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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебное пособие по учебной дисциплине «Чтение и анализ оркест-

ровых партитур» адресовано студентам специальности 1-18 01 01 
Народное творчество (по направлениям), направления специальности  
1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специа-
лизации 1-18 01 01-02 02 Народное творчество (инструментальная му-
зыка духовая). Учебная дисциплина «Чтение и анализ оркестровых пар-
титур» входит в комплекс специальных дисциплин подготовки специа-
листов в области академического и народного духового искусства, об-
щая задача которых – изучение закономерностей построения музыкаль-
ного материала в партитурах для духового, симфонического, эстрадного 
оркестров и любительских народных духовых коллективов.  

Партитура как музыкальное целое – это взаимодействие многочис-
ленных элементов, к которым можно отнести мелодию, гармонию, 
тембр и т. д. Существуют различные способы изучения партитуры, сре-
ди которых – с помощью фортепиано, распространенного способа, поз-
воляющего наиболее полно охватить оркестровую фактуру и выявить 
основные ее элементы.  

В пособии представлен теоретический материал, в котором на основе 
научных источников и учебно-методической литературы кратко рас-
сматриваются общие вопросы построения партитур и строй различных 
духовых инструментов, содержится методика музыкально-теоретиче-
ского и исполнительского анализа партитуры. Для практического осво-
ения пособие включает обширный нотный материал (небольшие нотные 
примеры и развернутые фрагменты). Помимо этого, студентам предла-
гаются вопросы для самоконтроля и практические задания, а также ре-
комендуется список литературы для более глубокого самостоятельного 
изучения проблематики учебной дисциплины. Отметим, что в пособии 
освещаются вопросы, связанные не только с чтением (проигрыванием) 
партитуры, но и с анализом и осмыслением роли того или иного ин-
струмента, группы инструментов в конкретном произведении.  

Цель учебного пособия – обеспечение оптимальной аудиторной и 
самостоятельной работы студентов по темам учебной дисциплины, при-
обретению навыков зрительного восприятия партитуры, развитию внут-
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реннего музыкального слуха, владению методикой дирижерского ана-
лиза партитур с привлечением музыки зарубежных и отечественных 
композиторов. Изложение учебного материала ориентировано на после-
довательное изучение теоретического материала (система партитурной 
записи, основные функции музыкальной фактуры, особенности различ-
ных стилей и жанров, специфика современных композиторских техник 
и др.) и их последующее практическое освоение в виде чтения оркест-
ровых партий (в том числе в альтовом и теноровом ключах, строях  
B, Es, F, A), комплексного анализа партитуры, а также фрагментарного 
ее исполнения на фортепиано. Такой подход позволит студентам углу-
бить полученные на учебных занятиях знания и умения и в дальнейшем 
использовать их на дорепетиционном этапе, а также в работе с коллек-
тивами над репертуаром во время оркестровых или ансамблевых репе-
тиций. 
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I. ПАРТИТУРА И ОРКЕСТРОВАЯ ПАРТИЯ 
(основные понятия) 

 
1. Партитуры для духового, симфонического, эстрадного 

оркестров, оркестра народных духовых инструментов 
 
Партитура представляет собой запись партий для всех инструментов, 

входящих в данный оркестровый состав. В партитуре выражаются за-
мысел композитора, его художественные намерения, поскольку состав 
оркестровых групп, а также специфика использования отдельных ин-
струментов и их тембральных сочетаний определяют творческую инди-
видуальность композитора, особенности его стиля и стилистики кон-
кретного музыкального произведения. 

В оркестровой партитуре для каждой партии, либо нескольких одно-
родных инструментов, звучащих в унисон, отводится отдельный ното-
носец. Иногда на одном нотоносце пишутся две партии однородных ин-
струментов (divisi). Партии ударных инструментов, не имеющих опре-
деленной высоты звучания, записываются на горизонтальных линиях, 
которые называются нитками. В партитурах, изданных в первой поло-
вине ХХ в. и ранее, эти партии нередко записаны на обычных нотонос-
цах.  

Структура оркестра графически отображается при помощи системы 
акколад (особых скобок) и разрывов в тактовых чертах. Известны сле-
дующие разновидности акколад: 

– главная, или общая, акколада – тонкая вертикальная черта, которая 
выставляется в начале партитурной строки и охватывает все нотные 
станы, образующие партитуру; 

– групповые акколады – утолщенные линии с «усиками» по краям, 
примыкают к главной акколаде слева и охватывают каждую оркестро-
вую группу в отдельности; 

– добавочные акколады – тонкие квадратные скобки, которые охва-
тывают станы тождественных инструментов внутри группы и выстав-
ляются слева от групповых акколад.  

 
Партитуры для духового оркестра 

В партитурах для духового оркестра исторически использовалась за-
пись оркестровых партий инструментов по принципу их звуковысотно-
сти. Этот принцип сохранился и сейчас, однако в настоящее время для 
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духовых оркестров запись оркестровых партий излагается по основным 
оркестровым группам. Это группы:  

– деревянных духовых инструментов: флейта, гобой, кларнет, фагот 
и др.; 

– саксофонов; 
– характерных медных инструментов (узкомензурные с цилиндриче-

ским каналом): труба, валторна, тромбон; 
– ударных инструментов: литавра, большой барабан, тарелка, малый 

барабан, треугольник, бубен, там-там; 
– основных медных инструментов (широкомензурные с коническим 

каналом): корнет, альт, тенор, баритон, туба и др. 
Названия инструментов выписываются на левой стороне первой 

страницы партитуры напротив соответствующих нотоносцев. Строй 
транспонирующего инструмента (реальная высота звука, в зависимости 
от настройки не совпадающая с нотированной) указывается вместе с его 
названием – обозначение либо слоговое кириллицей (например, кларнет 
си-бемоль, валторна ми-бемоль), либо буквенное латиницей (например, 
кларнет В, валторна F): 

 

 

Andante В. Гаврилин. «Извозчик» 
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Разновидности духовых оркестров и их составы 

В зависимости от своего состава все духовые оркестры делятся на 
два основных типа: медные и смешанные. Медный оркестр состоит 
только из медных и ударных инструментов. Смешанный оркестр поми-
мо медных и ударных включает в свой состав деревянные духовые ин-
струменты. 

Каждый из этих типов подразделяется еще на две разновидности: ма-
лый и большой. В малый медный оркестр входят: 

– основная группа: корнеты, альты, теноры, баритон и басы; 
– группа ударных инструментов – инструменты без определенной 

высоты звука, а именно: большой и малый барабаны, тарелки и тре-
угольник.  

Очень редко встречаются большие медные оркестры, которые обра-
зуются путем присоединения к основной группе малого медного ор-
кестра характерных медных инструментов, в состав которых входят 
валторны, трубы, тромбоны. 

Малый смешанный духовой оркестр (см. пример 1.1) состоит из че-
тырех групп: 

– основная группа малого медного оркестра; 
– группа характерных медных инструментов;  
– группа деревянных духовых инструментов; 
– группа ударных инструментов.  
Группа деревянных духовых инструментов малого смешанного ор-

кестра состоит из флейты, кларнета си-бемоль и иногда гобоя. 
Большой смешанный оркестр (см. пример 1.2) отличается от малого 

смешанного оркестра, во-первых, полнотой всех инструментальных 
групп, а во-вторых, бо́льшим количеством партий некоторых инстру-
ментов и бо́льшим количеством исполнителей отдельных партий. 

 
Разновидности симфонических оркестров и их составы 

Симфонические оркестры в зависимости от своего состава делятся на 
четыре основных типа: струнный, камерный (доклассический), малый, 
большой. 

Струнный состав включает струнные смычковые инструменты: 
скрипки (первые и вторые), альты, виолончели и контрабасы. 

Камерный состав помимо группы струнных смычковых инструмен-
тов (располагается внизу партитурной строки) включает группу дере-
вянных духовых (флейта, гобои, кларнет, фагот), валторны и трубу.  
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Малый состав имеет четыре разновидности:  
– непарный – флейта, гобой, кларнет, фагот, валторны (2), труба, ли-

тавры (2), группа струнных смычковых инструментов (см. пример 1.4); 
– парный классический– флейты (2), гобои (2), кларнеты (2), фаготы 

(2), валторны (2), трубы (2), литавры (2), группа струнных смычковых 
инструментов (см. пример 1.5); 

– дополненный парный – пикколо, флейта, гобои (2), кларнеты (2), 
фаготы (2), валторны (4), трубы (2), литавры (2), группа струнных 
смычковых инструментов; 

– включает пикколо, флейты, гобои, кларнет. 
Большой состав имеет шесть разновидностей:  
– неполный парный – флейты (2), гобои (2), кларнеты (2), фаготы (2), 

валторны (2), трубы (2), тромбоны (3), литавры (2-3); по необходимости 
ударные инструменты и эпизодически вводимые (арфа, фортепиано, че-
леста, орган); группа струнных смычковых инструментов; 

– парный – флейты (2), гобои (2), кларнеты (2), фаготы (2), валторны 
(4), трубы (2), тромбоны (3), туба (1), литавры (2–3); по необходимости 
ударные инструменты и эпизодически вводимые; группа струнных 
смычковых инструментов (см. пример 1.6); 

– промежуточный – флейты (3), гобои (3), кларнеты (2), фаготы (2), 
валторны (4), трубы (2), тромбоны (3), туба (1), литавры (2–3); по необ-
ходимости ударные инструменты и эпизодически вводимые; группа 
струнных смычковых инструментов (см. пример 1.7); 

– тройной – флейты (3), гобои (3), кларнеты (3), фаготы (3), валторны 
(4), трубы (3), тромбоны (3), туба (1), литавры (3–4); по необходимости 
ударные инструменты и эпизодически вводимые; группа струнных 
смычковых инструментов (см. пример 1.8); 

– промежуточный – флейты (4), гобои (3), кларнеты (4), фаготы (3), 
валторны (4), трубы (3), тромбоны (3), туба (1), литавры (3–4); по необ-
ходимости ударные инструменты и эпизодически вводимые; группа 
струнных смычковых инструментов (см. пример 1.9); 

– четверной – флейты (4), гобои (4), кларнеты (4), фаготы (4), вал-
торны (8), корнеты (2), трубы (2), тромбоны (3), туба (1), литавры (4); по 
необходимости ударные инструменты и эпизодически вводимые; груп-
па струнных смычковых инструментов (см. пример 1.10). 
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Разновидности эстрадных оркестров и их составы 

Эстрадные оркестры в зависимости от своего состава делятся на два 
основных типа: бэнд и симфоджаз. 

Бэнд – эстрадно-джазовый оркестр, включающий группы саксофонов 
с кларнетами, медных духовых (трубы и тромбоны), ритм-группу 
(ударные инструменты, гитара, фортепиано, контрабас или гитара бас). 
Бэнды разделяются на малый, средний и большой. 

Малый бэнд включает 3 саксофона (2 альта и 1 тенор); 2 трубы, 
1 тромбон; ритм-группу. В средний бэнд входят 4 саксофона (2 альта, 
2 тенора или 1 альт, 2 тенора, 1 баритон); 3 трубы, 1 тромбон; ритм-
группа. Большой бэнд включает 5 саксофонов (2 альта, 2 тенора, 1 бари-
тон); 3 трубы, 3 тромбона или 4 трубы, 4 тромбона и эпизодические 
(валторны и туба); 1 тромбон, ритм-группу. 

Симфоджаз – эстрадно-джазовый оркестр, включающий группы де-
ревянных духовых инструментов, саксофонов, медных духовых, ритм-
группу (ударные инструменты, гитара, фортепиано, контрабас или гита-
ра бас) и группу струнных смычковых инструментов. 

Симфоджазы по составу делятся на так называемый «мягкий» 
(«шведский») – состав малой группы, включающий инструменты ритм-
группы и небольшую группу медных инструментов – и «полный» 
(большой). 

Первый тип симфоджаза включает 1–2 флейты, гобой, 1–2 кларнета, 
фагот; эпизодические инструменты (вибрафон, арфа, валторна, саксо-
фон); ритм-группу, группу струнных смычковых инструментов. Во вто-
рой тип входят 2–3 флейты,1–2 гобоя, 2–3 кларнета, 1–2 фагота;  
4–5 саксофонов; 3–4 валторны, 3–4 трубы, 3–4 тромбона, туба; 2–3 ли-
тавры; эпизодические инструменты (вибрафон, арфа, электроинстру-
менты); ритм-группа, группа струнных смычковых инструментов 
(см. пример 1.11). 

 
Составы оркестра народных духовых инструментов 

В основе состава оркестра народных духовых инструментов – этни-
ческие (например, в белорусском народном оркестре – дудки, жалейка, 
дуда); в нем также могут звучать струнные, ударные (см. примеры  
1.12–1.14).  
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое партитура? 
2. Как графически в партитуре отображается структура оркестра? 
3. Перечислите виды акколад. 
4. Перечислите группы духового оркестра. 
5. Охарактеризуйте виды духовых оркестров. 
6. Опишите отличия составов малого медного оркестра, малого сме-

шанного духового оркестра, большого смешанного духового оркестра. 
7. Какие оркестровые группы входят в состав симфонического ор-

кестра? 
8. Какие оркестровые группы входят в состав эстрадного оркестра? 
9. Какие группы инструментов составляют основу народного духово-

го оркестра?  
 

Задание 
Для какого оркестра написаны партитуры: 
– см. пример 1.15; 
– см. пример 1.16; 
– см. пример 1.18. 
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2. Способы изучения партитуры 
 

Освоение партитуры предполагает изучение значительного круга во-
просов и требует большой аналитической работы. Начальным этапом 
изучения партитуры является ее анализ, дающий полное представление 
о темброво-динамических, регистровых соотношениях групп и отдель-
ных инструментов, функциональном разделении оркестровой ткани, 
особенностях артикуляции, фразировки и т. д. Необходимую и важную 
помощь в таком анализе оказывают знания в области инструментоведе-
ния, анализа музыкальных форм, истории музыки.  

Прежде всего следует изучить историю создания музыкального про-
изведения, изучить стиль композитора и авторские ремарки, а также 
определить состав оркестра, проанализировать фактуру, определить 
темп, особенности ритма, динамики и т. д. На основе проделанного ана-
лиза выявляется круг основных художественных образов, анализируется 
их развитие и проводится сопоставление. Целенаправленную работу над 
партитурой желательно подкреплять прослушиванием произведения с 
партитурой в руках. Вместе с тем необходимо учитывать, что данная 
работа без сочетания с углубленным изучением, с детальным анализом 
нотной записи произведения в реальном звучании не может дать под-
линного знания партитуры.  

Под чтением партитур подразумевается процесс подробного и все-
стороннего изучения музыкального произведения для оркестра или ан-
самбля с помощью фортепиано, в результате можно получить цельное и 
достаточно точное представление о реальном звучании произведения и 
его художественном содержании.  

Существуют два основных способа чтения партитур:  
– зрительное чтение партитур;  
– чтение партитур за фортепиано. 
Зрительное чтение состоит в том, что представление о реальном зву-

чании произведения создается непосредственно на основе визуального 
восприятия нотного текста. Такое чтение партитур предполагает нали-
чие в высокой степени развитого внутреннего слуха и достаточного 
опыта. Поэтому в практике чтения партитур, особенно в начальной ста-
дии изучения данной учебной дисциплины, основным является способ 
ознакомления с оркестровыми партитурами за фортепиано. 

В процессе изучения партитуры использование фортепиано может 
быть различным: исполнение мелодических голосов, гармонических со-
четаний, отдельных пассажей, фигураций и т. д. Необходимо пытаться 
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концентрировать внимание не столько на формальном восприятии нот-
ных знаков, сколько на творческом прочтении музыкального текста, по-
нимании взаимосвязи отдельных голосов и групп, стремлении слышать 
партию в реальном звучании, максимально полно реализовать оркест-
ровый текст на фортепиано. Очевидно, что при проигрывании оркестро-
вой пьесы за фортепиано исполнитель воспроизводит звуковысотную и 
метроритмическую стороны произведения, дополняя в своем воображе-
нии тембральную окраску, уровень динамики, отдельные детали факту-
ры, развивая и совершенствуя тем самым свой внутренний музыкаль-
ный слух. Этот метод в сочетании со всесторонним анализом партитуры 
дает достаточно точное представление о музыкальном содержании того 
или иного произведения, о его действительной звучности в оркестре. 

При чтении партитуры необходимо выявить главные элементы ор-
кестрового произведения, комплекс основных голосов партитуры и 
уметь приспособить этот комплекс к условиям фортепиано, то есть сде-
лать его удобным для исполнения. В связи с этим читающий партитуру 
должен изучить те общие закономерности, которые свойственны форте-
пианному переложению оркестрового сочинения. Отметим, что при 
чтении духовых партитур значительные трудности появляются с нали-
чием большого количества партий различных строев, которые должны 
читаться одновременно. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Обозначьте этапы изучения оркестровой партитуры 
2. Какие способы изучения оркестровых партитур вы знаете? 
3. Чем отличается зрительное чтение партитур от чтения партитур за 

фортепиано? 
4. Какой метод изучения партитур, по вашему мнению, является оп-

тимальным? 
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3. Музыкально-теоретический  
и исполнительский анализ партитуры 

 
Развернутый музыкально-теоретический и исполнительский анализ 

партитуры осуществляется по следующему плану: 
– общие сведения о произведении и его авторе; 
– анализ музыкальных выразительных средств; 
– исполнительский анализ. 
Общие сведения о произведении и его авторе включают выяснение 

полного названия сочинения, года и истории его создания, характери-
стику творчества композитора. Далее партитуру следует проанализиро-
вать с позиции инструментального состава оркестра или ансамбля и му-
зыкального жанра. Музыкальные жанры – это роды и виды музыкаль-
ных произведений, исторически сложившиеся в связи с определенным 
жизненным назначением музыки, ее социальными функциями, а также 
условиями исполнения и восприятия.  

Известны четыре рода музыкальных жанров по исполнительскому 
составу:  

– вокально-хоровые; 
– инструментальные; 
– вокально-инструментальные; 
– музыкально-сценические, или музыкально-театральные.  
Каждый из этих родов имеет большое количество видов. В группе 

вокальных жанров первичным считается песня, в группе инструмен-
тальных – танец и марш, так как эти жанры во многом определили раз-
витие вокальной и инструментальной музыки в целом. 

Музыкальные выразительные средства являются наиболее специфи-
ческими и авторскими чертами музыки. Все средства выразительности 
делятся на две группы – композиторские (музыкальная форма, мелодия, 
ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура) и исполнительские 
(тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция). Вна-
чале необходимо проанализировать партитуру с позиции композитор-
ских средств выразительности и музыкального языка как всей совокуп-
ности исторически сложившихся средств музыкальной выразительно-
сти. 

Прежде всего необходимо определить музыкальную форму. Музы-
кальная форма существует в единстве с музыкальным содержанием и 
образует творческую художественно-выразительную систему, подразу-
мевает музыкальное сочинение как единство стиля, жанра, содержания, 
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языка и строения, характерного для данного исторического времени и 
автора. Музыкальная форма является звуковым воплощением музы-
кального содержания с помощью средств выразительности. Ее рассмат-
ривают в широком значении (музыкальное произведение как целостное 
явление конкретной исторической эпохи, стиля, языка композитора) и 
узком (строение произведения, разнообразные типы классических 
структур, нормы соотношения частей, их масштабы и функциональные 
взаимосвязи).  

Все музыкальные формы можно разделить на пять основных групп, 
учитывая сложность их строения, тип внутренней тематической органи-
зации, количество и масштабы частей.  

Простые формы – небольшие по масштабам формы (миниатюры), 
содержащие изложение одной темы, первая часть которых представляет 
собой период, остальные части ей подобны. Первая группа состоит из 
трех структур: наименьшей одночастной, или периода, простой двух-
частной и простой трехчастной формы. 

Сложные формы – крупные по масштабам формы (концертные пье-
сы), содержащие изложение двух или более контрастных тем, первая 
часть которых представляет собой простую двух- или трехчастную 
форму, остальные части ей подобны. Вторая группа включает сложные 
двух- и трехчастную формы, рондо, вариации. 

Сонатная форма и ее разновидности – высший тип инструментальной 
формы первых частей симфоний, концертов, сонат венских классиков, в 
основе которой лежит тематический и тональный контраст между двумя 
темами-образами, называемыми главной и побочной партиями, излага-
емыми в экспозиции в разных тональностях, а в репризе – в одной глав-
ной тональности. Третья группа ограничивается только разными вари-
антами сонатной формы: полная, без разработки с двойной экспозицией 
и с эпизодом вместо разработки. 

Циклические формы и жанры – самые крупные по масштабам музы-
кально-концертные формы, состоящие из нескольких частей, пьес, но-
меров. Это сюита и сонатно-симфонический цикл в инструментальной 
музыке. 

Далее можно перейти к разбору музыкально-тематического мате-
риала: характеристике мелодий, темпа, метроритмических и ладовых 
особенностей, тонального плана, гармоническому анализу, характери-
стике гармонического языка и ритмических сложностей. 

Мелодия – это одноголосно выраженные музыкальная мысль, образ, 
тема, переданные с помощью интонаций, где интонация – это наимень-
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ший выразительный элемент музыки, состоящий из трех – пяти звуков, 
образующих эмоционально-смысловое единство. Понятие мелодии тес-
но связано с понятием темы. Отметим, что в любой музыкальной мини-
атюре излагается, как правило, одна тема, в крупных сочинениях их не-
сколько, образующих понятие тематизма, или тематического содержа-
ния. Простейшее музыкальное произведение обязательно имеет мело-
дию, а следовательно, лад, ритм и определенную музыкальную форму. 
Основополагающим началом музыки является мелодия. 

Ритм в широком значении – организатор музыкального времени, в 
узком – упорядоченная система длительностей звуков. 

Метр в широком значении – организатор ритма по принципу такто-
вого деления, в узком значении – соотношение сильных и слабых долей 
внутри такта. Выражением метра в музыке является размер, состоящий 
из двух цифр: числитель обозначает количество долей в такте, знамена-
тель – их ритмическое качество. Два простых размера: двухдольный и 
трехдольный, обладающие разной выразительностью, составляют осно-
ву всех остальных видов: сложных, смешанных, переменных размеров.  

Лад в широком значении – это любая система звуковысотных связей, 
объединенных центральным тоном. Лад – основа музыки, ее специфи-
ческая принадлежность и эстетическая ценность. Тональность – это вы-
сота, на которой расположен лад. Гармония в широком значении – вер-
тикальное соотношение звуков в музыке, в узком – объединение звуков 
в аккорд и закономерная их последовательность. 

Следующим этапом анализа музыкальных выразительных средств 
является характеристика фактуры и ее взаимосвязь с основными выра-
зительными средствами произведения. Фактура в широком значении – 
это оформление музыкальной ткани, в узком – способ изложения музы-
кального произведения, учитывающий взаимодействие всех его голо-
сов. 

Понятие фактуры близко соприкасается с понятием музыкального 
склада. Если выстроить цепь звеньев от наиболее частного, индивиду-
ального к более общему, то это будет следующий ряд. Первое звено – 
музыкальная фактура как конкретный и чувственно воспринимаемый 
элемент музыки, ее конечный результат, выраженный в персональном 
облике сочинения. Второе звено – музыкальная ткань как совокупность 
всех звуковых элементов. Третье звено – музыкальный склад как прин-
цип изложения, определяющий логику горизонтальной и вертикальной 
организации голосов. 
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Различают три типа фактуры, совпадающие с типами музыкального 
склада: монодийная, полифоническая и гомофонно-гармоническая.  

Монодийная – это принципиально одноголосная фактура. Культовые 
молитвенные песнопения – григорианский хорал и знаменный распев – 
тоже характерные образцы древней культуры монодии. 

Полифоническая – это многоголосная фактура с относительно равно-
правными и развитыми голосами, а гомофонно-гармоническая – много-
голосие с главенством одного голоса – мелодии и подчиненностью 
остальных – сопровождения. Полифоническая фактура соответственно 
видам полифонии имеет три разновидности: имитационную, подголо-
сочную, контрастную. В имитационной голоса последовательно повто-
ряют друг друга, точно или видоизмененно. Подголосочная фактура 
свойственна русской, белорусской, украинской народным протяжным 
песням лирического содержания и медленного темпа, наиболее распро-
странена в музыкальном творчестве русских классиков (М. Глинка, 
А. Даргомыжский, М. Мусоргский). 

Гомофонно-гармоническая фактура – это многоголосие, в котором 
один голос, мелодия, главенствует, а остальные голоса ее сопровожда-
ют. Она имеет две разновидности: гомофонную и гармоническую. 
В первой – гомофонной – голоса соотносятся как мелодия и сопровож-
дение; во второй – гармонической – используется аккордовое, хораль-
ное по жанру изложение музыкального произведения с выделением 
верхнего голоса в мелодию.  

При анализе партитуры на данном этапе можно руководствоваться 
следующей схемой структурного анализа партитуры:  

– анализ формы-схемы; 
– краткая характеристика образного содержания; 
– комментарии к форме-схеме с подробной характеристикой всех ее 

горизонталей (тональный план, тематизм, масштабы, структура, функ-
ция всех разделов формы, итоговое определение формы с расшифров-
кой типа формы и структуры каждой части, в произведениях с текстом – 
с описанием строения текста); 

– анализ типов изложения (экспозиционный, развивающий или за-
ключительный); 

– анализ средств выразительности (мелодия, метроритм, ладотональ-
ность, гармония, фактура, определение местоположения кульминации и 
ее характеристика);  

– обобщение типичных и индивидуальных черт анализируемой пар-
титуры. 
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Исполнительский анализ партитуры включает разработку исполни-
тельской формы на основе музыкально-теоретического анализа и рас-
крытия содержания произведения. В данном ракурсе анализируются 
общий характер произведения и его частей, темповой план, метрорит-
мические указания, агогика, динамика, артикуляция, стилистические 
черты как идейно-художественные концепции, темы, образы и средства 
их воплощения. Музыкальный образ – это идеальная звуковая форма и 
способ освоения жизни, то есть целостно выраженный характер. Музы-
кальный образ и музыкальная мысль как носители идеи, темы, внутрен-
него духовного облика произведения – центральные понятия музыкаль-
ного содержания. 

Помимо этого, необходимым представляется выявление специфиче-
ских трудностей в связи с особенностями жанра и формы произведения. 
Особое внимание следует уделить фразировке, определению общих и 
частных смысловых кульминаций. Благодаря проведенному комплекс-
ному анализу может происходить художественная интерпретация музы-
кального произведения, передача его музыкального содержания как от-
ражения действительности через восприятие композитора с помощью 
музыкальных образов, воплощаемых средствами выразительности. От-
метим, что содержание и форма – диалектически связанные между со-
бой и взаимовлияющие друг на друга философские категории. Первич-
ный элемент этого единства – содержание, вторичный – форма. 

Отметим, что для эскизного ознакомления с партитурой представля-
ется возможным осуществлять ее анализ по краткому плану: 

– общие сведения о произведении и его авторе (характеристика твор-
чества композитора, определение роли произведения как части целого 
крупного сочинения); 

– музыкально-теоретический анализ (форма, темп, агогика, размер, 
ладотональный план, фактура изложения, особенности гармонического 
языка, динамика, ритмические сложности); 

– исполнительский анализ (музыкальные средства и их соответствие 
музыкальному образу; исполнительские трудности; особенности кон-
кретной партитуры). 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Из каких этапов складывается развернутый музыкально-теорети-

ческий и исполнительский анализ партитур? 
2. Что такое музыкальный жанр? Охарактеризуйте музыкальные жан-

ры по исполнительскому составу. 
3. На какие группы можно поделить все средства музыкальной выра-

зительности? 
4. Перечислите распространенные группы музыкальных форм. При-

ведите примеры из духового и симфонического репертуаров. 
5. Какие элементы музыкальной ткани следует проанализировать в 

процессе разбора музыкально-тематического материала? 
6. Какие типы фактуры вы знаете? 
7. Перечислите пункты схемы структурного анализа партитуры. 
8. Что входит в исполнительский анализ партитуры? 
9. Приведите краткий план анализа партитуры.  
 

Задания 
1. Выполните полный анализ партитур следующих произведений: 
– Е. Глебов. Юмореска («Клоунада») (см. пример 2.1); 
– Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» (см. пример 2.2); 
– Дж. Дассен. «Если б не было тебя…» (см. пример 2.3); 
– И. Мангушев. «Мой дом» (см. пример 2.4). 

2. Выполните краткий анализ партитур следующих произведений: 
– И. Кальман. Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»  

(см. пример 2.5); 
– Л. ван Бетховен. Увертюра «Кориолан» (см. пример 2.6); 
– К. Розенкранц. «Vista Point» (саундтрек из игры «Gothic 3»)  

(см. пример 2.7); 
– Г. Свиридов. Пятая песня «Купил Ванька себе косу…» из кантаты 

«Курские песни» (см. пример 2.8). 
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4. Чтение транспонирующих партий  
в строе си-бемоль, ми-бемоль, фа, ля.  

Изучение альтового и тенорового ключей 
 
При игре на абушюрных и лабиальных инструментах звуки, извлека-

емые только с помощью амбушюра, образуют натуральный звукоряд. 
Это обусловлено самим устройством инструментов, их акустическими 
особенностями. Натуральный звукоряд, различный по своему объему, 
свойствен всем духовым инструментам. 

При делении воздушного столба на две части первое передувание да-
ет повышение звука на октаву, при делении на три части при втором пе-
редувании можно получить терцдециму от основного звука, на четыре 
части – звук на две октавы выше и т. д. 

Звуки натурального звукоряда располагаются в следующем порядке: 

 
Для получения хроматического звукоряда на духовых инструментах 

применяется один из трех механизмов:  
– вентильный (пистонный);  
– кулисный; 
– клапанный (система голосовых отверстий). 
Для амбушюрных инструментов хроматический звукоряд образуется 

с помощью вентильного (или пистонного) механизма. Единственный из 
амбушюрных инструментов, на котором хроматический звукоряд из-
влекается с помощью кулисного механизма, – это тромбон. Воспроизве-
дение звуков этого звукоряда достигается с помощью выдвижения ку-
лисы (позиций). Третий механизм, применяющийся для образования 
хроматического звукоряда, – клапанный, им снабжены все свистящие и 
язычковые инструменты. 

Духовые инструменты имеют различные строи в зависимости от 
длины основных трубок. Строй определяется тем звуком, который зву-
чит при извлечении звука до. У амбушюрных инструментов этот строй 
соответствует их натуральному звукоряду: 

– корнеты, трубы, теноры, баритоны, а также большой бас и тромбон 
– основной звук си-бемоль (В); 
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– альты, валторны и малые тубы – основной звук ми-бемоль (Es); 
– валторны F – основной звук фа. 
Среди транспонирующих инструментов в группе деревянных духо-

вых наиболее используемые инструменты – это флейта пикколо, ан-
глийский рожок и кларнет (В и А). 

Из семейства саксофонов наиболее употребительны: 
– саксофон сопрано си-бемоль; 
– саксофон альт ми-бемоль; 
– саксофон тенор си-бемоль; 
– саксофон баритон ми-бемоль. 

 
Чтение транспонирующих инструментов in B 

 
Инструменты строя си-бемоль, входящие в состав духового оркестра, 

разделяются на две группы: 
– инструменты, транспонирующие на большую секунду вниз:  

кларнет си-бемоль, корнет си-бемоль, саксофон сопрано си-бемоль; 
– инструменты, транспонирующие на большую нону вниз: 

тенор си-бемоль, баритон си-бемоль, бас-кларнет си-бемоль, саксофон 
тенор си-бемоль. 

Если партии бас-кларнета записаны в басовом ключе, то они транс-
понируются на большую секунду вниз. 

При чтении партий инструментов, транспонирующих на большую 
секунду вниз, необходимо мысленно каждую ноту перенести на этот 
интервал, следя за звуковысотным рисунком нотного текста. При чте-
нии партий инструментов, транспонирующих на большую нону вниз, 
необходимо их транспонировать на большую секунду вниз и читать ок-
тавой ниже. Случайные знаки альтерации при чтении переносятся в 
сторону понижения. Например, при чтении партий в строе си-бемоль 
диезы на нотах фа и до читаются как бекары на нотах ми и си. Для об-
легчения чтения транспонирующих в си-бемоль инструментов нужно 
мысленно заменять скрипичный ключ теноровым и при нем выставить 
ключевые знаки тональности, находящейся на два знака дальше в сто-
рону бемолей в квинтовом круге тональностей. Случайные знаки альте-
рации необходимо соответственно изменять (некоторые диезы на бека-
ры). Инструменты, транспонирующие на большую секунду вниз, чита-
ются октавой выше (если использовать для чтения теноровый ключ), а 
инструменты, транспонирующие на большую нону вниз, читаются без 
этого повышения (как написано). 
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Е. Дрейзин. Старинный вальс  «Берёзка» 
В темпе вальса 

Е. Дрейзин. Старинный вальс  «Берёзка» В темпе вальса 

М. Глинка. Экспромт в форме галопа  
на тему из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти Tempo di Galoppo 

Tempo di Galoppo 
М. Глинка. Экспромт в форме галопа  

на тему из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти 
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Марш Ю. Губарев. Марш 

П. Умилиани. «Манa-Манa» («Mah-Na Mah-Na») 

П. Умилиани. «Манa-Манa» («Mah-Na Mah-Na») 

К. Франц. Старинный Скобелев-марш  Марш 
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Автор неизвестен. «Танец на площади» 

Ф. Спарк. Фантазия 

Ф. Спарк. Фантазия 

П. Чайковский. Вальс 

Allegro giusto 

Allegro giusto 

Довольно скоро 
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Moderato 

W.  Jeffrey. «Friend and Strangers» 
As played by D. Grusin 

W.  Jeffrey. «Friend and Strangers» 
As played by D. Grusin 

W.  Jeffrey. «Friend and Strangers» 
As played by D. Grusin 

W.  Jeffrey. «Friend and Strangers» 
As played by D. Grusin 

Moderato 

Moderato 

Moderato 

Clarinet in B  

Clarinet in B  

Trumpet l 

Clarinet in B  
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Moderato 

Adagio 

W.  Jeffrey. «Friend and Strangers» 
As played by D. Grusin 

C. Рахманинов. Интродукция к опере «Алеко» 

Tenor Sax. 

Tenor Saxophone1 

Allegro non troppo e molto maestoso 

«Ой, рана на Йвана…» 
В исполнении «Песняров» 

 

П. Чайковский. Концерт для фортепиано  
с оркестром № 1 

Clarinet in B  

Tenor Sax. 

T.Sx. 

T.Sx. 
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Чтение транспонирующих инструментов in A 
 

 

 

 
 

Довольно скоро П. Чайковский. Вальс 

Тихо 
П. Чайковский. «Шарманщик поет» 

из цикла «Детский альбом» 

Ю. Губарев. Марш Марш 

Allegro vivo 

Allegro moderato 

А. Ривчун. Концертный этюд для саксофона альта

 
    

А. Пьяццолла. Либертанго 
Cl. in A. 
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Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков» 
из цикла «Детский альбом» Умеренно 

Cl. in A 

Cl. in A 

Tempo di Mazurka 

Clarinet in A 

Bassoon 
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Чтение транспонирующих инструментов in Es 

Инструменты строя ми-бемоль, входящие в состав духового оркестра, 
разделяются на две группы: 

– инструменты, транспонирующие на малую терцию вверх: 
кларнет ми-бемоль, корнет ми-бемоль, фанфара ми-бемоль, саксофон 
сопранино; 

– инструменты, транспонирующие на большую сексту вниз: 
альт ми-бемоль, валторна ми-бемоль, бассет-горн (альтовый кларнет) 
ми-бемоль, саксофон альт ми-бемоль. 

Саксофон баритон транспонирует на большую сексту через октаву 
вниз. 

При чтении партии инструментов строев ми-бемоль и ми в высоком и 
низком вариантах, записанных в скрипичном ключе, может быть 
применен способ мысленной замены скрипичного ключа басовым. Для 
этого надо выставить ключевые знаки альтерации тональности 
действительного звучания, изменить, где это необходимо, случайные 
знаки альтерации и на две октавы выше партии высоких инструментов. 

В симфонических партитурах в подавляющем большинстве партии 
валторн и труб строев ми-бемоль и ми написаны без знаков альтерации 
при ключе, но бывают случаи, когда эти знаки альтерации 
выставляются. 

 

 

Е. Дрейзин. Старинный вальс «Берёзка» 

М. Глинка. Экспромт в форме галопа 
на тему из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти 

Автор неизвестен. «Танец на площади» 

В темпе вальса 

Allegro 
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Ф. Спарк. Фантазия 

М. Глинка. Экспромт в форме галопа 
на тему из оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти 

Allegro giusto 

Tempo di Galoppo 
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Чтение транспонирующих инструментов in F 
 

Инструменты строя фа, входящие в состав духового оркестра: 
– валторна – фа; 
– английский рожок (альтовый голос) – фа. 
 
Оба этих инструмента следует транспонировать на чистую квинту 

вниз. Из-за необходимости избежать большого количества добавочных 
линеек при нотации в скрипичном ключе приблизительно десять низких 
звуков валторны нотируются в басовом ключе и пишутся октавой ниже. 
В этом случае партия транспонируется на чистую кварту вверх.  

Если партия валторны пишется только в басовом ключе, то нотный 
текст записывается без переноса на октаву вниз и читается как в скри-
пичном ключе квинтой ниже.  

 
 
 

Ю. Губарев. Марш 

А. Ривчун. Концертный этюд для саксофона альта 

А. Ривчун. Концертный этюд для саксофона альта 

Марш 

Allegro vivo 

Allegro vivo 

Corno in F 

Crn. in F 

Horn in F 

Hn 
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А. Пьяццола. Либертанго Allegro moderato 

Allegro moderato 

Марш 

Horn in F 2–4 

А. Пьяццола. Либертанго 

К. Франц. Старинный Скобелев-марш 

 «Добры вечар, дзяўчыначка…»  
В исполнении И. Лученка 

Нn. 1, 2 

Нn. 1, 2 

Нorn in F 1, 2 

Нorn in F 3, 4 

 
 

Tuba 1, 2 

Нorn in F 1, 2 

Нorn in F 3, 4 

Tuba 1, 2 

 

Нorn in F 1, 2 

Нorn in F 3, 4 

 

Нorn in F 1, 2 

Нorn in F 3, 4 
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Тональность действительного звучания партий инструментов строя 

фа имеет на один бемоль больше или на один диез меньше, чем тональ-
ность, в которой эта партия записана. 

Случайные знаки альтерации будут изменяться при чтении только 
одной ноты фа. Например, записано фа – звучит си-бемоль, записано 
фа-диез – звучит си-бекар и т. д. 

Способ замены ключей практически не применим к чтению партий 
инструментов строя фа, потому что для замены необходимо пользо-

«Каляда» 
В исполнении «Песняров»  

 

Horn in F 1–3 

Horn in F 1–3 

Horn in F 2–4 

Tempo di Mazurka Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»  

 «Скажи мне, Ганулька…»  
В исполнении И. Лученка 

 «Добры вечар, дзяўчыначка…»  
В исполнении И. Лученка 
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ваться меццо-сопрановым ключом, встречающимся в партитурах ис-
ключительно редко и потому не имеющим самостоятельного значения. 
Поэтому упражнения при чтении партий инструментов строя фа следу-
ет выполнять так же, как и при освоении ключей, т. е. за нотой, обозна-
ченной в скрипичном ключе, надо научиться слышать другой звук 
(квинтой ниже или квартой выше написанного). 

 
Чтение альтового и тенорового ключей 

 
В партитурах встречаются альтовый и теноровый ключи, которые 

относятся к группе ключей до. В духовом оркестре используются тено-
ровые ключи в партиях тромбонов и фаготов, что облегчает запись нот-
ного текста, избегая дополнительных линеек. Теноровый ключ предпо-
лагает, что звуковой ряд формируется от знака «ключ до», который за-
писывается на четвертой линейке нотного стана и соответствует ноте до 
первой октавы. 

 
 

Ю. Губарев. Марш 

Ю. Губарев. Марш 

Марш 

Марш 
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Альтовый ключ в большей степени используется в симфонической 

литературе, иногда только для записи отдельных духовых инструмен-
тов, а также для записи альтов струнной группы симфонического и ка-
мерного оркестров. Альтовый ключ записывается знаком ключа до на 
третьей линейке нотного стана и соответствует ноте до первой октавы. 

В альтовом и теноровом ключах выставляются ключевые знаки аль-
терации действительного звучания произведения. 

 

 
  

Ф. Спарк. Фантазия 

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»  
из цикла «Детский альбом» Умеренно 

Allegro giusto 

Maestoso 

Maestoso 

В. Дашкевич. Увертюра из кинофильма  
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 

В. Дашкевич. Увертюра из кинофильма  
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 

Bassoon 

Bsn. 

Bsn. 

Viola 

Vla. 

Vla. 

Viola 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Приведите порядок звуков натурального звукоряда. 
2. Какие механизмы применяются для получения хроматического 

звукоряда на духовых инструментах? 
3. Перечислите транспонирующие духовые инструменты. 
4. Перечислите транспонирующие в си-бемоль духовые инструменты.  
5. Перечислите транспонирующие в ми-бемоль духовые инструменты.  
6. Перечислите транспонирующие в ми духовые инструменты. 
7. Перечислите транспонирующие в фа духовые инструменты. 
8. Перечислите ключи до, объясните различия в формировании зву-

кового ряда. 
 

Задания 
 

1. Прочитайте на фортепиано партии транспонирующих в си-бемоль 
инструментов (см. примеры 2.1, 2.3, 2.5): 

– кларнет in B 1; 
– кларнет in B 2 и кларнет in B 3; 
– труба in B 1 и труба in B 2; 
– труба in B 3 и труба in B 4; 
– корнет in B 1; 
– корнет in B 2. 
 
2. Прочитайте на фортепиано партии транспонирующих в ми-бемоль 

инструментов (см. примеры 2.1, 2.3, 2.5): 
– саксофон альт in Es 1; 
– саксофон альт in Es 2; 
– саксофон баритон in Es; 
– валторна in Es 1,2 (см. пример 2.6).  
 
3. Прочитайте на фортепиано партии транспонирующих в ля инстру-

ментов (см. пример 2.10): 
– кларнет in А 1 и кларнет in А 2; 
 
4. Прочитайте на фортепиано партии транспонирующих в фа ин-

струментов (см. примеры 2.1, 2.2, 2.5): 
– валторна in F 1 и валторна in F 3; 
– валторна in F 2 и валторна in F 4. 
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5. Прочитайте на фортепиано в альтовом ключе (см. примеры 2.2, 2.6): 
– партия альта (струнного). 
 
6. Прочитайте на фортепиано в теноровом ключе: 
– партия виолончели (см. примеры 1.7, 2.9); 
– партия фагота 1,2 (см. примеры 1.10, 2.9). 
  
7. Чтение партитуры для малого смешанного духового оркестра: 
– пример 2.11;  
– пример 2.12; 
– пример 2.13. 
 
8. Чтение партитуры для большого смешанного духового оркестра, 

симфонического оркестра, эстрадного оркестра: 
– примеры 2.1, 2.5 (большой смешанный); 
– примеры 2.2, 2.6, 2.7 (симфонический); 
– пример 2.3 (эстрадный); 
– пример 2.14 (симфонический);  
– пример 2.15 (симфонический); 
– пример 2.16 (духовой).  
 
9. Чтение и анализ партитур для народных духовых оркестров и ан-

самблей: 
– пример 2.4; 
– пример 2.8; 
– пример 2.18. 
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II. НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 
 
 

  

1. Партитурные системы духовых оркестров 
Пример 1.1. Малый оркестр (структура военного оркестра) 

Тарелки и большой барабан 



40   Большой оркестр 

 

  

Саксафон баритон Еs 

Саксафон тенор В 

Тарелки и большой барабан 

Пример 1.2. Большой оркестр (структура военного оркестра) 

Саксафоны альты Еs 1 2 
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Пример 1.3. Средний оркестр (структура военного оркестра) 

Саксафоны альты Еs 1 2 

Саксафон тенор В 

Тарелки и большой барабан 

Средний оркестр 



42   Большой оркестр 

 
  

Пример 1.4. Симфония № 40 G moll, KV 550 

В. А. Моцарт 

Flauto 

Oboi (Cl) 

Fagotti 

Corno I in Balto 

Corno II in G 

Violino I 

Violino II 

Viola 

Violoncello e Basso 

В. А. Моцарт. Симфония № 40 
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Л. ван Бетховен 

Пример 1.5. Увертюра к балету «Творения Прометея»  
(«Die Geschöpfe Des Prometheus», Ор. 43) 

П  1 5  У   б  Т  П   

Л. ван Бетховен. Творения Прометея 



44   Большой оркестр 

 

 

 

 

  

Пример 1.6. Симфония «Художник Матис» 

П. Хиндемит 

П. Хиндемит. Художник Матис 

Picc. 

Fl. 

Ob 

Cl. 
in B 

Bn. 

Hn 
in F 

Trp. 
in C 

Trb. 

Trb.   III 
Tuba 

Timp. 
Cym. 

Vn. 

Vn. 

Vl. 

Vc. 

D-B. 
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Пример 1.7. Симфония № 4.  IV. Finale 

П. И. Чайковский 
Allegro con fuoco 

Piatti e Gr. cassa 

П. И. Чайковский. Симфония № 4 



46   Большой оркестр 

 

  
Пример 1.8. Рапсодия № 1 (Premièra rhapsodie) 

К. Дебюсси 

Сlarinette solo en Sib 

Violon I solo 

Contrebasses 

К. Дебюсси. Рапсодия № 1 
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Пример 1.9. Опера «Валькирия» («Die Walküren») 

Р. Вагнер 
Molto animato 

(A) 

(E) 

(C) 

Р. Вагнер. Валькирия 



48   Большой оркестр 

  Пример 1.10. Балет «Весна священная». Ч. 1. Вступление 
И. Стравинский 

И. Стравинский. Весна священная 



Малый оркестр   49 

 

 
  

Аранж. С. Нестико 

Пример 1.11. Los Valientes 

Picc. 
Flts. 

Oboes 

Bsns. 

Clars. 

B.Cl. 

A. Sax. 

T. Sax. 

Bar. Sax. 

Аранж. С. Нестико. Los Valientes 

Trpts. 

Horns 

Trbs. 

Bar. 
Basses 

Drums 

Susp. 
Cym. 

Timp. 
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  Пример 1.12. «Мой дом» 

И. Мангушев Moderato 

И. Мангушев. Мой дом 
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  Пример 1.13. «Вітальная» (из «Полацкага сшытка») 

Дуды альт 

Дуда бас 

Вітальная («Полацкі сшытак») 



52   Большой оркестр 

 
 

  

Пример 1.14. Ода «К радости» 

Л. ван Бетховен 

Л. ван Бетховен. Ода «К  радости» 
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Пример 1.15. Оркестровая сюита № 3. Ор. 55 
П. И. Чайковский 

П. И. Чайковский. Оркестровая сюита 

Andante con moto 



54   Большой оркестр 

 
 

 
 
 
 
  

Пример 1.16. Симфония № 6. Ч. 1 

А. Глазунов 

 

А. Глазунов. Симфония № 6. Ч. 1 
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Н. Римский-Корсаков 

Пример 1.17. Сюита «Шехеразада». Ор. 35 

Сl (А) 

 (F) 

 (А) 

Н. Римский-Корсаков. Шехеразада 



56   Большой оркестр 

7 

 

 

 
 

Пример 1.18.Чардаш 

В. Монти 
Инстр. М. Хавкина 

Треугольник, бубен  
и малый барабан 

Тарелки и 
большой барабан 

В. Монти. Чардаш 
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2. Примеры оркестровых партитур 
  Пример 2.1. Юмореска («Клоунада») 

Е. Глебов 

Тенор-саксофон 1,2 

Баритон-саксофон 
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60   Клоунада 
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62   Клоунада 
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64   Клоунада 

 



Клоунада   65  

 



66   Клоунада 

 



Клоунада   67  

 



68   Клоунада 
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70    Танец Анитры 

 
 

 
 

 
 

Пример 2.2. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» 

Э. Григ 



 Танец Анитры   71 

 
 

 
 



72    Танец Анитры 

 



 Танец Анитры   73 

 



74    Танец Анитры 

 
 
 



Если б не было тебя…   75     

 
 

 

Пример 2.3. «Если б не было тебя…» 

Дж. Дассен 



76    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   77     

 



78    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   79     

 



80    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   81     

 



82    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   83     

 



84    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   85     

 



86    Если б не было тебя… 

 



Если б не было тебя…   87     

 



88    Если б не было тебя… 

 
  



Если б не было тебя…   89     

 
 

 

Пример 2.4. «Мой дом» 

И. Мангушев Moderato 

Мой дом 



90    Если б не было тебя… 

 

Мой дом 
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Мой дом 



92    Если б не было тебя… 

 

Мой дом 



Если б не было тебя…   93     

 

Мой дом 



94    Если б не было тебя… 

 

Мой дом 

 



Если б не было тебя…   95     

 

Мой дом 



96    Если б не было тебя… 

 

Мой дом 

 



Если б не было тебя…   97     

 

Мой дом 

 



98    Если б не было тебя… 

 

Мой дом 



Если б не было тебя…   99     

 

Мой дом 

 



100    Если б не было тебя… 

 
  

Мой дом 



Если б не было тебя…   101     

 

 

Пример 2.5. Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»  
И. Кальман Maestoso (sehr breit und nobel) ♪=84 

Выходная ария Сильвы 



102    Если б не было тебя… 

 

Выходная ария Сильвы 
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Выходная ария Сильвы 



104    Если б не было тебя… 

 

Выходная ария Сильвы 



Если б не было тебя…   105     

 

Выходная ария Сильвы 



106    Если б не было тебя… 

 

Выходная ария Сильвы 



Если б не было тебя…   107     

 

Выходная ария Сильвы 



108    Если б не было тебя… 

 

Выходная ария Сильвы 



Если б не было тебя…   109     

 

Выходная ария Сильвы 



110    Если б не было тебя… 

 

Выходная ария Сильвы 



Если б не было тебя…   111     

 

Выходная ария Сильвы 



112    Если б не было тебя… 

 
 

Выходная ария Сильвы 
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Пример 2.6. Увертюра «Кориолан» 

Л. ван Бетховен 

Flauti 

Oboi 

Clarinetti in B 

Fagotti 

Corni in Es 

Trombe in C 

Timpani in C und G 

Violino I 

Violino II 

Viola 

Violoncello 

Basso 

Allegro con brio. 



114    Кориолан 
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116    Кориолан 

 



Кориолан   117 

 



118    Кориолан 

 



Кориолан   119 

 



120    Кориолан 

 



Кориолан   121 

 



122    Кориолан 

 



Кориолан   123 

 



124    Кориолан 
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126    Кориолан 
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128    Кориолан 
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130    Кориолан 
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132    Кориолан 
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134    Кориолан 
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136    Кориолан 
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138    Кориолан 
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140    Кориолан 
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142    Кориолан 
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144    Кориолан 
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146    Кориолан 
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148    Кориолан 

 



Кориолан   149 

 



150    Кориолан 

 
 



 Купил Ванька себе косу…   151 

 
 

 

Пример 2.7. «Vista Point» 
(саундтрек из игры «Gothic 3») 

К. Розенкранц 
Аранж. А. Сото 

Vista Point 



152    Купил Ванька себе косу… 

 

Vista Point 



 Купил Ванька себе косу…   153 

 

Vista Point 



154    Купил Ванька себе косу… 

 

Vista Point 



 Купил Ванька себе косу…   155 

 

Vista Point 



156    Купил Ванька себе косу… 

 
  

Vista Point 



 Купил Ванька себе косу…   157 

  
 
 
 

 

Пример 2.8. Пятая песня «Купил Ванька себе косу…» 
из кантаты «Курские песни» 

Г. Свиридов 
Широко и сильно ♪=50-52 

18 



158    Купил Ванька себе косу… 

 

19 



 Купил Ванька себе косу…   159 

 



160    Купил Ванька себе косу… 

 

20 



 Купил Ванька себе косу…   161 

 

21 



162    Купил Ванька себе косу… 

 



 Купил Ванька себе косу…   163 

 

22 



164    Купил Ванька себе косу… 

 

23 



 Купил Ванька себе косу…   165 

 

24 



166    Купил Ванька себе косу… 

 



 Купил Ванька себе косу…   167 

 
 

attacca 



168    Старинный вальс «Берёзка»    

 
 

 

Пример 2.9. Симфония № 1 

Г. Малер 

Г. Малер. Симфония № 1 
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1 

Г. Малер. Симфония № 1 
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Г. Малер. Симфония № 1 
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2 

Г. Малер. Симфония № 1 
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Г. Малер. Симфония № 1 
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4 

5 

ppp 

 

 

 

 

Г. Малер. Симфония № 1 
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Пример 2.10. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». К. 492 

В. А. Моцарт 
Presto 

Flauti 

Oboi 

Clarinetti in A 

Fagotti 

Corni in D 

Trombe in D 

Timpani in D und A 

Violino I 

Violino II 

Viola 

Violoncello 

Basso 

Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Свадьба Фигаро. Увертюра 
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Пример 2.11. Старинный вальс «Берёзка» 

Е. Дрейзин 
Инстр. Ю. Губарева В темпе вальса    Певуче 

Треугольник  
и мал. барабан 

Треугольник  
и больш. барабан 
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184    Старинный вальс «Берёзка»    
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192    Фантазия «Друзья-однополчане» 

  
 
 

 

Пример 2.12. Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны 
«Друзья-однополчане» 

М. Вахутинский 

Треугольник 
Малый барабан 
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202    Фантазия «Друзья-однополчане» 

 

Замедляя    
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Замедляя                Умеренно 
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208    Фантазия «Друзья-однополчане» 

 



 Фантазия «Друзья-однополчане»    209 
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220   Весь мир – одно сердце 

  
 

 

Пример 2.13. Китайская песня о мире «Весь мир – одно сердце» 

Цюй Сисянь 
Обр. и инстр. П. Шпитального В темпе марша 

Треугольник 
и мал. барабан 

Треугольник 
и больш. барабан 

Кларнеты   Б 

Корнеты   Б 

Труба  Б 

Альт Эс 

Теноры   Б 

Баритон 

Басы I-II 
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222   Весь мир – одно сердце 
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226   Весь мир – одно сердце 

 



 Весь мир – одно сердце    227 

 



228   Весь мир – одно сердце 

 
 



 О Fortuna   229  

 
 

 
 

 
 
  

Пример 2.14. Композиция «О Fortuna»  
из сценической кантаты «Carmina Burana» 

К. Орфф 

 



230    О Fortuna    

 
 
  

 



 О Fortuna   231  

 

 

 



232    О Fortuna    

 
  

 



 О Fortuna   233  

 



234    О Fortuna    

 

 



 О Fortuna   235  

 
  



236    О Fortuna    

  

 

 

 



 О Fortuna   237  

 
 
  



238    О Fortuna    

 



 О Fortuna   239  

 



240    О Fortuna    

 



 О Fortuna   241  

 
 



242    Старый замок 

  
 

 
 

Пример 2.15. «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» 

М. Мусоргский 



Старый замок    243  

 



244    Старый замок 

 



Старый замок    245  

 
 
 
 



246    Старый замок 

 

 



Старый замок    247  

 
  



248    Старый замок 
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250    Старый замок 
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Пример 2.16. Марш «Прощание славянки» 

В. Агапкин 1 
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268    Прощание славянки 
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270    Прощание славянки 

 
 

 

 

Пример 2.17. «Вітальная» (из «Полацкага сшытка») 

Автор неизвестен 

Дуды альт 

Дуды бас 

Вітальная («Полацкі сшытак») 
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Вітальная («Полацкі сшытак») 



272    Прощание славянки 

 

6 

Вітальная («Полацкі сшытак») 
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Вітальная («Полацкі сшытак») 
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