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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Методика работы с оркестром 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа по учебной практике «МДК.02.01 Методика работы с 

оркестром» по специализации «Инструменты народного оркестра» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство». 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «МДК.02.01 Методика работы с оркестром» входит в раздел  

1.3. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики: 

Задачей курса является формирование и развитие у молодых музыкантов 

основных способностей, без которых невозможна деятельность дирижера как 

исполнителя, организатораи руководителя. 

Предмет «Методика работы с оркестром» позволяет учащимся закрепить знания, 

приобретенные в специальном классе по дирижированию, а также рассматривает 

вопросы практической работы с оркестром. 

В лекционный курс, наряду с теоретическим обоснованием предмета 

«Дирижирование», входят темы, освещающие исторический путь развития 

коллективного исполнительства и профессии дирижера. 

Курс предполагает семинарские занятия, которые способствуют более 

тщательному изучению и усвоению материала. 

В конце VIII семестра по предмету «Методика работы с оркестром» проводится 

экзамен. Студенту в устной форме предлагается ответить на два вопроса: 

1) по основам теории дирижирования; 

2) по методике работы с оркестром. 

 

Цель курса: 

- Расширение профессионального кругозора студентов, 

- Формирование дирижёрского комплекса, 



 

- Использовать комплекс технических мануальных средств дирижирования в 

практической работе с оркестром. 

 В результате освоения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

• репетиционно - концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

• исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

уметь: 

• читать с листа оркестровые партии, транспонировать их; 

• профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичных 

выступлений; 

• адаптироваться к условиям работы в конкретном коллективе; 

• организовать обучение учащихся принципам совместного музицирования в 

оркестре; 

• использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

• психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

• применять теоретически знания в исполнительской практике; 

• пользоваться специальной литературой; 

• работать в составе народного оркестра. 

знать: 

• принципы формирования оркестровых групп, их функции; 

• особенности постановки творческих задач на репетициях; 

• особенности подготовки инструментов к занятиям; 

• оркестровые сложности для данного инструмента; 

• художественно-исполнительские возможности инструмента; 

• основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 



 

инструменте; 

• закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

• профессиональную терминологию. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Обучающийся по данной практике должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 



 

в области исполнительской деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

в области педагогической деятельности: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 



 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

При разработке данной рабочей программы часы вариативной части не 

использовались. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

максимальной нагрузки обучающегося -  47 часов, в том числе: 

1. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа  

2. самостоятельной работы учащегося - 15 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП.01 ОРКЕСТР 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Методика работы с оркестром 

По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра» 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока в 7 семестре 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 

В программе используются – 2, 3 уровень освоения учебного материала. 
 

Виды учебной работы 

• освоение устройства музыкального инструмента и основ обращения с ним;  

• коллективное музицирование; 

• работа над малой формой; 

• работа над крупной формой; 

• чтение нот с листа; 

• самостоятельная работа; 

• исполнительская практика.  



 

2.2. Учебно-тематический план 

3. Тематический план курса 

Тема   аудиторн

ые 

самостоятел

ьная 

   

1. Предмет «Дирижирование» 2 1 

2. Основные виды дирижерского искусства в 

егоисторическом развитии 

4 1 

   

3. Из истории коллективного исполнительства на 

народныхинструментах 

4 2 

   

4. Основные дирижерские способности 2 1 

5. Понятие о трех видах дирижерской техники 2 2 

6. Дирижирование как процесс творчества 2  

7. Подготовка к репетиции – первый этап 

практическойработы дирижера с оркестром: 

6 2 

   

а) проблема выбора репертуара   

б) изучение партитуры и мануальное ее освоение   

в) предварительная корректировка нотного текста   

г) планирование репетиций   

8. Репетиционная работа: 6 2 

а) настройка оркестра и расположение его на эстраде   

б) ознакомление участников учебного оркестра 

сосновами дирижерского искусства 

  

   

в) формы и методы работы с коллективом   

9. Проведение концертных выступлений: 2 2 

а) генеральная репетиция и методика ее проведения   

б) роль дирижера в концертном выступлении   

10. Особенности деятельности руководителя оркестрав 

условиях учебно-воспитательной работы 

 

2 2 

   

 32 15 

  

ИТОГО: 47 

 

   



 

 

2.3. Содержание МДК.02.01 «Методика работы с оркестром» 

Тема 1 

ПРЕДМЕТ «ДИРИЖИРОВÀНИЕ» 

Дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкального 

исполнительства. Дирижер — это прежде всего музыкант-исполнитель, интерпретатор, 

организатор, руководитель и воспитатель какого-либо исполнительского коллектива. 

Дирижерское искусство требует от музыканта наличия разнообразных способностей, 

навыков, без которых немыслима профессия дирижера. Дирижер должен обладать 

хорошо развитым слухом. Для развития слуховых навыков необходимы занятия по 

сольфеджио, теории и гармонии, большую пользу приносит пение в хоре или 

вокальном ансамбле. Серьезное внимание следует уделять развитию гармонического, 

тембрального, внутреннего слуха, при помощи которого дирижер может «читать» 

партитуру, мысленно представляя реальное звучание музыки, «распластанного» слуха 

— способности слышать в данный момент всю фактуру. 

Очень важным для дирижера является владение всем комплексом теоретических 

дисциплин (теория музыки, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений). 

Знание оркестровки для дирижера является обязательным. Дирижер должен хорошо 

знать музыкальную литературу любой эпохи, национальности, стиля. Дирижер должен 

быть хорошим исполнителем на каком-либо музыкальном инструменте. Желательно, 

чтобы он знал все инструменты народного оркестра. 

Понимание специфики инструментов, знание приемов игры облегчает работу 

дирижера над штрихами, аппликатурой и т. д. Особое значение для дирижера 

приобретает владение фортепиано. При изучении произведения многие особенности, 

детали партитуры более четко вырисовываются именно за этим инструментом. 

Важную роль в становлении художественной индивидуальности дирижера 

играет непрерывный рост и обогащение общей культуры, углубление знаний в области 

педагогики, эстетики, истории, различных видов искусства. Все это способствует 

развитию художественного воображения, вызывает множество ассоциаций, аналогий и 

сравнений, расширяет эмоциональный диапазон. 

«Не случайно же все крупные музыканты, композиторы и исполнители всегда 

отличались большим духовным кругозором, проявляли живейший интерес ко всем 

вопросам духовной жизни человечества... То, что музыкант приобретает в познании, 

высказывается им в творчестве или исполнительстве» (Г. Нейгауз).Комплексную 

способность воздействия всей личности дирижера на коллектив оркестра называют 

«продуктивным воздействием». Сюда входят воля, мануальная техника, 

пантомимические движения, воздействие глаз и еще некоторые свойства, выразить 

которые существующими терминами невозможно. Они-то и составляют главное 

отличие дирижера от других исполнителей. 

 

Тема 2 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВÀ В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ 

РÀЗВИТИИ 

История дирижирования уходит корнями в глубокую древность. Еще у 



 

первобытных людей, исполнявших ритуальные танцы, были свои «дирижеры», 

которые «дирижировали» разнообразными телодвижениями, а также с помощью 

отточенных камней или палок. С усложнением музыкального языка, когда возникла 

необходимость показа характера исполняемой музыки, а не только отстукивание 

ритма, зародилась первоначальная форма дирижирования — хейрономия. Это система 

условных движений пальцев и рук, при помощи которых руководитель группы 

исполнителей указывал на темп, метр, ритм, звуковысотность, направление 

мелодической линии. Особое распространение хейрономическая система 

дирижирования получила в Древней Греции. 

В древнегреческом театре обязанности дирижера выполнял руководитель хора — 

корифей. Он дирижировал хором инструментальным ансамблем, сопровождавшим 

спектакль. В период Средневековья приемами хейрономии пользовались церковные 

дирижеры — канторы, магистры, проценторы. Символом их высокого положения был 

тяжелый, богато отделанный жезл, со временем превращенный в баттуту — 

дирижерскую палочку. К середине XVI в. баттута применяется уже наравне с 

хейрономией. «Шумноедирижирование» — главный недостаток баттуты, так как 

многие дирижеры отсчитывали тактударом баттуты о пюпитр. Пытаясь преодолеть 

ненужный шум, дирижеры часто заменяли баттуту другими предметами: носовым 

платком, свернутыми в трубку нотами.В процессе развития музыкального искусства 

изменилась исама роль дирижера. Первоначально функции руководителя возлагались 

на музыканта-исполнителя: клавессиниста, вокруг которого располагались остальные 

музыканты, первого скрипача— концертмейстера оркестра. Появилась новая система 

двойного и даже тройного дирижирования (первое исполнение Девятой симфонии 

Л.Бетховена). 

К концу XVIII в. дирижирование стало самостоятельным видом 

исполнительского искусства, искусством интерпретации. Дирижерами, как правило, 

были широко образованные люди— композиторы, исполнители-инструменталисты. 

Большойвклад в развитие дирижирования внесли: Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Л. Шпор, Г. 

Берлиоз, Р. Вагнер, который первым повернулся лицом к оркестру. 

Фундамент отечественной школы дирижирования заложили гениальные 

музыканты — À. и Н. Рубинштейны, М. Балакирев.Àктивную дирижерскую 

деятельность вели П. Чайковский,Н. Римский-Корсаков, À. Глазунов, À. Лядов, С. 

Рахманинов,À. Àренский, М. Ипполитов-Иванов. 

Петербургский оркестр под управлением Э. Направника считался одним из 

лучших в мире. Àртистической деятельностью занимались À. Глазунов,С. Василенко, 

М.Ипполитов-Иванов, И. Палиашвили, И. Сук,И. Малько, В.Орлов, К.Сараджаев, À. 

Пазовский, Н. Голованов, À. Гаук, С. Самосуд и др. Яркие страницы в исполнительское 

искусство вписали Е. Мравинский, À. Мелик-Пашаев, Н. Рахлин, К. Иванов, К. 

Элиасберг, Б. Хайкин, Е. Светланов, Т.Ниязи,Г. Рождественский, À. Янсонс, О. 

Димитриади, Д. Китаенко, В. Дударова, Е. Симонов, À. Мюрайтис, Ю. Темирканов, À. 

Лазарев. 

Дирижерскую деятельность вели также известные композиторы: Р. Глиэр, 

С.Прокофьев, À. Хачатурян, Д. Кабалевский, Б. Дварионас, О. Тактакишвили. 

Наряду с симфоническими оркестрами широкое распространение в нашей стране 

получило коллективное исполнительство на народных инструментах. С оркестрами 



 

народных инструментов в разное время работали: Н. Голованов, Н. и Д. Осиповы,В. 

Смирнов, В. Дубровский,В.Гнутов, Н. Калинин (Государственный академический 

русский народный оркестр им. Н. Осипова), П. Àлексеев, В. Смирнов, À. Гаук, Г. 

Столяров, И. Àносов, Г. Рождественский, В. Федосеев, Н. Некрасов (Оркестр русских 

народных инструментов Всесоюзного радио и телевидения), В. Кацан, Н.Селицкий, À. 

Нечипоренко, Г. Дониях, В. Попов (Русский народный оркестр им. В. Àндреева). 

Широкую известность получили дирижеры — руководители народных коллективов: В. 

Зозуля, (оркестр «Русские узоры»), À.Полетаев (Русский камерный оркестр «Боян»), И. 

Обликин (оркестр хораим. Пятницкого), À. Рыжкин (оркестр хореографического 

ансамбля «Березка»), В. Гридин (Государственный русский ансамбль «Россия»). 

Важнейшие исторические события, касающиеся предмета дирижирования, нашли свое 

отражение в многочисленных статьях и книгах Г. Берлиоза, Р.Вагнера, Ф. Листа. 

Позднее, уже в XX в.,появились интересные и содержательные работы о 

дирижировании Б. Вальтера, À. Пазовского, Г. Малера, В. Фуртвенглера, И. Мусина, Л. 

Гинзбурга, М. Канерштейна, И. Малько, Э. Кана и др. 

 

Тема 3 

ИЗ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВÀНÀ НÀРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТÀХ 

С явлением скоморошества, первое упоминание о котором находится в древних 

летописях, относящихся к 1068 г., сложились первые коллективные формирования. В 

начале XI в. «подвижные», или пришлые, скоморохи странствовали по стране в 

поисках пропитания и тешили народ своими песнями, играми, плясками. Они не только 

веселили народ, но и высмеивали «власть имущих», за что притеснялись и 

подвергались гонениям. Существовала и другая часть скоморохов, так называемых 

оседлых, которые служили при княжеских и барских дворах и пользовались 

определенными привилегиями. 

К началу XVI в., уже после падения монголо-татарского ига, наблюдается 

наибольшая активность народных умельцев. Но вскоре под давлением духовенства, 

которое считало все увеселения народа пагубным и греховным, систематически 

издавались указы, призывающие наказывать народных умельцев и уничтожать их 

инструменты. Прекратил скоморошество на Русиуказ «тишайшего» Àлексея 

Михайловича, изданного в 1648 г. И повторенного дважды (1652 и 1657 гг.). Явление 

скоморошества следует рассматривать как положительное, так как в этот период 

сформировались основные виды музыкальных инструментов, впоследствии 

модернизированных и вошедших в состав оркестра русских народных инструментов. 

После отмены крепостного права в 1861 г. создались благоприятные условия для 

развития культуры и искусства во всех областях. Народное творчество получает 

простор для развития в самых различных формах и проявлениях. Именно в это время 

появляются и развиваются коллективные формирования исполнителей на народных 

инструментах. 

Уже в 80-х гг. прошлого столетия сформировались коллективы, впоследствии 

послужившие своеобразными эталонами для последующих оркестров и ансамблей: 

Великорусский оркестр В.В. Àндреева, Тульский оркестр хроматических гармоник 

Н.И. Белобородова, Хор Владимирских рожечников Н.В. Кондратьева, Хор Гдовских 



 

Гусляров О.У. Смоленского. Результатом культурно-просветительной, педагогической 

и культурной деятельности В.Àндреева, Н. Белобородова, их сподвижников явилось 

появление большого количества любительских, полупрофессиональных и 

профессиональных ансамблей и оркестров. Массовое распространение народных 

инструментов, ансамблей и оркестров вызвало к жизни большое количество различных 

конкурсов исполнителей на народных инструментах. 

Один из самых представительных конкурсов проходил в октябре 1926 г. в 

Ленинграде. В конкурсе приняли участие более 170балалаечников и гармонистов. 

Подобные конкурсы проходили в Москве, Мурманске, Новгороде, Пскове, Саратове. В 

конкурсах стали принимать участие и оркестры русских народных инструментов. 

Первая олимпиада, на которую съехались около 7 тысяч участников художественной 

самодеятельности, состоялась в Ленинграде в 1927 г. Такие олимпиады проводились 

ежегодно до 1934 г. Вскоре стали появляться различные методические пособия, 

которые помогали решать многие проблемы в работе с народным оркестром. В 

1928—1930-е гг. были изданы: «Руководство к организации великорусских оркестров в 

рабочих клубах» À. Чегадаева, «Школа коллективной игры на русских народных 

инструментах» К. Àлексеева.В это время появляется целый ряд оригинальных 

сочинений для русского народного оркестра: À. Пащенко «Улица веселая» (1928 г.), в 

партитуру которой впервые были введены баяны. К 30-м годам относится и 

расширение инструментального состава народного оркестра. Постоянной становится 

группа баянов, шире вводятся духовые инструменты, ударные. Делаются попытки 

ввести инструменты симфонического оркестра. Великая Отечественная война снизила 

рост оркестров, как и художественной самодеятельности в целом. Однако в середине 

50-х гг. начинается новый этап в развитии оркестров: вводится обучение игры на 

народных инструментах вомногих консерваториях, институтах искусств, музыкальных 

училищах. 

В 50—60-е гг. пишут для оркестра такие композиторы, как Н. Будашкин, 

À.Холминов, Ю. Шишаков, П. Куликов, Г. Тихомиров, П. Барчунов. Несколько позже 

появляется много интересных оригинальных сочинений, обработок народных песендля 

народного оркестра композиторов В. Бояшова, Ю.Зарицкого, Б. Кравченко, В. Пикуля, 

Г. Фрида, Н. Шахматова. 

Оценивая достижения оркестров русских народных инструментов, следует 

отметить коллективы, являющиеся своеобразными эталонами: оркестр им. Н. Осипова, 

оркестр им.В. Àндреева, оркестр Центрального радио и телевидения, оркестр 

Новосибирского радио, оркестр хора им. Пятницкого, оркестр «Русские узоры», 

оркестр «Боян», оркестр Государственного хореографического ансамбля «Березка», 

Государственный ансамбль «Россия», оркестр Красноярского ансамбля танца Сибири. 

 

Тема 4 

ОСНОВНЫЕ ДИРИЖЕРСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

К основным дирижерским способностям можно отнести следующие: 

1) способность внутреннего слышания изучаемого текста; 

2) способность к музыкально-эмоциональному переживанию; 

3) способность к воплощению сложившегося в сознании музыкального образа при 

помощи выразительного жеста. 



 

Отличие представлений дирижера от музыканта-исполнителя заключается в 

необходимости представления тембров инструментов народного оркестра и их 

сочетания. Важно услышать внутренним слухом то, чего нет в нотной записи: тембр, 

который имеет прямую связь с художественным образом, характер интонации, 

фразировку и др. Для дирижирования необходимо особое качество 

музыкально-эмоционального переживания. Музыкально-эмоциональное переживание 

в дирижировании — это умение ярко выражать художественный образ музыкального 

произведения и заражать им других. Путь к эмоциональным реакциям 

человека-дирижера лежит через осознанную деятельность, через представления. 

Слово, произнесенное про себя, является тем механизмом, который способен вызвать 

необходимую реакцию, рефлекс. Чем ярче, богаче характеристика, тем сильнее она 

влияет на чувства, тем ярче эмоциональная реакция. Важную роль в воспитании 

способности к свободному выразительному жесту дирижера играет владение 

исполнительской техникой. Работа над ее совершенствованием возможна только на 

конкретном материале, полноценном по своему художественно-эмоциональному 

содержанию. 

Тема 5 

ПОНЯТИЕ О ТРЕХ ВИДÀХ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Дирижирование — сложный процесс руководства творческим коллективом, где 

дирижер-исполнитель воплощает свои художественные замыслы с помощью других 

музыкантов. Поэтому техникой дирижирования мы называем комплекс средств и 

приемов, при помощи которых дирижер воздействует на исполнительский коллектив 

во время исполнения музыкального произведения. 

Следует различать три вида дирижерской техники: 

а) предрепетиционная; 

б) исполнительская или техника дирижирования; 

в) техника репетирования. 

Практическое освоение исполнительской техники происходит в классе на уроках 

дирижирования, где подробнее изучаются схемы, приемы показа вступлений, снятия 

звука, показафермат, пауз, обозначение пустых тактов и т. д. Эту совокупность 

приемов И. Мусин в работе «Техника дирижирования» называет вспомогательной 

техникой. Выразительная техника, по его мнению, основывается на применении 

приемов, с помощью которых определяется изменение темпа, динамики, акцентировки, 

артикуляции, фразировки, штрих стаккато и легато, приемов, дающих представление 

об интенсивности и окрашенности звука. Используя совокупность средств 

вспомогательной и выразительной техники, дирижер должен своему жесту придать 

образную конкретность. Приемы, которыми он этого достигает, можно назвать 

образно-выразительными. Следовательно, исполнительская техника в дирижировании 

состоит: а) из вспомогательной, б) выразительной, в) образно-выразительной. 

«Дирижерская техника — очень важный, но далеко не единственный компонент 

искусства дирижирования. Если дирижер не обладает развитым музыкальным 

мышлением, воображением и волей, если он не разбирается тонко и уверенно в 

огромном многообразии жанров, стилей, форм и выразительных средств музыки, если 

его репетиционная техника слаба в работе с оркестром, он беспомощен, то никакая 

внешняя дирижерская техника не восполнит эти решающие недочеты его 



 

профессионально-художественного облика. Настоящую дирижерскую, 

художественно-исполнительскую технику может приобрести лишь тот, кто вооружен 

соответствующим музыкальным мышлением, теоретическим и практическим знанием 

своего инструмента (оркестра), ибо дирижерская техника — только средство 

воплощения творческих замыслов, а не самоцель» (С. Казачков). 

Тема 6 

ДИРИЖИРОВÀНИЕ КÀК ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСТВÀ 

Дирижирование представляет собой последовательность психических и 

физиологических процессов, направленных на раскрытие идейно-художественного 

содержания произведения. Точное воспроизведение нотного текста еще нельзя назвать 

творчеством. В нотной записи, которая, как известно, несовершенна, композитор 

запечатлевает целый мир, созданный воображением. Дирижер должен чувствовать этот 

мир, отлично знать авторскую партитуру, отчетливо представлять творчески новое, что 

вносит он в исполнение, ясно дать понять об этом музыкантам оркестра. Все это 

создает благоприятные условия для слияния авторской и исполнительской мысли. 

Оркестровое музицирование требует одинаковой собранности от всех исполнителей, 

которые охотно включаются в творческое состояние, если стимулировать их 

художественную инициативу. Передать эмоциональное состояние, добиться 

требуемого дирижер может при помощи жеста, взгляда, слова (пения как варианта 

слова). Восприятие музыкантами оркестра эмоций дирижера как своих собственных 

является основой творческого процесса. Дирижер должен быть интересен и вызывать в 

них вдохновение, только тогда оркестр становится соавтором интерпретации. 

Тема 7 

ПОДГОТОВКÀ К РЕПЕТИЦИИ — ПЕРВЫЙ ЭТÀП ПРÀКТИЧЕСКОЙ РÀБОТЫ 

ДИРИЖЕРÀ С ОРКЕСТРОМ 

Всю работу дирижера можно разделить на три этапа: 

1) подготовительный этап; 

2) репетиции с оркестром; 

3) концертное выступление. 

Подготовительный этап начинается с подбора учебного и концертного 

репертуара, который должен соответствовать техническим и художественным 

возможностям учебного коллектива, решать учебно-творческие и 

художественно-исполнительские задачи, способствовать воспитанию всесторонне 

развитых музыкантов, развивать их эстетические вкусы. 

Изучение партитуры — сложная и ответственная работа. Она проводится 

дирижером до встречи с коллективом и, как уже говорилось, относится к 

предрепетиционной дирижерской технике. Успешное проведение репетиции во 

многом зависит от качества работы над партитурой, доскональное знание которой 

является обязательным условием в подготовке руководителя к работе с коллективом. 

Изучение произведения обычно начинается с общего знакомства. Очень полезно 

изучать произведение при помощи «внутреннего» слуха, но более тщательное 

изучение партитуры происходит при помощи фортепиано, баяна или какого-либо 

другого инструмента. И, наконец, можно прослушать произведение в записи. К 

изучаемому произведению рекомендуется написать аннотации 2.В ходе работы над 

партитурой дирижер знакомится с композитором, музыкальным стилем, жанром 



 

произведения и временем его создания. При детальном изучении определяется 

тональность, размер, темп, анализируются художественные и стилевые особенности, 

форма, тональный план. Затем рекомендуется проиграть каждую партию отдельно, 

выставить штрихи, определить приемы игры, продумать аппликатуру, выявить 

сложные места, на которые придется обратить внимание в ходе репетиционных 

занятий. В условиях домашней работы следует предусмотреть возможные ошибки 

исполнителей, связанные с их слабой подготовкой, учесть остановки, связанные с 

плохой читкой с листа. В таких случаях можно рекомендовать считать на репетиции 

каждый такт вслух — 1—2, 2—2, 3—2, 4—2 и т. д. 

Дирижер должен учесть остановки, связанные с трудностями освоения 

правильного ритма и отметить в партитуре сложные ритмические места: синкопы, 

ноты с точкой, вступления на «и» и т. д. В партитуре следует отметить места, где 

возможны непредвиденные нарушения темпа, а для этого следует помнить, что 

сложные технические места оркестранты, как правило, замедляют и, напротив, легкие 

— ускоряют. Замедляют также медленные темпы, быстрые — ускоряют. В таких 

случаях оркестр «убегает» от руки дирижера. В домашней работе над партитурой 

дирижер может предусмотреть завышение нюансов. Причиной таких завышений 

бывают легкие места, не вызывающие особых технических трудностей. Их необходимо 

отметить и спланировать работу над ансамблем, выравниванием динамики. 

После этого рекомендуется переходить к мануальному освоению произведения. 

Умение максимально точно «слышать» музыку партитуры и передать ее при помощи 

жеста позволит дирижеру избежать ошибки на оркестровых репетициях, сэкономить 

время, укрепить свой престиж руководителя. Перед занятиями дирижер обязан 

проверить оркестровые партии, обратить внимание на удобность переворотов, 

продумать и выставить аппликатуру, штрихи, дополнительные знаки альтерации. 

Следует помнить, что наличие текстовых ошибок, отсутствие цифр, пауз и т. д. 

нарушают планомерный ход занятий, расхолаживают внимание исполнителей, 

снижают художественную дисциплину оркестра. 

Последним разделом предварительной работы дирижера над произведением 

является составление плана оркестровых занятий, определяются формы занятий, 

намечаются наиболее эффективные приемы и методы. 

Тема 8 

РЕПЕТИЦИОННÀЯ РÀБОТÀ 

Оркестровая репетиция начинается, как правило, с тщательной настройки 

инструментов. В учебном (школьном) коллективе это лучше делать самому 

руководителю. Основным средством общения дирижера с оркестром является 

дирижерский жест. Задача руководителя — научить музыкантов понимать его язык. В 

первый период обучения дирижер должен сообщить участникам оркестра 

определенный объем знаний об основных элементах дирижерского искусства, а затем, 

на всем периоде обучения, практиковать игру по руке, учить понимать указания 

дирижера и выполнять их. 

На первой общеоркестровой репетиции коллектив должен получить общее 

представление о пьесе. После краткого сообщения основных сведений о композиторе, 

эпохе, характере и содержании произведения его следует проиграть полностью без 

остановок, предварительно разучив партии на индивидуальных, а затем и групповых 



 

занятиях. Такая последовательность изучения необходима в условиях слабой 

подготовки исполнителей, возможной сложности произведения. На занятиях дирижер 

должен создать творческую атмосферу, суметь заинтересовать учащихся, вызвать у 

них желание увлеченно работать и находить удовлетворение в изучении произведения, 

сделать репетицию живой и интересной. Здесь важно все: доброжелательное 

отношение к музыкантам, что является основой взаимоотношений с дирижером, его 

образный, ассоциативный, лаконичный язык, темперамент. Внешний облик 

руководителя, его манера общения должны дисциплинировать коллектив, вызывать в 

нем творческое отношение к исполнению, а волевое воздействие дирижера — 

сочетаться с тактом, корректностью, терпимостью и чуткостью к оркестру. В 

репетиционной работе необходимо стремиться к интонационной чистоте, ритмической 

точности, штриховому единству, правильной фразировке, динамике, темпу. Прежде 

всего следует добиться точности воспроизведения музыкального текста, ритмического 

рисунка. Затем уточняются штрихи и приемы их звукоизвлечения, выбирается удобная 

ирациональная аппликатура. 

Особое внимание следует обратить на качество тремоло у струнных 

инструментов, которое должно быть густым, насыщенным в любом динамическом 

уровне. Во многом оно зависит от качества струн, медиаторов, положения руки и т. д. 

Дирижирование оркестром русских народных инструментов предполагает отличное 

знание инструментов, составляющих его основу. Руководитель должен знать их 

специфику, строй, диапазон, выразительные возможности, способы звукоизвлечения, 

приемы игры. Обучая оркестрантов игре по руке дирижера, когда точка в дирижерском 

жесте совпадает с началом звучания у исполнителей, следует помнить, что у баянов 

начало звучания, как правило, запаздывает. Это связано с конструкцией инструмента, 

для которого необходимо хоть минимальное, но дополнительное время, чтобы 

привести голосовую пластинку в движение. Кроме того, учащиеся играют на баянах 

плохого качества, с плохим «ответом», голосом. Следовательно, от исполнителя на 

баяне необходимо требовать полной мобилизации внимания при игре по дирижерской 

руке, требовать хорошего знания своего инструмента, игры в оркестровом классе 

только на одном и том же баяне. 

Начало звучания у струнных часто опережает долю и точку дирижера. Работая 

над динамическим ансамблем, важно сбалансировать звучание оркестра и его 

отдельных групп, при котором аккомпанемент гибко следовал бы за мелодией, не 

заглушая ее (принцип главного и второстепенного).Достижение полноценного 

ансамбля, ощущение единого темпа, фразировки, ритмической точности, 

синхронности в игре полностью зависит от дирижера, его умения передать свои 

исполнительские намерения оркестрантам. Учитывая степень подготовки 

исполнителей, сложность произведения и время, отведенное на его изучение, дирижер 

обязан использовать различные формы работы с оркестром: 

1) общеоркестровая репетиция (основная форма работы с оркестром);  

2) индивидуальные занятия;  

3) групповая форма работы. 

Основными методами работы являются: 

1) дирижерский показ (движение рук, мимика); 

2) словесные пояснения (пение как вариант слова). 



 

В некоторой методической литературе показ фраз при помощи пения или игре на 

каком-либо музыкальном инструменте относится к методу слуховой наглядности. 

Тема 9 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Логическим завершением работы над произведением дирижера и оркестра 

является концертное выступление, успех которого в значительной мере будет зависеть 

от воздействия руководителя на коллектив. Концерту предшествует генеральная 

репетиция, на которой рекомендуется сыграть все пьесы без остановки с целью 

проверки их качества, а также психологической подготовки всех участников 

коллектива к выступлению. 

Концерт — это подведение итогов, праздник, пришедший на смену кропотливой 

репетиционной работе. Концертное выступление активизирует сплочение коллектива, 

повышает уровень музыкально-эмоционального состояния, обостряет чувство 

взаимозависимости, внимание, приносит ощущение радости от общения с музыкой, со 

слушателями, от самого процесса игры. Успех концерта зависит, прежде всего, от 

степени подготовки, уровня мастерства дирижера и всего коллектива. В то же время 

концертное выступление позволит выявить недоработки не только художественного, 

но и организационно-воспитательного порядка. Огромная ответственность в 

проведении концерта лежит на руководителе оркестра, который должен заранее 

предусмотреть все сложности выступления, решить многие организационные вопросы: 

проверить наличие инструментов, партий, пультов, организовать участников, быстро 

адаптироваться к акустике зала и, если необходимо, скорректировать звучание групп и 

всего оркестра. На концерте он должен быть собранным, выдержанным, готовым 

поддержать музыкантов, допустивших случайные ошибки, быстро исправить их, не 

показывая при этом своего недовольства или раздражения. 

Если говорить о внешней стороне дирижирования, то нелишне предостеречь 

дирижера от преувеличенного проявления темперамента, рассчитанного на внешний 

эффект. Главное для дирижера — это глубокая внутренняя сила переживания, 

подкрепленная лаконичностью, простотой, ясностью дирижерского жеста. 

 

 

ТЕМÀ 10 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРУКОВОДИТЕЛЯ ОРКЕСТРÀ 

В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ВОСПИТÀТЕЛЬНОЙ РÀБОТЫ 

Профессиональные и личные качества дирижера предопределяют всю 

творческую, учебную и воспитательную работу оркестрового класса. Раскрывая тему, 

следует указать на отличия деятельности музыканта-инструменталиста от 

деятельности дирижера, показать разницу в выполняемых функциях 

профессионального оркестра, задачей которого является пропаганда лучших образцов 

классической и современной музыки и учебного коллектива, цель которого — 

воспитание, прежде всего, самих участников оркестра. Дирижер здесь выступает как 

педагог, раскрывающий перед молодыми музыкантами прекрасный мир музыки. Он 

должен отличаться особым сочетанием моральных и профессиональных качеств, знать 

педагогику, законы психологии, владеть методикой обучения игры на народных 

инструментах, обладать хорошими организаторскими способностями. Учебная работа 



 

должна быть направлена прежде всего на воспитание профессиональных качеств 

участников оркестра, которые должны научиться: 

1) правильно играть свои партии, 

2) хорошо читать с листа,  

3) играть по руке дирижера и выполнять все его требования,  

4) слышать звучание каждой группы отдельно и всего оркестра в целом. 

Воспитательной задачей учебного оркестра является увлечение участников в 

творческий процесс и оказание воздействия на их внутренний мир, 

художественно-эстетическое и нравственное развитие, формирование вкусов, 

поощрение творческой инициативы. Применение различных форм и методов — 

обязательное условие в проведении музыкально-образовательной работы. Важным 

звеном воспитательной работы являются перспективные линии (близкие, средние, 

дальние) и система требований, которую дирижер предъявляет к участникам оркестра. 

Требования должны быть: а) понятны, б) оправданны, в) посильны, г) поддерживаться 

коллективом, д) последовательны. 

 

Содержание практики и консультаций включает следующие компоненты: 

1. Определение состава оркестровых групп и исполнителей по партиям. 

2. Настройка оркестра. 

3. Воспитание у студентов навыков оркестрово-ансамблевого 

исполнительства. 

4. Изучение оркестровых произведений. 

Работе со студентами над преодолением технических, художественных, 

ансамблевых трудностей должно предшествовать прослушивание произведения 

целиком или его проигрывание. Каждый оркестрант должен приходить на репетицию 

с тщательно выученной партией. Задача дирижёра - проконтролировать этот процесс и 

помочь студенту в преодолении технических и интонационных трудностей. 

Особенно важно это делать на первом курсе, когда у подопечных ещё не 

сформировался навык самостоятельной работы над оркестровой партией. 

При организации и проведении репетиционной работы следует иметь в виду 

сложность произведения, квалификацию оркестра. 

Творческий процесс работы дирижёра с оркестром условно можно разделить 

следующим образом: 

1. изучение произведения по партитуре и подготовка к работе с оркестром, 

2. репетиция, 



 

3. концертное выступление. 

Достижение положительного результата на каждой репетиции зависит от 

качества изучения партитуры, степени овладения навыками работы с оркестром, 

техникой дирижирования (в том случае, если произведением дирижирует студент). 

При прохождении учебной практики учащиеся допускаются к репетиции при 

наличии чёткого исполнительского плана выученной партитуры, а также при условии 

освоения навыков слухового контроля звучания оркестра, овладения техническими 

приёмами дирижирования. 

Репетиция с оркестром является новым этапом работы в учебной практике 

учащегося и значительно отличается от работы с концертмейстером в классе. В работе 

с оркестром учащийся приобретает навыки руководства оркестровым коллективов. 

Организации воспитательной работы в оркестре. 

Проявляя инициативу, настойчивость в реализации своих творческих замыслов, 

начинающий руководитель воспитывает в себе такие качества как воля, 

самообладание, находчивость, быстрота реакции. В процессе подготовки к репетиции с 

оркестром преподаватель должен помочь учащемуся в раскрытии художественных 

задач и образного содержания произведения. Краткие и чёткие объяснения 

преподавателя закрепляются на практике. 

Работа по группам проводится с учётом основных элементов фактуры 

произведения (мелодия в унисон, в октаву, мелодия + её имитация, канон, мелодия + 

фигурация, басовый голос и гармоническое сопровождение, мелодия + подголосок и 

т.д.). Тщательная работа по элементам с оркестровыми группами и с полным составом 

оркестра проводится с особым вниманием к созданию единого ансамбля в исполнении 

(ритм, темп, динамика, строй, выразительность, одновременное «снятие» звучания и 

вступление произведения, одновременная attacca звука и т.д.). Перед концертом 

полезны так называемые «прогоны» - исполнение программы сначала и до конца. 

Огромное внимание руководитель оркестра уделяет формированию репертуара 

коллектива, при этом преследуя следующие цели: 

• - ознакомление с произведениями, созданными специально для оркестра русских 

народных инструментов, 



 

• - знакомство с переложениями и обработками для народного оркестра - освоение 

разных стилей и жанров, 

• - исполнение собственно оркестровых пьес и аккомпанемента (выступления 

солистов - инструменталистов и вокалистов), 

• - концертность, яркость исполняемых произведений, 

• - их доступность и популярность для слушателей. 

Атмосфера репетиции должна быть доброжелательной, серьёзной, деловой. Очень 

важно при этом создать в коллективе музыкантов оркестра атмосферу уверенности в 

собственных силах, творческого подъёма, ответственности за себя и весь коллектив. 

Только в результате серьёзной, вдумчивой работы оркестр сможет стать творческим 

коллективом, объединённым едиными творческими задачами, которые определяет 

дирижёр - интерпретатор (а порой и аранжировщик) исполняемого произведения. 

2.4. Формы и методы контроля и оценки 

Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения данной 

дисциплины направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования 

общих и профессиональных компетенций в процессе работы. 

Могут быть использованы формы и методы контроля: текущие, открытые 

концертные, семестровые. 

Рекомендуемые формы контроля:  

итоговая: - контрольный урок 7 семестр. 

По окончанию каждого семестра руководителем оркестра выставляется итоговая 

оценка успеваемости на основании текущего учета знаний, на основании следующих 

параметров: 

- степень овладения профессиональными навыками работы с оркестром, 

- выразительность дирижирования, 

- успехи в преодолении технических трудностей. 

Распределение студентов по группам для проведения учебных занятий, сводных 

репетиций и подготовки концертных программ определяется на каждый учебный год. 

Занятия по оркестру проводятся три раза в неделю по два академических часа. 

В течение учебного года предусматривается проведение организационного 



 

занятия, подготовка к отчётному концерту и другим мероприятиям. Репертуар 

оркестрового класса составляется и утверждается на каждый год. 

На самостоятельную работу студента (разучивание партий, работа над 

оркестровыми трудностями, репетиции малыми составами и т.д.) отводится 15 

академических часов. 

2.5. Примерный репертуарный список 

Для оркестра: 

1. Р. Щедрин. Прелюдия 

2. Р. Щедрин «Юмореска» 

3. М. Мусоргский. «Богатырские ворота», «Баба - Яга», «Балет невылупившихся 

птенцов» из сюиты «Картинки с выставки» 

4. А. Петров «Гусарский марш» 

5. Ф. Шуберт «Баркарола» 

6. И. Стравинский «Полька», «Галоп» 

7. И. Шамо «Веснянка» 

8. Ж. Ибер «Хрустальная клетка» 

9. Ж. Ибер «Маленький белый козлик» 

10. Ж. Рамо «Тамбурин» 

11. Г.Свиридов «Маленький триптих» 

12. Г.Свиридов «Частушка» 

13. В. Моцарт. Рондо в турецком стиле 

14. Д. Россини. Увертюра к опере «Шёлковая лестница» 

15. Д. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 

16. В. Городовская. Обработка русской народной песни «Выйду на улицу» 

17. А. Бызов. Концертная фантазия на тему песни братьев Покрасс «Казаки» 

18. Э. Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

19. С. Рахманинов. Интродукция к опере «Алеко» 

20. В. Веккер. Сюита в стиле «ретро» 

21. В. Биберган. Ария 

22. А. Верстовский. Увертюра к опере «Аскольдова могила» 



 

23. П. Чайковский «Венгерский танец» 

24. Д. Верди. Вступление к опере «Травиата» 

25. А. Глазунов «Испанский танец» 

Для солистов - вокалистов: 

1. А. Даргомыжский. Каватина Князя из оперы «Русалка» 

2. Н. Римский-Корсаков. Речитатив и ария Грязнова из оперы «Царская невеста» 

3. П. Чайковский. Песенка Томского из оперы «Пиковая дама» 

4. Л. Делиб «Испанская песня» 

5. Русская народная песня «Я на камушке сижу» 

6. Д. Верди. Ария графа ди Луна из оперы «Трубадур» 

7. З. Левина. Романс «И в эту ночь» 

8. Г. Свиридов. Романс «Подъезжая под Ижоры» 

9. Г. Свиридов. Песня «Маритана» 

10. Г. Свиридов. Романс «Роняет лес багряный свой убор» 

11. Русская народная песня «Степь да степь кругом» 

Для солистов-инструменталистов: 

1. Н. Римский-Корсаков. Концерт для фортепиано с оркестром 

2. Д. Чимароза. Концерт для гобоя 

3. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром 

Для совместного исполнения с коллективами: 

1. Г. Свиридов «Курские песни» 

2. В. Биберган «Потешки» 

2.6. Варианты концертных программ 

1 вариант: 

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

2. И. Шахов «На старой ярмарке» 

3. Румынский народный танец «Hora di concert» 

4. Г. Берлиоз «Венгерский танец» из Драматической легенды «Осуждение Фауста» 

Аккомпанемент для солистов 

5. Б. Шереметев - стихи А. Пушкина «Я вас любил» 



 

6. Неаполитанская песня «O, sole mio» 

7. В. Кладницкий - сл. В Корзуна «Позови меня в даль светлую» 

8. А. Петров - ст. М. Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа» 

9. Слова и музыка А. Дюбюка «Не лукавьте» 

2 вариант: 

1. Ф. Мендельсон. «Итальянская» симфония - финал 

2. В. Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта» 

3. Венгерский танец «Чардаш» 

4. Н. Дмитриев «Старая афиша» Аккомпанемент для солистов (тенор и сопрано) 

5. Н. Шишкин - сл. А. Денисьева «Слушайте, если хотите» 

6. Н. Шишкин - сл. Н. Языкова «Ночь светла» 

7. Русская народная песня «Ах, Настасья» 

8. С. Рахманинов - стихи А. Пушкина «Не пой, красавица, при мне» 

9. В. Соловьёв-Седой - сл. В. Лебедева-Кумача «На лодке» из кинофильма «Первая 

перчатка»
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Методика работы с оркестром 

По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе учебного 

корпуса ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева». 

Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и исполнительской 

деятельности. 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и 

контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование: комплект инструментов народного оркестра, 

пульты, стулья; 

Занятия и репетиции оркестра проходят в концертном зале колледжа. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Методическая литература 

1. Большаков À. Организация и руководство оркестром народных инструментов. 

Киев, 1969. 

2. Васильев Ю., Широков À. Рассказы о русских народных инструментах. М.,1976. 

3. Каргин À. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов. М.: «Музыка», 1982. 

4. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981. 

5. Аверин В. А. История исполнительства на русских народных инструментах: 

Курс лекций. - Красноярск: гос. Ун-т.:Краноярс: КрасГУ, 2002. - 296 с. 



 

6. Акимов Ю. Школа игры на баяне. - М.: Советский композитор, 1989. -208 с. 

7. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. Изд. Музыка. - М.:Изд. 

Музыка, 1990. - 160 с. 

8. Басурманов А. П. Справочник баяниста / Под общей ред. Проф. Н. Я.Чайкина. - 

2-е изд., испр. И доп. - М.: Советский композитор, 1986. -424 с. 

9. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. - М.: Советский композитор,1981. - 

10. Буданков О., Вахутинский М., Петров В. Практический курс игры на русских 

народных духовых и ударных инструментах. - М.: Музыка,1991. - 168 с. 

11. Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. - М.: Изд. Музыка, 1982.- 95 с. 

12. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. - М.: Музыка, 1980. - 150 с. 

13. Информационные бюллетень «Народник» № 1-58./Ред.-сост. В.Новожилов, 

В.Петров. - М.: Музыка, 1998-2007. 

14. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных 

инструментах. Учеб. Пособие для вузов и уч-щ. - М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 

2002. - 351 с. 

15. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в 

России. Учебное пособие. - М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. - 360 с.19 

16. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. 

- М.: Музыка, 1982. - 159 с. 

17. Крылова Г. И. Азбука маленького баяниста. Для начального обучения 

игре на баяне детей 6-8 лет. Учебно-методическое пособие для преподавателей и 

учащихся детских музыкальных школ. В двух частях. Часть 1. Пособие для 

учителя./ Г. И. Крылова. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС,2010. - 107 с. 

18. Крылова Г. И. Азбука маленького баяниста. Для начального обучения игре на 

баяне детей 6-8 лет. Учебно-методическое пособие для преподавателей и 

учащихся детских музыкальных школ. В двух частях. 

Часть 2. Пособие для учащихся./ Г. И. Крылова. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. 

- 116 с. 

19. Нечепоренко П., Мельников В. Школа игры на балалайке. - М.: Музыка, 

2004. - 184 с. 



 

20. Пересада А. Справочник домриста. - Краснодар: 1993. 

21. Семенов В. Современная школа игры на баяне. - М.: Музыка, 2003. -216 с. 

18.Чунин В. Школа игры на трехструнной домре.- М.: Изд. Музыка, 2000. 19.Чунин 

В. Современный русский народный оркестр. Методическое 

пособие для руководителей самодеятельных коллективов. - М.: Музыка, 1981. 

- 96 с. 

20. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

М.,1999 

21. Методика обучения игре на народных инструментах. Составитель Говорушко П. 

М., 1975 

22.Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания дирижера. 

Сборник трудов. Вып. 85. Составитель Зиновьев В. М., 1986 

23. Поздняков А. Работа дирижера с оркестром русских народных инструментов. 

Методические указания для студентов - заочников отделений народных 

музыкальных инструментов высших учебных заведений и училищ. М.,1964 

24. Попонов В. Русская народная инструментальная музыка. М.. 1984 

25. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. 

М., 1985 

26. Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра.Учебное 

пособие. М., 2005 

Учебная литература (партитуры) 

1.  Большаков À. Организация и руководство оркестром народных инструментов. 

Киев, 1969. 

2. Городовская В. Испанский сувенир, рапсодия для оркестра русских 

народных инструментов. - М.: В. Пешняк, 2001. - 48 с. 

3. Детские пьесы для ансамбля и оркестра русских народных инструментов. 

Переложение И. Г. Яценко. - М.: Кларентианум, 1999. - 64 с. 

4. Дербенко Е. Произведения для оркестра русских народных инструментов. Сост. 

Е. Павловская. - Орел: Е. Павловская, 1993. - 126 с. 

5. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 1. Сост. Е. Павловская. - Курган, 

1998. - 19 с. 



 

6. Дербенко Е. Лирическая миниатюра, Суматоха (кадриль). Серия «Русский 

инструментальный ансамбль». Вып. 2. Сост. Е. Павловская. - Курган: Мир нот, 

1998. - 17 с. 

7. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 3. Сост. Е. Павловская. - Курган, 

1998. - 17 с. 

8. Дербенко Е. Русский народный ансамбль. Вып. 4. Сост. Е. Павловская. - Курган, 

1998. - 21 с. 

9. Играет ансамбль русских народных инструментов «Ваталинка». Сост. В. 

Петухов. - Тюмень: Полиграфист, 1998. - 59 с. 

10. Играет Уральский государственный русский народный оркестр под управлением 

Л. Шкарупы. Произведения Г. Шендерева, Г. Динику, С. Сиротина. - 

Екатеринбург: АСБАУ, 1997. - 84 с. 

11. Колокольчики-бубенчики. Педагогический репертуар для детского 

оркестра. - СПб.: Композитор, 2003. - 24 с. 

12. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. - Л.: 

Музыка, 1988. 

13. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Сост. В. 

Цветков. - Л.: Музыка, 1989. 

14. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. 

Редактор-составитель О. В. Сурина. Вып 1-6. - Приаргунск: 1995-2000. 

15. Русские народные песни и танцы: Для голоса, блокфлейты и Орф- 

инструментов. - Челябинск: MPI, 2004. - 56 с. 

16. Сибирский сувенир. Из репертуара ансамбля народной музыки. Сост. А. 

Прибылов. Вып. 3. - Улан-Удэ, 1999. 

17. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Выпуск 9. Партитура. М., 1967 

18. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Часть 1. Народные 

мелодии. Партитура. Сост. Петров В. М., 1985 

19. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Часть 2. Русские 

композиторы. Партитура. Сост. Петров В. М., 1986 



 

20. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Часть 3. 

Зарубежные композиторы. Партитура. Сост. Петров В. М., 198821 

21. Хрестоматия оркестра русских народных инструментов. Часть 4. Советские 

композиторы. Партитура. Сост. Петров В. М., 1989 

22. Петров А. Популярная музыка из кинофильмов. Переложения для оркестра 

народных инструментов Акуловича В. С-П., 2010 

23. «Играй рожок» Сборник произведения для ансамбля русских народных 

инструментов. Серия «Народная музыка России». Выпуск 2. М., 2011 

24. Биберган В. «Любимая мелодия» Парафраз на тему Цветкова И. для 

фортепиано с оркестром русских народных инструментов. С-П., 2013 

25. Петров А. Вальсы из кинофильмов. Партитура для оркестра народных 

инструментов в переложении Акуловича В. С-П., 2013 

26. Репертуар русского народного оркестра ДМШ. Выпуск 1. Партитура. Сост. 

Волынский Ю. М., 2013 

27. Репертуар русского народного оркестра ДМШ. Выпуск 2. Партитура. Сост. 

Волынский Ю. М., 2014 

28. Репертуар русского народного оркестра ДМШ. Выпуск 3. Партитура. Сост. 

Волынский Ю. М., 2014 

29. Репертуар русского народного оркестра ДМШ. Выпуск 4. Партитура. Сост. 

Волынский Ю. М., 2014 

30. Репертуар русского народного оркестра ДМШ. Выпуск 5. Для младшего 

оркестра. Партитура. Сост. Волынский Ю. М., 2014 

31. Песни о Великой Отечественной войне переложенные для оркестра русских 

народных инструментов ДМШ. Выпуск 6. Сост. Волынский Ю. М., 2015 

32. Играет народный коллектив оркестр русских народных инструментов 

Центрального Дворца культуры города Белебея. Выпуск 2. Сост. Крылов П. 

Уфа. 2015 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Методика работы с оркестром 

По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) «Инструменты народного оркестра» 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение - результаты текущего 

• читать с листа и транспонировать контроля, выступлений на 

музыкальные произведения в соответствии концертах, отчетных концертах 

с программными требованиями; оркестра русских народных 

• использовать технические навыки и инструментов 

приемы, средства исполнительской - участие в творческих, 

выразительности для грамотной исполнительских конкурсах; 

интерпретации нотного текста; - результат итогового 

• психофизиологически владеть собой в контрольного урока. 

процессе репетиционной и концертной - наблюдение за деятельностью 

работы; обучающегося в учебном 

• использовать слуховой контроль для процессе, 

управления процессом исполнения; - оценка результатов по 

• применять теоретические знания в дисциплинарным и 

исполнительской практике; междисциплинарных модулям 

• пользоваться специальной 
 

литературой; 
 

• слышать все партии в ансамблях 
 

различных составов; 

 

• согласовывать свои исполнительские 
 

намерения и находить совместные 
 



 

Оценка качества освоения практики включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников. 

  



 

художественные решения при работе в 

оркестре; 

• работать в составе оркестра; 

• читать дирижерский жест; 

• воспринимать дирижера; 

• реагировать на творческие намерения 

дирижера, запоминать его замечания; 

• читать с листа оркестровые партии 

средней сложности; 

• разбираться в тембрах инструментов 

народного оркестра, научиться играть в 

ансамбле и соблюдать баланс между 

группами. 

 

Знание: 
 

• оркестровых сложностей для данного - наблюдение за деятельностью 

инструмента; обучающегося в учебном 

• художественно-исполнительских процессе, 

возможностей инструмента; - анализ результатов 

закономерностей развития выразительных и практических и контрольных 

технических возможностей инструмента; работ, устных ответов; 

• профессиональной терминологии; - оценка результатов по 

• особенностей работы в качестве дисциплинарным и 

артиста оркестра, специфики 

репетиционной работы по группам и общих 

репетиций. 

междисциплинарных модулям; 

 

Критерии оценок 

5 (отлично) - регулярное посещение занятий по методике работы с оркестром, 

отсутствие пропусков без уважительных причин, знание партитур во всех 

произведениях, разучиваемых в процессе прохождения курса, активная эмоциональная 



 

работа на занятиях, участие на всех концертах коллектива; 

4 (хорошо) - регулярное посещение занятий по методике работы с оркестром, 

отсутствие пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача 

партитур всей программы при недостаточной проработке трудных технических 

фрагментов, участие в концертах оркестра; 

3 (удовлетворительно) - нерегулярное посещение занятий по предмету, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых партитур в 

программе, участие в обязательном отчетном концерте школы в случае пересдачи 

партий; 

2 (неудовлетворительно) - пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партитур в большинстве партитур всей программы, не 

допуск к выступлению на отчетный концерт; 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости 

от сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств, призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой («+») и («-»), что даст возможность более конкретно и точно оценить 

выступление студента. Оценочные средства призваны обеспечивать оценку качества 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Критерии оценки 

разрабатываются и утверждаются учебным заведением, отражая при этом требования 

ФГОС СПО по данной специальности. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общих и профессиональных компетенций, приобретаемых студентом во время 

обучения. 
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