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2. Образовательная программа «Оркестр русских народных инструментов: для 
старшеклассников» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» была разработана в 2013 
году. В 2014/2015 учебном году была переработана и дополнена в соответствии 
с новыми нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 
Департамента образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
 

3. По программе работают педагоги дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 

Базанов Дмитрий Олегович 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Оркестр русских народных инструментов: для 
старшеклассников» разработана для учащихся 10-11 классов Народно-
оркестрового отделения ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость», окончивших 
основные программы 9-летней Музыкально-хоровой школы, и рассчитана на 
углубленный уровень освоения. Является преемственной по отношению 
к программе «Оркестр русских народных инструментов: старшая ступень». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Среди множества задач, стоящих перед художественным образованием, 
помимо развития творческих способностей учащихся и их музыкально-
технической подготовки, важнейшей является формирование 
заинтересованного, личностно-ценностного отношения к народным и 
классическим традициям музыкальной культуры. Реализация этой задачи 
выдвигается на первый план в работе со старшеклассниками, которые в силу 
возрастных особенностей, как правило, больше стремятся к освоению разного 
рода модных, эпатажных и деструктивных направлений в массовой культуре. 
Преподнести классику и народную традицию как яркие, смелые и 
перспективные начала окружающей социокультурной действительности, – 
достойная и, несомненно, продуктивная установка массового художественно-
эстетического образования. 

Эту задачу на Народно-оркестровом отделении Центра «Радость» помогает 
решать Камерный оркестр («оркестр выпускников»), в котором учащиеся, уже 
освоившие основные программы 9-летней Музыкально-хоровой школы, могут 
реализовывать свои творческие и даже профессиональные устремления. 
Камерный народный оркестр Центра «Радость» – коллектив, который, наряду 
со Старшим оркестром, регулярно участвует в концертах, фестивалях и 
гастрольных поездках. В его репертуар давно и прочно вошли не только пьесы, 
написанные для учебных оркестров, но и сложные партитуры 
профессиональных коллективов, обработки и оригинальные сочинения, 
исполняемые вместе с хорами и солистами. 

Настоящая программа помогает выпускникам Центра «Радость» не только 
сохранять концертную форму, развивать исполнительские умения и навыки, но 
и реализовывать свою, обусловленную психологическими особенностями 
возраста, потребность в «клубном» общении – причем в сфере народного и 
академического музыкального искусства. Для одаренных воспитанников 
программа решает задачу начальной профессиональной подготовки. В любом 
случае она выполняет профориентационную функцию, давая старшеклассникам 
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опыт инструментального исполнительства и творческого общения в составе 
активно концертирующего оркестрового коллектива с богатым и 
разнообразным репертуаром. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование у учащихся старшего возраста 
музыкально-исполнительской культуры, воспитание у них личностно-
ценностного отношения к народным музыкальным традициям, развитие 
музыкально-творческих способностей в процессе совершенствования 
коллективной музыкально-исполнительской деятельности в составе оркестра 
русских народных инструментов. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
– совершенствование у обучающихся технической подготовки в области 

коллективного музицирования в оркестре народных инструментов, включая 
формирование у них свободы владения аппликатурными приемами, 
техническими, динамическими, тембровыми возможностями инструментов 
оркестра; 

– систематизация знаний старшеклассников о жанрах и стилевых 
направлениях музыкального фольклора и классической музыки; 

– совершенствование у старшеклассников навыков быстрого разучивания 
оркестровых партий; 

– закрепление у учащихся исполнительских умений и навыков, 
необходимых для игры в ансамбле с хором и солистами; 

– систематизация музыкально-теоретических знаний и умений учащихся 
в процессе освоения произведений для оркестра русских народных 
инструментов; 

– формирование у старшеклассников умений работы с нотными 
библиотеками, самостоятельного поиска новых произведений для исполнения; 

– формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 
изучения народной и классической музыки, музыкального самообразования 
и самовоспитания. 

Развивающие: 
– развитие музыкальных способностей учащихся: мелодического и 

гармонического слуха, чувства метроритма, музыкальной памяти; 
– развитие творческих способностей учащихся к самостоятельному 

переносу знаний, умений и навыков, полученных на оркестровых занятиях, в 
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ситуацию музицирования в любительском, самодеятельном или 
профессиональном оркестровом коллективе, 

– развитие у учащихся навыков интроспективного контроля собственной 
исполнительской деятельности в составе народно-оркестрового коллектива; 

– развитие у старшеклассников структурного мышления, навыков 
концентрации внимания, координации движений, эмоционального 
самоконтроля; 

– создание условий для осмысления учащимися народной музыки как 
части художественно-философской системы народной культуры. 

Воспитательные: 
– формирование музыкально-исполнительской культуры учащихся в 

процессе освоения произведений оркестрового репертуара, концертных и 
конкурсных выступлений; 

– формирование исполнительских предпочтений оркестрантов в области 
произведений академической традиции и образцов музыкального фольклора; 

– приобретение опыта творческого, делового и профессионально-
заинтересованного общения в молодежном творческом коллективе; 

– воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся в процессе 
знакомства с высокохудожественными образцами народной и классической 
инструментальной музыки; 

– формирование у учащихся личностно-ценностного отношения к 
музыкальной культуре и просветительских интересов, умения корректно 
и аргументированно излагать свою эстетическую позицию, отстаивать свои 
убеждения; 

– воспитание у них ответственности, сознательности, трудолюбия, 
работоспособности. 

Отличительные особенности (новизна) программы. 
Программа разрабатывалась с учетом принципов народно-оркестрового 

исполнительства В.В. Андреева – в опоре на достижения отечественной 
педагогики, представленные в работах М.И. Имханицкого, Ф.Р. Липса, 
А.М. Мирека, посвященных исполнительству на русских народных 
инструментах. В процессе работы были проанализированы программы: 
«Коллективное музицирование (оркестр русских народных инструментов)» 
(Радужный, ХМО, 2015), «Оркестр» (М.Е. Маркелова, Ростов-на-Дону, 2014), 
«Оркестр народных инструментов» (Т.М. Москалец, Брянск, 2011) и ряд 
других. 



6 

Отличительной особенностью настоящей программы является перенос 
акцентов с собственно учебно-технологических задач, на формирование 
культуры коллектива (клубной культуры) – общих ценностей, разделяемых 
всеми участниками коллектива, связанных с сохранением и развитием 
традиций русской народной музыкальной культуры в исполнительской 
деятельности. Стремясь расширить свои познания в области народно-
оркестрового искусства, закрепить и усовершенствовать исполнительские 
навыки, развить творческий потенциал в процессе освоения фольклорных и 
классических образцов музыки, обучающиеся участвуют в просветительских 
концертах, фестивалях и конкурсах. Эта насыщенная творческая жизнь дает им 
неоценимый опыт общения с лучшими достижениями музыкальной культуры. 

Категория обучающихся: школьники 15–18 лет, занимающиеся на 
Народно-оркестровом отделении ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость». Зачисление 
на программу осуществляется при желании учащегося – после освоения 
программы «Оркестр русских народных инструментов: старшая ступень». 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. 
Объем учебно-тематического плана – 144 часа в год. На весь период обучения – 
288 часов. 

Формы и режим занятий. 
Основная форма обучения – очные групповые занятия (оркестровые 

репетиции). Группы из 20-40 обучающихся формируются по уровню 
подготовки и по возрастному принципу, с учетом индивидуальных 
способностей старшеклассников. 

Формы учебной деятельности: 

 учебное занятие (оркестровая репетиция); 

 контрольное занятие; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие; 

 просмотр и анализ видеоматериалов; 

 концертные выступления; 

 экскурсии; 

 подготовка и участие в конкурсных (фестивальных) мероприятиях. 

Режим занятий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Каждое занятие – 

продолжительностью 2 академических часа с 10-минутными перерывами 
в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы. 

Предметные результаты освоения программы. 

По окончании 1 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– знание своих партий в произведениях 
репертуара камерного оркестра; 
– знание особенностей обработок народных 
песен и симфонических произведений для 
камерного состава народного оркестра; 
– понимание роли солирующих (в том 
числе, фольклорных духовых) инструментов 
для передачи авторского замысла и 
характера произведения; 
– понимание роли и функции 
концертмейстера оркестровой партии на 
репетиции и концертном выступлении; 
– знание особенностей работы с хоровыми 
коллективами и солистами в составе 
камерного оркестра, понимание средств 
достижения динамического и тембрового 
баланса между хором и оркестром.  

– умение играть точно по руке дирижера, 
выполняя требования синхронности, точно 
прочитывая нотный текст; 
– умение исполнять свою партию 
в обработках русских народных песен для 
камерного состава оркестра; 
– умение исполнять свою партию 
в произведениях музыкальной классики, 
переложениях симфонических 
произведений и оригинальных сочинений 
для камерного состава оркестра русских 
народных инструментов; 
– умение исполнять свою партию 
в произведениях, предназначенных для 
совместного исполнения камерного 
оркестра с солистами и хоровыми 
коллективами. 

По окончании 2 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– знание своих партий в произведениях 
репертуара камерного и старшего 
оркестров, понимание роли и функций 
участников камерного оркестра во время 
совместных выступлений со старшим 
оркестром; 
– знание особенностей исполнения 
концертных обработок русских народных 
песен камерным и полным (расширенным) 
составом оркестра; 
– знание функций концертмейстера 
оркестровой партии; 
– знание выразительных возможностей 
оркестра русских народных инструментов 
в создании звучащего pianissimo; 
– понимание особенностей работы 
с хоровыми коллективами и солистами 
народного оркестра камерного и полного 
(расширенного) составов, знание средств 
достижения динамического и тембрового 
баланса между хором и оркестром. 

– умение выступить в роли концертмейстера 
партии в народном оркестре камерного 
и полного (расширенного) составов; 
– умение играть точно по руке дирижера, 
выполняя требования синхронности, точно 
прочитывая нотный текст, исполняя 
технически сложные (в том числе сольные) 
фрагменты оркестровой партии; 
– умение исполнять свою партию 
в переложениях и обработках русских 
народных песен всех жанров, классических 
и оригинальных произведений для разных 
составов оркестра; 
– умение исполнять свою партию 
в произведениях, предназначенных для 
совместного исполнения с солистами 
и хоровыми коллективами. 
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Личностные результаты реализации программы. 
Результаты в развитии: 
– высокие показатели развития музыкально-исполнительских 

способностей учащихся, мелодического, гармонического и тембрового слуха 
старшеклассников, что будет проявляться в способности контролировать 
мелодические линии и гармонические вертикали исполняемых произведений, 
ритмические и темповые отклонения, точно следуя указаниям дирижера; 

– высокие показатели развития музыкальной памяти, что позволит быстро 
осваивать большой объём оркестрового репертуара; 

– богатый опыт исполнительской деятельности в составе оркестрового 
коллектива, который позволит учащимся самостоятельно обращаться 
к коллективному музицированию; 

– развитый комплекс метапредметных умений и навыков: концентрации 
внимания, координации движений, эмоционального самоконтроля, умение 
применять полученные в исполнительской деятельности знания и навыки 
в других областях, владеть разными способами планирования и организации 
творческой деятельности, анализировать и структурировать различную 
информацию из разных областей культуры; 

– развитый комплекс творческих способностей, позволяющий 
реализовывать музыкально-исполнительские и исследовательские проекты. 

Результаты в воспитании: 
– высокие показатели музыкально-исполнительской культуры учащихся, 

проявляющиеся в отношении к занятиям, к концертно-исполнительской и 
просветительской деятельности, в заинтересованном и вдумчивом отношении 
к фольклорному и классическому репертуару, в бережном отношении 
к инструменту; 

– высокие показатели коммуникативной культуры учащихся: умение 
понимать и чувствовать партнеров в совместной исполнительской 
деятельности, чувство локтя, товарищеские качества, желание помогать 
сверстникам и младшим учащимся в преодолении исполнительских 
трудностей; 

– развитый художественный и исполнительский вкус учащихся, 
проявляющийся в ценностных предпочтениях в области музыкальной и 
мировой художественной культуры; 

– опыт ответственности, сознательности, трудолюбия, целеустремленного 
движения к значимым исполнительским и художественным результатам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 1 
 

№ 
п/п 

Названия тем 1 год обучения 2 год обучения Формы аттестации / 
контроля 

Количество часов Количество часов

Всего Теория Практика Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 предварительный контроль 
2 Разучивание обработок русских 

народных песен 47 6 41 47 6 41 
текущий контроль, 
тематический контроль 

3 Разучивание оригинальных 
произведений для оркестра русских 
народных инструментов и обработок 
музыкальной классики 

48 6 42 48 6 42 

текущий контроль, 
тематический контроль 

4  Разучивание произведений из 
хорового репертуара и пьес с 
солистами. 

47 6 41 47 6 41 
текущий контроль, 
тематический контроль 

5. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 итоговый контроль 
ИТОГО: 144 18 126 144 18 126  

 

                                           
1 Примечания: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределило необходимость выделения в учебно-тематическом плане и 
содержании программы основных тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 36 учебных недель и на 1 учебную группу. 



Содержание учебного (тематического) плана 
 

1 год обучения 
 

1. Вводное занятие 
Теория. Уточнение репертуара и расписаний выступлений и гастрольных 
поездок на первое полугодие. Особенности организации самостоятельных 
занятий оркестрантов по разучиванию партий и подготовке к концертным 
выступлениям. 
Практика. Проверка результатов самостоятельной работы. Уточнение списка 
произведений, необходимых для разучивания. 
 

2 тема. Освоение обработок русских народных песен 
Теория. Особенности обработок народных песен для камерного состава. 
Функция солирующих (в том числе, народных духовых) инструментов 
в оркестровой партитуре, их возможности в передаче авторского замысла и 
характера произведения. Задачи и функции концертмейстера оркестровой 
партии. Тембровый ансамбль в партии. 
Практика. Разучивание и исполнение в составе камерного оркестра обработок 
русских народных песен. Работа над ансамблем, преодоление технических 
трудностей. Точное исполнительское воплощение авторских указаний. 
В течение первого года обучения по программе старшеклассники осваивают 3-4 
концертных обработки народных песен для камерного состава. 

Примерный репертуар: 
– русская народная песня «Светит месяц» (инструментовка Д. Базанова, 
А. Чуйкова) 
– П. Куликов Фантазия на тему русской народной песни «Ничто в полюшке да 
не колышется» (для оркестра русских народных инструментов) 
– русская народная песня «Камаринская» (для унисона балалаек и оркестра 
русских народных инструментов, инструментовка Д. Базанова) 
– В. Городовская Фантазия на тему русская народная песня «Утушка луговая» 
 

3 тема. Разучивание оригинальных произведений для оркестра 
русских народных инструментов и обработок музыкальной классики 
Теория. Особенности произведений для камерных составов оркестра. 
Камерный симфонический оркестр, специфика обработок симфонических 
произведений для камерного состава оркестра русских народных инструментов. 
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Практика. Разучивание и исполнение в составе камерного оркестра обработок 
симфонических произведений и оригинальных сочинений для народно-
оркестрового коллектива. Работа над ансамблем, преодоление технических 
трудностей. Точность прочтения авторского текста. 
В течение первого года обучения старшеклассники изучают 3-4 концертных 
обработки произведений для камерного состава. 

Примерный репертуар: 
– Н. Будашкин «Лирическая сюита» (I, IV части) 
– Ч. Биксио «Песня любви» (инструментовка Д. Базанова) 
– А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаянэ» 
– М. Вахутинский «Веселый наигрыш» 
 

4 тема. Разучивание произведений из хорового репертуара и пьес 
с солистами 
Теория. Особенности работы с хоровыми коллективами и солистами в составе 
камерного оркестра. Достижение динамического баланса между хором 
и оркестром. Аккомпанирующая функция оркестра в произведениях для хора и 
певцов. 
Практика. Разучивание и исполнение произведений из хорового репертуара. 
Работа над ансамблем, преодоление технических сложностей. Точность 
исполнения авторских указаний. 
В течение первого года обучения старшеклассники осваивают 3-4 произведения 
из хорового репертуара и произведения с солистами. 

Примерный репертуар: 
– П.И. Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик» в обработке для детского 
хора и оркестра русских народных инструментов 
– В.В. Беляев «Творите добрые дела» 
– С.С. Прокофьев «Вставайте люди русские» из кантаты «Александр Невский» 
в обработке для женского хора и оркестра русских народных инструментов. 
 

5. Итоговое занятие 
Теория. Закрепление пройденного теоретического материала, повторение 
изученных терминов и понятий. Организация домашних занятий на летних 
каникулах. 
Практика. Анализ результатов зачета на сдачу партий или концертного 
выступления. Анкетирование. Подбор репертуара на лето и на следующий 
учебный год. 
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2 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Уточнение репертуара на первое полугодие. Повторение терминов и 
понятий, пройденных в течение первого года обучения. 
Практика. Проверка результатов самостоятельной работы. Уточнение списка 
произведений для разучивания. 
 

2 тема. Освоение обработок русских народных песен 
Теория. Особенности исполнения концертных обработок русских народных 
песен камерным и полным (расширенным) составами. Ведущая роль 
концертмейстеров и участников камерного оркестра во время выступлений 
расширенным составом (совместно с учащимися Старшего оркестра). 
Практика. Разучивание и исполнение камерным и расширенным составами 
обработок русских народных песен. Работа над ансамблем, преодоление 
технических трудностей. Точность исполнения авторских указаний. 
В течение первого года обучения по программе учащиеся изучают 3-4 
концертных обработки народных песен для камерного состава. 

Примерный репертуар: 
– «Плавал, плавал, селезенько», русская народная песня в обработке для 
оркестра русских народных инструментов 
– «Гдовская кадриль» в обработке для оркестра русских народных 
инструментов 
– «Нападай то ли, нападай», русская народная песня в обработке для оркестра 
русских народных инструментов 
 

3 тема. Разучивание оригинальных произведений для оркестра 
русских народных инструментов и обработок музыкальной классики 
Теория. Функция и обязанности концертмейстера партии в оркестре. 
Происхождение профессии дирижера от концертмейстера партии первых 
скрипок. Роль концертмейстера партии балалайки прима в оркестре русских 
народных инструментов. Выразительные возможности оркестра русских 
народных инструментов. Преимущество оркестра народных инструментов по 
сравнению с симфоническим оркестром в возможностях достижения звучащего 
pianissimo. 
Практика. Разучивание и исполнение обработок произведений классического 
репертуара для камерных составов оркестра. 
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В течение второго года обучения по программе углубленного уровня 
старшеклассники изучают 3-4 обработки произведений классического 
репертуара и оригинальных пьес, написанных для оркестра. 

Примерный репертуар: 
– С.В. Рахманинов «Итальянская полька» 
– В. Темнов «Веселая кадриль» (обработка для балалайки с оркестром 
А. Чуйкова, П. Легенькова) 
– М. Теодоракис «Увертюра» к народной опере «Квартал ангелов» (обработка 
В. Гаврилова) 
 

4 тема. Разучивание произведений из хорового репертуара и пьес 
с солистами 
Теория. Особенности работы с хоровыми коллективами и солистами камерным 
и полным (расширенным) составами оркестра русских народных инструментов. 
Достижение динамического баланса между хором и оркестром. Ведущая роль 
концертмейстеров партий в воплощении замысла дирижера. 
Практика. Разучивание и исполнение произведений из хорового репертуара. 
Работа над ансамблем, преодоление технических сложностей. Точность 
исполнения авторских указаний. 
В течение второго года обучения по программе старшеклассники осваивают 3-4 
произведения из хорового репертуара и произведения с солистами. 

Примерный репертуар: 
– Ю.А. Шапорин «На поле Куликовом», симфония-кантата для голосов, хора и 
оркестра в обработке для женского хора и оркестра русских народных 
инструментов 
– Г.В. Свиридов «Курские песни» в обработке для хора и оркестра русских 
народных инструментов (инструментовка Ю. Чернова) 
– Г.В. Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина» (в обработке для хора и 
оркестра русских народных инструментов), фрагменты «Край ты мой 
заброшенный», «Поет зима, аукает», «Молотьба», «Небо – как колокол» 
 

5. Итоговое занятие 
Теория. Закрепление пройденного теоретического материала, повторение 
изученных терминов и понятий. Перспективы домашнего музицирования и 
продолжения оркестровой деятельности в самодеятельных и профессиональных 
коллективах. 
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Практика. Анализ результатов зачета на сдачу партий или концертного 
выступления. Анкетирование. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Механизм выявления образовательных результатов программы 
Результаты реализации программы проверяются в ходе контрольных 

занятий в конце учебного года, полугодия, четверти, на репетиционных 
занятиях и концертных выступлениях. 

Виды контроля: 

 Предварительный контроль. Проводится перед началом обучения по 
программе в форме прослушивания с целью выявления развитости 
музыкальных способностей обучающихся (ладового чувства, чувства ритма, 
музыкально-слуховых представлений), уровня развития музыкально-
исполнительских навыков, а также партнерских качеств. Аналогичная 
диагностика динамики развития музыкальных способностей и уровня 
сформированности исполнительских умений и навыков проводится в начале 
каждого года обучения по программе. 

 Текущий контроль. Проводится на каждом репетиционном занятии 
в форме проверки домашнего задания, анализа качества выполнения 
учащимися упражнений на репетиции. Также предполагает проведение 
контрольных уроков по значимым темам программы: «Разучивание обработок 
русских народных песен», «Разучивание оригинальных произведений для 
оркестра русских народных инструментов и обработок музыкальной классики», 
«Разучивание произведений из хорового репертуара и пьес с солистами». 

 Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков). Проводится в конце учебного года. Включает в себя сдачу 
оркестровых партий, анализ активности участия каждого учащегося 
в концертных, конкурсных и других выступлениях. 

Формирование личностных качеств отслеживается с помощью 
анкетирования (мониторинга) – см. Приложение 2, в ходе ведения личных дел 
(портфолио) учащихся, которые отражают общую картину успеваемости по 
различным видам деятельности, быстроту и качество освоения репертуара, 
творческие достижения, возникающие объективные и субъективные трудности 
в освоении программы. 

Формы и содержание итоговых занятий. 
Формы итоговых занятий: 
– зачет, 
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– концертное или конкурсное выступление, 
– прослушивание, 
– беседа, 
– открытое занятие. 

Содержание итоговых занятий. 
По окончании 1 полугодия и в конце учебного года проходит 

промежуточная аттестация учащихся, на которой оценивается не только знание 
учащимся своей партии, но и его целостные представления об оркестровой 
партитуре и общих художественно-исполнительских задачах, стоящих перед 
коллективом. Прослушивание и индивидуальный опрос учащихся проводится 
при комиссии, состоящей из руководителя оркестра и педагогов оркестрового 
отделения. Кроме того, отслеживается активность учащихся в образовательном 
процессе, результативность домашней подготовки, регулярность посещения 
занятий, участие в концертах, конкурсах, фестивалях, гастрольных поездках. 

Критерии оценки учебных результатов программы. 

Экзаменационная комиссия на контрольных занятиях оценивает: 

 интонационную точность, ритмическую и темповую четкость 
исполнения учащимся-оркестрантом своей партии, музыкальность и артистизм 
исполнения, понимание стилевых и жанровых особенностей исполняемого 
произведения или обработки; 

 владение исполнительскими приемами игры на инструменте, включая 
нюансы аппликатуры и штрихов, технические, динамические, тембровые 
особенности инструментов оркестра, а также навыки их настройки; 

Руководитель оркестра и педагоги в процессе текущей работы на 
оркестровых репетициях оценивают: 

 владение каждым учащимся навыками оркестрового исполнительства 
(техническими и художественными); 

 единство участников оркестра в ощущении метроритма; 

 точность и мастерство в исполнении артикуляционных штрихов, 
динамических нюансов; 

 партнерские качества участников оркестра, артистизм; 

 слуховой контроль участников оркестра во время исполнения, 
тембровое разнообразие; 

 исполнительскую культуру участников оркестра (внешний вид, 
собранность, артистизм подачи образа). 
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Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (адекватно установленные критерии оценивания 

музыкально-исполнительских результатов; одинаково справедливое отношение 
педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля и мониторинга на всех этапах 
обучения при реализации комплексного подхода к диагностированию знаний, 
умений, навыков учащихся, их творческой активности, художественного 
воображения). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля по общим для всех 
обучающихся критериям; оглашение и мотивация оценок; составление 
перспективных планов исполнительского и творческого развития). 

Работа учащихся, согласно практике, сложившейся в ГБОУ ДО ЦТР и 
МЭО «Радость», оценивается по пятибалльной шкале. В то же время, данная 
оценка не является абсолютным показателем, а выставляется с учетом 
динамики исполнительского и творческого развития обучающегося. 

5 
(отлично) 

Учащийся демонстрирует высокую ответственность и 
заинтересованность в учебной деятельности, регулярно 
выполняет домашнее задание, не пропускает занятия без 
уважительной причины, демонстрирует высокую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных 
навыков, владеет на высоком и творческом уровне, 
получаемыми в ходе изучения предмета знаниями и умениями. 

4 
(хорошо) 

Учащийся демонстрирует ответственность и 
заинтересованность в учебной деятельности, выполняет 
домашнее задание, демонстрирует хорошую динамику 
личностного, творческого развития, освоения учебных 
навыков, в достаточной степени владеет получаемыми в ходе 
изучения предмета знаниями и умениями. 

3 
(удовлетворительно) 

Учащийся демонстрирует недостаточную ответственность и 
заинтересованность в учебной деятельности, нерегулярно 
выполняет домашнее задание, демонстрирует слабую 
динамику личностного, творческого развития, освоения 
учебных навыков, слабо владеет получаемыми в ходе изучения 
предмета знаниями и умениями. 

2 
(неудовлетворительно) 

Учащийся игнорирует требования учебного процесса, не 
выполняет программу курса. 

Способы фиксации учебных результатов программы. 
– запись в индивидуальный дневник; 
– оценка (отметка); 
– диплом; 
– грамота; 
– журнал; 
– видеозапись. 
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Формы публичной презентации, предъявления образовательных 
результатов программы: 

– концертное или конкурсное выступление. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Разучивание обработок 
русских народных песен 

«Жанры музыкального фольклора» (таблица), «Жанры 
народной инструментальной музыки» (таблица), 
«Динамические оттенки», «Темпы в музыке», «Кварто-
квинтовый круг» (плакаты), аудио и видеозаписи 
выдающихся мастеров традиции и профессиональных 
коллективов 

Разучивание оригинальных 
произведений для оркестра 
русских народных 
инструментов и обработок 
музыкальной классики 

«Музыкальные жанры», «Стили в искусстве» (плакаты), 
«Динамические оттенки», «Темпы в музыке», «Кварто-
квинтовый круг» (плакаты), аудио и видеозаписи 
произведений музыкальной классики в исполнении 
оркестра русских народных инструментов 

Разучивание произведений 
из хорового репертуара и 
пьес с солистами 

«Музыкальные жанры», «Стили в искусстве» (плакаты), 
«Динамические оттенки», «Темпы в музыке», «Кварто-
квинтовый круг» (плакаты), аудио и видеозаписи 
произведений музыкальной классики в исполнении 
оркестра русских народных инструментов 

 
Репертуар Старшего и Камерного оркестров русских народных 

инструментов ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

1. русская народная песня «Светит месяц» (инструментовка Д. Базанова, 
А. Чуйкова) 

2. русская народная песня «Коробейники» (инструментовка А. Чуйкова) 
3. русская народная песня «Заиграй моя волынка» (для унисона балалаек, 

обработка Б. Трояновского) 
4. русская народная песня «Цвели, цвели цветики» (для балалайки 

с оркестром, инструментовка Д. Базанова) 
5. русская народная песня «У зари-то, у зореньки» (обработка В. Глейхмана, 

исполнительская редакция П. Легенькова) 
6. русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» (инструментовка 

Д. Базанова) 
7. русская народная песня «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала» 

(инструментовка Д. Базанова) 
8. русская народная песня «Вспомни-вспомни» (исполнительская редакция 

П. Легенькова) 
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9. русская народная песня «Вечор ко мне девице» (для балалайки 
с оркестром русских народных инструментов, обработка А. Шалова) 

10. русская народная песня «Камаринская» (для унисона балалаек и оркестра 
русских народных инструментов, инструментовка Д. Базанова) 

11. русская народная песня «Выйду я на улицу» (для баяна с оркестром 
русских народных инструментов, обработка Е. Дербенко) 

12. русская народная песня «Как под яблонькой» (для ансамбля народных 
духовых инструментов и оркестра русских народных инструментов) 

13. русская народная песня «Прощай, радость» (для вокалиста 
в сопровождении оркестра русских народных инструментов, 
инструментовка Д. Базанова) 

14. русская народная песня «Ноченька» (для вокалиста в сопровождении 
оркестра русских народных инструментов) 

15. русская народная песня «Вдоль по Питерской» (для вокалиста 
в сопровождении оркестра русских народных инструментов) 

16. русская народная песня «Во сыром бору тропина» (для хора 
в сопровождении оркестра русских народных инструментов). 

17. русская народная песня «Смоленский гусачок» (обработка А. Широкова) 
18. П. Куликов Фантазия на тему русская народная песня «Ничто в полюшке 

да не колышется» (для оркестра русских народных инструментов) 
19. П. Куликов Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая» 

(для оркестра русских народных инструментов) 
20. В. Городовская Фантазия на тему русской народной песни «Утушка 

луговая» 
21. А. Афанасьев – Е. Тростянский Концертные вариации на тему из 

к/ф «Тени исчезают в полдень» (для балалайки с оркестром русских 
народных инструментов, исполнительская редакция П. Легенькова) 

22. А.П. Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» 
(инструментовка Д. Базанова) 

23. Ж. Бизе «Фарандола» из музыки к драме Доде «Арлезианка» 
(инструментовка Ю. Чернова) 

24. Н. Будашкин «Лирическая сюита» (I, IV части) 
25. Н. Будашкин Концерт для домры с оркестром русских народных 

инструментов (I часть) 
26. Ч. Биксио «Песня любви» (инструментовка Д. Базанова) 
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27. Е. Ботяров «Четыре пьесы» (цикл): 
1. «Старинная песня» 
2. «Родные просторы» 
3. «Песня в полях» 
4. «Деревенский перепляс» 

28. П. Булахов «Свидание» 
29. М. Вахутинский «Веселый наигрыш» 
30. В. Голиков «Русский лирический» (инструментовка В. Короткова) 
31. Е. Дербенко «Выйду на улицу», фантазия для баяна с оркестром 

(переложение А. Чуйкова) 
32. Е. Дербенко «Орловская лирическая» 
33. Е. Дербенко «Испанская фантазия» для балалайки с оркестром 

(инструментовка Д. Базанова) 
34. А. Джойс «Осенний сон» 
35. Ю. Зацарный «Брыньковский казачок» (Кубанская фантазия) 
36. В. Коротков «Фантазия на темы военных песен» 
37. Д. Ласт «Одинокий пастух» (переложение для флейты с оркестром 

русских народных инструментов П. Легенькова) 
38. П. Легеньков Фантазия на тему русской народной песни «Чернобровый-

черноокий» 
39. М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» (вступление к опере 

«Хованщина») 
40. На Юн Кин «Новогодняя увертюра» 
41. М. Николаевский «Под дугой колокольчик поет» (романс в обработке 

П. Легенькова) 
42. М. Парцхаладзе «Танец девушек» из «Болгарской сюиты» 
43. Г. Свиридов «Тройка» 
44. Г. Свиридов «Курские песни» (инструментовка Ю. Чернова) 
45. А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 
46. С. Рахманинов «Итальянская полька» 
47. В. Темнов «Веселая кадриль» (обработка для балалайки с оркестром 

А. Чуйкова, П. Легенькова) 
48. М. Теодоракис Увертюра к народной опере «Квартал ангелов» (обработка 

В. Гаврилова) 
49. Э.Л. Уэббер «Close every door» (переложение П. Легенькова) 
50. С. Федоров – П. Легеньков «Тонкая рябина» 
51. А. Холминов «Думка» 
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52. О. Хромушин «Фантазия на темы романсов русских композиторов» 
(инструментовка Д. Базанова, А. Чуйкова, П. Легенькова) 

53. П. Чайковский «Декабрь» из цикла «Времена года» 
54. П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» 
55. Н. Шишкин «Слушайте, если хотите» (старинный русский романс 

в исполнительской редакции П. Легенькова) 
56. Р. Шуман «Грезы» 
57. И. Штраус «Марш Радецкого полка» 
58. И. Штраус «В Павловском лесу» 
59. И. Штраус «Полька-пиццикато» (инструментовка Ю. Чернова) 
60. А. Шалов «Протяжная» (инструментовка Ю. Чернова) 
61. М.П. Мусоргский «Ночь на лысой горе» (инструментовка Ю. Чернова) 

Произведения для хора с оркестром 
1. П. Аедоницкий «Добрая столица» (инструментовка Д. Базанова) 
2. И. Арсеев «Оставайтесь до новой весны» (инструментовка П. Легенькова) 
3. В. Беляев «Святочная кантата» 
4. А. Гречанинов «Призыв весны» (обработка П. Легенькова) 
5. С. Прокофьев «Гимн Москве» по мотивам оперы «Война и мир» 

(инструментовка П. Легенькова) 
6. М. Глинка «Славься», хор из оперы «Иван Сусанин» 
7. В. Голиков «Россия» (инструментовка Д. Базанова) 
8. И. Дунаевский «Моя Москва» (обработка П. Легенькова) 
9. А. Киселев «Ночь тиха», «Сеем, веем, посеваем», «Рождество Христово», 

«Вселенная, веселися», «Святая ночь» 
10. А. Калныныш «Музыка» (инструментовка П. Легенькова) 
11. Е. Подгайц «Москва... как много в этом звуке» (обработка Д. Базанова) 
12. В. Сибирский «Благодарим, солдаты, вас!» (инструментовка 

П. Легенькова) 
13. Г. Струве «Моя Россия» (обработка П. Легенькова) 
14. В. Шаинский «Звучит Москва» (инструментовка Д. Базанова) 

 

Примерный перечень рекомендуемых репертуарных сборников 
для оркестра русских народных инструментов 

1. Ансамбли для русских народных инструментов. Сост. А. Шалов и 
А. Ильин. – Л. 1964 

2. Антология. Литература для оркестра народных инструментов. Части 1 – 4. 
Сост. С.Колобков. – М., 1987–1991 
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3. Дербенко Е. Пьесы для ансамбля народных инструментов. – М., 1991 
4. Екимовский В. Детские картинки. – М., 1972 
5. Играет Русский народный оркестр Российской академии музыки имени 

Гнесиных. Сост. Б.С. Воронов. Выпуск 5. – М., 1975 
6. Играет Русский народный оркестр Российской академии музыки имени 

Гнесиных. Сост. Б.С. Воронов. Выпуск 7. – М., 1976 
7. Инструментальные ансамбли для русских народных инструментов. 

Вып. 1. – М. 1971 
8. Инструментальные ансамбли. Сост. В. Гевиксман. – М., 1973 
9. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 1 – 8. – М., 

1970–1977 
10. Педагогический репертуар для ансамблей. Вып. 1. Составление и ред. 

А. Лачинова и В. Розанова. – М., 1966 
11. Произведения для оркестра народных инструментов. – Киев, 1983 
12. Произведения для оркестра народных инструментов. – Киев, 1988 
13. Произведения советских композиторов для оркестра народных 

инструментов. Выпуск 1. – М., 1971 
14. Произведения советских композиторов для оркестра народных 

инструментов. Выпуск 2. – М., 1972 
15. Пьесы из репертуара Государственного академического оркестра 

народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Сост. В. Гнутов. – 
М., 1964 

16. Пьесы и песни. Сост. В. Блок. – М., 1978 
17. Хрестоматия педагогического репертуара для оркестра народных 

инструментов. – М. 1998 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41) для проведения занятий оркестра необходимо хорошо 
проветриваемое помещение общей площадью не менее 2 м2 на каждого 
учащегося, которое должно быть оборудовано настроенными инструментами, 
пультами, стульями, подставками для инструментов, которым они необходимы 
(например, домра), подставкой для дирижера и дирижерским пультом. 
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Также для занятий необходимо: 
– наличие нотной литературы и папок для нее; 
– наличие классной доски; 
– наличие множительного аппарата (ксерокса); 
– наличие телефона для связи с родителями; 
– наличие фото и видеотеки; 
– наличие аудиотехники, видеотехники, фортепиано; 
– наличие карандашей и ластиков, для возможных поправок в партиях. 

 
Кадровое обеспечение программы 

Для реализации программы необходим руководитель оркестрового 
коллектива с дирижерским образованием, а также педагоги-организаторы, 
способные, в случае необходимости, выступать в роли концертмейстеров 
в основных оркестровых партиях: домр, балалаек, аккордеонов, деревянных 
духовых, гуслей и др. 
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Приложение 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

Агогика – в музыкальном исполнительском искусстве небольшие отклонения (замедления, 
ускорения) от темпа и метра, подчинённые целям художественной выразительности. 
Амбушю́р или Амбюшор (фр. embouchure) – способ сложения губ музыканта при игре на 
некоторых духовых инструментах с определенным устройством мундштука. В основном это 
касается музыкальных инструментов, имеющих чашеобразный мундштук (альт (альтгорн), 
труба, тромбон и т. д.) и некоторых других (флейта, гобой и т. д.). Амбушюром называется 
также собственно мундштук указанных типов инструментов. Эти инструменты также часто 
называются амбушюрными. 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на инструменте или голосом. 
Основные виды артикуляции легато, стаккато, портаменто, глиссандо. 
Акко́рд (фр. accord, итал. accordo, от позднелат. accordo – согласовываю) – сочетание трёх и 
более музыкальных звуков разной высоты, взятых одновременно. 
Альтерация – повышение или понижение звука на полтона или на тон. Название звука при 
этом сохраняется. В нотах обозначается при помощи знаков: диеза, бемоля, дубль-диеза, 
дубль-бемоля, и бекара (указывающего на отмену всех предшествующих знаков). 
Ансамбль – соединение голосов в исполнении музыкального сочинения; стройное, точное и 
согласное исполнение. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Га́мма– звукоряд неопределённой протяжённости, соседние ступени которого отстают друг 
от друга на целый тон или полутон. Мажорные гаммы строятся по принципу: два тона, 
полутон, три тона, полутон. Минорные гаммы строятся по принципу: тон, полутон, два тона, 
полутон, два тона. 
Гармония – последовательность аккордов вместе с мелодией. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Диато́ника – семиступенная интервальная система, все звуки которой могут быть 
расположены по чистым квинтам и/или квартам (см. Квинтовый круг). 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Затакт – начало музыкального произведения или его части со слабого времени (слабой 
доли), образующее неполный такт. 
Интерва́л (от лат. intervallum – промежуток, расстояние) – соотношение между двумя 
звуками определённой высоты. Наименьшей единицей измерения музыкального интервала в 
европейской традиции считается полутон. 
Интонация – высотная организация звуков или степень точности их воспроизведения. 
Квинтовый круг (или кварто-квинтовый круг) – замкнутая двусторонняя 
последовательность тональностей, отражающая степень их родства. Наглядно изображается 
в виде окружности, откуда и получила своё название. 
Ключ – в музыкальной нотации – знак, указывающий местоположение ноты (то есть 
высотной позиции) F(басовый), G (скрипичный), или С (альтовый, теноровый сопрановый) 
на нотном стане. Относительно этой, ключевой, ноты рассчитываются все остальные ноты 
(то есть высотные позиции) на одном и том же нотоносце. 
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Лад – взаимосвязь звуков между собой, их согласованность. Виды ладов: мажор, минор, 
древнегреческие лады, целотонная гамма. Гамма Римского-Корсакова, пентатоника, 
малообъемные лады. 
Мелодия – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Виды мелодии – кантиленная, 
речитативная. 
Метр – рисунок равномерного чередования сильных и слабых долей во времени. 
Мотив – простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой 
последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом. 
Музыкальный строй – система отношений звуков по высоте. Тот или иной музыкальный 
строй характеризуется рядом чисел, каждое из которых показывает отношение частот 
колебаний верхних и нижних звуков интервала. Для одноголосной музыки ряда европейских 
народов типичен пифагоров строй, в котором в качестве основы используется чистая квинта 
с отношением частот 3:2. 
Обращение аккорда, интервала – перенос нижнего звука на октаву вверх. 
Пауза – длящийся определённое время перерыв в звучании одного, нескольких или всех 
голосов муз. произведения, а также нотный знак, обозначающий этот перерыв в звучании. 
Полифония (многоголосие) – тип изложения, при котором каждый голос ведет свою 
мелодическую линию. 
Размер – максимальное количество долей между сильными долями, которое способен 
содержать один такт. 
Регистр – относительная высота ноты, диапазон. 
Ритм – чередование звуков разной длины и акцентов. 
Секве́нция (позднелат. sequentia – последовательность) в технике музыкальной композиции 
– приём, который сводится к последовательному повторению данной мелодической фразы 
или гармонического оборота на другой высоте. Полное проведение секвенцируемого оборота 
именуется «звеном». 
Синко́па – смещение акцента с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 
ритмического акцента с метрическим. 
Такт – метрическая музыкальная единица музыкальное движение между двумя соседними 
ударными моментами (сильными долями). 
Тембр – окраска звука. 
Темп – скорость движения. 
Темпы в музыке: grave гра́вэ – очень медленно, значительно, торжественно, тяжело 
largo ла́рго – широко, протяжно 
adagio ада́жио – медленно, спокойно 
andante анда́нтэ – умеренный темп, в характере шага (букв. «идя») 
moderato модера́то – умеренно, сдержанно, средний темп между andante и allegro 
allegro алле́гро – скоро (буквально: «весело») 
vivo, vivace ви́во, вива́че – быстро, живо. 
Темперированный музыкальный строй – музыкальный строй, в котором каждая октава 
делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае – на двенадцать 
полутонов. 
Тоника – основной, главный тон лада, в мажорном и минорном ладу – первая ступень 
гаммы. 
Тональность – высотное положение лада. 
Трезвучие – аккорд, состоящий из трех звуков, расположенных по терциям 
Унисон – созвучие из двух или нескольких звуков одинаковой высоты, воспроизводимых 
разными голосами или инструментами. 
Фактура – строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение 
составляющих ее голосов. Синонимами слова фактура являются: склад, изложение, 
музыкальная ткань, письмо. Тип фактуры при котором можно выделить мелодию и 
аккомпанемент называют гомофонно-гармоническим. 
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Фермата – (над нотой) (итал. fermata «остановка», «задержка») знак музыкальной нотации, 
предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению её длительность. 
Фраза – относительно завершенная часть мелодии, темы. В учении о музыкальной форме 
построение, среднее между мотивом и предложением. Обычно состоит из 2 мотивов и 
образует половину предложения. Может быть и целостной структуры, не членящейся на 
мотивы. 
Хромати́зм (от греч. χρώμα – цвет) в мажорно-минорной тональности классико-
романтического типа – мелодический ход на полутон от диатонической к одноимённой 
хроматической ступени звукоряда (или наоборот). 
Штрихи – «исполнительский прием, связанный с началом (атакой), ведением, соединением 
и окончанием извлекаемого на инструменте звука. 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
УЧАЩЕГОСЯ НАРОДНО-ОРКЕСТРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБОУ ДО ЦТР и МЭО 

«РАДОСТЬ» 
 
Учащийся (фамилия, имя, возраст, класс): Баллы 

начало 
учебного 
года 

конец 
учебного 
года 

1. Социальное и личностное развитие
Доброжелателен, эмоционально устойчив. Ведет себя адекватно 
ситуации 

  

Стремится к самоутверждению   
Имеет навыки содержательного общения со взрослыми   
Соблюдает установленные нормы поведения   
2. Способности к обучению 
Любознателен, получает удовольствие, узнавая новое, осваивая 
новые навыки 

  

Восприимчив к новым знаниям, умениям и навыкам   
Стремится закрепить достигнутый успех   
Способен перенести освоенный способ деятельности на новый 
материал, использовать его в новой ситуации 

  

Аккуратно и точно выполняет домашнее задание   
3. Музыкальные способности 
Эмоциональная отзывчивость на музыку   
Слух   
Чувство ритма   
Музыкальная память   
4. Овладение знаниями, умениями и навыками 
Состояние исполнительского аппарата   
Развитие технических навыков   
Освоение упражнений   
Освоение обработок русских народных песен   
Освоение оригинального репертуара и обработок классики   
Развитие творческого мышления и воображения   
Навыки самостоятельной работы   
5. Дополнительная информация 
Посещаемость (в процентах от общего количества занятий)   
Помощь родителей в выполнении домашних заданий   
Заинтересованность родителей в обучении ребенка музыке   
Участие родителей в музыкальных и творческих инициативах 
коллектива ОРНИ 

  

 
Шкала оценки: 
6-10 баллов: оцениваемое свойство развито хорошо, ярко выражено 
1-5 баллов: оцениваемое свойство выражено средне, проявляется не всегда и не полностью 
0 баллов: оцениваемое свойство не сформировано и не проявляется 
 


