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В статье рассмотрены основные принципы создания партитуры для смешанного 
ансамбля народных инструментов. Исходя из тембровых, динамических и регистро
вых возможностей инструментария, раскрыты ансамблевая специфика инструмен
товки и основные этапы создания партитуры.
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Введение. Основные тенденции испол
нительства на народных инструментах 
в настоящее время связаны с развитием 
ансамблевого музицирования и функцио
нированием разнообразных типов ансам
блей. Преобладают ансамбли смешанного 
типа, где нет регламентированного набора 
инструментов, что делает каждый из них 
уникальным. В связи с этим проблема 
формирования репертуара в работе с ан
самблем наиболее актуальна.

В работе со смешанным ансамблем 
народных инструментов руководитель 
сталкивается с определенными трудно
стями: во-первых, с дефицитом методи
ческой литературы, посвященной раз
личным компонентам функционирования 
смешанных ансамблей народных инстру
ментов; во-вторых, с малочисленным 
количеством репертуарных сборников, 
включающих транскрипции, переложе
ния и оригинальные сочинения, учиты
вающие различные уровни подготовки 
участников ансамблей и творческую на
правленность коллективов.

Значительная часть методической 
литературы посвящена ансамблевому 
музицированию, особенно камерным ан
самблям академического профиля. В этой

области можно выделить работы таких 
авторов, как Д. Д. Благой, А. Д. Готлиб,

Р. Р. Давидян и др. Учитывая специфи
ку народно-ансамблевого исполнительст
ва, содержание таких работ требует зна
чительной корректировки.

Различные проблемы ансамблевого 
исполнительства на народных инстру
ментах находят отражение в работах 
многих российских авторов. Среди них 
можно назвать исследование Е. Павлов
ской «Инструментальный ансамбль в 
творчестве Е. Дербенко», где автор ак
центирует внимание на проблеме дефи
цита оригинального репертуара. В рабо
те В. Ушенина «Народно-ансамблевое 
исполнительство на Дону» представлена 
ретроспектива формирования и развития 
ансамблевого исполнительства в реги
оне. В учебном пособии А. Стороженко 
«Инструментальный ансамбль и про
блемы исполнительства» освещены во
просы руководства инструментальным 
ансамблем.

В рамках изучения развития структу
ры русского оркестра и теории оркестров
ки к проблемам ансамблевого исполни
тельства обращаются М. Имханицкий, 
Ю. Шишаков, Н. Шахматов и др.
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В белорусском искусствоведении 
проблемы народно-инструментального 
ансамблевого исполнительства нашли от
ражение в работах Г. Мишурова и Н. Яко- 
нюк. Наиболее значительной работой в 
области инструментовки является учеб
но-методическое пособие Н. П. Яконюк и
Н. Л. Кузьминича «Инструментоведение 
и инструментовка для ансамблей и ор
кестров белорусских народных инстру
ментов», в котором авторы обращаются 
к истории развития народно-инструмен- 
тального коллективного музицирования, 
а также к теоретическим и практическим 
вопросам инструментовки для оркестра 
белорусских народных инструментов.

При всем многообразии работ авторы, 
тем не менее, напрямую не затрагивают из
учаемую нами область. Создавая богатое 
информационное поле на пересечении об
щих вопросов становления академическо
го исполнительства на народных инстру
ментах, они лишь позволяют приступить к 
решению задач, связанных с практической 
инструментовкой для смешанного ансам
бля народных инструментов.

Цель данной статьи -  выявить основные 
принципы инструментовки для смешанных 
ансамблей народных инструментов.

Основная часть. В академическом 
искусстве ансамблем принято считать 
группу исполнителей не менее двух и, как 
правило, не более восьми музыкантов, каж
дый из которых исполняет самостоятель
ную партию. Количество участников может 
увеличиваться при условии соблюдения 
главного принципа, отличающего ансамбль 
от оркестра: исполнение одной недублиро- 
ванной партии одним музыкантом.

Практика ансамблевого исполнитель
ства на народных инструментах показы
вает, что среди смешанных по составу 
ансамблей наиболее распространены: 
квартеты, квинтеты (цимбалы-примы, 
скрипка, баян, гитара-бас, ударные) и 
секстеты (цимбалы-примы, скрипка, 
домра, баян, гитара-бас, ударные) [1]. 
Подобные составы можно назвать опти
мальными и в плане исполнительства и 
инструментовки.

Инструментовка произведения для 
любого исполнительского состава и, в 
частности, смешанного ансамбля народ
ных инструментов предполагает опреде
ленный порядок в работе:

1) выбор произведения для инстру
ментовки с учетом возможности пере
осмысления фактуры инструментуемого 
произведения в ансамблевую;

2) установление наиболее удобной то
нальности;

3) составление ансамблевого плана на 
основе тщательного анализа избранного 
произведения;

4) практическое создание инструмен
товки.

Ю. Шишаков выделяет две основные 
проблемы при инструментовке ансамблю: 
« ...с одной стороны, необходимо создать 
относительно равноценные партии, так 
как каждый участник ансамбля является 
по существу солистом, с другой же сторо
ны -  надо уложить всю фактуру инстру
ментального произведения в скупые рам
ки инструментальных средств того или 
иного ансамбля» [2, с. 193].

При выборе произведения необходи
мо учитывать исполнительские возмож
ности коллектива. Для этого необходимо 
знать тембровые, технические, динами
ческие и артикуляционные особенности 
инструментов ансамбля, обладать разви
тым внутренним слухом для мысленного 
«слышания» тембра инструмента и их 
многообразных комбинаций. Сведения 
об инструментах, диапазоне, штриховом 
арсенале и технических возможностях 
можно почерпнугь в различных учебных 
пособиях по инструментовке.

Выбор тональности зачастую связан с 
открытыми струнами народных инстру
ментов, что обусловлено удобством для 
исполнения на конкретном инструменте, 
и с возможностью использования откры
тых струн в кульминационных или соль
ных разделах произведения.

Составление ансамблевого плана 
предполагает анализ формы произведе
ния, расчленение мелодической линии на 
фразы, предложения, периоды и т.д. Да-

35

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



СТАРИКОВА В. В.

лее анализируются возможные варианты 
тембрового и динамического сопостав
ления отдельных инструментов и групп, 
эпизодов соло и тутти. Использование 
указанных приемов во многом опреде
ляется масштабом музыкальной формы, 
тональным планом, характером и разви
тием тематического материала, местом и 
значимостью кульминации в драматургии 
музыкального произведения. Появление 
нового материала требует и смены тем
бра. Выбор того или иного тембра инстру
мента зависит от соотношения различных 
тем и степени их контрастности.

К контрастам следует отнести тембро
вые, регистровые, фактурные изменения 
тематического материала, а также контр
аст сопоставления различных приемов 
игры на инструментах.

В смешанном ансамбле тембровая 
дифференциация не стоит так остро, как 
в оркестре, где во многих случаях удво
ения дают монотембровые образования, 
и выявление чистою тембра происходит 
за счет отдельного использования орке
стровых групп. Ансамблевая специфика 
инструментовки отличается от традици
онной оркестровой максимальным ис
пользованием сольных качеств отдельно 
взятого инструмента, его технических 
и выразительных средств. Как отмечает 
российский исследователь В. Ушенин, «... 
звучание любого инструмента вбирает в 
себя множество “внутренних” тембров. 
У струнных следует принимать во внима
ние тембровую “палитру” каждой стру
ны, изменяющуюся в зависимости от тес
ситуры (подразумеваются особенности 
звучания определенного участка струны), 
несовпадение тембра в различных точках 
соприкосновения со струной (медиатора, 
палочки, смычка или пальца), специфику 
материала, из которого изготавливается 
медиатор, обшивка палочек, а также со
ответствующий потенциал разнообраз
ных исполнительских приемов» [3, с. 1]. 
Так, звучание скрипки на струне «соль» 
тембрально отличается от звучания в вер
хнем регистре (это относится и к группе 
домр). То же можно говорить и о различии

тембра цимбал-прим в малой октаве и в 
верхнем регистре. Современный уровень 
исполнительского мастерства позволяет 
включать различные приемы сольного 
исполнительства в ансамблевое. К ним 
относятся флажолеты, игра ключом на 
цимбалах, др.

Одну из ключевых позиций в сме
шанном ансамбле занимают баян или 
аккордеон. Использование регистров 
играет важную роль в инструментовке. 
С помощью смены «регистров» инстру
менты, в случае необходимости, как бы 
«приспосабливаются» к звучанию раз
личных инструментов. Баян и аккордеон 
обладают значительными динамически
ми ресурсами. Это касается как области 
р1апо, где использование «чистых» тем
бров дает глубочайшее р1аш5яппо, так и 
сферы громких звучностей; Гойе на тем
бровых баянах чрезвычайно мощное; при 
регистре «тутти» в октавах и аккордовой 
фактуре их звук отдаленно напоминает 
характерную звучность медных духовых 
инструментов. Немаловажен и чрезвы
чайно обширный диапазон инструментов; 
за счет использования так называемых 
«регистров» объем хроматического звуко
ряда одной только правой клавиатуры со
ставляет более шести октав. С точки зре
ния инструментовки, тембровые баяны и 
аккордеоны очень хорошо сочетаются с 
тембрами других, в частности, духовых 
инструментов.

При всех перечисленных вариантах 
использования возможностей отдельных 
инструментов объединение струнных ин
струментов в группу оказывается единст
венно действенным способом для созда
ния рельефных тембровых контрастов. 
Ресурсы контраста современного ансамбля 
сосредоточены в сопоставлениях звучания 
струнных и баяна. Зачастую это встречает
ся в переложении оркестрового произве
дения. Объединившись в одну группу, все 
струнные народные инструменты создают 
эффект объема струнных инструментов 
симфонического оркестра. Тембровый 
контраст создает всего один баян, имити
рующий группу духовых инструментов.
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Последний, обладая достаточно широ
ким динамическим диапазоном, способен 
самостоятельно, в паре с басом, противо
поставляться нескольким струнным ин
струментам, объединенным для этого в 
условную группу единым музыкальным 
материалом. Наиболее часто такое объ
единение характерно для цимбал-прим, 
скрипки и домры.

В одних случаях струнные инструмен
ты оказывается возможным соединить в 
один тембр благодаря сходным способам 
звукоизалечения. В других -  разделить 
характерными исполнительскими прие
мами, регулируя силу звука динамикой.

Как отмечает белорусский искусст
вовед Н. Яконюк, «....эмоциональное 
восприятие любого произведения орке
стрового или ансамблевого произведения 
складывается из взаимодействия двух 
факторов:

-  фактора «вертикали», или колорита 
(тембра, краски) в каждый определенный 
момент;

-  фактора «горизонтали», то есть со
отношения частей целого во времени, в 
результате чего выявляется содержание 
произведения, изложенного в определен
ной форме» [4, с. 162].

Заключение. При создании инструмен
товки для смешанного ансамбля народ
ных инструментов необходимо учитывать 
отличия ансамблевых инструментов от 
оркестровых. Прежде всего, каждая пар

тия, исходя из контекста, может исполь
зоваться в качестве мелодической или 
аккомпанирующей. Отличие состоит и в 
более масштабном использовании выра
зительных возможностей инструментов, 
чему способствуют приемы игры, обычно 
употребляемые в сольной практике.

Исходя из вышесказанного, выделим 
основные принципы инструментовки для 
смешанного ансамбля:

1) максимальное использование инди
видуальных выразительных средств каж
дого из инструментов;

2) непрерывность звучания большин
ства инструментов в течение всего музы
кального построения;

3) соотношение применения контраст
ных или сходных исполнительских приё
мов всех инструментов ансамбля.

Даже овладев всеми теоретическими 
аспектами инструментовки, инструмен
тальщик овладевает ансамблевым «слы
шанием» только в процессе длительной 
практической работы. Благодаря мно
гократным прослушиваниям, внесению 
поправок и сравнительному анализу ис
полнительских вариантов накапливается 
слуховой опыт, позволяющий учитывать 
возможные варианты инструментальных 
сочетаний. Изменение хотя бы одной по
зиции в ансамбле -  добавление или замена 
какого-либо инструмента другим -  влечет 
за собой иное отношение к распределению 
функций, к общему звучанию ансамбля.
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