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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 МДК.03.01 «аранжировка» 
 

 

1.1. Область применения программы. 

     Рабочая программа по учебной дисциплине «Инструментовка и Аранжировка» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

«Инструменты эстрадного оркестра» углубленной подготовки 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, руководитель эстрадного коллектива».  

      Рабочая программа дисциплины «Аранжировка» может быть использована в 

следующих областях профессиональной деятельности выпускников: 

➢ Исполнительская деятельность (репетиционная и концертная деятельность в 

качестве артиста или руководителя эстрадного коллектива в концертно-

театральных организациях). 

➢ Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в ДМШ, ДШИ, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО). 

➢ Организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений. 

     Работа аранжировщика сродни занятиям живописью. Мелодия - это рисунок, а 

гармония - цвета и краски, и если чувство цвета отсутствует, то живописи не 

получится. Художники знают, что рисунку научить можно, а живописи - нет. Так 

что в самом начале надо определить, есть ли у обучаемого склонность к предмету. 

     Такие предметы как «Инструментоведение» (изучение специфических свойств 

музыкальных инструментов), «Гармония» (изучение аккордов, их связей, правила 

голосоведения), «Фортепиано» или «Гитара» («гармонические» инструменты) 

Инструментовка (переложение фортепианной фактуры для оркестра или ансамбля) 

должны подготовить, подвести студента к занятиям по предмету «аранжировка». 

     Занятия по предмету целесообразно начинать аналогично занятиям по 

гармонии. Первые задания напоминают задачи по гармонии. Эти задания, как и 

последующие, выполняются на двух нотных станах, соединенных акколадой: 

верхний - со скрипичным ключом, нижний - с басовым, то есть в форме клавира - 

дирекциона с указанием используемых инструментов над нотной строкой или в 

начале нотоносца. 



 

     Методы работы над аранжировкой в виде клавира не позволяют студенту 

отвлекаться от главного - создавать музыкальную ткань наглядно, не тратя силы и 

внимание на дополнительную, но второстепенную сложность - такую как 

записывание инструментов на отдельной строчке и транспонирование. 

     Существует различие понятий «инструментовка» и «аранжировка», а так же еще 

два понятия - «оркестровка» и «переложение для оркестра». 

     Аранжировка отличается от инструментовки прежде всего тем, что 

подразумевает обработку или переработку исходного материала: изменение 

тональности, фактуры, гармонического языка, введение новых мелодических 

элементов, изменение метра и ритма, вплоть до переосмысления общего характера 

музыки (например, превращение «классики» в «джаз»). 

     В джазовой музыке преобладает именно аранжировка, в отличие от 

симфонической, где больше практикуется инструментовка. Примеров тому очень 

много: инструментовка М. Равелем «Картинок с выставки» М.П.Мусоргского, две 

редакции «Бориса Годунова» того же автора, выполненные Н АРимским-

Корсаковым и Д.Д. Шостаковичем, многочисленные переложения для оркестра 

фортепианных опусов Ф.Шопена, сделанные различными авторами и т.д. 

     В данной программе особое внимание уделено изучению музыкальной 

структуры, познанию музыкального образа как бы «изнутри», что поможет 

студенту в его дальнейшей деятельности по основной специальности. Он, 

возможно, не станет аранжировщиком, но будет лучше понимать музыкальную 

структуру и взаимодействие музыкальных элементов. 

     Большую помощь в самостоятельной работе студентов оказывают 

многочисленные пособия по инструментовке и аранжировке, издававшиеся в 

нашей стране в разные годы: работы Д. Браславского, Б, Киянова, Ю. Саульского, 

Г. Гараняна. Следует также ознакомиться с работами для различных оркестров 

отечественных мастеров, в разные годы занимавшихся аранжировкой и 

инструментовкой. В сороковые и пятидесятые годы – А.Цфасман, Н.Кнушевицкий, 

Э.Гейгнер, О.Лундстрем, Г.Ляховский и А.Норченко; в шестидесятые-семидесятые 

годы – В.Юдковский, Ю.Саульский, Г.Гаранян, Г.Гольдштейн, А.Кролл; в 

восьмидесятые и позднее – В.Долгов, Ю.Чугунов, И.Контюков, Ю.Якушев, 

Д.Атомян, В.Прохоров, А.Зубов, Н.Левиновский, Б. Фрумкин, И.Панов. 

     В качестве одной из форм внеклассной работы можно предложить творческое 

задание.  

     Например, перевести самостоятельно партитуру в клавир, перетранспонировав 

инструменты в реальное звучание и расположив их компактно на восьми- или 

шести нотоносцах следующим образом: 1-й и 2-й нотоносцы – для труб и 

тромбонов, 3-й и 4-й – для саксофонов (высокие инструменты – на верхнем и в 

скрипичном ключе, а низкие – на нижнем и в басовом), 5-й нотоносец – для 

ударных, б-й и 7-й – для фортепиано и гитары, 8-й для контрабаса или бас-гитары.  



 

Если использовать 6 нотоносцев, то придется обойтись без ритм-секции, при 

условии, что ее роль в данном случае не очень важна. 
  

1.2. Место учебной дисциплины «Аранжировка» в структуре ООП СПО по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам). 

       Учебная дисциплина ПМ.03 МДК.03.01 «Инструментовка и Аранжировка» 

относится к профессиональному модулю ПМ.03 «Организационно-управленческая 

деятельность»  междисциплинарного комплекса МДК.03.01 «Инструментовка и 

аранжировка, компьютерная аранжировка» учебного плана специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады» (по видам). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Инструментовка и Аранжировка» – 

требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Целью курса является: 

➢ овладение практическими навыками инструментовки и аранжировки для 

различных составов (эстрадно-джазового оркестра, ансамблей); 

➢ научиться записывать аранжировки как аккомпанемент для ансамбля, 

оркестра, вокалиста или инструменталистов; 

➢ формирование навыков аранжировки музыкальных произведений с помощью 

компьютера.  
 

Задачами курса являются: 

➢ приобретение первоначальных навыков инструментовки для эстрадно-

джазового ансамбля; 

➢ приобретение навыков аранжировки мелодии для различных составов;  

➢ изучение приемов создания партитур для биг-бэнда, инструментального и 

вокального ансамблей; 

➢ изучение общих принципов записи, обработки и редактирования цифрового 

звука на компьютере; 

➢ овладение основными программами обработки звука на компьютере и их 

возможностями. 
 

Требования к результатам освоения содержания курса. 
 

     В результате освоения курса студент должен: 

уметь: 

▪ создавать простые партитуры для малых составов оркестров или ансамблей 

джазовой музыки; 

▪ выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового 

оркестра, вокального ансамбля; 

▪ использовать компьютер для записи цифрового звука; 

▪ обрабатывать и редактировать образцы звуковых файлов; 



 

▪ создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов; 

▪ сохранять записанные образцы звуковых фрагментов на жесткий диск или 

CD; 
 

знать:  

▪ особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, 

вокального ансамбля; 

▪ основные средства  и особенности инструментовки и аранжировки для 

оркестров, ансамблей эстрадно-джазовой музыки; 

▪ особенности записи партий для вокального ансамбля; 

▪ основы компьютерной аранжировки; 

▪ общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере; 

▪ интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности. 
 

иметь практический опыт: 

▪ написания аранжировки мелодии для любого состава ансамбля или оркестра 

эстрадно-джазовой музыки; 

▪ создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-джазовых 

составов: ансамблей, отдельных групп и оркестра, вокальных ансамблей; 

▪ записи, обработки и редактирования звуковых файлов; 

▪ создания аранжировок из звуковых фрагментов; 
 

      На базе приобретённых знаний и умений выпускник должен обладать     

общими компетенциями (ОК), 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, обеспечивать его сплочение, 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 (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
 

Музыкально-исполнительская деятельность. 
 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.6. Осваивать сольный,  ансамблевый  исполнительский  репертуар  в 

соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.  
 

Педагогическая деятельность. 
 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО. 



 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
 

Организационно-управленческая деятельность. 

 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива.  

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

Требования к минимуму содержания по учебной дисциплине 
  

❖ Приобретение первоначальных навыков инструментовки эстрадно-джазового 

ансамбля;  

❖ приобретение необходимых сведений о современном эстрадном и джазовом 

оркестре и ансамбле, о входящих в их состав инструментах;  

❖ ознакомление студентов со специфическими приемами игры на этих 

инструментах в рамках этих стилей;  

❖ приобретение сведений об основных технических и музыкально-выразительных 

средствах, присущих этим инструментам;  

❖ ознакомление с приемами написания партитур для комбо или отдельных групп 

инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;  

❖ овладение средствами современной оркестровки для эстрадно-джазовых 

составов, приобретение навыков аранжировки мелодии для любого состава, 

характерного для джаза и эстрады, создание партитуры для биг-бэнда и 

инструментального и вокального ансамблей, ее непосредственная реализация. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины «Аранжировка».  

 

     Учебная дисциплина «Аранжировка» изучается на IV курсе: 7, 8 семестры по     

1 часу в неделю. 



 

На изучение курса отводится следующее количество часов:  

➢ максимальная учебная нагрузка студента – 54 часа, в том числе:      

✓ обязательная аудиторная нагрузка – 35 часа  (практические занятия, 

контрольные работы); 

✓ самостоятельные занятия – 19 часов.  

Форма обучения – очная, форма занятий – индивидуальная. 

Форма текущего и итогового контроля – контрольная работа: 

➢ 7 семестр – контрольная работа; 

➢ 8 семестры – контрольная работа. 

     К концу учебного года студент должен предоставить партитуру, 

аранжированную для эстрадного оркестра или ансамбля традиционного по составу, 

с включением солистов - вокалистов или без них. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРАНЖИРОВКА». 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

3.1.1. Объем учебной дисциплины. 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная учебная нагрузка 

 

Самостоятельная учебная 

нагрузка 

 

54 часа 

 

35 часов 

 

 

19 часов 

 

3.1.2.Виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

практические занятия 24 

контрольные работы  11 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

в том числе:  

выполнение письменных работ и тестовых заданий 10 

работа с основной и дополнительной работой 3 

учебно-исследовательская работа: анализ хоровых партитур (общий, 

музыкально-теоретический, вокально-хоровой, исполнительский) 

2 

подготовка к практическим, контрольным занятиям, тестированию, 

промежуточной и итоговой аттестации 

4 

Промежуточная и итоговая аттестация: 

- в форме контрольных уроков – 7-8 семестры 
 



 

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 МДК.03.01 «Аранжировка» 
 

35  

Введение. Содержание  

Значение курса аранжировки для 

практической деятельности 

руководителя эстрадного оркестра, 

задачи курса.                   

Виды эстрадных аранжировок. 

Знакомство с общими принципами, 

лежащими в основе эстрадных, 

оркестровых аранжировок.  

Вопросы самостоятельной работы 

ученика. 
 

1 2 

IV курс. 7-й семестр 
 

Тема I. Написание саксофоновых 

«хорусов» 
 

Содержание 

Два вида хорусов и три варианта 

записи. 

Контрольный урок. 

 3 2, 3 

Тема II. Медные – группа труб  

и тромбонов 

 

Содержание 

Два вида изложения аккордов.  

«Медное восьмиголосие». 

Контрольный урок. 

3 2 

Тема III. Оркестровое тутти 

 

Содержание 

Два вида тутти: Громкое и тихое.  

Варианты расположения 

саксофонов и тромбонов. 

Местоположение тутти в 

музыкальной форме. 

Контрольное задание по темам 

семестра. 
 

3 2, 3 

Тема IV. Форма джазовой 

композиции-аранжировки 

 

Содержание 

Принципы построения и основные 

разделы джазовой композиции.  

Контрольное занятие. 
 

3 3 

Тема V. Жанры джазовой 

композиции-аранжировки 

 

Содержание 

Жанры, джазовые стили и их 

особенности. 

Контрольное занятие. 
 

 

3 

 

3 

Тема VI. Аранжировка для 

голоса и оркестра (ансамбля) 

или сольного инструмента с 

оркестром 

 

Содержание 

Особенности аккомпанирующей 

функции оркестра.  

Фактурные особенности. 

Контрольный урок по 

предпоследней и последней темам.  
 

4 3 



 

IV курс, 8-й семестр 
 

Тема VII. Аранжировка для 

смешанных составов –  

от трио до нонета. 

 

Содержание 

Написание  аранжировок  для  

различных составов: трио, квартет, 

квинтет, секстет и т.д. Различные 

вокальные и  инструментальные 

ансамбли. Фактурные особенности, 

стилистические моменты. 

Контрольный урок.  

4 2, 3 

Тема VIII. Аранжировка для  

вокального ансамбля. 

 

Содержание 

Написание аранжировок для 

вокального ансамбля: от дуэта и 

трио до хора (а сарpеllа и с 

аккомпанементом ансамбля или 

оркестра). Сведения о вокально-

хоровом письме. 

Контрольный урок. 

4 2, 3 

Тема IX. Нетипичные составы 

ансамблей и оркестров. 

 

Содержание 

Написание аранжировок для 

нетипичных составов ансамблей и 

оркестров, в том числе при 

отсутствии некоторых 

инструментов. 

Использование характерных 

тембров инструментов, их 

технические возможности. 

Контрольный урок. 

2 2, 3 

Тема X. Струнная группа.   

 

 

Содержание 

Функция струнной группы в общей 

аранжировке, способы и принципы 

использования и написания 

струнной группы. Штриховые 

особенности струнных, способы 

звукоизвлечения. 

Контрольный урок. 

2 2, 3 

Тема X I .  Симфо – джаз. 

 

Содержание 

Ознакомление с данным составом 

оркестра. 

Контрольный урок. 

3 

 

 

2, 3 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины ПМ.03 

МДК.03.01 «Аранжировка» 

1. Закрепление теоретических знаний по данной теме. 

2. Музыкальный анализ оригинала. 

3. Приобретение  навыка  грамотной  нотной  записи  эстрадных 

переложений. 

4. Исполнение партитуры на инструменте.  

5. Музыкальный  анализ  вокальных  и  инструментальных  переложений 

музыки русских и зарубежных композиторов, выполненных мастерами. 

6. Прослушивание   аудио-   и   видеокассет   с   записью   концертных 

выступлений эстрадных коллективов. 

7. Подготовка к контрольным работам. 

19 3 

     
     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 учебной дисциплины. 

 

IV курс, 7-й семестр 
 

Введение (1 час).  

     Значение курса аранжировки для практической деятельности руководителя 

эстрадного оркестра, задачи курса.                   

Виды эстрадных аранжировок. Знакомство с общими принципами, лежащими в 

основе эстрадных, оркестровых аранжировок.  

Вопросы самостоятельной работы ученика. 
 

Тема I. Написание «хорусов» для группы саксофонов (3 часа). 

     Необходимо гармонизовать (изложить аккордами) достаточно 

продолжительный музыкальный отрезок, представляющий собой или соло мастера 

(Паркер, Роллинс, Колтрейн и др.), или написанное собственное соло на 

гармоническую схему. Представляем самую подвижную в техническом отношении 

и самую ёмкую по диапазонам инструментов группу от сакс-баритона, до сакс-

сопрано и пишем на 2-х нотоносцах в реальном звучании. В данном случае к-бас 

или бас-гитара не нужны, так как в момент исполнения «хоруса» они, как правило, 

играют «гуляющий бас» на данную гармонию. Голоса между 2-мя нотоносцами 

распределяем следующим образом: на верхнем нотоносце записываются два альта 

штилями вверх, под ними два тенора штилями вниз, а на нижнем нотоносце 

помещается один лишь баритон, меняющий направление своих штилей 

соответственно высотному положению нот. 

     Данный вариант удобен, если общее расположение голосов по тесситуре 

высокое. Если же мелодия первого голоса достаточно низка, то могут быть и 

другие варианты. На верхнем нотоносце – два альта штилями вверх, первый тенор 

– штилями вниз, а второй тенор на нижнем нотоносце – штилями вверх, баритон 

под ним – штилями вниз. В этом случае очень удобно делать «перекрещивание» 

между двумя тенорами, так как, благодаря тому, что они расположены на разных 

нотоносцах, их запись выглядит очень наглядно. 

     Следующий вариант: верхний нотоносец занимают лишь два альта, а два тенора 

– штилями вверх и баритон под ними – штилями вниз. Такое местоположение 

инструментов характерно для низкой тесситуры мелодической линии. 

     На практике виды расположений, о которых мы говорили, будут непрерывно 

меняться, переходя плавно один в другой, в соответствии с волнообразным общим 

движением мелодической линии. При выполнении данной работы от студента 

потребуется хорошее знание гармонии: структуры аккордов, их перемещения, 

альтерации. 

     Существуют два вида «хорусов»: первый, так называемый, «гленмиллеровский» 

(этот приём родился в оркестре Глена Милера). Сохранилась даже легенда о 



 

происхождении этого оркестрового приема. Баритонист забыл принести на 

репетицию свой инструмент и ему пришлось играть партию баритона, 

транспонируя на кларнете. В результате его партия оказалась по звучанию в 

унисон с партией первого альта. Возник неожиданный звуковой эффект, который в 

дальнейшем стали применять специально, поручая ведение верхнего голоса 

кларнету. При этом первый альт-саксофон уже играл второй голос и получалась 

группа в составе: кларнет, два альта и два тенора. Постепенно приём 

модифицировался и стал выглядеть как кларнет, который берёт в руки 1-й альтист, 

2-й альт - саксофон, два тенора и баритон. Баритон дублировал партию кларнета 

октавой ниже, т.е. «хорус» писался аккордами с «замкнутой октавой» или блок-

аккордами. За своё характерное звучание приём получил название «кристалл-

хорус». 

     Второй приём написания хорусов условно назовем «тэд-джонсовским» по 

имени бэнд-лидера, трубача и аранжировщика Тэда Джонса. 

     В отличие от первого приёма, более механистичного, использующего 

достаточно простые аккорды из-за «замкнутой октавы», второй прием использует 

более сложные созвучия, так как баритон-сакс не дублирует 1-й альт, а играет свой 

самостоятельный голос, чаще всего - наиболее диссонирующий аккордовый тон. 

     В «гленмиллеровском» хорусе аккорд Фа-6 будет выглядеть следующим 

образом (читая сверху вниз): 1-й альт – фа 1-й октавы, 2-й альт – ре 1-й октавы, 1-й 

тенор – до 1-й октавы, 2-й тенор – ля малой октавы, и баритон – снова фа, но малой 

октавы. 

     В хорусе, написанном в манере Тэда Джонса, это будет выглядеть так (читая 

сверху вниз): 1-й альт – фа 1-й октавы, 2-й альт – до 1-й октавы, 1-й тенор – ля 

малой октавы, 2-й тенор – соль малой октавы, и баритон – ре малой октавы. Все 

звуки отличаются от первого варианта, и ничто не дублируется. 

     Звучание первого варианта напоминает игру аккордами на аккордеоне или 

знаменитый фортепианный стиль Джорджа Ширинга (блок аккорды: в правой руке 

4 звука, а в левой – один, дублирующий верхний голос). Подобная манера была 

популярна в 50-х годах XX века, постепенно став атрибутом эстрадной музыки. 

     Более интересен в художественном отношении и более современный по 

гармоническим средствам – второй способ. 

     Существует вариант хоруса второго типа, при котором верхний голос может 

быть поручен сопрано-саксофону в зависимости от того, кто из музыкантов группы 

владеет этим инструментом, В таком случае могут выстраиваться следующие 

комбинации: если 1-й альтист играет на сопрано, то получается – сопрано, альт, 

два тенора, баритон. Если сопрано владеет 2-й альтист, то соотношение прежнее. 

Когда на сопрано играет кто-то из тенористов, то звучит – сопрано, два альта, 

тенор и баритон. Возможен вариант, когда баритонист берет сопрано, тогда звучит 

– сопрано,  два  альта  и  два  тенора. В любых вариантах никакие дублирования не 



 

 применяются и все пять звуков должны быть разными. 

     Существует и еще один вариант хоруса, более мягкий, чем предыдущий. Это 

когда саксофонисты могут играть еще на флейтах и кларнетах помимо сопрано. 

Тогда будут образовываться очень «прозрачные» по звучанию и «высокие» по 

регистру соотношения инструментов: 

а) 2 сопрано, 2 альта и баритон (или кларнет); 

б) 2 флейты, 2 сопрано, кларнет; 

в) 2 флейты, 2 кларнета, сопрано; 

г) флейта, сопрано, 2 альта, кларнет; 

д) флейта, 2 сопрано, 2 кларнета и др. 

     Возможны и иные комбинации в зависимости от того, какими еще 

родственными инструментами владеют саксофонисты. Могут использоваться 

флейта-пикколо, гобой и бас-кларнет. Пример характерного использования бас-

кларнета в сочетании с засурдиненной трубой и тромбоном – знаменитая 

композиция Эллингтона «Mood lndiqo». 

     Итоговое контрольное занятие. 
 

Тема II. Медные – группа труб и тромбонов (3 часа). 

     Два вида изложения аккордов. «Медное» восьмиголосие. 

     Медная группа или «Brass» (брас) в техническом отношении, как принято 

считать, менее подвижна, чем группа саксофонов. Однако, в практике 

музицирования в общих «туттийных» местах, когда все инструменты (все группы) 

играют аккордами в ритмическом унисоне и в быстром темпе, тромбоны и трубы 

не уступают саксофонам. 

     Трубы и саксофоны – равноценно виртуозные инструменты, так как имеют 

систему клапанов. Тромбоны, с их «кулисной» техникой, кажутся менее 

подвижными. Это не относится к «помповым» тромбонам, которые используют 

трубную клапанную механику. В оркестровой практике помповый тромбон обычно 

применяется лишь как сольный инструмент. К тому же, на помповых тромбонах не 

достижимо эффективное глиссандо, которым славятся тромбоны обычные, 

кулисные. 

     Данная тема предполагает обучение написанию восьмиголосной фактуры (4 

трубы и 4 тромбона). Запись на 2-х нотоносцах: верхний со скрипичным ключом –

трубы, а нижний с басовым ключом – тромбоны. 

     Два вида изложения аккордов у «меди». 

     Первый относится к более ранним годам, когда гармонический язык был 

довольно простым, и может условно именоваться снова «глен-миллеровским». 

Суть его в том, что партия труб, их аккордовое изложение переносится почти 

механически на октаву вниз и поручается тромбонам. Таким образом, тромбоны 

играют то же, что и трубы, но в более низком регистре. Так как трубы излагаются в 

тесном расположении, то и тромбоны будут играть аккорды в тесном 



 

расположении. Звучит тот же глен-миллеровский хорус, почти «кристалл-хорус», 

только в более расширенном виде с сохранением замкнутых октавой простых блок 

аккордов. 

     Аккорд Фа-6 у труб будет выглядеть так (читая сверху вниз): 1-я труба – фа 2-й 

октавы, 2-я труба – ре 2-й октавы, 3-я труба – до 2-й октавы и 4-я труба – ля 1-й 

октавы. 1-й тромбон – фа 1-й октавы, 2-й тромбон – ре 1-й октавы, 3-й тромбон – 

до 1-й октавы и 4-й тромбон – ля малой октавы. Таким образом, 1-й тромбон 

дублирует 1-ю трубу октавой ниже, 2-й тромбон – 2-ю трубу таким же образом и 

так далее. На сегодняшний день подобный способ аранжировки считается 

несовременным и малохудожественным. 

     Второй вариант аранжировки использует более сложные аккорды. Он стал 

применяться в джазовой музыке более позднего периода и получил 

распространение в оркестре Каунта Бэйси 60-х годов, когда там работал трубачом 

и аранжировщиком уже упоминавшийся ранее Тэд Джонс. В 70-е годы этот 

выдающийся музыкант вместе с барабанщиком Мелом Льюисом создал свой 

оркестр и все открытия и новации в области аранжировки он реализовывал в 

собственном коллективе. 

     Суть «тэд-джонсовского» изложения меди состоит в следующем: группа 

тромбонов несет на себе главную функционально-гармоническую нагрузку, т.е. 

только по партии тромбонов можно определить наклонение аккорда. При этом, 

аккорд труб является лишь обертоновой «пустышкой». Это явление требует 

пояснения на примере современного фортепианного изложения аккордов. 

     Например, нужно сыграть Фа7. Обратим внимание на то, что в джазе 

существует негласное правило записывать обозначение аккорда простейшим видом 

для удобства чтения, при этом исполнитель по своему желанию усложняет аккорд, 

добавляя к нему диссонирующие ступени, делая его более красочным, но, не меняя 

его наклонения (мажорный тонический или доминантовый, или минорный). 

     Изложение Фа7: в левой руке (читая сверху вниз) – ре 1-й октавы, ля - малой 

октавы и ми-бемоль - малой октавы. В правой руке – «пустышка», т.е. звуки, не 

влияющие на функциональность (читая сверху вниз), - до 3-й октавы, соль второй 

октавы и до второй октавы. Сложилось шестиголосие, в котором нет основного 

тона. В случае, если басист сыграет фа, то аккорд станет Фа7, согласно положению, 

по которому джазовая гармония – гармония основного тона. Если сыграть внизу 

«до», то аккорд станет до минором 6/9, а если бас поменять на ноту «ля», то 

получится Ля минор с пониженной квинтой (ми-бемоль), с добавленной квартой 

(нота «ре») и с 7-ой ступенью («соль»). Таким образом, бас определяет 

функциональность аккорда.1  
 

1 В медной группе могут часто встречаться повторяющиеся (дублирующие) звуки. Они возникают «сами 

по себе», следуя из контекста и правил расположения аккордов, и никак не влияют на функциональность 

(основной тон или добавленные ступени). 



 

     Для изложения Фа7 в восьмиголосной фактуре медных (возможно усложнение и 

добавление вспомогательных ступеней, связанное с логикой решения музыкальной 

задачи) можно взять за основу ранее рассмотренный фортепианный вариант и 

добавить к имеющемуся шестиголосию два недостающих голоса. 

     У тромбонов на нижнем нотоносце в басовом ключе будет следующее 

расположение (читая сверху вниз): 1-й тромбон – ре 1-й октавы, записанное над 

одной добавочной линейкой выше нотоносца, 2-й тромбон – ля малой октавы, 3-й 

тромбон – ми-бемоль малой октавы, 4-й тромбон – до малой октавы. У труб на 

верхнем нотоносце в скрипичном ключе будет следующее расположение (читая 

сверху вниз): 1-я труба – до 3-й октавы, 2-я труба – соль второй, 3-я труба – фа 

второй октавы и 4-я труба – до второй октавы. 

     В результате такого изложения ни внизу, ни вверху нет основного тона, но есть 

важнейший звук, определяющий наклонение аккорда, ми-бемоль, что позволяет 

считать аккорд неустойчивым, т.е. доминантовым. 

     В случае, если вместо ми-бемоль будет ми-бекар, аккорд приобретает 

устойчивость и делается тоническим, становясь из Фа7 Фа мэйджем.1 

     К звучанию тромбонов можно добавить баритон-сакс для извлечения основного 

тона – Фа большой октавы, отстоящее на квинту ниже от ноты 4-го тромбона. 

Таким образом подчеркивается, что аккорд – действительно, Фа-септ, а если 

принять во внимание дополнительные ступени у труб, то Фа 6, 7, 9.2 

     Если сакс-баритон сыграет ноту ля, то произойдет изменение функциональной 

направленности аккорда. Аккорд превратится в ля минор с пониженной квинтой, 

что уже мы рассматривали ранее в фортепианном варианте. 

     Если баритон сыграет нижнее до (до большой октавы на одной добавочной 

линейке под нотоносцем, что соответствует самому нижнему клапану баритона ля), 

то аккорд становится до-минором с девятой ступенью (нота ре у 1-го тромбона) и 

одиннадцатой (нота фа у 3-й трубы). 

     Итоговое контрольное занятие. 
 
 
 

Тема III. Оркестровое тутти (3 часа).   

     Под оркестровым тутти в джазовой музыке так же, как и в симфонической, 

подразумевается   одновременная  игра  всех  инструментов  оркестра,  путем  чего  

 

 
1 Правда, это скорее теоретически, так как 7-я высокая ступень так низко по тесситуре (между тоникой и 

повышенной седьмой ступенью образуется очень «жесткая» септима) не употребляется. 
2 В группе труб есть нота соль (2-я труба). У 1-й и 4-й труб дублируется в октаву квинтовый тон. Раньше 

говорилось о недопустимости его удвоения или вообще пропуска. В применении к данной ситуации это 

правило перестает действовать, так как группе труб поручена «надстройка» аккорда, не влияющая на 

функциональность. В данном случае удвоение квинты подчеркивает ее мелодическое положение и 

усиливает мощность звучания в буквальном смысле слова (чтобы другие голоса не заглушили 

мелодический тон). 



 

      

достигается максимальная громкость, мощность и плотность звучания.1  

Чтобы получить настоящее тутти не на бумаге, а реально, необходимо знать 

технические возможности инструментов, в частности, динамические особенности 

звучания регистров у разных инструментов (предмет «Инструментоведение»). В 

джазовой музыке существует также понятие «тихого» тутти, когда играют все 

инструменты в среднем регистре, что позволяет добиться нюанса «пиано». 

     «Громкое» тутти звучит, когда заняты все оркестровые группы джаз-оркестра 

(трубы, тромбоны, саксофоны и ритм группа). Музыкальный материал излагается 

аккордами в каждой группе и в регистрах наиболее пригодных для получения 

«форте». 

    Существует два вида расположения аккордов в группах при исполнении «тутти». 

Трубы, как обычно, образуют аккорд с замкнутой октавой (1-я и 4-я играют один и 

тот же тон на расстоянии октавы) для более яркого прослушивания мелодии, а 

расположение саксофонов и тромбонов может быть в двух вариантах: 

1) тромбоны расположены тесно, саксофоны - широко, самый нижний голос у 

баритона; 

2) саксофоны расположены тесно, тромбоны – широко, самый нижний тон 

извлекает 4-й тромбон (бас-тромбон с кварт-вентилем). 

     «Тихое» тутти достигается общей игрой инструментов в среднем регистре. 

Трубы и тромбоны при этом могут быть засурдинены, а саксофонисты могут взять 

в руки деревянные духовые – флейты, кларнеты и т.д. 

     Фактурные виды тутти: 

➢ длящиеся аккорды или игра мелкими длительностями; 

➢ роль ритм-секции, в частности, ударных инструментов в тутти; 

➢ местоположение тутти в форме; 

➢ тутти как средство создания общей кульминации пьесы. 

      Итоговый контрольный урок (написание  образцов  оркестровых тутти). 
 

Тема IV. Форма джазовой композиции-аранжировки, включающая шесть 

подпунктов (3 часа). 

1. Принципы построения вступления или интродукции: тональный план, фактура, 

используемые инструменты. 

2. Изложение темы: какие инструменты, сольно или группа, аккордами или в 

унисон. 

3. Середина композиции: соло отдельных инструментов, написанные или 

импровизации,  хорусы  групп  инструментов,  сопровождение  солистов  (рифы 
      или аккордовые вставки), роль и задачи ритм-секции. 
___________________________ 
1 Д.Д.Шостакович говорил, что когда все инструменты играют в первой октаве, т.е. в среднем регистре 

своего диапазона, то «громкого и мощного звучания не получится, сколько «форте» ни пиши» (подобное 

тутти в своей партитуре с 5-ю «форте» показал ему В. Шебалин). 



 

4. Интерлюдия: разработочная вставка, отделяющая одно соло от другого, 

основанная на материале темы или на новом. 

5. Создание кульминации: общее тутти или диалоги оркестровых групп (принцип 

«перекличек» или имитационных ответов). 

6. Заключительная часть композиции: коды (тихая и громкая), каденция какого-

либо инструмента или соло ударных перед общим финальным аккордом, 

фермата или замедление темпа. 

     Итоговый контрольный урок. 
 

Тема V. Жанры джазовой композиции-аранжировки (3 часа). 

▪ блюз; 

▪ джаз-вальс; 

▪ баллада; 

▪ босса-нова; 

▪ композиция в форме ААВА (джазовый «стандарт»). 

Контрольное занятие. 
 

Тема VI. Аранжировка для голоса и оркестра (ансамбля) или сольного 

инструмента с оркестром (4 часа). 

➢ выбор произведения; 

➢ подбор наиболее удобной тональности; 

➢ продумывание формы (вступление, заключение, оркестровый отыгрыш). 

     Контрольный урок: задание на проверку знания формы джазовой композиции-

аранжировки, выбор жанра композиции по желанию и написание аранжировки для 

вокалиста или солирующего инструмента. 
 

IV курс, 8-й семестр 
 

Тема VII. Аранжировка для смешанных составов – от трио до нонета (4 часа). 

Написание  аранжировки  для  малого  состава: трио; квартет; квинтет; секстет и 

т.д. 

     Составы могут быть совершенно различные – от традиционного фортепианного 

трио до квартета тромбонов, квинтета саксофонов или ансамбля трубачей с ритм-

секцией. 

     Контрольное занятие.  
 

Тема VIII. Аранжировка для вокального ансамбля – от дуэта и трио до хора   

(4 часа). 

Написание аранжировки для вокального ансамбля: 

• Дуэт или трио; 

• Квартет или квинтет и т.д.; 

• Хор смешанный (мужской и женский). 



 

     Обратить внимание на диапазоны певческих голосов, удобные или неудобные 

вокальные зоны. 

     Аранжировка может быть как «а сарpеllа» (без сопровождения), так и с 

аккомпанементом ансамбля или оркестра. 

     Контрольный урок. 
 

Тема IX. Нетипичные составы ансамблей и оркестров (2 часа). 

• оркестр с медной группой, но без саксофонов; 

• неполный биг-бэнд (например, трубы, два тромбона и четыре или три 

саксофона); 

• оркестр с валторнами и деревянными духовыми. 

Аранжировка должна звучать полноценно даже при отсутствии некоторых 

исполнителей. Пример: в партии тромбонов главные, определяющие 

гармоническую функцию тона (септима и терция) поручаются 1-му и 2-му 

тромбонам. 3-й и 4-й тромбоны исполняют «необязательные» звуки (тоника и 

квинта), т.е. звуки, не определяющие гармоническую функцию. В таком варианте 

аккорд Фа7 выглядит следующим образом: 1-й тромбон – ми-бемоль 1-й октавы, 2-

й тромбон – ля малой октавы, 3-й тромбон – фа малой октавы, 4-й тромбон – до 

малой октавы. При отсутствии 3-го и 4-го голосов функция аккорда будет понятна. 

     Контрольный урок. 
 

Тема X. Струнная группа (2 часа). 

➢ функция струнной группы в общей аранжировке; 

➢ способы использования струнной группы; 

➢ принципы написания струнной группы; 

➢ штрихи, особые приемы, способы игры (арко и пиццикато); 

➢ струнная группа плюс ритм-секция. 

 Контрольный урок. 
  

Тема XI. Симфо-джаз (3 часа). 

     Симфоджаз – это большой состав, включающий все оркестровые группы в 

полном объеме с полноценной струнной группой. Деревянные духовые, валторны, 

медные, саксофоны, ритм-секция, включающая в себя различные вспомогательные 

инструменты (колокольчики, ксилофон, вибрафон и литавры, арфа, фортепиано, 

электрогитара и электро-бас) и, наконец, струнная группа (скрипки, альты, 

виолончели и контрабасы). 

     Взаимодействие оркестровых групп, анализ партитур, написание фантазий или 

попурри для подобного оркестра, различные варианты ансамблей со струнной 

группой (полной или состоящей из малого количества струнных). 

     Контрольный урок. 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АРАНЖИРОВКА». 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Аранжировка» требует 

наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных и групповых занятий; 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

➢ фортепиано или рояль; 

➢ столы; 

➢ стулья; 

➢ доска с нотным станом. 

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); 

➢ учебные аудитории, оснащённые всем необходимым оборудованием. 

 

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. 

 

3.2.1.Примерный репертуарный список сочинений, предлагаемых для 

использования по курсу «Аранжировка». 
 

1. Томас Фест Уоллер. «Пожалуйста, без выходок» 

2. Арт Тейтум. «Никчемная компания» 

3. Джордж Ширинг. «Квинтэссенция»  

4. Оскар Питерсон. «Не шепчи»  

5. Чак Кария «Созвездие близнецов» 

6. Арт Тейтум. «Карнеги – Хол» 

7. Стен Кентон. «Раскрашенный ритм» 

8. Дюк Эллингтон. «Эхо Гарлема». 

9. Арт Тейтум. «Вприпрыжку». 



 

10. Оскар Питерсон. «С тобой» 

11. Джордж Ширинг. «Меняются времена, чередуются размеры» 

12. Джордж Ширинг. «Эволюция» 

13. Стен Кентон. «Скандал на юге» 

14. Бил Эванс. «Очень рано» 

15. Джодж Ширинг. «Не трогайте моего Баха» 

16. Нат Кинг Коуэл. «Блюз» 

17. Бил Эванс. «Интерлюдия» 

18. Дюк Эллингтон. «На звездах я танцую а на луне гарцую» 

19. Мел Люис. «Как высоко луна» 

20. Вернон Дюк. «Влюбленный» 

21. Джером Керн. «Ты для мена все» 

22. Морт Диксон. «Прощай черный дрозд» 

23. Глен Миллер. «Лунная серенада» 

24. Джо Гарленд. «В настроении»  

25. Манфред Шмиц. «Джазовая инвенция» 

26. Дюк Эллингтон. «Си-джем блюз» 

27. П. Чайковский-Маркин. «У камелька» 

28. Олег Хромушин. «Хорошая новость в ритме вальса» 

29. Дейв Брубек. «Дюк» 

30. Джей Мак-Шейн. «Исповедуя блюз» 

31. Оскар Питерсон. «Новорожденный» 

32. Оскар Питерсон. «Маленький джазовый экзерсис» 

33. Шолом. Секунда. «Для меня ты прекрасна» 

34. Тихон Хренников. «Московские окна» 

35. Олег Хромушин. «Рассвет». 

36. Дюк Эллингтон. «Атласная кукла» 

37. Джером Керн. «Дым». 

38. Ричард Роджерс. «Влюбленный» 

39. Андрей Петров. «Старая сказка» 

40. Жозеф Косма. «Опавшие листья» 

41. Скотт Джоплин. «Кленовый лист» 

42. Антонио Карлос Жобим. «Самба на одной ноте»  

43. Антонио Карлос Жобим. «Мартовские воды»                                                    

 

3.2.2.Список рекомендуемой методической литературы. 
 

1. Браславский Д. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. М., 1967. 

2. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бенда. М., 1977. 

3. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблей. М., 1986. 



 

4. Петелин З. Звуковая студия в PC. С-П., 1998. 

5. Пистон У. Оркестровка. М., 1990. 

6. Кузнецов Л. Акустика музыкальных инструментов. М., 1989. 

7. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. М., 1979. 

8. Эстрадные оркестры и ансамбли. Партитура. Составитель. Ю.Чугунов. М., 

1986. 

9. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и 

ансамблями. М., 1981. 

10. Русо В. Композиция для джаз-оркестра. Издание и перевод Ю. Верменича. 

11. Воронежский джаз-клуб, 1976. 

12. Назаретов К. Оркестровый класс. Программа. ЦНМК М., 1986. 

13. Витачек Ф. Очерки по искусству оркестровки XIX века. М., 1979. 

14. Джазовая панорама (партитура, дирекцион, клавир). Составитель                       

Ж. Брагинская. М„ 1989. 

15. Джаз. Рок. Фьюжн. Партитура. А. Козлов Ю. Маркин. С. Гурбелошвили.  

16. О. Степурко.   Ю. Чугунов. М., 1991. 

17. Киселев В. 150 американских джазовых тем. Выпуск 1-2. М,, 1994. 

18. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1981. 

19. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка джаза. М., 1997. 

20. Степурко О. Трубач в джазе. М., 1989. 

21. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке с 

дополнениями Рихарда Штрауса. «Музыка» М.,1972.  

22. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

3.3.1. Методические рекомендации преподавателям. 
 

     Изучение всех тем учебной дисциплины предполагает освоение теоретических 

вопросов в сочетании с практическими заданиями, только в этом случае студент 

может приобрести прочные знания. 

     Изучение теоретического материала должно быть строго последовательным и 

соответствующим уровню развития студентов. 

     На каждом занятии преподавателю рекомендуется включать устный опрос и 

проверку практического задания, что является подготовкой к контрольному уроку. 

     Предлагается следующая структура урока: 

1. Проверка домашнего задания: 

а) исполнение аранжировки на инструменте; 

б) анализ вокальных партий; 

в) анализ использованных средств аранжировки, выбора тональности и 

    фактуры; 



 

г) выявление ошибок и определение способа их устранения в партитуре, 

    установки для дальнейшей или новой самостоятельной работы. 

2. Закрепление теоретического материала по заданной теме в форме устных      

ответов на вопросы. 

3. Комплексный анализ аранжировок опытных мастеров из различных 

сборников.    

 

3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

     Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Аранжировка» 

является закрепление теоретических знаний, развитие творческого мышления, 

приобретение навыка грамотной записи эстрадных переложений. Каждой теме 

предмета соответствует самостоятельная работа студента, т.е. домашнее задание, 

которое включает перечень нескольких переложений эстрадных произведений на 

различные составы ансамблей. Самостоятельные занятия должны быть 

регулярными. 

     Объём  самостоятельной  работы  определяется   с  учетом  минимальных  затрат  

на подготовку домашнего задания, а также индивидуальных способностей 

студента. Индивидуальная домашняя работа должна строиться в соответствии с 

рекомендациями преподавателя.   

     В данных методических рекомендациях предлагаются следующие виды 

внеурочной самостоятельной работы: 

❖ закрепление теоретических знаний по данной теме; 

❖ музыкальный анализ оригинала; 

❖ нотная запись самостоятельного переложения партитуры на основе 

оригинала; 

❖ исполнение партитуры на инструменте; 

❖ музыкальный анализ вокальных переложений музыки русских и зарубежных 

композиторов, выполненных мастерами. 

В соответствии с требованиями студент должен  

знать: 

❖ теоретический материал по всем разделам курса (они перечислены выше). 

уметь: 

❖ самостоятельно письменно оформить свой вариант аранжировки партитуры с 

различных составов исполнителей; 

❖ грамотно анализировать аранжировку партитуры любого композитора; 

❖ в работе над переложением партитуры уметь применять знания теории таких 

дисциплин, как «гармония», «музыкальный анализ». 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АРАНЖИРОВКА». 
 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию  по итогам освоения 

дисциплины. 

   Успеваемость студентов проверяется на контрольных уроках. Текущий контроль 

успеваемости студентов проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в 

форме контрольных уроков на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину.  

   В процессе практических и теоретических занятий студенты должны показывать 

следующие результаты освоения учебной дисциплины. 

     В результате освоения курса студент должен: 

знать:  

▪ особенности записи партитур для различных составов ансамбля, оркестра, 

вокального ансамбля; 

▪ основные средства  и особенности инструментовки и аранжировки для 

оркестров, ансамблей эстрадно-джазовой музыки; 

▪ особенности записи партий для вокального ансамбля; 

▪ основы компьютерной аранжировки; 

▪ общие принципы записи, обработки и редактирования цифрового звука на 

компьютере; 

▪ интерфейс изучаемых компьютерных программ и их возможности. 

уметь: 

▪ создавать простые партитуры для малых составов оркестров или ансамблей 

джазовой музыки; 

▪ выполнять аранжировку мелодии для любого состава эстрадно-джазового 

оркестра, вокального ансамбля; 

▪ использовать компьютер для записи цифрового звука; 

▪ обрабатывать и редактировать образцы звуковых файлов; 

▪ создавать фрагменты аранжировок из звуковых файлов; 

▪ сохранять записанные образцы звуковых фрагментов на жесткий диск или 

CD; 

иметь практический опыт: 

▪ написания аранжировки мелодии для любого состава ансамбля или оркестра 

эстрадно-джазовой музыки; 



 

▪ создания аранжировок и инструментовок для малых эстрадно-джазовых 

составов: ансамблей, отдельных групп и оркестра, вокальных ансамблей; 

▪ записи, обработки и редактирования звуковых файлов; 

▪ создания аранжировок из звуковых фрагментов; 

      По итогам контрольного урока выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

   Критерием выставления итоговой оценки является наличие выполненных работ 

по всем пройденным темам, а также результаты итоговых контрольных работ за  

разделы пройденного курса, в которых отражены все знания и навыки, полученные 

в течение всего периода обучения, а именно: 

   а) соблюдение авторского замысла и стиля аранжируемого сочинения; 

   б) сохранение гармонии, по возможности фактуры; 

   в) соотношение тесситуры и нюансов; 

   г) логика в изложении музыкального материала; 

   д) художественный вкус и т.д. 
 

Критерии оценки. 
 

Оценка Критерии оценки 

        

5 

(«отлично») 

     Грамотное изложение и оформление партитуры, логика в 

голосоведении, использование элементов импровизации в 

фактуре. Развитая гармония в эстрадно-джазовом стиле.  

Наличие художественного вкуса в представленной 

партитуре. 

        

4 

(«хорошо») 

     Написание партитуры с некоторыми ошибками, 

например, неумелое использование регистров или 

несвойственные для данного инструмента мелодические или 

ритмические обороты в неудобном темпе, но в целом 

достаточно сбалансированное изложение голосоведения. 

 

3    

(«удовлетворительно») 

     Партитура выполнена без предварительной работы над 

фактурой, не адаптирована для оркестра. В ней отсутствует 

творческое начало, элементы импровизации. Дисбаланс 

динамики между голосами, тесситурные (регистровые) 

ошибки в инструментовке. Недостатки в художественном 

вкусе. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

     Грубые ошибки в голосоведении и фактуре партитуры, 

выявляющие незнание характеристик употребляемых 

инструментов, регистров и диапазонов их звучания. 

Отсутствие всякого творческого начала и художественного 

вкуса. Явные несуразности в гармонии. Незнание эстрадно-

джазовых стилей и жанров. 
 

     С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

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

выступление студента.  



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

 ПМ.03 МДК.03.01 «Аранжировка» по специальности 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)  

«Инструменты эстрадного оркестра» преподавателя 

ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств 

имени Валерия Гергиева» 

Хосроева Т.Т. 

 
 

 
 Программа составлена  в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам).  

     В программе подробно изложены и классифицированы виды аранжированных 

сочинений для различных составов эстрадных оркестров. Даны подробные 

методические рекомендации по организации учебного процесса освоения учебного 

материала.  

     Кроме того, в программе есть практические  советы по оформлению партитуры, 

начиная с отдельно взятого инструмента до написания хорусов и партитуры в 

целом.  

     Программа может быть рекомендована к практическому применению. 

 
 
 
 

 

Рецензент – доцент кафедры художественного и     

музыкального образования ГБОУ ВО «СОГПИ»,  

засл. деятель Всероссийского музыкального   

общества, засл. работник образования  

РСО-Алания, засл. работник культуры  

РСО-Алания                                                          ______________      Мамукова Л.С. 

 

 

 

 



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

 ПМ.03 МДК.03.01 «Аранжировка» по специальности 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)  

«Инструменты эстрадного оркестра» преподавателя 

ГБУ ПО «Владикавказский колледж искусств 

имени Валерия Гергиева» 

Хосроева Т.Т. 

 
 
 
  
 Данная рабочая программа отражает поэтапное освоение учебного материала 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к уровню 

подготовки выпускников по учебной дисциплине «Аранжировка» специальности 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам).  

     В программе подробно, содержательно описаны и классифицированы  по темам 

различные способы обработок музыкального материала. Даны практические 

советы по изложению гармонии, написанию хорусов разными приемами, начиная 

от Глен - Миллеровского  до Тед-Джонсовского, включая современную методику. 

      В рекомендациях по учебному материалу даны подробные советы по 

аранжировке. 

     Рабочая программа может быть рекомендована для использования на эстрадном 

отделении Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. 
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