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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1  Область применения программы  

Рабочая образовательная программа по дисциплине ПМ.01 МДК 01.03, 

МДК.01.05 «Работа с оркестровыми партиями. Изучение партий родственных 

инструментов» по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 

специальности и рекомендуется средним профессиональным учебным заведением 

для использования при разработке ООП СПО по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» в части: 

• компетентностно – квалификационной характеристики выпускников; 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников, получающих в 

результате углублённой профессиональной подготовки квалификацию: «Артист, 

преподаватель». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа «Работа с оркестровыми партиями.  Изучение партий 

родственных инструментов» к профессиональному модулю ПМ.01 

«Исполнительская деятельность» МДК.01.03 и МДК 01.05 учебного плана 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов) «Оркестровые струнные инструменты». 

 

1.3 Цели и задачи, требования к результатам освоения. 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей для 

работы в составе оркестра.  

 

Задачами курса являются:  

• формирование навыков работы в оркестровых коллективах  

(симфоническом оркестре, камерном оркестре);  

• формирование навыков чтения с листа оркестровых партий;  

• ознакомление с оркестровым репертуаром;  

• ознакомление со спецификой групповых и общих репетиции,  

концертных выступлений;  



 

  

• изучение выразительных и технических возможностей родственных  

инструментов.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

• репетиционно-концертной работы в качестве оркестранта в 

симфоническом и камерном оркестрах;  

• исполнения партий в оркестре.  

уметь:  

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в  

соответствии с программными требованиями;  

• 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;  

• работать в составе различных видов оркестров: симфонического  

оркестра, камерного оркестра.  

• слышать все партии в ансамблях различных составов; 

• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле;  

• работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, 

камерного оркестра; 

знать:  

• оркестровые сложности родственных инструментов;  

• выразительные и технические возможности родственных инструментов  

их роли в оркестре;  

• базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;  

• профессиональную терминологию;  
• особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник 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. 

ОК3. 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 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК1. целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром. 

ПК 2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 7. Исполнять обязанности музыкального руководителя коллектива, включающие 

организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 



 

  

результатов деятельности. 

ПК 8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины   

«Работа с оркестровыми партиями. Изучение партий родственных инструментов»: 

Максимальная учебная нагрузка студента – 71 часов  включает: 

- обязательную учебную нагрузку студента – 52 часа  

- самостоятельную учебную нагрузку студента – 19 часов  

Время изучения – 3-5 семестры (1 час в неделю). 

Форма проведения занятий – индивидуальный урок. Курс обучения рассчитан 

на полтора года индивидуальных занятий. С целью определения полноты и 

прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а 

также степени развития инструментальных навыков по предмету «Работа с 

оркестровыми партиями. Изучение партий родственных инструментов» проводятся: 

3-4 семестры – контрольные уроки 

5 семестр – зачёт 

 
2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТУМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1.1. Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

 

71 ч. 

 

52 ч. 

 

19 ч. 

 

 

2.1.2. Виды учебной работы. 

 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

изучение оркестровой литературы согласно программным 

требованиям  

40 

Работа над ритмом и интонацией в изучаемых произведениях 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  



 

  

учебно-исследовательская работа анализ изучаемых произведений 

(общий, музыкально-теоретический, методический) 

13 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, зачёты) и к итоговой аттестации (экзамены) 

 

6 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков – 3,4 семестры 

- в форме зачёта – 5 семестр 

 

2.2 . Содержание курса и требования к формам промежуточного, 

итогового контроля. 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, МДК и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объем часов 

на учебную 

дисциплину 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.05 

Работа с 

оркестровыми 

партиями 

 52 

 

Виды работ: 

изучение оркестровой 

литературы согласно 

программных 

требований , 

Работа над ритмом и 

интонацией в 

изучаемых 

произведениях 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений  

 

  

 

 2 курс 3 семестр 16  

Тема 1     

Ознакомление с 

формой, стилем и 

жанром 

оркестровых. 

сочинений. 

Содержание.  

8 

 

1.1 
Анализ музыкальной формы оркестровых 

сочинений. 
2 

1.2 
Ознакомление с терминологией, 

нюансировкой 
2 

1.3  
Разбор: оркестровое произведение крупной 

формы эпохи барокко. 
3 

Тема 2. 

Изучение 

оркестровых 

трудностей и 

развитие навыков 

Содержание. 
8 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 Оркестровые партии из произведений 

композиторов Венской классической 

школы (Л. Боккерини, Й. Гайдн). 

2 



 

  

чтения нот с листа. 

 

 

 

1.2 

Разбор: два оркестровых соло из 

произведений венских классиков. 
3 

                     2 курс   4 семестр  20  

Тема 1     

Ознакомление с 

формой, стилем и 

жанром 

оркестровых 

сочинений. 

Содержание  
 

 

 

6 

 

 

 

1.1 
Анализ музыкальной формы оркестровых 

сочинений.  
2 

1.2 
Ознакомление с терминологией, темпами, 

нюансировкой. 
2 

1.3  
Разбор: оркестровое произведение крупной 

формы эпохи барокко на родственном 

инструменте. 

3 

Тема 2. 

Изучение 

оркестровых 

трудностей и 

развитие навыков 

чтения нот с листа.  

Содержание.  

 

8 

 

 

 

2.1 

 

 

 

  

Оркестровые партии из произведений 

композиторов Венской классической 

школы (В.А.Моцарт, Л.ван Бетховен) 

 

2 

2.2. 

Разбор: два оркестровых соло из 

произведений венских классиков на 

родственном инструменте. 

3 

Тема 3. 

Выработка 

алгоритма работы 

над партией 

оркестрового 

произведения 

различной 

сложности. 

Содержание 

 

6 

 

 

3.1. Выбор музыкального произведения. 

Анализ нотного текста. 

2 

3.2. Мысленное проигрывание. Реальное 

озвучивание на инструменте. Анализ 

исполнения.  

3 

3.3. Разработка музыкально-слуховой модели 

исполняемого оркестрового соло или 

отдельной партии музыкального 

произведения. 

2 

 3 курс 5 семестр 16  

Тема 1.     

Ознакомление с 

формой, стилем и 

жанром 

оркестровых 

сочинений. 

Содержание   

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

1.1 
Анализ музыкальной формы оркестровых 

сочинений.  

2 

1.2 
Ознакомление с терминологией, темпами, 

нюансировкой. 

1 

1.3  
Разбор: два оркестровых соло 

композиторов романтической школы. 

3 

Тема 2. 

Изучение 

оркестровых 

трудностей и 

развитие навыков 

чтения нот с листа. 

Содержание   

8 

 

 

2.1 Выбор музыкального произведения. 

Анализ нотного текста. 

2 

2.2 Мысленное проигрывание. Реальное 

озвучивание на инструменте. Анализ 

исполнения.  

3 

2.3 Разработка музыкально-слуховой модели 2 



 

  

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). 

 

Содержание курса 
 

Тема 1. Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений. 

Анализ музыкальной формы оркестровых сочинений. Ознакомление с 

терминологией, нюансировкой. Разобрать: оркестровое произведение крупной 

формы эпохи барокко; по два оркестровых соло из произведений старинных 

композиторов, венских классиков и композиторов романтической школы. Одно соло 

по выбору студента в концертном исполнении. 

Тема 2. Изучение оркестровых трудностей и развитие навыков чтения нот с 

листа Приём «забегание глазами вперед». Предугадывание развития музыкальной 

мысли. Правильный выбор аппликатурных вариантов. Оркестровые партии из 

произведений композиторов эпохи барокко, композиторов классической и 

романтической школы. 

Тема 3. Выработка алгоритма работы над партией оркестрового произведения 

различной сложности. Выбор музыкального произведения. Анализ текста. 

Мысленное проигрывание. Реальное озвучивание на инструменте. Анализ 

исполнения. Разработка музыкально-слуховой модели исполняемого оркестрового 

соло или отдельной партии музыкального произведения. 

Наряду с практическим изучением оркестровых партий их выразительных и 

технических возможностей в задачи данной дисциплины входит ознакомление 

студентов с сольными фрагментами из симфонической, оперной и балетной музыки 

русских, зарубежных и современных композиторов В методике изучения 

оркестровых партий учитывается его общие принципы работы по специальному 

исполняемого оркестрового соло или 

отдельной партии музыкального 

произведения 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. МДК 01.01 (при 

наличии, указываются задания) 

18 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Внеаудиторная работа с источниками информации (прослушивание 

аудио и видео записей, сравнительный анализ интерпретаций 

произведений).   

2. Систематическая проработка, учебной литературы. Составление 

аннотации. 

3. Изучение произведений искусства из смежных областей культуры. 

литературы, специальных журналов, учебных пособий. 



 

  

инструменту: над аппликатурой, приемами звукоизвлечения, дыхания, чтением нот 

с листа, анализ текста и т.д. Поэтому занятия проводит, как правило, преподаватель 

специального класса основного инструмента. Для более полного изучения 

оркестровых партий необходимо, чтобы студент знал произведение, отрывок из 

которого он исполняет, в полном объеме. Организация учебного процесса по 

изучению оркестровых партий не регламентируется строго. Содержание занятий 

может варьироваться в пределах требований программы в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента, его общей подготовленности, уровня 

развития навыков игры на основном инструменте, методов преподавания, других 

объективных условий. Процесс работы над произведением в курсе изучения 

оркестровых партий можно условно разделить на несколько этапов:  

1.Выбор репертуара. Репертуар должен соответствовать возможностям 

исполнителей, развивать их профессиональные качества и вызывать творческий 

интерес.  

2.Эскизное ознакомление с произведением. Определение в общих чертах 

исполнительского плана: характера, темпа произведения, выбор соответствующих 

художественному замыслу выразительных средств.   

3.Работа над текстом. Она заключается в уточнении штрихов, динамики, 

фразировки, определении технических трудностей и способов овладения ими. На 

данном этапе целесообразно заниматься с каждым участником ансамбля 

индивидуально, доводя каждую оркестровую партию до стадии завершенности.  

4.Основной этап. Окончательное определение художественного замысла 

произведения Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждого в 

общей исполнительской концепции. На данном этапе происходит процесс слияния 

отдельных партий в единое музыкальное целое. Основное внимание уделяется 

разрешению ансамблевых проблем, многообразие которых можно свести к трём 

основным требованиям:  

-умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и 

координировать звучание своей партии и партии партнёра в общей «партитуре» 

произведения.  

-синхронность исполнения, основанная на едином ощущении участниками 

ансамбля метроритмической структуры произведения.  

- формирование единого звукового образа, в котором все элементы фактуры 

уравновешенны, сопряжены друг с другом и направлены на раскрытие единого 

художественного замысла. Только при наличии взаимопонимания, согласия между 

партнёрами, естественного, слитного единства партий возможно достижение 

органической целостности звучания произведения. При отсутствии такого единства 

ансамблевая игра будет сведена лишь к более или менее согласованному 

исполнению отдельных партий.  

5. Заключительный этап. На заключительном этапе особое внимание 

должно быть уделено охвату формы произведения. Одним из важных 

формообразующих элементов исполнения является правильно выбранный темп, 

который всегда находится в непосредственной зависимости от характера 



 

  

произведения. Немаловажное значение придаётся уравновешенности во времени 

различных разделов формы, пониманию динамической и смысловой сопряжённости 

элементов структуры. Большое значение для целостного ощущения формы имеют 

правильно расставленные смысловые цезуры, моменты дыхания, определение 

основных и локальных кульминаций. На заключительном этапе целесообразно 

устраивать проигрывания сольных отрывков из музыкальных произведений в 

обстановке, максимально приближенной к концертной.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Работа с оркестровыми 

партиями. Изучение партий родственных инструментов» требует наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ 1 фортепиано или рояль; 

➢ стол; 

➢ стулья (количество посадочных мест по числу обучающихся); 

➢ зеркало; 

➢ нотный пульт. 

Технические средства обучения: 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

     Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторных и практических занятий, 

творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам: 

➢ библиотека;  

➢ читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

➢ помещения для работы со специализированными материалами и их хранения 

(фонотека). 

     В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на его балансе. 



 

  

     В колледже для качественного проведения индивидуальных занятий обеспечены 

следующие условия: 

✓ помещения, оборудованные всем необходимым, достаточно освещённые; 

✓ фортепиано (инструмент должны быть хорошо настроены); 

✓ необходимая мебель (столы, стулья); 

✓ шкафы для хранения нот; 

✓ нотные пульты (металлические и деревянные); 

✓ аудио- и видеотехника; 

✓ информационные стенды; 

✓ папки для концертных выступлений. 

✓ отделение имеет свой фонд инструментов – 2 контрабаса, мастеровые альт и 

скрипка,  

альт и виолончель фирмы «Горонок» 

✓  классы отделения оформлены стендами и наглядными учебными пособиями.  

 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

     Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. В библиотечном фонде имеется 

достаточное количество экземпляров рекомендуемой учебно-методической 

литературы по основным циклам дисциплин. 

     Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

     Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных 

курсов основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 



 

  

хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

ОПОП. 

     Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

     Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

     Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным 

справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических 

изданий. 

     Каждая учебная дисциплина и практики, включённые в основную 

профессиональную образовательную программу, обеспечены учебно-методической 

документацией по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля освоения ОПОП. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса осуществляется  

при непосредственном участии библиотечного фонда ВКИ имени Валерия Гергиева. 

укомплектованного печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по данной учебной дисциплине 

(соответствующем требованиям ООП). А также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, методическими 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями, выпущенными за 

последние 5 лет. В процессе занятий учащиеся используют возможности кабинета 

звукозаписи, а также фонда фонотеки, содержащей практически полную антологию 

симфонической, камерной и сольной скрипичной музыки.  

 

 

3.2.1. Примерный репертуарный список  

Бриттен Б. «Простая симфония»  

Бетховен Л. Симфонии №№ 1, 3  

Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт»  

Бетховен Л. Увертюра «Леонора» 3  

Бизе Ж. Сюита к драме Доде А. «Арлезианка»  

Вивальди Кончерто гроссо 

Вивальди «Времена года» 

Гендель Кончерто гроссо 

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада»  

Моцарт В, Симфонии № 39, № 40, № 41.  

Моцарт В. Увертюра к опере «Волшебная флейта»  



 

  

Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»  

Прокофьев С. Симфония № 1 «Классическая» 

Прокофьев «Петя и волк»  

Россини Д. Увертюра к опере «Севильский цирюльник»  

Чайковский П. Симфония № 1  

Чайковский П. Серенада для струнного оркестра  

Шуберт Ф. «Неоконченная симфония»  

 

Произведения композиторов Осетии: 

Канукова Л. «Праздничная увертюра»  

Макоев А. Симфоническая поэма «Залина» 

Макоев А. Симфоническая поэма «Театр» 

Хаханов Д. Симфония № 1 «Молодежная»  

Кокойти Т. «Осетинская симфония» № 1  

Ефимцова Л. Симфония № 1  

Габараев И. «Осетинская рапсодия» 

3.2.2 Перечень основной методической литературы. 

1 Гинзбург Л. Избранное (дирижеры и оркестры). -М.,   1981 

2 Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М., 1953.  

3 Дудкин Ф.  Основы нотной графики   Киев        1977 

4 Мазсль Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

5 Мострас К. Интонация на скрипке. М., 1962. 

6 Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. М.-Л., 1951. 

7 Мусин И.   Техника   дирижирования        Л.,1967                   

8 Петрушин В. Музыкальная    психология   М., 2000      

9 История, теория   и практика исполнительства.   Ростов-на-Дону 1997  

10 Шиндер Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра.   СПб.,62с. 

11 Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музыка, 1983. 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/  

2. Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru  

3. Электронный ресурс «Нотная библиотека классической музыки». – Режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net 

4. Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki  

5. Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: 

http://www.classic-music.ru/ 

6. Электронный ресурс «Детское образование в сфере искусства» – Режим доступа: 

http://www.classon.ru 

http://intoclassics.net/
http://www.forumclassic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.classic-music.ru/
http://www.classon.ru/


 

  

7. Электронный ресурс «Международный проект библиотеки музыкальных 

партитур» – Режим доступа: http//www.imslp.org  
 

3.3 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

3.3.1Методические рекомендации преподавателям. Для осуществления 

последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода 

обучения предлагаются «Требования по дисциплине «Изучение оркестровых 

партий»», цель которых - приобретение необходимого комплекса 

профессиональных знаний и умений в исполнении оркестровых партий разных 

стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня технической и 

интеллектуальной подготовки и общего развития. В основу требований по 

дисциплине «Изучение оркестровых партий»» положен принцип сочетания 

регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает 

жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые 

педагогом по специальности «Требования» могут периодически пересматриваться, в 

связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в 

академию, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов. 

Студент должен освоить программы в рамках требований, предложенных ниже. 

Совершенствуя технологию музицирования, изучая оркестровые партии, он должен 

следить за согласованностью исполнительских намерений с авторским замыслом. 

Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и 

иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим 

образом сказываются на оценке. 

 

3.3.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В 

самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Изучение 

оркестровых партий. Изучение партий родственных инструментов», мы считаем 

необходимым внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым 

музыкальным произведениям и по тематике курса.  

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и 

помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, 

учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, 

особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит 

более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные 



 

  

произведения для конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый 

баланс в отношении свободы выбора учащегося и необходимости его 

поступательного профессионального движения вперед. В то же время, 

представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только 

требованиями к зачету, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, 

позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной 

целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного 

репертуара, развитие навыка чтения нот с листа для дальнейшей практической 

работы в профессиональных оркестрах. Большое внимание в курсе изучения 

оркестровых партий уделяется самостоятельной работе студента. Она может 

осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репетиций. 

Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от 

самостоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление 

технических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой 

палитрой и т. д. Помимо этого, мы предлагаем студентам составлять аннотации по 

тематике дисциплины.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Контроль за работой студентов 

осуществляется в форме контрольных уроков в конце третьего и четвёртого 

семестра. Сроки проведения контрольных уроков по дисциплине МДК 01.05. 
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определены учебным планом колледжа. Текущий контроль знаний и умений 

осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля над качеством 

освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

используются устные опросы, прослушивания на отделении, классные 

прослушивания, конкурсы на лучшее исполнение произведений и т.д. По окончании 

каждого семестра по данному предмету преподавателем выставляется итоговая 

оценка успеваемости учащегося на основании оценок текущего учета знаний 

Итоговый контроль проходит в форме зачёта в конце пятого семестра. 

Осуществляется комиссией, состоящей из педагогов отделения. Программы 

исполняются по нотам. При оценке исполняемого произведения на контрольном 

уроке и зачёте используются следующие критерии: 

 

 

оценка Критерии оценивания выступления 



 

  

«Отлично» (5) Яркое, стилистически верное, артистичное исполнение. 

Свободное техническое владение игровым аппаратом и 

музыкальным материалом. Проявление личностной 

позиции в интерпретации. Владение навыками игры 

сольно: синхронность в исполнении, штриховая и 

звуковая согласованность, слуховой контроль, знание 

нотного текста. Грамотно выстроенное по форме 

произведение. Понимание стиля и особенностей 

музыкального языка композитора 

«Хорошо» (4) оценка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом, так и в художественном 

аспектах) Осмысленность в реализации замысла. 

Исполнение произведения выражает образное 

содержание. Хороший уровень технического мастерства. 

Хорошее знание нотного текста, уверенное исполнение 

произведения; воплощение художественного образа; 

достаточно хорошее владение штриховой техникой с 

допущением некоторых погрешностей в исполнении. 

«Удовлетворительно» 

(3) 

Выступление включает сочинения, соответствующие 

программным требованиям и индивидуальным 

возможностям студентов. Исполнение уверенное, но 

интерпретация недостаточно осмыслена, имеются 

погрешности в исполнении, нарушения целостности 

произведении, некоторые технические неточности при 

исполнении: звуковые неровности, штриховые 

погрешности, нечеткое понимание общей цели 

произведения; неуверенность при создании 

художественного образа в процессе игры  

«Неудовлетворительно» 

(2) 

Неуверенное знание нотного текста, допущение 

художественных, технических и темпо-ритмических 

Отсутствие понимания исполнительского замысла. 

Неполное исполнение программы. Отсутствие навыков 

ансамблевого исполнения. Плохое знание нотного текста 

исполняемого произведения; зажатость и отсутствие 

исполнительской свободы. Отсутствие музыкальных и 

художественных целей. Интонационные погрешности в 

исполнении отсутствие самостоятельных занятий, а 



 

  

также плохая посещаемость аудиторных занятий. 

 

Требования к составлению аннотации. 

 

Аннотация должна состоять из следующих разделов: 

✓ краткой справки о музыкальном произведении (авторе, стиле, эпохе, жанре);  

✓ краткого анализа оркестровых трудностей (звукоизвлечение; аппликатура, приемы 

игры и т.д.); 

✓ учебно-методического материала;  

✓ перечень аудио и видеозаписей наиболее известных исполнителей оркестровых   

соло; 

✓ списка литературы по тематике. 
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