. 

 

Группа медных духо-

вых инструментов. 

7 4 2    1 

 

6. 

Группа ударных ин-

струментов. 

5 2 2    1 

7. 

 

Инструменты клавиш-

но-щипковой группы: 

арфа, фортепиано, ор-

ган и другие инстру-

менты. 

4 1 2    1 

8. 

 

Раздел II. Инструмен-

ты оркестра русских 

народных инструмен-

тов. Краткие историче-

ские сведения об ор-

кестре. Партитура ор-

кестра народных ин-

струментов. 

6 2 2    2 

9. 

 

Струнные инструменты 

оркестра русских 

народных инструмен-

тов. 

14 8 5    1 

10. 

 

Баяны, аккордеоны. 

Оркестровые и тембро-

вые гармоники. 

8 2 5    1 

11. 

 

Фольклорные музы-

кальные инструменты. 

Заключение. 

4 1 2    1 

 

 

Итого: 72 32 27    13 

  

                       4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и  тем  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 2 3 

1.  Введение. 

Краткие сведе-

ния об истории 

развития музы-

кальных инстру-

ментов. Музы-

кальная акусти-

Определение термина «Инструментоведение». Инструменто-

ведение как наука. Видные ученые - музыковеды, внесшие 

значительный вклад в становление и развитие науки.  

Сведения о музыкальной акустике. Натуральный звукоряд.  

Составные части музыкальных инструментов: вибраторы, 

возбудители звука, резонаторы. 
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ка. Классифика-

ция музыкаль-

ных инструмен-

тов. 

Деление музыкальных инструментов на классы и деление 

внутри   них. 

2.  Раздел I. Ин-

струменты 

симфонического 

оркестра. Со-

временный сим-

фонический ор-

кестр, его разно-

видности. Пар-

титура оркестра. 

Основные периоды развития оркестра. Виды оркестров. Со-

временный оперно-симфонический  оркестр и его разновид-

ности. Расположение оркестра на концертной эстраде. Ин-

струментальные группы и разновидности инструментов  в 

группах. Типовые составы симфонических оркестров. Сим-

фоническая партитура.   

3.  Группа смычко-

вых инструмен-

тов. 

Группа смычковых инструментов – основа симфонического 

оркестра. История формирования группы.  Ее общая характе-

ристика: состав, конструкция, техника правой и левой руки. 

Способы звукоизвлечения.  Специфические приемы игры, 

особые положения смычка на струнах, штрихи, флажолеты. 

Индивидуальная характеристика инструментов: конструкция , 

строй , диапазон, регистры , аппликатура, принцип образова-

ния позиций, функции в оркестре. 

4.  Группа деревян-

ных духовых ин-

струментов. 

Исторические сведения об использовании группы деревянных 

духовых инструментов в симфоническом оркестре. Общая 

характеристика группы. Разделение внутри группы  по спосо-

бу вдувания струи воздуха.  

Индивидуальные характеристики инструментов: историче-

ские сведения, конструкция, особенности нотации партий 

транспонирующих инструментов, строй, диапазон, штрихи, 

передувание, музыкально-выразительные возможности. 

5.  Группа медных 

духовых  

инструментов. 

Исторические сведения об использовании группы медных ду-

ховых инструментов в симфоническом оркестре. Общая ха-

рактеристика: способы образования хроматического звукоря-

да, вентильный и кулисный механизмы, передувание, особен-

ности натурального звукоряда. 

Состав группы: узкомензурные  и широкомензурные инстру-

менты, строи, транспозиция. 

Индивидуальные характеристики инструментов: краткие ис-

торические сведения, конструкция, диапазоны, штрихи, осо-

бенности нотации, музыкально-выразительные возможности. 

Инструменты основной медной группы духового оркестра. 

Сигнальные инструменты. 

6.  Группа ударных 

инструментов. 

Краткие исторические сведения о применение ударных ин-

струментов в оркестре. Классификация ударных инструмен-

тов. Способы извлечения звука и приемы игры. Порядок рас-

положения партий в партитуре. Индивидуальные характери-

стики наиболее употребляемых инструментов. Ударные для 

специальных целей («к случаю»). 

7.  Инструменты 

клавишно-

щипковой груп-

пы: арфа, форте-

пиано, орган и 

другие инстру-

менты. 

Краткие исторические сведения о применение арфы, форте-

пиано, органа, челесты и других инструментов в оркестре. 

Конструктивные особенности, диапазон, музыкально-

выразительные возможности, особенности нотации, функции 

в оркестре.    
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8.  Раздел II. Ин-

струменты ор-

кестра русских 

народных ин-

струментов. 

Краткие истори-

ческие сведения 

об оркестре. 

Партитура ор-

кестра народных 

инструментов. 

История возникновения и основные периоды развития ор-

кестра. Современный оркестр русских народных инструмен-

тов. Инструментальные группы инструментов и разновидно-

сти инструментов в  группах. 

Типовые составы оркестра русских народных инструментов.  

Партитура оркестра. 

9.  Струнные ин-

струменты ор-

кестра русских 

народных ин-

струментов. 

Домрово-балалаечная группа – основа оркестра русских 

народных инструментов. Общая характеристика группы. 

Группа трехструнных домр: краткие исторические сведе-

ния, функции группы в оркестре, способы извлечения звука, 

штрихи. Индивидуальные характеристики инструментов: 

конструкция, строй,  диапазон, принцип образования позиций 

музыкально-выразительные и технические возможности. 

Группа четырехструнных домр:  состав, индивидуальные 

характеристики инструментов группы. 

Группа балалаек. Краткие исторические сведения  о возник-

новении и эволюции балалаек.  Общая характеристика груп-

пы: состав, способы извлечения звука, штрихи. 

Индивидуальные характеристики инструментов: конструк-

ция, строй,  диапазон, принцип образования позиций музы-

кально-выразительные и технические возможности. 

Гусли: щипковые клавишные, звончатые. Исторические 

сведения о происхождении и развитии гуслей. Конструктив-

ные особенности инструментов. 

Индивидуальные характеристики: строй, диапазон, приемы 

игры и способы нотации, функции в оркестре. 

Гитара: шестиструнная и семиструнная. Историческая 

справка об инструменте. Индивидуальные характеристики: 

конструкции, строй, приемы игры. Особенности нотации. 

 

10.  Баяны, аккор-

деоны. Оркест-

ровые и тембро-

вые гармоники. 

История возникновения и эволюции баяна и аккордеона. Кон-

структивные особенности: готово-выборная система,  правая 

и левая клавиатуры. Специфические приемы игры и штрихи. 

Обозначение и нотирование регистров. 

Оркестровые и тембровые гармоники: конструктивные осо-

бенности, разновидности. 

Группа баянов оркестра русских народных инструментов: 

функции  группы в оркестре, особенности состава.  

11.  Фольклорные 

музыкальные ин-

струменты. 

Заключение. 

Фольклорные духовые инструменты: свистящие, язычковые 

мундштуковые и фольклорные ударные инструменты, осо-

бенности  их устройства, приемы  игры, музыкально- вырази-

тельные возможности. 
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4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля 

 

№№ Наименование  

разделов и тем 

Задания для СРС 

 

Основная и доп. 

литера-

тура с 

указани-

ем №№ 

глав и  

параграфов 

(музыкальные про-

изведения) 

Форма текущего 

контроля 

СРС 

 

1 2 3 4 5 
1. Введение. 

Краткие сведения об 

истории развития 

музыкальных ин-

струментов. Музы-

кальная акустика. 

Классификация му-

зыкальных инстру-

ментов. 

История становле-

ния  инструменто-

ведения  как науки. 

 

 Деление музыкаль-

ных инструментов 

на классы и деление 

внутри их 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

Осн. лит.: №1 вве-

дение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осн. лит.: №1 вве-

дение, №3, гл. 2. 

Рек. лит.:№10 вве-

дение 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

2 Раздел I. Инстру-

менты симфониче-

ского оркестра.  

 

Основные периоды 

развития симфони-

ческого оркестра. 

Его разновидности. 

Инструментальные 

группы и разновид-

ности  инструмен-

тов в группах. 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки. 

 

Анализ партиту-

ры. 

 Осн. лит.: №5, гл. 

1. 

Рек. лит.:!1, гл.1, 

№2, гл.2. 

  

 

 

 

 

Перечень муз. 

произв.:№2,5. 

Перечень муз. 

произв.: №2,4,10 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 
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3 Группа смычковых 

инструментов. 

История  формиро-

вания смычковой 

группы симфониче-

ского оркестра. 

Штрихи, специфи-

ческие приемы игры 

и флажолеты. 

 

Трактовка струнно-

смычковой группы 

инструментов сим-

фонического ор-

кестра. 

Внеаудиторное 

чтение.  

 

 

 

 

 

Внеаудиторное 

чтение.  

 

 

Внеаудиторное 

чтение . 

Слушание музыки. 

 

Анализ партиту-

ры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осн. лит.: №5, гл 

2. 

Рек. лит.: № 2, гл 2 

 

 

 

 

 

Осн. лит.: №2, гл 

8, №10, гл. 1. 

Рек. лит.:№ 11,гл 

2. 

 

 

Осн. лит.: №7, гл 7 

Перечень муз. 

произв.:№5. 

Перечень муз. 

произв.:№10. 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

Собеседование 

4  Группа деревянных 

духовых инстру-

ментов. 

Особенности нота-

ции транспонирую-

щих инструментов.  

Характеристика 

группы саксофонов. 

Трактовка деревян-

ных духовых ин-

струментов симфо-

нического оркестра. 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

 

 

 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

Слушание музыки. 

Осн. лит.: №2,гл.2, 

№5, гл.3, №10, 

гл.2. 

Осн. лит.: №5,гл.4. 

 

 

 

 

 

 

Осн. лит.: № 7, 

гл.1-3. 

 

Пречень муз. про-

изв.: №5, №7. 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 



 10 

 

5. 

 

Группа медных ду-

ховых инструмен-

тов. 

Способы образова-

ния хроматического 

звукоряда. 

Инструменты ос-

новной медной 

группы духового 

оркестра 

Внеаудиторное 

чтение.  

 

 

 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

Осн. лит.: №10 , 

гл.3. 

Рек. лит.: №11, 

гл.11. 

 

 

Осн. лит.: №5, гл.6 

Собеседование 

 

 

 

 

 

Собеседование 

6. Группа ударных ин-

струментов. 

Исторические све-

дения о применении 

ударных инстру-

ментов в симфони-

ческом оркестре. 

 

Способы нотации 

ударных инстру-

ментов. 

Внеаудиторное 

чтение.  

Слушание музыки. 

 

 

 

 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

Анализ партиту-

ры. 

 

Рек. лит.: №5, гл.1. 

 

Пречень муз. про-

изв.: №5, №9. 

 

 

 

 

Рек. лит.:№4, 

гл.11. 

 

Партитуры сочи-

нений М.  Кажлае-

ва, С. Слонимско-

го и других компо-

зиторов. 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

7. Инструменты кла-

вишно-щипковой 

группы: арфа, фор-

тепиано, орган и 

другие инструмен-

ты. 

Особенности 

настройки арфы в 

аккорды. Энгармо-

низм. 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

Осн. лит.: №2, 

гл.24, №10, гл.4. 

Собеседование 

8. Раздел II. Инстру-

менты оркестра 

русских народных 

инструментов.  

История возникно-

вения и основные 

периоды развития 

оркестра. 

Внеаудиторное 

чтение. 

Осн. лит.: №1,гл.3, 

№3,гл.8, №4, гл.10. 

Рек. лит.: №8, гл.2. 

Собеседование 
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9. Струнные инстру-

менты оркестра рус-

ских народных ин-

струментов. 

Домра малая: тех-

нические и музы-

кально-вырази-

тельные возможно-

сти. 

Балалайка прима: 

технические и му-

зыкально-выра-

зительные возмож-

ности. 

Гитара: технические 

и музыкально-

выразительные воз-

можности. 

 

Гусли: исторические 

сведения о проис-

хождении и разви-

тии. 

Подготовка крат-

кого сообщения с 

показом на ин-

струменте. 

 

 

 

 

 

Подготовка крат-

кого сообщения с 

показом на ин-

струменте.  

 

Подготовка крат-

кого сообщения с 

показом на ин-

струменте. 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

Осн. лит.:№9,гл1, 

№8,гл.2. 

Перечень муз. 

произв.: №3. 

 

 

 

 

 

Осн. лит.: №9,гл.2, 

№8,гл.2. 

Перечень муз. 

произ.№6. 

 

Осн. лит.:№8,гл.2, 

№11,гл1. 

 

 

 

Осн. лит.: №3гл.4, 

№4,гл1. 

Перечень муз. 

произв. №1. 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

Собеседование 

10. Баяны, аккордеоны. 

Оркестровые и 

тембровые гармо-

ники. 

Многотембровый, 

готово-выборный 

баян:  технические 

музыкально-

выразительные воз-

можности. 

Обозначение и но-

тирование регистров 

у баянов и аккор-

деонов. 

 

 

 

 

Подготовка крат-

кого сообщения с 

показом на ин-

струменте. 

 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

 

 

 

Осн. лит.: 

№11,гл1. 

Рек. лит.: №7,гл.2. 

 

 

 

 

Осн. ли.: №11 гл1. 

Рек. лит.:№6, 

№7,гл.2. 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

Собеседование 

11. Фольклорные музы-

кальные инструмен-

ты. 

Использование 

фольклорных музы-

кальных инструмен-

тов в оркестре рус-

ских народных ин-

струментов. 

 

 

 

Внеаудиторное 

чтение. 

Анализ партиту-

ры. 

Осн. лит.: 

№11,гл.1 

Рек. лит.:№3,гл2-3. 

Перечень муз. 

прои зв. №8. 

Партитуры произ-

ведений из репер-

туара НАОН  и 

России имени 

Осипова и оркест-

ра Государствен-

ного Академиче-

ского Русского 

Народного Хора 

имени Пятницко-

го. 

Собеседование 
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4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

1. Прослушивание. В процессе прослушивания произведений или их фрагментов,  вы-

бранных для самостоятельной работы, студент должен стремиться запомнить тембр тех 

или иных инструментов, их комбинаций в различной динамике и регистрах, их штрихи, 

приемы игры, а также степень исполнительской сложности и музыкально-выразительной 

значимости партий инструментальных групп и отдельны инструментов  

2. Внеаудиторное чтение. Дополнительная информация, полученная в процессе внеауди-

торного  чтения, должна способствовать всестороннему изучению возможностей инстру-

ментов  симфонического и народного оркестров, их устройства,  приемов и способов иг-

ры, акустических, технических и выразительных свойств. 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, из них  40% интерактивных занятий от объема аудиторных 

занятий: 

1. Традиционные технологии: индивидуальные практические занятия. 

2. Инновационные технологии: использования средств мультимедиа.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

 

Код контролируемой ком-

петенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. Современный симфо-

нический оркестр, его 

разновидности. Парти-

тура оркестра. 

ОПК-2 Собеседование 

Экзамен 

2. Инструменты оркестра 

русских народных ин-

струментов. Краткие 

исторические сведения 

об оркестре. Партитура 

оркестра народных ин-

струментов. 

ОПК-2 Собеседование 

Экзамен 

3. Краткие исторические 

сведения о применение 

ударных инструментов 

в оркестре. Классифи-

кация ударных инстру-

ментов. Способы из-

ОПК-2 Собеседование 

Экзамен 
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влечения звука и прие-

мы игры. Порядок рас-

положения партий в 

партитуре. Индивиду-

альные характеристики 

наиболее употребляе-

мых инструментов. 

Ударные для специаль-

ных целей («к слу-

чаю»). 

4. Разновидности баянов 

и оркестровых гармо-

ник. 

ОПК-2 Собеседование 

Экзамен 

5. Промежуточная атте-

стация (экзамен) 

ОПК-2 Устные ответы на вопро-

сы преподавателя 

 

 

 

6.2. ФОРМЫ, УРОВНИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Форма оце-

нивания 

 

Уровни оценивания  Критерии оценивания 

   

Устные отве-

ты на вопро-

сы препода-

вателя 

Не аттестован 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обуча-

ющийся демонстрирует полное непонимание про-

блемы. 

Низкий («удовле-

творительно») 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы;  

в отсвете присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины; обуча-

ющийся демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний («хоро-

шо») 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкрет-

ных примеров. Использованы профессиональные 

термины. 

Высокий («отлич-

но») 

Дан полный развернутый ответ на поставленные во-

просы с приведением конкретных примеров, ис-

пользованы профессиональные термины, ошибки 

отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубо-

кое понимание проблемы. 

 

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

  Изучение дисциплины «Инструментоведение» предполагает следующие методы кон-

троля: собеседование, экзамен. На экзамене студент должен ответить на вопросы препо-

давателя по темам дисциплины. Также учитывается умение работать с литературой (на 



 14 

 

основе самостоятельно подготовленных в течение семестра сообщений). Ответ студента 

оценивается по следующим критериям:  

оценка «отлично» - уверенные ответы на все вопросы по темам дисциплины, обширные 

познания по сопутствующим дисциплинам цикла; 

оценка «хорошо» - достаточно полные ответы на вопросы, некоторые неточности в ответе; 

оценка «удовлетворительно» - недостаточно полные ответы на вопросы, неуверенность в 

ответе; 

оценка «неудовлетворительно» - фрагментарные ответы на вопросы, слабое знание мате-

риала дисциплины. 

 

6.4.  Примерный перечень вопросов  к экзамену. 

 

1. Какими учеными-музыковедами была выдвинута общепринятая классификация 

музыкальных инструментов? 

2. В какую инструментальную группу симфонического оркестра входят саксофоны?  

3. Принцип образования позиций у скрипки. 

4. Транспонирующие инструменты группы деревянных духовых инструментов. 

5. Позиции у семейства тромбонов. 

6. Какие ударные инструменты относятся  к  идиофонам? 

7. Порядок расположения в партитуре оркестра русских народных инструментов  де-

ревянных духовых инструментов симфонического оркестра. 

8.  Индивидуальная характеристика балалаек секунд и альтов. 

9. Специфика нотации готовых аккордов в левой клавиатуре у баяна и аккордеона. 

10. Диапазоны разновидностей гуслей. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Наименование 
Место и год 

 издания 

1 2 3 4 

1.  Вертков К. Русские народные музыкальные инструмен-

ты. 

Л.1975. 

2.  Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М.,1976. 

3.  Имханицкий М. История исполнительства на русских 

народных инструментах. 

М., 2002. 

4.  Имханицкий  М. Становление струнно-щипковых народных 

инструментов России. 

М.,2008. 

5.  Кожухарь В. Инструментоведение: Симфонический и ду-

ховой оркестры. 

Спб.,2009. 

6.   Пересада А. Оркестры и ансамбли  русских  народных 

инструментов: Международная энциклопе-

дия. 

Краснодар 2004 

7.  Радвилович  А. Приложение к учебнику М.И. Чулаки «Ин-

струменты симфонического оркестра». 

Спб.,2006. 

8.  Розанов В. Инструментоведение. М.,1981. 

9.  Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра М.,1983. 

10.  Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра М.,1983 
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11.  Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного 

оркестра 

М.,2005. 

 

7.2. Рекомендуемая литература  

 

№ 

п/

п 

Автор Наименование 

Место и 

 год  

издания 

1 2 3 4 

1.  Агафонников Н. Симфоническая партитура Л.,1981 

2.  Барсова И. Книга об оркестре М.,1978 

3.  Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструмен-

тальных и вокально-инструментальных ан-

самблей. 

М.,1973 

4.  Дмитриев Г.. Ударные инструменты: трактовка и совре-

менное состояние. 

М., 1973 

5.  Завьялов В. Терминология и обозначения для баяна. Воронеж1980 

6.  Зиновьев В.  Инструментовка для оркестров баянов. М.,1993 

7.  Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром рус-

ских народных инструментов. 

М., 1965 

8.  Мальтер Л. Таблицы   по   инструментоведению. М., 1975 

9.  Пистон У. Оркестровка. М., 1980 

 

 

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисци-

плины  

 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Место и год  

издания 

1 2 3 4 

1.   Барчунов П. Концерт для дуэта гуслей с ОРНИ ГРП,         СD 

2.   Бриттен Б. Путеводитель по оркестру для молодежи. 

Вариации и фуга на тему Перселла. 

ГРП, CD 

3.   Будашкин Н. Концерт для домры с ОРНИ ГРП, CD 

4.   Вагнер Р. «Тангейзер». Увертюра к опере ГРП, CD 

5.  ООО «Росмэн-

Аудио» 

Инструменты симфонического оркестра. (Из 

серии «Беседы о музыке», вып.1,2. 

Аудиокассета 

6.   Куликов П. Концертные вариации  для балалайки  

с  ОРНИ 

ГРП, CD 

7.  Прокофьев С. «Петя и волк». Симфоническая сказка для 

детей 

ГРП,CD 

8.   Хватов В. Пастуший наигрыш ГРП, CD 

9.   Шишаков Ю. Концерт для ударных инструментов с ОРНИ ГРП, CD 

10.  Щедрин Р. «Озорные частушки». Концерт для оркестра ГРП, CD 

 

 

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:  

 

http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm 

http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm
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www.classic-online.ru 

www.classical.ru 

www.ossipovorhestra.ru 

www.narodnuy.info 

http://ru.vikipedia.org 

www.youtube.com 

www.narodnik/com 

 www.musicalarchive.ru 

www.classicalmusic.com.us 

 

7.5.  Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

     Специфика подготовки кадров по данной дисциплине позволяет осуществлять обуче-

ние лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Обучение осуществляется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и их 

состояния здоровья по заявлению студента в письменной форме. 

При прохождении данной дисциплины обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению Библиотекой Института предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература и аудиоматериалы, а также 

специальная литература (в том числе нотная) в альтернативных форматах печатных 

материалов (шрифтом Брайля) из фондов Воронежской областной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Г. Короленко на основании заключенного договора. 

Для лиц с ОВЗ по зрению предоставляется доступ к сети Интернет и 

компьютерному оборудованию в кабинете информатики Института с применением 

специализированных программ для озвучивания интерфейса и чтения текстовых файлов. 

Фонотека Института также обеспечена надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры оркестрового дирижирования,  

осуществляющий обучение по данной дисциплине, ознакомлен со специальными 

методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Инструментоведение» в Институте имеются  

учебные аудитории с музыкальными инструментами, информационно-библиотечный 

центр с необходимым количеством литературы, аудио- и видеозаписями. 

 
 

http://www.classic-online.ru/
http://www.classical.ru/
http://www.ossipovorhestra.ru/
http://www.narodnuy.info/
http://ru.vikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.narodnik/com
http://www.musicalarchive.ru/
http://www.classicalmusic.com.us/
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