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           I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 
Данная программа по учебному предмету « Ансамбль духовых инструментов» 
предназначена для обучающихся по дополнительной  общеразвивающей 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые 
инструменты» и  составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с учетом Рекомендаций по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры РФ от 
21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также типовой программы по предмету 
«Коллективное музицирование. Оркестровый класс», составители Т. 
Владимирова, П. Розенблат и др. утвержденная в 1988 г. и программы по 
предмету «Музыкальный инструмент» (деревянные духовые инструменты), 
утвержденной министерством культуры в 1988 г., составители – П. З. 
Барышников, И.В. Пушечников, Н.А. Веселый, М.К. Шапошникова, М.А. 
Корольков.  

Навыки ансамблевого исполнения необходимо прививать с первых 
лет обучения, подготавливая обучающегося тем самым к занятиям в оркестровом 
классе, что очень значимо для всестороннего музыкального образования.  

Ансамбль духовых инструментов является одной из форм 
коллективного музицирования, которая способствует развитию общей 
музыкальной культуры личности учащихся детской школы искусств.  

Актуальность и значимость программы заключается в 
художественно – эстетическом направлении музыкального образования, 
распространения культуры духовой музыки в широкие массы, посредством 
концертных выступлений  для различной аудитории и возможности 
впоследствии участвовать в самодеятельных коллективах, а так же для 
профориентации.  
 
Срок реализации учебного предмета « Ансамбль духовых инструментов»  
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета по выбору «Ансамбль духовых 
инструментов» при 3-летнем сроке освоения составляет 210 часов. Из них: 
аудиторные занятия -105часов, самостоятельная работа -105часов. 
 
 
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета «Предмет по выбору. Ансамбль духовых инструментов»:  

 
Таблица 1  

Вид учебной Затраты учебного времени Всего 



 
 

работы, нагрузки, 
аттестации 

 часов 

Годы обучения 1- й год 2 - й год 3- й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Количество 

недель 
(15)  16 19 (15)  16 19 (15)  

16 
19  

Аудиторные 
занятия 

(15)  16 19 (15)  16 19 (15)  
16 

19 (102) 
105 

 
Самостоятельная 

работа 
    
(15)16 

19 (15)16 19 (15) 
16 

19 (102) 
105 

Максимальная 
нагрузка 

(30)32 38 (30)32 38 (15)16 19 (204)210 

 
 
Форма проведения учебных аудиторных занятий  
Продолжительность урока при изучении учебного предмета 

составляет:  
1-3 классы: 1 академический час в неделю. 
Форма проведения учебных аудиторных занятий – от 2-х человек.  
Продолжительность академического часа составляет 40 минут. 
 
Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль духовых 

инструментов»  
 
Цель: коллективное музыкальное развитие учащихся через 

овладение ими системы знаний, умений, навыков, грамотного исполнения 
музыкальных произведений в творческом коллективе.  

 
Задачи:  

Образовательные: 

1. Сформировать комплекс исполнительских навыков в ансамблевой игре;  
2. Исполнять свою партию в ансамбле в соответствии с замыслом композитора;  
3. Освоить основные элементы музыкальной фактуры, мелодии, фразировки, 
звукового баланса в произведениях для ансамбля.  
Развивающие:  
1. Развить общий кругозор учащихся посредством изучения разноплановых 
произведений для ансамбля духовых инструментов;  
2. Развивать музыкальный слух, память, чувство метроритма, навыки 
многоголосия и актёрского мастерства;  
3. Развить художественный вкус и эстетические потребности учащихся.  
 



 
 

Воспитательные:  
4. Привить любовь к музыке и духовым инструментам;  
5. Воспитать сценическую культуру посредством выступлений на концертах и 
конкурсах;  
6. Воспитать трудолюбие, целеустремленность, организованность в занятиях; 
самостоятельность и самоконтроль;  
7. Сформировать художественно - эстетический вкус на лучших образцах 
классической и современной музыки и воспитать эмоциональную отзывчивость 
на проявления эстетически ценных качеств в искусстве и жизни;  
8. Воспитать навыки практического использования полученных знаний, 
открывающих путь дальнейшему самостоятельному развитию.  
 

Знакомство с обширным репертуаром, активизация слухового 
восприятия, желание, желание музицировать в ансамбле позволит учащемуся 
успешно продвигаться вперед, а возможность замечать успехи и недостатки 
собственные и других учащихся будет вырабатывать навыки педагогического 
мышления. Важно вырабатывать чувство коллективизма и ответственности, 
умение слушать друг друга. Коллективное творчество вырабатывает у ученика 
уверенность.  

Залогом успешного выполнения этих задач, является решение одной 
из самых актуальных проблем предмета - это правильный, очень продуманный 
выбор репертуара в процессе обучения.  

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

В конце курса обучения учащиеся должны овладеть системой знаний, 
умений, навыков, грамотного исполнения музыкальных произведений в 
творческом коллективе, обладать качественными исполнительскими навыками 
игры в ансамбле, иметь собственное отношение к исполнению, знать основные 
элементы музыкальной фактуры, мелодии, фразировки, звукового баланса, иметь 
развитый кругозор в области духовой музыки.  

Основными формами текущего контроля по успеваемости являются: исполнение 
музыкальных произведений, сдача партий, оценка работы учащихся на уроке. За 
год ансамбль должен освоить в среднем 8 -12 пьес в зависимости от сложности и 
объема музыкального произведения. Критерием оценки качества ансамбля 
должны быть: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство 
штрихов и фразировки, интонационная стройность, понимание жанровых 
особенностей и характера исполняемых произведений. Результаты обучения 
фиксируются в журнале преподавателя и индивидуальном плане учащегося.  



 
 

Ведется работа над ансамблевым исполнением в целом и с каждым участником 
ансамбля индивидуально, работая над каждой партией отдельно. Репертуарный 
план, количество выступлений и результаты выступлений записываются в 
индивидуальный план каждого учащегося. Учащийся имеет возможность 
принимать участие в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня.  
 
Структура программы учебного предмета «Ансамбль духовых  
инструментов» 

• Программа содержит следующие разделы:  
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  
• распределение учебного материала по годам обучения;  
• описание дидактических единиц учебного предмета;  
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок;  
• методическое обеспечение учебного процесса.  

 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения:  
- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);  
- наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения);  
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия); 
- посещение концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;  
- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебно – тематический план по предмету 

«Ансамбль духовых инструментов» 
Таблица 2 

п/п Название разделов Количество часов 
1 кл 2 кл 3 кл 

1 Введение. Ознакомление с нотной 
ансамблевой литературой, теоретические 
понятия. Слушание аудиозаписей. Выбор 
программы.  

2 2 2 

2 Работа над развитием технических навыков 
в ансамблевой игре: упражнения, гаммы, 

5 4 3 



 
 

этюды  
3 Работа над музыкальными произведениями  (19) 

20 
(20) 
21 

(21) 
22 

4 Чтение с листа. Творческие виды работ  4 4 4 
5 Повторение репертуара, подготовка к 

концертным выступлениям  
3 3 3 

6 Итого учебных часов  34 34 34 
 
При затратах учебного времени 34 недель в год (в зависимости от годового 
календарного учебного графика) возможны изменения в объёме часов на 
изучение темы.  
 

Годовые требования 
1 год обучения 

1. Введение. Ознакомление с нотной ансамблевой литературой, 
теоретические понятия. Слушание аудиозаписей.  
Беседа о роли ансамблевой игры в жизни музыканта. Слушание музыки.  
 

2. Работа над развитием технических навыков в ансамблевой игре: 
упражнения, гаммы, этюды 

Работа над упражнениями, этюдами. Добиваться чистого звучания всего 
регистра, включая унисон, затем 2-х, 3-хголосия. Работа над точной интонацией, 
штрихами.  
3. Работа над музыкальными произведениями.  

Разбор и разучивание более сложных произведений для ансамбля. 
Добиваться согласованности движения, динамики, штрихов, темпа, артикуляции, 
ведения динамической линии. Работа над развитием полифонического и 
гармонического мышления. Освоение крупной формы.  

Игра пьес в подвижном темпе.  
 

4. Чтение с листа.  
Постоянное ознакомление с новыми пьесами. Игра с листа отдельных партий 
ансамбля и вместе.  
5. Повторение репертуара, подготовка к концертным выступлениям.  
Подготовка репертуара для концертных выступлений 3-4 произведения.  
Всего за год учащиеся должны пройти – 7-8  пьес (включая произведения для 
ознакомления), 5-6 этюдов, чтение с листа 5 -7 пьес.  
                                 Примерный репертуар 
РНП «Журавель» 
Ц.Кюи «Весеннее утро» 



 
 

БелНП «Савка и Гришка» 
Ванхаль «Сборник дуэтов»;  
Давьен «Сборник дуэтов – 17»;  
 

 
2 год обучения 

1. Введение. Ознакомление с нотной ансамблевой литературой, 
теоретические понятия. Слушание аудиозаписей.  
Ансамбли отечественных и зарубежных составов.  
Слушание музыки.  
2. Работа над развитием технических навыков в ансамблевой игре: 
упражнения, гаммы, этюды.  
3. Работа над музыкальными произведениями.  
Разбор и разучивание более сложных произведений для ансамбля. Переложения 
классического репертуара в современных ритмах.  
4. Чтение с листа. Игра с листа отдельных партий ансамбля и вместе.  
5. Повторение репертуара, подготовка к концертным выступлениям.  
Накопление концертного репертуара.  
Всего за год учащиеся должны пройти - 8 -10 пьес (включая произведения для 
ознакомления), 5 -6 этюдов, чтение с листа 5 -7 пьес.  
                             
                                        Примерный репертуар 
Ванхаль «Сборник дуэтов»;  
Е.Ботяров Песня в пути 
Давьен «Сборник дуэтов – 17» 
Г.Перселл Трубный глас 
 

 
3 год обучения 

1. Введение. Ознакомление с нотной ансамблевой литературой, 
теоретические понятия. Слушание аудиозаписей. 

Ансамбли отечественных и зарубежных составов.  
Слушание музыки.  
2. Работа над развитием технических навыков в ансамблевой игре: 
упражнения, гаммы, этюды.  
3. Работа над музыкальными произведениями.  
Разбор и разучивание более сложных произведений для ансамбля. Переложения 
классического репертуара в современных ритмах.  



 
 

4. Чтение с листа. Игра с листа отдельных партий ансамбля и вместе.  
5. Повторение репертуара, подготовка к концертным выступлениям.  
Накопление концертного репертуара.  
Всего за год учащиеся должны пройти - 8 - 10 пьес (включая произведения для 
ознакомления), 5 -6 этюдов, чтение с листа 5 -7 пьес.  
                                 Примерный репертуар 
М. Блантер «Моя любимоя» 
К.Листов «Вземлянке» 
М.Мильман « Прелюдия» 
И. Кванц «Сборник дуэтов» I и II тетради;  
 
И другие произведения на усмотрение преподавателя и по желанию учащихся.  
 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Результатом освоения программы учебного предмета «Предмет по 

выбору. Ансамбль духовых инструментов» являются следующие знания, умения, 
навыки:  

• знание ансамблевого репертуара;  
• знание художественно-исполнительских возможностей музыкальных 

инструментов;  
• знание профессиональной терминологии;  
• наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  
• навыки по воспитанию совместного для партнеров чувства ритма;  
• навыки по воспитанию слухового контроля при ансамблевом 

музицировании;  
• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями;  

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 
ансамблиста.  

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения по предмету предмета « Ансамбль духовых 
инструментов» используются следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся.  

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий 
контроль и промежуточную аттестацию.  



 
 

Текущий контроль проходит на каждом уроке, где выясняется знание 
партии музыкальных произведений, ведется индивидуальная и коллективная 
работа с учащимися. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольных 
уроков в конце каждого полугодия. На контрольном уроке ансамбль должен 
исполнить 2-3 произведения. Так же формой отчета может быть выступление 
ансамбля на отчётных концертах 2 раза в год, на конкурсах, фестивалях 
различных уровней, на концертах по плану культурно – просветительской 
работы школы.  

По окончании курса освоения предмета проводится зачет (май) с 
выставлением оценки, где учащиеся исполняют 2-3 произведения из 
пройденного репертуара на выбор.  

На основании результатов текущего контроля и промежуточной 
аттестации выводятся итоговые оценки. Одной из важнейших форм контроля 
успеваемости является участие ансамбля в отчётных концертах школы, а так же 
во всевозможных концертных мероприятиях в рамках культурно–
просветительской деятельности ДШИ.  

 
Критерии оценки 
По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 3 

 Оценка                   Критерии оценивания 
5 (отлично) технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение,  отвечающее всем 
требованиям на данном этапе 

4 (хорошо) оценка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном смысле) 

3 (удовлетворительно) исполнение с большим количеством недочетов, 
а именно: недоученный текст, слабая 
техническая подготовка, малохудожественная 
игра и т.д. 

2 (неудовлетворительно) комплекс серьезных недостатков, невыученный 
текст, отсутствие домашней работы, а также 
плохая посещаемость аудиторных занятий 

 
 



 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
«Ансамбль духовых инструментов» 

Для реализации программы учебного предмета  «Ансамбль духовых 
инструментов» должны быть созданы следующие материально-технические 
условия, которые включают в себя:  

- класс, музыкальные духовые инструменты, фортепиано;  
- стол, стулья, пульты для нот;  
- проигрыватель или музыкальный центр, пластинки и диски;  
- метроном, нотная тетрадь, ручка, дидактические материалы, ноты, 

методическая литература.  
 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении 
материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к 
сложному, опирается на индивидуальные особенности учащихся -  

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 
уровень подготовки.  

Необходимо привлекать внимание учащихся к прослушиванию лучших 
примеров исполнения ансамблевой музыки.  

Предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа 
над синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом их 
партий, одинаковой фразировкой, штрихами, интонациями.  

Необходимо научить анализировать форму произведения, чтобы отметить 
крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учащимися отдельно. 
Форма произведения является также важной составляющей частью общего 
представления о произведении, его смыслового и художественного образа.  

Техническая сторона исполнения в ансамбле должна быть на одном 
уровне. Отставание одного из участников ансамбля будет очень сильно влиять 
на общее художественное впечатление от игры. В этом случае требуется более 
серьезная индивидуальная работа.  

Важной задачей преподавателя в классе ансамбля должно быть обучение 
учеников самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные 
фрагменты, уточнять штрихи, фразировку и динамику произведения.  



 
 

Самостоятельная работа должна быть регулярной и продуктивной. 
Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции 
с преподавателем и без него.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет репертуарный 
план коллектива. При составлении репертуарного плана следует учитывать 
индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учащихся. В 
репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 
разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре. 

Основные принципы подбора репертуара: 
1. Художественная ценность произведения.  
2. Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.  
3. Решение учебных задач.  
4. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с 
произведениями современных композиторов и народными песнями различных 
жанров).  
5. Создание художественного образа произведения, выявление идейно-
эмоционального смысла.  
6. Доступность: а) по содержанию; б) по техническим навыкам.  
 
7. Разнообразие: а) по стилю; б) по содержанию; в) темпу, нюансировке; г) по 
сложности.  
 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Учебные пособия.  
1. В. Афанасьев, В. Кулёв, Н. Миронов «Хрестоматия сольной и ансамблевой 
игры на медных духовых инструментах» 2001 г.  
2. «Баркаролла» альбом популярных пьес для флейты 2001 г.  
3. С. Болотин «Пьесы для трубы и фортепиано» 1979 г.  
4. Ванхаль «Флейтовые дуэты».  
5. Н. Власов «Золотая труба» школа пьес педагогического и концертного 
репертуара I и II части 1996 г.  
6. П. Волоцкой «Хрестоматия для трубы» I-III классы ДМШ 1963 г.  
7. Гофман А. Альбом переложений популярных пьес для флейты 2005г.  
8. Г. Дмитриев «Альбом юного трубача» 1985 г.  



 
 

9. Дивьен Ф. Сборник дуэтов для флейты 1990 г.  
10. Должиков Ю. Нотная папка флейтиста. 2004 г.  
11. Должиков Ю. Детский альбом для флейты 2000 г.  
12. Дуэты для флейты К.Лацио1977 г.  
13. В. Ефимов «Музыкальные самоцветы» Пьесы для трубы и фортепиано» 2006 
г.  
14. Кванц И. 6 дуэтов для флейты 2 тетради, 1980 г.  
15. «Лунный свет» альбом популярных пьес для флейты 2003 г.  
16. Легкие пьесы для саксофона альта и фортепиано. Сост. Ф. Сафронов С –
Петербург «Союз художников» 2002 г.  
17. Музыкальный калейдоскоп «Популярные мелодии» 1998 г. 
 
18. Музыка русских композиторов для трубы и фортепиано Переложение В. 
Мрголина. 2002 г.  
19. В. Новиков «Пьесы русских композиторов» переложения для трубы и 
фортепиано 1983 г.  
20. Переложения лучших образцов классической музыки для ансамблей Зайвей 
Е., вып. 1 2004 г.  
21. Портнов Г. «Пьесы для флейты» 2005 г.  
22. И. Пушечников «Школа ансамблевого музицирования» (3 тетради) 2004 г.  
23. В. Полех «Хрестоматия для валторны 3-4 класс» 1975 г.  
24. В. Полех «Лёгкие этюды для валторны» 2003 г.  
25. Состав. Е. Семёнов «Альбом юного валторниста» 1981 г.  
26. А. Чернолихов «Сборник популярных пьес для трубы в сопровождении 
фортепиано» 2003 г.  
27. Л. Чумов «Альбом юного трубача» выпуск I 1989 г.  
28. В. Шпак. Хрестоматия для саксофона – альта. 1 -3 год обучения, Ростов/дон 
«Феникс 2009 г.  
29. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона –альта. Часть 1, 1 -3 год 
обучения, Москва «Музыка» 1998 г.  
30. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона –альта. Часть 2 ,1 -3 год 
обучения, Москва «Музыка» 1998 г.  
31. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона –альта. Пьесы и ансамбли. 
Москва 1985 г.  
32. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона –альта для 4-5 кл. Москва 1987 
г.  
33. Ю. Усов «Школа игры на трубе» 1985 г.  
34. Ю. Усов «Хрестоматия для трубы» 1989 г.  



 
 

35. Ю. усов «Хрестоматия для трубы» 1-3 класс ДМШ 1983 г.  
36. Ю.А. Язмин «Учебное пособие для альта» 2005 г.  
37. Яцевич А. Золотые мелодии для саксофона. С –Петербург «Союз 
художников» 2005 г.  
38. Язмин Ю. Дуэты для духовых инструментов.  
И другие произведения, соответствующе уровню сложности.  
 
Методические пособия. 
 
1. Болотин С. «Методика преподавания игры на трубе в музыкальной школе» 
изд. «Музыка» Ленинградское отделение 1980  
2. Диков Б. «Методика обучения игре на духовых инструментах» -М. 1962 г.  
3. Ивукин В.П. «Обучение игре на трубе в начальных классах ДМШ и ДШИ» 
1988 г.  
4. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. –Л.,1973 г.  
5. Левицкий Я.И. «Роль педагога в формировании навыков самостоятельной 
работы обучающихся игре на духовых инструментах» 1994г.  
6. Мастера игры на духовых инструментах. М. 1979 г.  
7. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.1976 г.  
8. Платонов Н. вопросы методики обучения игре на духовых инструментах М. 
1958 г.  
9. Покровский А. «Учитель и ученик. Начальная школа ансамблевой игры» 1992 
г.  
10. Терехин Р., Апатский В. «Методика обучения игре на фаготе» М. «Музыка» 
1988 г.  
11. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. 
М. -1986 г.  
12. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. –М. 1975 г.  
И другие произведения, соответствующе уровню сложности. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на духовых музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на саксофоне 

вошло в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом и с 

каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их родителей. 

Красота звучания инструмента, доступность в цене, безграничные возможности 

использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с другими 

музыкальными инструментами заслуженно вывели саксофон на лидирующие 

позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в 

краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 

инструменте, осознавая себя участниками увлекательного процесса 

музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 

ансамблем. 
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Рекомендуемый возраст детей, поступающих на данную программу - 7-14 
лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (саксофон)» со сроком обучения 3 года продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет  34-35 недель в 

год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки   

 

Затраты учебного времени 

 

Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа 

32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

     Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
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Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон)» при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из них: 210 

часов - аудиторные занятия, 210 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, формирование 

практических умений и навыков игры на саксофоне, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)» являются: 

• ознакомление детей с саксофоном, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 
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• общее оздоровление организма. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой;  

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 

инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 

кроме музыкального инструмента (саксофон): фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. 

Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 
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самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной работы, 

учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

рассчитана на 3 года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки 

дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения 

шедевров мировой музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа над 

образом произведения, сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических особенностей 

исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники дыхания, 

звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с первых 

занятий помогают формированию грамотного музыканта-исполнителя.  

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем 

осваиваемого музыкального материала.  
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                                        Тематический план 

Первый класс 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 

дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 

    № 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 

саксофона от древнейших времен до наших дней. Саксофон как 

тростевой духовой инструмент. Роль саксофона в оркестре, ансамбле, 

сольном музицировании.        

 Тема 1.2. Устройство саксофона и уход за инструментом. Организация 

занятий в классе и дома. Правильное использование инструмента, 

меры предосторожности,  уход за инструментом. 

Качество и количество домашних занятий. Последовательность 

выполнения задания. Самоконтроль. 

2. Постановка.   

2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от 

обычного физического. Виды исполнительского дыхания. Развитие 

мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 

положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 

Тема 2.3. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. Положение 

губ. Упражнения для развития амбушюра. 

Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при 

звукоизвлечении. Выдох «теплого» воздуха.  

3. Звукоизвлечение 
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 Тема 3.1. Извлечение звука. Извлечение звука. Упражнение 

«продолжительные звуки». Поиск красивого звука на саксофоне. 

4. Атака 

 Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 

Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. 

Звукоизвлечение с атакой. 

5. Извлечение звука на инструменте 

 Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие 

навыка контроля над несколькими процессами одновременно: 

дыхание, амбушюр, пальцы.  

Тема 5.2. Извлечение звуков в 2 октавы.  Первоначальные упражнения 

на указанных звуках. «Продолжительные звуки», упражнения для 

языка. 

6. 

 

 

 

 

 Штрихи  

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 

«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные 

штрихи.  

Тема 6.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 

«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном 

материале. Легато как основной штрих для саксофонистов. 

Тема 6.3. Штрих «деташе».  Знакомство с исполнением штриха 

«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 

исполнении штриха «деташе». 

7. Работа с нотным материалом 

 Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 

упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 

одном, двух, трех и четырех известных звуках. 

Тема 7.2. Чтение простейших мелодий с листа.  Чтение с листа как 

необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно и 



 11 

грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение.  

Тема 7.3. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. 

8. Развитие навыков ансамблевой игры 

 Тема 8.1. Саксофон - мелодический инструмент. Сравнение саксофона 

и фортепиано. Возможность саксофона  исполнять одну мелодическую 

линию. Потребность в аккомпанементе или инструменте 

(инструментах), дополняющих мелодию. Ансамбли однородных и 

неоднородных инструментов. Примеры ансамблей с участием 

саксофона. 

Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. Основные правила при 

игре с концертмейстером. Настройка инструмента. Распределение 

обязанностей солиста и аккомпаниатора. Игра произведений в 

сопровождении фортепиано. 

Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. Особенности игры в 

ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и слушание всех партий 

ансамбля.  

9. Расширение диапазона. Гаммы 

 Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 

физическими возможностями каждого конкретного учащегося. В 

течение всего периода обучения с развитием амбушюра рекомендуется 

постепенно расширять рабочий диапазон. К концу первого года 

обучения примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие 

границы: от «до» первой октавы до «си» второй октавы. 

Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. Знакомство с 

гаммами. Роль гаммы для музыканта. Анализ произведений, 

музыкальные построения. Гамма  как разминка для музыканта. 

Тема 9.3. Исполнение гамм. Строение мажорных гамм. Исполнение 

гаммы в одну октаву известными штрихами. 
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10.  Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

  Тема 10.1. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 

основе применения творческих заданий. Сочинение мелодий. Подбор 

по слуху, рисование. 

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. Самостоятельное 

разучивание пьес с диска плюсовой и минусовой фонограммы. 

 

Второй класс 

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 

диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, 

новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, динамическими 

оттенками; навыки поведения на эстраде, совершенствование навыков 

ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков самоконтроля. 

№ 

раздела 

Название разделов и тем 

1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона. 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. Увеличение 

продолжительности выдоха.  

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 

Совершенствование навыка плавного звуковедения, работа над 

ровностью интонации. 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. Для второго года обучения 

рекомендовано расширить диапазон от «до» первой октавы до «ре» 

третьей октавы. Особенности исполнения верхнего и нижнего 

регистров. 

2. Штрихи 

Тема 2.1. Продолжение  знакомства с различными штрихами на 

практике.  Акцентированные и неакцентированные штрихи.  
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Тема 2.2. Штрих «стаккато». Особенности исполнения на саксофоне. 

Виды стаккато (одинарное, двойное, тройное). Работа над 

исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц диафрагмы. 

Тема 2.3. Штрих «легато». Применение штриха. Техника исполнения 

на саксофоне. 

3. Динамические оттенки 

Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в 

музыке. Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 

исполнением динамических оттенков на саксофоне. 

Тема 3.2. «Форте». Техника исполнения на саксофоне в различных 

регистрах. 

Тема 3.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром.  

Тема 3.4. «Меццо форте и меццо пиано». Исполнение произведений с 

данными динамическими оттенками на инструменте. Работа над 

ровностью звуковой линии. 

Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы выдоха при 

игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной ноте на 

постепенное усиление и затухание звука. 

4. Работа над гаммами 

Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами. Понятие параллельного 

минора, виды минорных гамм, исполнение мажорных и минорных 

гамм до одного знака при ключе в пределах рабочего диапазона. 

Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и 

динамическими оттенками. Работа над одной гаммой в сочетаниях 

различных известных штрихов и динамических оттенков. 

5. Работа с нотным материалом 

Тема 5.1. Различные виды ритмических рисунков. Пунктирный ритм, 

«мелкие длительности», синкопы. 
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Тема 5.2. Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное произведение 

для тренировки того или иного вида техники. 

6. Работа над произведением 

Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров. Понятие музыкального 

жанра. Жанры: песня, танец, марш.  

Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального 

произведения. Основные обозначения темпов. Быстрые, средние и 

медленные темпы. Иностранные музыкальные термины. 

Тема 6.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 

Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 

произведения. 

Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера. 

Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 

Раскрытие содержания произведения. 

Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного характера. 

Правила знакомства с произведением: название, композитор, жанр, 

темп, размер, штрихи. Первоначальный анализ произведения.  

Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть.  

7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. Дуэт и трио 

саксофонов. Разучивание партий. Совместное музицирование. 

Развитие гармонического слуха. 

8. Публичные выступления 

Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 

выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 

вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. 
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Тема 8.2. Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и уход 

со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со 

зрителями.  

 

Третий класс 

Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, 

полученных учащимся за все годы обучения. Дальнейшее совершенствование 

уже полученных знаний и умений. Развитие пальцевой техники. Подвижные 

темпы. Знакомство со стилистическими особенностями музыки разных эпох 

(барокко, классика, романтика, современная музыка). Знакомство с 

произведениями крупной формы (соната, сюита). Овладение средствами 

музыкальной выразительности (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 

самостоятельный разбор произведения. Освоение приемами, предполагающими 

полноценное владение инструментом: «двойное стаккато» и «вибрато». 

 

№ 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Расширение диапазона. Работа над регистрами. 

Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона от «си бемоль» малой 

октавы до «фа диез» третьей октавы. Аппликатура нот верхнего 

регистра. Дополнительная аппликатура. 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром. Положение амбушюра, 

дыхание, динамические оттенки, «пиано» в верхнем регистре. 

Технические сложности исполнения. 

Тема 1.3. Нижний регистр. Развитие яркости звучания в нижнем 

регистре, упражнения для нижнего регистра. 

Тема 1.4. Дыхание. Звук. Тембр. Умение грамотно и рационально 

пользоваться исполнительским дыханием, владение звуком во всех 

регистрах. Умелое использование различных звуковых тембров в 

зависимости от характера исполняемой музыки. 
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2. Развитие техники. Гаммы 

Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. Рациональная работа 

пальцев. Постепенное ускорение темпов. Исполнение ритмических 

рисунков с мелкими длительностями.  

Тема 2.2. Гаммы до четырех знаков при ключе. Разучивание и 

исполнение мажорных и минорных гамм до четырех знаков при 

ключе в различных темпах различными сочетаниями штрихов и 

динамических оттенков. Арпеджио. Доминантсептаккорд. 

Тема 2.3. Упражнения и этюды. Исполнение упражнений и этюдов на 

различные виды техники. 

3. Мелизмы 

Тема 3.1. Понятие мелизмов в музыке. Правила прочтения и 

исполнения различных украшений: форшлаги, трели, морденты. 

4. Средства музыкальной выразительности 

Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами. Исполнение «тенуто», 

«портато», «мартеле», «тенутное и залигованное стаккато» и т.д. 

Тема  4.2.  Изучение штриха «двойное стаккато». Техника исполнения 

штриха. Тренировка в различных темпах: от медленного - к быстрому. 

Тема 4.3. Сложные динамические оттенки. Техника исполнения 

сложных динамических оттенков (пианиссимо, фортиссимо, 

сфорцандо).  

5. Вибрато 

Тема  5.1. Понятие вибрато как особый прием игры на музыкальном 

инструменте. Вибрато на различных музыкальных инструментах. 

Вибрато на саксофоне. Применение вибрато. 

Тема 5.2. Упражнения для развития вибрато. Виды вибрато. 

Дыхательные упражнения, упражнения для мышц диафрагмы. 

Скорость вибрато. 

6. Работа над произведением 
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Тема 6.1. Стилистические особенности исполнения произведений 

разных эпох. Продолжение знакомства с музыкой барокко, 

классицизма, романтизма и современной музыкой. Отличительные 

черты исполнения каждого стиля. Звук, динамика, штрихи. 

Тема 6.2. Музыка эпохи барокко. Знакомство с оригинальными 

произведениями барочного стиля. Жанровое разнообразное барочной 

музыки. Особенности исполнения. 

Тема 6.3. Произведения крупной формы. Знакомство с 

произведениями крупной формы: соната (сонатина), сюита, вариации.                                                

7. Самостоятельная работа 

Тема  7.1.  Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 

Развитие слухового, визуального, внутреннего контроля. Работа с 

метрономом, тюнером. Аудио и видеозапись. Самостоятельная работа 

с текстом. 

Тема  7.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть. 

Тема 7.3. Работа с минусовой фонограммой. Разучивание партии, 

прослушивание аккомпанемента. Исполнение произведения. 

Тема 7.4. Самостоятельная творческая работа. Подбор по слуху, 

сочинение простейших музыкальных построений. 

8. Ансамблевая игра 

Тема 8.1. Квартет. Знакомство с квартетом как сложившейся формой 

ансамблевого музицирования. Струнный квартет. Квартет деревянных 

духовых инструментов. Квартет однородных инструментов. 

Возможности квартета однородных инструментов. 

Тема 8.2 Дуэт саксофонов. Разнообразие репертуара для дуэта 

саксофонистов, распределение партий, особенности игры в дуэте. 

9. Концертные выступления 

Тема 9.1. Тематические концерты. Тематический концерт-лекция. 

Подбор темы концерта. Разработка сценария. Подбор репертуара. 
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10. Подготовка к итоговой аттестации 

Тема 10.1. Выбор программы для итогового экзамена. Подбор и 

разучивание произведений итоговой аттестации. 

Тема  10.2. Промежуточные прослушивания. 

                                                                 
 

Годовые требования 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента.   

Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории 

саксофона от древнейших времен до наших дней в форме беседы с 

демонстрацией аудио, видеоматериалов и иллюстраций. По возможности 

показать учащемуся другие инструменты из семейства саксофонов. 

Тема 1.2. Устройство саксофона и уход за инструментом. Организация 

занятий в классе и дома.  

 Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, 

рекомендации по уходу и общую информацию о построении и содержании 

аудиторных и домашних занятий. 

Раздел 2. Постановка 

Тема 2.1. Постановка дыхания. 

Постановка дыхания – важнейший элемент в практике исполнительства на 

духовых инструментах. От его качественной постановки зависит не только 

качество звука и владения инструментом, но и общее физическое состояние 

организма. Неправильно поставленное дыхание может нанести вред здоровью.  

(см. В. Иванов «Основы индивидуальной техники саксофониста»). 

  Учащийся знакомится с процессом исполнительского дыхания, узнает о 

расположении и функциях внутренних органов, участвующих в данном 

процессе, учится управлять ими в соответствии с поставленной задачей.  
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   К концу первого года обучения учащийся способен исполнять 

музыкальные фразы, протяженностью до 10 секунд на одном дыхании. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. 

Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего 

контроля над дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое 

влияние на все области звукоизвлечения, а также является базой хорошей 

техники пальцев. Неправильное положение корпуса при игре на инструменте 

может нанести вред здоровью (сколиоз и др. заболевания).  

 От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона 

исполнения. Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и 

неудобства в мышцах и суставах, добиться свободной работы пальцев при 

открытии и закрытии клапанов. 

Тема 2.3. Амбушюр. 

Важнейшим исполнительским органом при игре на саксофоне являются 

губы и язык. От того, как мы их складываем при вдувании воздуха в 

инструмент, зависит звук - его тембр, полнота, глубина, легкость, яркость. Язык 

регулирует подачу воздуха в зазор между мундштуком и тростью. 

Одновременно с этим он создает условия для осуществления атаки звука - 

начальной стадии звукоизвлечения. Добиться правильного положения 

инструмента при игре. 

Тема 2.4. Горло. 

При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться 

голосовыми связками, которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. 

Тренировка и умение играть с использованием голосовых связок. Умение 

отличать «правильный» звук от «неправильного». 

Раздел 3. Звукоизвлечение 

Тема 3.1. Извлечение звука. 

Для извлечения звука на саксофоне необходимо одновременно 

проконтролировать дыхание, положение корпуса, положение губ и саксофона.  

Рекомендуется проводить занятия, стоя перед зеркалом для визуального 
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контроля. Образование звука происходит от движения струи воздуха, 

выходящей из губ саксофониста, которая, вибрируя трость,  попадает в 

инструмент. Звук зависит от направления струи, ее скорости, объема и формы. 

Вдувание воздуха в инструмент должно быть спокойным и сдержанным, без 

форсирования и передувания. Упражнение «продолжительные звуки» - базовое 

упражнение всех саксофонистов от первого до последнего дня игры на 

инструменте. Упражнение должно исполняться качественным звуком, 

постепенно увеличивается его продолжительность: от 4-5 секунд  на первых 

уроках, до 10 секунд в конце первого года обучения. Красивый звук - это звук 

без излишнего шипа и посторонних призвуков, полный и яркий, как 

человеческий голос. 

Раздел 4. Атака 

Тема 4.1. Виды атаки. Атака языком. 

Главным органом артикуляции при игре на саксофоне является язык. 

Существует 2 вида атаки: твердая, при такой атаке должно возникнуть 

ощущение быстрого и энергичного отталкивания передней части языка от 

площадки трости вниз и чуть назад; и мягкая атака, при которой язык отводится 

от вибрирующей части трости более смягченным, плавным движением. При 

атаке произносятся слоги. Наиболее рациональным для саксофонистов является 

произнесение слогов «ту» или «та». При игре с произнесением данного слога 

необходимо следить за отверстием в губах, не допуская его чрезмерного 

увеличения.  

Раздел 5. Извлечение звука на инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. 

Начало звукоизвлечения на инструменте является сложным и трудоемким 

процессом для начинающего музыканта. Координация движения пальцев, 

дыхания, звукоизвлечения требует пристального внимания со стороны 

учащегося и преподавателя.  

Тема 5.2. Извлечение звуков «соль», «ля», «си», «до».  

Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с атакой. 
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Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, затем 

по 3 и 4 в медленном темпе. 

Раздел 6. Штрихи 

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке.  

Штрихи на духовых инструментах как одно из основных выразительных 

средств в музыке. Каждый штрих придает музыке определенный неповторимый 

характер, что значительно разнообразит звучание произведения и может 

кардинально поменять его смысл.  

Тема 6.2. Штрих «легато».  

Уметь пользоваться данным штрихом (См. В.Иванов «Основные штрихи и 

особенности их исполнения»). 

Тема 6.3. Штрих «деташе». 

Исполнение штрихом «деташе» (См. В.Иванов «Основные штрихи и 

особенности их исполнения»). 

Раздел 7. Работа с нотным материалом 

Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста. 

Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, 

половинная, четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий  

(упражнения из «Школа игры на саксофоне» А. Ривчун/ ред. В. Иванов). 

Тема 7.2. Чтение мелодий с листа. 

Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. 

Развитие навыка на примере простейших мелодий на известных звуках с 

простейшими ритмическими рисунками. 

Тема 7.3. Разучивание наизусть.  

 На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять 

произведения наизусть. Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных 

произведений тренирует память, что благотворно влияет на любую 

деятельность в дальнейшем. Самостоятельное разучивание наизусть 

произведений, находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на 

зачете или концерте. 
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В течение первого года обучения рекомендовано пройти 10-15 пьес. 

Раздел 8. Развитие навыков ансамблевой игры 

Тема 8.1. Саксофон – мелодический инструмент с завораживающим 

звуком. 

Учащийся должен иметь представление о мелодических и гармонических 

инструментах, различных составах ансамблей. 

Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. 

Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле эффективней 

всего происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или 

педагогом. Учащийся должен научиться настраивать инструмент, слышать 

высоту звучания инструмента. Иметь четкое представление о роли солиста и 

концертмейстера. Проработать самые важные моменты исполнения: начало и 

окончание. Уметь понятно и выразительно показать вступление и завершение. 

Слушать концертмейстера. Данную форму работы можно применять уже на 

первых уроках, когда ученик способен сыграть пьесу на 1-2 нотах.  

Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. 

Игра в дуэте однородных инструментов - это следующий по сложности 

этап ансамблевой подготовки ученика. В данном случае преподаватель 

выступает в роли солиста (играет мелодическую линию), а ученик 

аккомпанирует. Данным видом деятельности заниматься можно с момента, 

когда ученик издал первый качественный звук на инструменте, и продолжать 

весь период обучения, усложняя партию ученика. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 4-5 ансамблей. 

Раздел 9. Расширение диапазона. Гаммы 

Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 

физическими возможностями каждого конкретного учащегося. 

На протяжении первого года обучения постепенно развивается амбушюр, 

что позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном случае важен 

индивидуальный подход. С одними учащимися целесообразно начать 

расширять диапазон вверх, с другими - вниз. К концу первого года обучения 
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примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие границы: от «до» 

первой октавы до «си» второй октавы. 

Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. 

Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с 

гаммами. Для начала достаточным будет исполнение простейших мажорных 

гамм в одну октаву. Для осмысленного и выразительного исполнения 

необходимо владеть основами музыкальной грамоты. Научиться анализировать 

музыкальное произведение: лад, тональность, мелодическое движение и т. д. 

Тема 9.3. Исполнение гамм. 

Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники и 

исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила 

исполнения гамм. На духовых инструментах, в частности, саксофоне, эти 

правила касаются в основном артикуляции и дыхания. В зависимости от темпа 

исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8, 16 либо 32 звука. На 

первом году обучения исполняются мажорные гаммы в одну октаву штрихами 

легато и деташе половинными и четвертными длительностями с дыханием через 

4 или 8 звуков. 

Раздел 10. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

Тема 10.1. Творческие задания. 

На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо 

выполнять разного рода творческие задания для поддержания интереса к 

изучаемому предмету и для развития творческих способностей, 

художественного мышления. На первом году обучения это может быть 

иллюстрирование (рисование) понравившегося произведения, сочинение слов к 

разучиваемой мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. 

Данный навык необходим каждому музыканту для плодотворных 

самостоятельных занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, что 

учащийся получает от преподавателя новые знания, новый материал и 

отрабатывает дома самостоятельно. С первых уроков необходимо настроить 
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ученика на самостоятельную работу, научить при выполнении домашних 

заданий контролировать свою игру. На начальном этапе обучения в 

самостоятельном разборе и разучивании произведений помогают аудиозаписи 

фонограммы этого произведения в двух вариантах: плюс (партия саксофона и 

аккомпанемент) и минус (аккомпанемент). Как правило, дети с удовольствием 

работают с фонограммами и на радость родителям устраивают домашние 

сольные концерты. 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы, упражнения, этюды 

Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы 

штрихами деташе и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 или 

8 нот. 

Этюды  и упражнения 

Иванов В.Д. 24 этюда для саксофона. Этюды №№1-5. 

Ривчун В.– “Этюды для саксофона”. Этюды №№1-15. 

А. Ривчун 150 упражнений для саксофониста. Упражнения №№1-30.  

А. Ривчун/ред. В. Иванов «Школа игры на саксофоне». Упражнения 

№№1-31 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, 

упражнения. 1-3 год”. Этюды №№1-20. 

Пьесы 

Ривчун В. – “Сборник классических пьес”. Пьесы. 

М. Звонарев Джазовому саксофонисту. Пьесы: «Рассвет, закат», «Поцелуй 

меня перед сном», «Лунная серенада», «Детка, на улице холодно», «Блюз 

дикаря». 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год”. Пьесы. 
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Ансамбли 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год” (на выбор преподавателя). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. 

Работа над исполнительским дыханием ведется на протяжении всего 

периода обучения. На втором году обучения рекомендовано увеличить 

продолжительность звука на инструменте до 10-15 секунд, что достигается 

ежедневными упражнениями в домашних условиях и под контролем 

преподавателя в начале урока при разыгрывании. 

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 

На данном этапе обучения должно быть достигнуто максимально плавное 

звуковедение штрихами «легато» и «деташе». Ученик самостоятельно следит за 

тем, чтобы интонация была управляемой, ровной и оставалась таковой до конца 

выдоха. (Основная ошибка – интонация слишком высокая вначале и становится 

ниже к концу фразы). Работу над звуковедением и интонацией удобно 

проводить, одновременно работая над гаммой в различных темпах. 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. 

Расширение диапазона от «до» первой октавы до «ре» третьей октавы 

происходит по тому же принципу, что и на первом году обучения, постепенно 

изучая аппликатуру и вводя новые звуки. Целесообразно обратить внимание на 

разницу в работе амбушюра при извлечении звуков нижнего и верхнего 

регистров. Добиваться яркости в исполнении нижнего регистра и свободного, не 

напряженного исполнения верхнего регистра. 

Раздел 2. Штрихи 

Тема 2.1. Продолжение знакомства с различными штрихами. 
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Примеры исполнения двух типов штрихов: акцентированных и 

неакцентированных. Ранее пройденные и новые обозначения штрихов учащийся 

должен видеть в тексте и исполнять согласно характеру произведения. 

Тема 2.2. Штрих «Стаккато». 

См. В.Иванов «Основные штрихи и особенности их исполнения». 

Тема 2.3. Штрих «Маркато». 

См. В.Иванов «Основные штрихи и особенности их исполнения». 

Раздел 3. Динамические оттенки 

Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 

Использование динамических контрастов в музыке так же, как и в устной 

речи, делает ее интереснее и богаче. Возможности саксофона в исполнении 

динамических оттенков многогранны (от пианиссимо до фортиссимо). При 

звукоизвлечении на саксофоне на одном звуке можно сделать диминуэндо и 

крещендо на одном звуке, что значительно обогащает ее выразительные 

возможности. 

Тема 3.2. «Форте». 

Исполняется посредством увеличения скорости выдоха. При игре в 

динамике «форте» учащийся должен следить за строем инструмента, не 

завышать интонацию. 

Тема 3.3. «Пиано». 

Исполняется посредством уменьшения скорости выдуваемой струи 

воздуха, также необходимо следить за строем инструмента, не занижать 

интонацию. 

Тема 3.4. «Меццо-форте и меццо-пиано». 

Обычный нюанс, в котором саксофонисты играют большую часть 

времени. Нужно добиться градации между этими двумя динамическими 

оттенками.  

Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». 

При исполнении крещендо и диминуэндо нужно правильно распределить 

силу выдоха и внимательно следить за интонацией. Как правило, с усилением 
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звука интонация «ползет» вверх, с ослаблением – вниз. Хорошая интонация 

достигается путем игры длинных звуков в динамике, от тихого  - к громкому, и 

наоборот. В данном случае можно использовать тюнер. 

Раздел 4. Работа над гаммами 

Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами. 

Изучение особенностей мажора и минора. Миноры на саксофоне 

исполняются в двух видах: гармоническом и мелодическом. 

Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и динамическими 

оттенками.  

Работу над гаммами рекомендуется совмещать с работой над штрихами и 

динамическими оттенками. Можно придумать массу вариантов сочетания 

штриха и оттенка, например: штрихом «деташе» сыграть «форте», легато – 

«пиано» и т д. 

На данном этапе обучения гаммы исполняются в среднем темпе, 

четвертями или восьмыми, в максимально широком диапазоне. Тоническое 

трезвучие исполняется в прямом движении. 

Раздел 5. Работа с нотным материалом 

Тема 5.1. Усложненные ритмические рисунки. 

На протяжении всего периода обучения постепенно усложняется нотный 

материал, встречаются новые размеры, новые ритмические рисунки. Каждая 

новая ритмоформула, используемая в произведении, прорабатывается отдельно. 

Подбираются упражнения и этюды на исполнение конкретного рисунка. 

Тема 5.2. Исполнение этюдов. 

Работа над этюдами тренирует и повышает исполнительский уровень 

музыканта. На втором году обучения рекомендуется пройти 10-12 этюдов и 

упражнений. 

Раздел 6. Работа над произведением 

Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров. 

Ученик должен ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, 

различать их на слух, применять свои знания в игре на инструментах. 
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Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 

Знания основных музыкальных терминов, умение видеть их в нотном 

тексте. 

Тема 6.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 

Учащийся должен уметь грамотно применять артикуляцию, штрихи, 

динамические оттенки в кантилене, при создании музыкального образа. 

Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера. 

Артикуляция, штрихи, динамика, характер произведения. 

Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного характера. 

См. первый год обучения,  тема 7.2. «Чтение мелодий с листа». 

Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть. 

См. первый год обучения, тема 7.3. 

На втором году обучения учащийся должен пройти 10-12 пьес в разной 

степени готовности (часть пьес изучается в ознакомительном порядке, часть - 

выучивается по нотам, часть - выносится на публичное выступление наизусть). 

Раздел 7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. 

Развитие навыков игры в ансамбле. Умение исполнять различные партии - 

как сольные, так и аккомпанирующие. На втором году обучения рекомендовано 

пройти 3-4 ансамбля. 

Раздел 8. Концертные выступления 

Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 

выступлению. 

 Основные моменты подготовки к выступлению. Учащийся учится 

рациональному подходу при распределении сил и времени при подготовке к 

выступлению на эстраде, учится грамотно настраиваться психологически на 

общение с аудиторией в большом пространстве. 

Тема 8.2. Публичное выступление. 

Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего 

музыканта. На втором году обучения 2 раза (в конце полугодия и в конце года) 
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проводится аттестация учащихся в форме концертного выступления. 

Рекомендуется принимать участие в концертах различного уровня: домашних, 

классных, общешкольных. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 1 знака при ключе в диапазоне 1,5-2 

октав в умеренном темпе, четвертями, дыхание по 8 нот штрихами деташе и 

легато.  

Этюды  и упражнения 

Иванов В.Д. 24 этюда для саксофона. Этюды №№6-15. 

Ривчун В.– “Этюды для саксофона”. Этюды №№16-31. 

А. Ривчун 150 упражнений для саксофониста. Упражнения №№31-70.  

А. Ривчун/ред. В. Иванов «Школа игры на саксофоне». Упражнения 

№№32-65. 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, 

упражнения. 1-3 год”. Этюды №№21-41. 

Пьесы 

Ривчун В. – “Сборник классических пьес”. Пьесы. 

М. Звонарев Джазовому саксофонисту. Пьесы: «Солнце», «Остров 

Капри», «Лунный маскарад», «Блюз до для Джема», «Скокиэн». 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год”. Пьесы. 

Ансамбли 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год” (на выбор преподавателя). 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Расширение диапазона, работа над регистрами 

Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона. 

На данном этапе обучения рекомендуется расширить рабочей диапазон от 

«си бемоль» малой октавы до «фа диез» третьей октавы. 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром. 

Особое внимание уделяется качеству звучания верхнего регистра. Ученик 

должен владеть аппликатурой - как основной, так и дополнительной (для 

исполнения мелизмов), добиться качества звучания во всех динамических 

оттенках. 

Тема 1.3. Нижний регистр. 

Добиваться максимальной яркости, выразительности и красивого тембра 

звучания нижнего регистра. 

Тема 1.4. Дыхание.Звук.Тембр.  

Учащийся должен в полном объеме владеть техникой исполнительского 

дыхания, с продолжительностью выдоха не менее 15-20 секунд качественного 

звучания инструмента во всех регистрах, во всех динамических оттенках, 

владея красивым звуком, с изменяемым, в зависимости от особенностей стиля 

произведения или его части, тембром  звучания. 

Раздел 2. Развитие техники. Гаммы 

Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. 

Особое внимание необходимо уделить развитию беглости пальцев, в том 

числе, в верхнем регистре, из-за сложности в аппликатуре. 

За год учащийся должен освоить 6-8 этюдов и упражнений на данный вид 

техники. 

Тема 2.2. Гаммы до четырех знаков при ключе. 

На третьем году обучения исполняются мажорные и минорные гаммы до 

4-х знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем и подвижном 

темпах. Четвертями (дыхание через 8 нот) и восьмыми (дыхание через 16 нот), 
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штрихами деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия и обращений 

трезвучия; доминантсептаккорд, основной вид. 

Тема 2.3. Упражнения и этюды. 

На третьем году обучения рекомендуется пройти 6-8 этюдов и 

упражнений. 

Раздел 3. Мелизмы 

Тема 3.1. Мелизмы в музыке. Правила прочтения и исполнения. Теория и 

практика. 

Учащийся должен знать правила прочтения мелизмов, уметь применять 

их на практике, исполнять, используя, в том числе, дополнительную 

аппликатуру там, где это необходимо. 

Раздел 4. Средства музыкальной выразительности 

Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами. 

Освоение новых, не встречающихся ранее штрихов (См. В.Иванов 

«Основные штрихи и особенности их исполнения»). 

Тема 4.2. Изучение штриха «двойное стоккато». 

См. В.Иванов «Основные штрихи и особенности их исполнения». 

Тема 4.3. Сложные динамические оттенки. 

Учащийся должен уметь исполнять все возможные варианты динамики 

качественным звуком, чувствуя их градацию. 

Раздел 5. Вибрато 

Тема 5.1. Понятие вибрато как особый прием игры на музыкальном 

инструменте. 

Учащийся должен иметь представление о вибрато (на примере струны у 

струнных инструментов).  

Тема 5.2. Упражнения для развития вибрато на саксофоне. 

В большинстве случаев, при грамотно построенном процессе обучения и 

заинтересованности учащегося предметом, на третьем году обучения вибрато 

может появиться без специальных упражнений. Если же, по каким-то причинам, 
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этого не происходит, подбирается комплекс упражнений, помогающих ускорить 

процесс его появления. 

Раздел 6. Работа над произведением 

Тема 6.1. Стилистические особенности исполнения произведений 

различных эпох. 

  На данный момент учащийся уже имеет представление об исполнении 

произведений различных жанров и стилей, а также некоторый багаж выученных 

произведений. Анализ ранее сыгранных произведений: музыкальный стиль и 

эпоха. Умение различать на слух. 

Тема 6.2. Музыка эпохи барокко. 

Учащийся должен уметь исполнять музыку барокко, стараясь 

максимально передать стилевые особенности. 

Тема 6.3. Произведения крупной формы. 

Произведения крупной формы составляют значительную часть репертуара 

для саксофона. На данном этапе обучения учащиеся знакомятся с сонатной 

формой. Принципы построения сюит. 

В течение года учащиеся осваивают 8-10 пьес, в том числе, 1-2 

произведения (или части) крупной формы.  

Раздел 7. Самостоятельная работа 

Тема 7.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 

Во время домашних занятий учащиеся контролируют себя 

самостоятельно. Для того, чтобы работа была более эффективной, учащиеся 

учатся использовать такие средства контроля как метроном, тюнер, аудио и 

видеоаппаратуру для записи домашних занятий и анализа их со стороны. 

Тема 7.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть. 

За год учащийся должен освоить 10-12 пьес, в том числе, два 

произведения крупной формы, включая программу итоговой аттестации. 

Тема 7.3. Работа с минусовой фонограммой. 

(См. первый год обучения, тема 10.2). 

Тема 7.4. Самостоятельная творческая работа. 
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Самостоятельная творческая работа – неотъемлемый этап в обучении 

музыканта. Данный вид деятельности предполагает сочинение мелодий, подбор 

по слуху, транспонирование в удобные для исполнения тональности любимых 

песен и музыкальных отрывков, выбор произведений для самостоятельного 

разучивания. 

Раздел 8. Ансамблевая игра 

Тема 8.1. Квартет. 

Знакомство с различными составами квартетов. Струнный квартет, 

квартет медных и деревянных духовых инструментов, квартет однородных 

инструментов. Умение определять на слух звучание того или иного ансамбля. 

Тема 8.2. Дуэт саксофонов. 

Чем больше состав ансамбля, тем сложнее и многограннее фактура 

звучания музыкального произведения. Игра в дуэте. 

За год рекомендуется пройти 3-4 ансамбля, в том числе, 1-2 квартета. 

Раздел 9. Концертные выступления 

Тема 9.1. Тематические концерты. 

Тематические концерты-лекции пользуются большой популярностью, как 

у слушателей, так и у музыкантов. Подготовка к концертам - это еще одна 

форма проведения занятий с начинающими музыкантами. Процесс подбора 

темы, репертуара и лекционной части проводится при непосредственном 

участии учеников. В течение учебного года рекомендуется проведение 1-2-х 

подобных тематических концертов. 

Раздел 10. Подготовка к итоговой аттестации 

Тема 10.1. Выбор программы для итогового экзамена.  

Важнейший этап, завершающий процесс обучения. Программа должна 

быть подобрана с учетом подготовки учащегося. Итоговая аттестация может 

проводиться в форме ансамблевого исполнительства.  

Тема  10.2. Промежуточные прослушивания 
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Промежуточные прослушивания перед итоговой аттестацией могут 

проводиться 2 раза. При этом первый раз программа может исполняться по 

нотам, на втором прослушивании – наизусть. 

 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы 

Мажорные и минорные (в гармоническом и мелодическом виде) гаммы до 

четырех знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем или 

подвижном темпах, восьмыми длительностями (дыхание по 16 нот) штрихами 

деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия и обращений трезвучия. 

Этюды  и упражнения 

Иванов В.Д. 24 этюда для саксофона. Этюды №№16-24. 

Ривчун В.– “Этюды для саксофона”. Этюды №№32-63. 

А. Ривчун 150 упражнений для саксофониста. Упражнения №№71-150.  

А. Ривчун/ред. В. Иванов «Школа игры на саксофоне». Упражнения 

№№66-97. 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, 

упражнения. 1-3 год”. Этюды №№42-62. 

Пьесы 

Ривчун В. – “Сборник классических пьес”. Пьесы. 

М. Звонарев Джазовому саксофонисту. Пьесы: «Джа-да», «Блюз 

пушечного ядра», «Конфетка», «Блюз Западного берега», «Я люблю тебя, 

детка». 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год”. Пьесы. 

Ансамбли 

Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 

год” (на выбор преподавателя). 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент 

(саксофон)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

   IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его усмотрению 

по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный контроль 

проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде концертного 

выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в первом полугодии 

два разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы, во втором полугодии – два разнохарактерных 

произведения в сопровождении концертмейстера или минусовой фонограммы и 

ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 

выступления, сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности 

программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 
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Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в 

тексте, технике и интонации, неуверенное знание произведения, 

некачественный звук, невыразительность. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными способностями 

и личностными особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей саксофона, рассказать о 

выдающихся исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Все 

это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. Отдельно 

прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется 

только в начале первого года обучения, во время работы над постановкой 

исполнительского аппарата, при этом, двигаясь вперед, к следующему разделу, 

не забывать о повторении и работе над пройденным материалом. В дальнейшем, 

на каждом уроке рекомендуется работа над фрагментами из нескольких тем, 

исходя из потребностей и возможностей ученика.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 

репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 

эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Методическая литература 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

подготовки. Исполнительство на духовых инструментах. История и 

методика.  Киев, Музична, Украина, 1976. 

2. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и 

амбушюра духовика. Методика обучения игре на духовых инструментах. 

Вып. 4. М. 1976 г. Стр. 1- 31. 

3. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. 

искусствоведения. М., 1971.  

4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т.1-2. 2-е изд. Л.1971г. 376 стр.  



 38 

5. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного 

мелодического cтроя. Киев 1956г. 83 стр.  

6.  Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом 

квинтете (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна). Вопросы музыкальной 

педагогики. Вып. 10. М.1991г. 146-167 стр. 

7.   Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. - М.: 

РАМ им. Гнесиных, 1994.  

8.  Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыканта-

духовика. Наука, искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. 

Тезисы доклада на 2 международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 

2000г. 140-142 стр.  

9. Волков Н.В. Экспериментальное исследование некоторых факторов 

процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах). Сб. тр. 

Вып. 80. 1985г. 50-75 стр.  

10. Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых 

инструментов и задача исполнителя по её управлению. М. 1983г. 19 стр. 

11. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра 

звука. Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М. 1970г. 11-38 стр.  

12. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр. Л. 

1987г. 96 стр.  

13. Вендрова Н. Воспитание музыкой. М., Просвещение, 1991. 

14.  Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения 

музыканта – исполнителя. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7. 

М.1986г. 65-81 стр.  

15.  Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М 1956г. 101 стр. 

16. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы 

учащегося над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное 

воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов, Тамбовский 

музыкально-педагогический институт имени С.В.Рахманинова,1994. 
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17. Иванов В.Д. Основы индивидуальной техники саксофониста. М., Музыка, 

1993. 

18.  Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр. М. 

1986г.  

19. Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта- исполнителя, 

Теоретические проблемы. М. 1998г. 176 стр.  

20. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев 1990г. 182 

стр.  

21. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых  инструментах. 

М., Музиздат, 1958.  

22.  Раге Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми её элементами. 

Труды кафедры теории музыки Моск. конс. М. 1961г. Вып. 1. 338-355 стр.  

23. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах 

(методические рекомендации). Минск 1982г. 42 стр.  

24. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб. тр. 

Вып. 103. М. 1990г. 144стр.  

25. Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых 

инструментах. М. 1986г. 191 с. 

26. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М. 1975г.  

 

Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

http://www.myflute.ru/ 

http://www.larrykrantz.com/ 

http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html 

http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html 

http://notes.tarakanov.net/flauto.htm 

http://www.forumklassika.ru/ 

http://www.myflute.ru/
http://www.larrykrantz.com/
http://aaabdurahmanov.narod.ru/links.html
http://www.virtualsheetmusic.com/downloads/Indici/Flute.html
http://notes.tarakanov.net/flauto.htm
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Учебная литература 

1. Звонарев М.П. Джазовому саксофонисту. Концертный репертуар: Учебное 

пособие. Младшие классы детской музыкальной школы. Санкт-Петербург, 

Композитор, 2014. 

2.  Иванов В.Д. 24 этюда для саксофона. М., ФВД, 1990. 

3.  Иванов В.Д. 26 этюдов для саксофона. М., Музыка, 1991. 

4.  Осейчук А.В. Школа джазовой импровизации для саксофона. М., Кифара, 

1997. 

5.  Ривчун А.Б. 150 упражнений для саксофона. М., Музыка, 1965. 

6.  Ривчун А.Б. Школа игры на саксофоне./Ред. В.Д. Иванов М., Музыка, 2013. 

7.  Ривчун В. – “Сборник классических пьес” М. 1971 г. 

8.  Ривчун В.– “Этюды для саксофона” М. 2005 г. 

9. Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли. 1-3 год” 

М. 2004 г. 

10. Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Пьесы, ансамбли.4-5год” 

М. 2004 г. 

11.  Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, 

упражнения. 1-3 год” М. 2004 г. 

12.  Шапошникова М.– “Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, 

упражнения. 4-5 год“ М. 2004 г. 
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процессе;    

-Срок реализации учебного предмета;    

-Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;      

-Форма проведения учебных аудиторных занятий;    

-Цель и задачи учебного предмета;    

-Структура программы учебного предмета;   

-Методы обучения;    

-Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.   

 II.Учебно-тематический план 
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VI.Методическое обеспечение учебного процесса 
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                                                  I.Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе    

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.    

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для 
творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование 
эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и 
овладения навыками восприятия музыкальных произведений.    

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.    

Возраст детей, приступающих к освоению программы, от 7 – 14 лет.    

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными 
предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальный инструмент» и 
занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является 
базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 
теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных 
предметов в области музыкального исполнительства. 

2. Срок и реализация учебного предмета «Слушание музыки» 

При реализации программы учебного предмета «Слушание музыки» со сроком 
обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы 
обучения составляет 34-35 недель в год.     

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 
организации на реализацию учебного предмета.     

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Слушание музыки»  

Нормативный срок обучения -3 года 

Классы  1-3 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 210 

Количество часов на аудиторные занятия 105 

Количество часов на внеаудиторные занятия 105 

  

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 



Реализация  учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в 
форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.     

Занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 45 
минут. 

 

4. Цель и задачи учебного предмета.      

Цель:          

-воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования 
представлений о музыке, как виде искусства, а также развитие музыкально-
творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства.      

Задачи:       

-развитие интереса к классической музыке;    

-знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование 
навыков восприятия образной музыкальной речи;      

-осознание и усвоение понятий и представлений о музыкальных явлениях и 
средствах выразительности;    

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании 
выразительного значения элементов музыкального языка и овладении 
практическими умениями и навыками целостного восприятия музыкальных 
произведений.  

       5. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры  дополнительной общеразвивающей программы в 
области в области музыкального искусства является приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и отражает все аспекты преподавателя 
с учеником.      

Программа содержит следующие разделы:    

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на основании 
учебного предмета;   

-распределение учебного материала по годам обучения;  

-описание дидактических единиц учебного предмета;   

-требования к уровню подготовки обучающихся;   

-формы и методы контроля, система оценок;  

-методическое обеспечение учебного процесса.   



В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета».    

6. Методы обучения      

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения:   

-словесный (объяснение, беседа, рассказ);    

-наглядный (показ, наблюдение);    

-поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, 
беседах).     

    7.  Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки 
текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы 
«Слушание музыки» перечень аудиторий и материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

-учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 

наглядно-дидактические    средства:    наглядные    методические    
пособия;  

- электронные   образовательные   ресурсы:    мультимедийное    
оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные 
энциклопедии); 

- библиотеку, помещения для работы со специализированными 
материалами  (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс). 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов. 

                                     II. Учебно-тематический план     

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного 
материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподаватель 
может спланировать порядок изучения тем исходя  из особенностей каждой 
учебной группы, собственного опыта.   



При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что развитие 
музыкальной памяти, творческого мышления, навыка целостного восприятия 
музыкального произведения возможно лишь тогда, когда каждый год имеет 
единую стержневую тему и вокруг нее объединяются остальные разделы 
содержания.  

Первый год обучения      

1 четверть    

Тема                                                                                      Количество часов     

Введение. Легенды о музыке.                                                         1    

Содержание музыкальных произведений                                     1   

Выразительные средства музыки                                                   3   

Состав симфонического оркестра                                                  1  

Тембры певческих голосов                                                              1   

Понятие жанра в музыке. Песня, марш, танец.                             2     

                                                                                                        

2 четверть     

Песня. Куплетная форма в песнях.                                                 1   

Марш, танец.  Трехчастная форма в маршах, танцах.                  3    

Народная песня в произведениях русских композиторов.           2    

Обобщающий  урок.                                                                         1       

3 четверть         

Программно-изобразительная музыка                                            2    

Музыка в театре, драматическом театре.                                        2 

Э.Григ  «Пер Гюнт».                                                                         1   

Музыка в театре (раздел «Балет»)                                                   2       

Музыка в театре (раздел «Опера»).                                                 3    

                                                                                                          

4 четверть.      

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.         1    

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь.                                        5  

Современики И.С.Баха. Г.Ф.Гендель.                                              1    



Контрольный урок.                                                                             1     

Резервный урок.                                                                                  1    

 

Второй год обучения. 

1четверть.       

Классицизм. Венская классическая школа.                                      1   

Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь.                                         3   

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.                                   5    

                                                                                                                  

2 четверть.     

Л.ван Бетховен .Жизненный и творческий путь.                              6  

Романтизм в музыке, литературе, живописи.                                    1   

  

3  четверть.                                                                                                             

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь.                                      4    

Ф.Шопен.  Жизненный и творческий путь.                                      4   

Европейская музыка конца 19 и начала 20 веков.                            1   

Обобщающий урок.                                                                              1    

4 четверть.     

Русская музыка конца 18 и первой половины 19 веков.                  2   

М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.                                   6    

Контрольный урок.                                                                              1     

Третий год обучения. 

1 четверть.     

А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь.                        3   

Русская культура второй половины 19 века.                                      1   

А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь.                                   5    

                                                                                                                 

2 четверть.                                             



М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь.                             5   

Н.А.Римский - Корсаков. Жизнь и творчество.                                   2    

                                                                                                                     

3 четверть.     

Н.А.Римский – Корсаков. Жизнь и творчество.                                    4   

П.И.Чайковский. Жизнь и творчество.                                                   6 

                                                                                                                   

4 четверть.      

П.И.Чайковский. Жизнь и творчество.                                                     1   

Русская культура конца 19 – начала 20 веков.                                         1   

С.В.Рахманинов. Жизнь и творчество.                                                     2    

С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество.                                                       2    

Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество.                                                     2    

Контрольный урок.                                                                                      1     

 

                                 Содержание   учебного предмета    

Учебный предмет «Слушание музыки» связан с другими учебными 
предметами, поскольку направлен на развитие музыкальной памяти, 
творческого мышления, анализа музыкальной формы.                                                                                                                                              
Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую 
стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, 
нарастает сложность поставленных задач.                                                                                                     
С первых уроков учащиеся знакомятся с основными музыкальными жанрами, 
музыкальными формами, у них формируются навыки работы с учебником и 
нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального 
произведения, используя элементы музыкального языка.    

Введение. Легенды о музыке. 

Музыка  «серьезная»  и «легкая». Музыкальные впечатления учеников от 
посещения театров, концертов.         

Легенды и мифы  Древней Греции.       

Содержание музыкальных произведений.           

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера 
человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и 



содержание других видов искусства, но раскрывается оно с помощью 
музыкальных средств.    

                                            Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка 
(повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, 
минор, специальные лады - целотонная гамма, гамма Римского-
Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония 
(последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, 
мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. 

Прослушивание произведений М.И.Глинка 
«Патриотическая песнь», Ф.Шуберт «Липа», 

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), 
Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, С.С.Прокофьев 
«Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка». 

Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. 
Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры 
инструментов. 

Прослушивание произведений 
С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по 
оркестру»). 

Тембры певческих голосов 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав 
хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 

Прослушивание произведений 

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, 
Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого 
произведения по выбору преподавателя. 

 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец 

(повторение) 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные 
жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. 

Песня. Куплетная форма в песнях 



Причины   популярности   жанра   песни.   Народная   песня;   песня, 
сочиненная  композитором;   «авторская»  песня.   Воплощение  различных 
чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни 
(куплетная     форма).     Понятия     «запев»,     «припев»,     «вступление», 
«заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». Прослушивание 
произведений Русская народная песня «Дубинушка», И.О.Дунаевский «Марш 
веселых ребят», «Моя Москва», А.В.Александров «Священная война», 
Д.Ф.Тухманов «День Победы», А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 
Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 

Песни    современных    композиторов,        авторские    песни    по    выбору 
преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности 
марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, 
походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как 
музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. 
Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности 
марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном 
строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, 
размер, особенности ритма, аккомпанемента). 

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная 
тема, середина, реприза). Прослушивание произведений 

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к 
комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д.Верди Марш из оперы «Аида», 
В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 
«Щелкунчик», 

А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 
А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», 
Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л.Боккерини 
Менуэт, Д.Скарлатти Гавот, 

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 
Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 
М.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр 
Чарльстон из балета «Красный мак». 

Народная песня в произведениях русских композиторов. 



Сборники русских народных песен. Музыкальные 
жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), 
аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен 
М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение 
сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях 
композиторов, близость музыкального языка русских композиторов   народной   
песне.    Знакомство   с   музыкальной   формой вариаций,   варьированными   
куплетами.   Жанры   «квартет»,   «концерт», «сюита». 

Прослушивание произведений 

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди 
долины ровныя»,                                                                                                                       
М.И.Глинка   Вариации   на  русскую   народную   песню   «Среди   долины        
ровныя»,                                                                                                                             
М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина»,                                 
Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко»,   
П.И.Чайковский   II часть из Первого струнного квартета, финал Первого 
концерта для фортепиано с оркестром,                                                                                 
А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра. 

Программно-изобразительная музыка 

Понятия      «программная      музыка»,      «звукоизобразительность», 
«звукоподражание».   Роль   названия   и   литературного   предисловия   в 
программной музыке. Понятие цикла в музыке. Прослушивание произведений 
А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 
П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», М.П.Мусоргский 
«Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», 
С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»   

Музыка в театре 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в 
музыкальном и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к 
драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть 
использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и 
музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные 
композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес 
первой сюиты и «Песни Сольвейг». Прослушивание произведений 



Э.Григ  «Утро»,   «Смерть  Озе»,   «Танец  Анитры»,   «В   пещере  горного 
короля», «Песня Сольвейг». 

Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и 
пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский -создатель 
русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, 
построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев 
дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста. Прослушивание 
произведений 

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец 
пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 

Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и 
музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль 
музыки в опере. 

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, 
сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: 
действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера 
в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, 
самостоятельные оркестровые фрагменты. 

Разбор  содержания  и  построения  оперы  М.И.Глинки  «Руслан  и 
Людмила».   Разбор   отдельных   номеров   из   оперы.   Понятия   «канон», 
«рондо», «речитатив», «ария», «ариозо». 

 Прослушивание произведений 

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня 
Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 
д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы 
из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д. 

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»              

(второй год обучения) 

Второй год обучения слушание музыки  являются базовыми для 
формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной 
задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны 
представлять себе последовательную смену культурных эпох, причем не только 
в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета 
состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного 



минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью 
стали для них необходимостью. 

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета 
«Слушание музыки», предусмотренному федеральными государственными 
требованиями, появляется возможность увеличить время на изучение 
«Музыкальной литературы зарубежных стран»                       - 2-й год обучения. 

 В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» 
И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. 
Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией композитора, с 
особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание 
нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также 
приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более широкого 
ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 
рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные 
темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор 
определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в 
музыкальной жизни. 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко. Курс 
начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней 
Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. 
Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах и т.д.) 
Средневековья и Ренессанса. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов 
танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, 
К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.). 

Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. Значение 
инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая 
характеристика творчества Вивальди. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из 
цикла «Времена года» 

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха 
органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах 
Германии. Ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства 
органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в 
церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для 
начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир -
принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. 
Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, 
интермедия и т.д.). Инструментальные сюиты - история формирования цикла, 
обязательные и дополнительные танцы. Прослушивание произведений 
Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, 
Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и фуга до минор из 1 
тома ХТК, Французская сюита до минор. 



Для ознакомления 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло. 

Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель. Краткое изложение 
биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество, 
основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание 
отрывков из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров 
и форм, опера. Основные принципы нового стилевого направления. 
Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от 
предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы 
произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские 
классики. Великая французская революция. Французские энциклопедисты. 
Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы - 
драматизация музыкального спектакля. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы 
Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я 
Эвридику») 

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный 
перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. 
Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на 
примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть -
двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. 
Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и тонального 
плана сонатной формы 

Прослушивание произведений Симфония 
Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре 
мажор и ми минор, Для ознакомления 
«Прощальная» симфония, финал. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-
ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с 
зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. 
Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. 
Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба 
Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. 
Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество 
В.А.Моцарта. 



Прослушивание произведений 
Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария 
Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля мажор. Для ознакомления 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 
«Реквием» - фрагменты 

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. 
Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение 
и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. 
Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. 
«Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. 
Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на 
скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете 
«Эгмонт».  

Прослушивание произведений                                                                                                               
Соната №8 «Патетическая»,                                                                                             
Симфония №5 до минор,                                                                                                      
Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления 

Соната для фортепиано №14, 1 ч.,                                                                                        
Соната для фортепиано №23, 1ч.,                                                                                  
Симфония № 9, финал,                                                                                                         
Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и 
предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, 
фантастика,  история,  лирика,  тема одиночества,  романтический  герой. 
Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. Для 
ознакомления: 

Ф.Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для 
скрипки с оркестром, 1 часть. 

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание 
значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. 
Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении 
мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, 
варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры - 
экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, 
специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» 
симфония).                                                                            Прослушивание 
произведений 



Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве 
Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на 
усмотрение преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 
Симфония № 8 «Неоконченная».    

Для ознакомления  

Вальс си минор,                                                                                       
Военный марш. 

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, 
жизнь   в   Париже,   Ф.Шопен   как   выдающийся   пианист.    Специфика 
творческого   наследия   -   преобладание   фортепианных   произведений. 
Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их 
типов.   Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл 
прелюдий    Ф.Шопена,    особенности    его    строения.    Новая   трактовка 
прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в 
фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. Прослушивание 
произведений Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля 
мажор, 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс 
до-диез минор, 

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.  

Для ознакомления  

Баллада № 1,                                                                                                                                 
Ноктюрн Ми-бемоль мажор,                                                                                  
Полонез Ля-бемоль мажор. 

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение 
национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 
композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман - композитор и музыкальный критик. 
Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. 

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, 
отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из 
«Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана. 

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра.   
Творчество   Д.Верди   и   Р.Вагнера.   Инструментальная   музыка 

Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа 
(Ж.Бизе, С.Франк и др.). 

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 
(«Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий 
голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя. 



СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

(третий год обучения) 

Данный раздел учебного предмета «Слушание музыки», посвященный 
отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как 
познавательное, так и воспитательное значение для школьников 
подросткового возраста.  

Культура начала XIX века. Романсы.  Творчество А.А.Алябьева, 
А.Е.Гурилева,    А.Л.Варламова.    Формирование    традиций    домашнего 
музицирования.   Романтизм   и   сентиментализм   в   русской   поэзии   и 
вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: 
элегия,   русская   песни,    баллада,   романсы   «о   дальних   странах»,   с 
использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений  

А.А.Алябьев «Соловей», 

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 
А.Е.Гурилев «Колокольчик». Для ознакомления А.А.Алябьев 
«Иртыш», А.е.Гурилев «Домик-крошечка», другие романсы по 
выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в 
Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух 
опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических 
программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора. 

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; 
композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и 
поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как 
характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и 
значение. 

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в 
особый  жанр   камерной  вокальной  миниатюры.   Роль  русской  поэзии, 

внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. 

Разнообразие музыкальных форм. 

Симфонические    сочинения    Глинки    -    одночастные    программные 
симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 
«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической 
школы. «Вальс-фантазия». Прослушивание произведений 



«Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)  1 д.:  Интродукция,   Каватина и рондо 
Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, 
Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, 
Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». Романсы: 
«Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». 
Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». Для 
ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 
«Арагонская хота». 

Романсы    «Я   здесь,    Инезилья»,    «В    крови   горит   огонь    желанья», 
«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский.    Жизненный и творческий путь.  
Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск 
выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, 
передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная 
тематика в вокальных сочинениях. Опера  в  творчестве  композитора,   
особенности  музыкального  языка  в операх  «Русалка»,   «Каменный  гость».  
Психологизм   образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и 
тем (драматическая песня, сатирические сценки). Прослушивание 
произведений 

Вокальные произведения: «Старый капрал»,  «Мне грустно», 
«Титулярный 

советник» «Мне минуло шестнадцать лет». 

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 

д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина 

Князя из 3 д. 

Для ознакомления 

Романсы  и  песни   «Ночной  зефир»,   «Мельник»   и  другие   по   выбору 

преподавателя. 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество 
М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет 
литературы и искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской 
музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование 
РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 
В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая 
кучка». 



Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 
А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева 
«Исламей» или других произведений на усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. 
Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная 
деятельность, литературный талант. 

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. 
Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в 
музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь 
Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и 
роль «Половецких плясок». 

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний.  

Роль текста, фортепианной партии. 

Симфоническое  наследие  А.П.Бородина,  формирование  жанра русской 

симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. 

Прослушивание произведений 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена 

затмения; 1 д.: песня Галицкого,    ариозо Ярославны,  хор девушек «Мы к 

тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, 

ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны, хор 

поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», 

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 
Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. 
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности 
постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное 
развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда 
персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций 
А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг 



поэтов, тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик 
Савишна» и др.). 

«Картинки    с    выставки»    -   лучшее    инструментальное    произведение 
композитора.   История   создания,   особенности   построения,   лейтмотив 
цикла. Оркестровая версия М.Равеля. Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас 
покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 

2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор 

«Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, 

разгулялась» 

«Картинки     с     выставки»     (возможно     фрагменты     на     усмотрение 

преподавателя). 

Для ознакомления 

Песни:   «Семинарист»,   «Светик   Савишна»,   «Колыбельная   Еремушке», 

вокальный цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»). 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. 
Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 
Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве 
композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх 
Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник 
сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в 
опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 
Лейтмотивы в опере. 

Симфоническое   творчество   Н.А.Римского-Корсакова.   «Шехерезада»   -
программный замысел сюиты.  Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и 
ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо 
Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя 
Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья 
песня    Леля,    ариозо    Мизгиря;    4    д.:    сцена    таяния    Снегурочки, 
заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада». 

 Для ознакомления 



Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с 
высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...») на 
усмотрение преподавателя. 

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 
музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при 
жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры 
творчества. 

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение 
цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни 
как темы в финале симфонии. 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, 
история    первой    постановки    оперы    силами    студентов    Московской 
консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-
психологический.      Особенности      драматургии,      понятие      «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость 
характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями 
оперы, изложение тем в разных картинах. Прослушивание произведений 
Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры 
крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена 
письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: 
вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария 
Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо 
Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо 
Онегина «О, не гони, меня ты любишь». Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 
Симфония № 4, Квартет № 1 , 2  часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, 

леса» и другие на усмотрение преподавателя. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Третий год обучения по слушанию музыки является итоговым в 
музыкальной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у 
учащихся навыков работы с учебником, нотным текстом, 
дополнительными источниками информации существенно расширить их 
музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и 



советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироваться в 
современном музыкальном мире.  

При изучении театральных произведений рекомендуется использовать 
возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с 
выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, 
посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, 
является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания 
педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, 
наличия звукозаписей. 

 

Русская культура в конце XIX - начале XX веков. «Серебряный век» русской 
культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие 
музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. 
«Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.  

 

Творчество   С.В.Рахманинова.   Биография.   Наследник   традиций 
П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 
С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества. Прослушивание 
произведений Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, 
красавица», «Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 
Музыкальный момент ми минор.  

 

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 
прелюдии,      музыкальные     моменты,      этюды-картины      по      выбору 
преподавателя. 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции 
в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия 
бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и 
новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 
А.В.Мосолов «Завод», В.М.Дешевов «Рельсы», и других на 
усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание 
двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев   -   
выдающийся   пианист.   Уникальное   сотрудничество С.С.Прокофьева и 
С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в 
самостоятельное оркестровое произведение. 



Балеты    С.С.Прокофьева    -    продолжение    реформ    П.И.Чайковского, 

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации 

балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители 

партий. 

Симфоническое    творчество    С.С.Прокофьева.    Седьмая    симфония    - 

последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения 

цикла. 

Прослушивание произведений 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет  «Ромео  и  Джульетта»:   вступление,   1   д.:   «Улица просыпается», 

«Джульетта-девочка»,   «Маски»,   «Танец   рыцарей»,   «Мадригал»;   2   д.: 

«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. 
Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись 
истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль 
камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая («Ленинградская») 
симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный 
разбор первой части (особенности строения сонатной формы,  «эпизод 
нашествия»,  измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм 

(прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов - 



современников   Д.Д.Шостаковича,   отраженное   в   его   музыке.   «Казнь 

Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. 

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, 

«Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном»                         

         IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение 
которых обеспечивает программа «Слушание музыки»: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 
основных составляющих,   в   том   числе   о   музыкальных   инструментах,   
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального   произведения,   провести   ассоциативные   
связи   с   фактами   своего жизненного опыта или произведениями других 
видов искусств; 

- первоначальные   представления   об   особенностях   музыкального   
языка   и средствах выразительности; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение 
передавать свое  впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, 
ассоциации). 

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся: 

• умение давать характеристику музыкальному произведению; 

• «узнавание» музыкальных произведений; 

• элементарный анализ строения музыкальных произведений.    

        V. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными принципами проведения и организации всех видов 
контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных 
особенностей обучаемого. 



Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом 
уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и 
осуществляется в следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 
- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных 

иллюстраций, 
письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки). 

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный 
контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, 
которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на 
последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 
урока. Рекомендуется в 6 полугодии провести итоговый зачет, оценка по 
которому заносится в свидетельство об окончании школы. 

Требования к промежуточной аттестации 

клас
с 

Форма промежуточной 
аттестации / требования 

Содержание промежуточной аттестации  

1 Итоговый контрольный урок - 
обобщение пройденного    
понятийного    и    музыкального 
материала.                                                                            
•   Наличие    первоначальных    
знаний    и представлений о 
средствах выразительности, 
элементах музыкального языка.                                        
•   Наличие умений и навыков: -
слуховое           восприятие           
элементов музыкальной речи, 
интонации; -  умение  
передавать  свое  впечатление  
в словесной          
характеристике          
(эпитеты,сравнения); -    
воспроизведение    в   жестах,    
пластике, графике,   в  
песенках-моделях  ярких  
деталей музыкальной    речи    
(невербальные    формы 
выражения собственных 
впечатлений). 

•   Первоначальные знания и представления о некоторых 
музыкальных явлениях: звук и его характеристики, метр, 
фактура, кантилена, речитатив, скерцо, соло, тутти, 
кульминация, диссонанс, консонанс, основные типы интонаций, 
некоторые танцевальные жанры, инструменты симфонического 
оркестра.              •   Музыкально-слуховое осознание средств 
выразительности в незнакомых произведениях с ярким 
программным содержанием: Э.Григ, К.Сен-Санс, детские 
альбомы П.И.Чайковского, Р.Шумана, И.С.Баха, 
С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова, Р.К.Щедрина, В. А.Гавр илина. 

 



2 Итоговый контрольный урок. •     
Наличие     первоначальных     
знаний     и музыкально-
слуховых        представлений       
о способах  развития   темы   и   
особенностях музыкально-
образного содержания. •     
Наличие первичных умений и 
навыков: умение    
охарактеризовать         
некоторые стороны   образного   
содержания   и   развития 
музыкальных интонаций; - 
умение работать с 
графическими моделями, 
отражающими детали 
музыкального развития в   
незнакомых   произведениях. 

•   Первоначальные знания и музыкально-слуховые 
представления: -  выразительные свойства звуковой ткани, 
средства создания музыкального образа; -   способы   развития   
музыкальной   темы (повтор, контраст); -  исходные типы  
интонаций  (первичные жанры); кульминация    в    процессе    
развития интонаций. •   Осознание      особенностей      развития 
музыкальной   фабулы   и   интонаций   в музыке,      связанной      
с     театрально-сценическими         жанрами         и         в 
произведениях   с  ярким   программным содержанием. 

 

3 Итоговый контрольный урок 
(зачет).                           • 
Наличие первоначальных 
знаний и музыкально-слуховых 
представлений о музыкальных 
жанрах, простых формах, 
инструментах симфонического 
оркестра.                  • Наличие 
умений и навыков: - умение 
передавать свое впечатление в 
словесной характеристике с 
опорой на элементы 
музыкальной речи и средства 
выразительности; - зрительно-
слуховое восприятие 
особенностей музыкального 
жанра, формы; - умение 
работать с графической 
моделью музыкального 
произведения, отражающей 
детали музыкальной ткани и 
развития интонаций; - навык 
творческого взаимодействия в 
коллективной работе. 

•   Первоначальные знания и музыкально-слуховые 
представления:                                       - об исполнительских 
коллективах;                       - о музыкальных жанрах;                                          
- о строении простых музыкальных форм и             способах             
интонационно-тематического развития.                                            
•   Музыкально-слуховое      осознание      и характеристика    
жанра    и    формы    в произведениях         разных         стилей:                    
И. С. Бах,  В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, Н.      А.      
Римский-Корсаков,      П.      И. Чайковский, А. П. Бородин, А. 
К. Лядов, С. С. Прокофьев, Б. Бриттен. 

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 
знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 
владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями 
произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 
учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 



                                      Критерии оценки 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется 
в пройденном материале; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не 
активен, допускает ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном 
материале, проявляет себя только в отдельных видах работы. 

VI.     Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам 

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в 
форме мелкогрупповых занятий. 

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) 
методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической 
деятельности. 

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов 
- это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, 
учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие 
дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями. Педагог, 
добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных 
переживаний, использует при этом беседу с учащимися, обсуждение, обмен 
мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему 
на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог 
ведет детей к вопросам содержания музыки. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает 
наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается 
при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том 
числе, современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и 
получают определенную сумму знаний. Однако все формы работы 
направлены не просто на знания и накопление информации, а на 
приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - 
ключа к пониманию музыкального языка. 

В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен 
интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и 
в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению 
музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию 
(В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и 
слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз 
внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального 
мышления. 



С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание 
музыки» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание 
музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме 
игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание 
всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки 
сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими 
заданиями. 

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют 
наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный 
ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся 
легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная 
фабула). 

Приемы игрового моделирования: 

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей 
метроритма, 
рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста; 

- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами 
интонации; 
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, 
интонаций; 
- игры-драматизации  (песни-диалоги,  мимические движения,  жесты-

позы)  с опорой на импровизацию в процессе представления; 

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических 
аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес. 

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный 
алгоритм слушания незнакомых произведений.   В процессе обучения 
большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения: 
поменьше давать готовых определений и строить педагогическую работу так, 
чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем 
«живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются 
итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как 
обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен 
обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин). 

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-
наблюдателя» (когда речь идет об элементах музыкального языка), 
воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), 
сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным 
произведением. Сущность слушания музыки можно определить как 
внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь 
музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, 
вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения 
и вхождения в образный мир музыки. 



           VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

                                         Список методической литературы 

Асафьев   Б.   Путеводитель   по   концертам:   Словарь   наиболее   
необходимых терминов и понятий. М., 1978 

Брянцева В. Мифы Древней Греции и музыка. М.: «Музыка»,1998. 

Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968 

Гилярова   Н.   Хрестоматия   по   русскому   народному   творчеству.   1-2   
годы обучения. М., 1996 

Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006 

Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989 

Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, 
сказки, игры. Вып. 4. Сост. .. Науменко. М.,1986 

Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988 

Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975 

Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и 
фортепиано. М., 1959 

Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990 

Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982 

Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1-2. Родная земля. М., 1997 

Попова   Т.    Основы    русской    народной   музыки.    Учебное    пособие    
для музыкальных училищ и институтов культуры. М.,1977 

Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 Рождественские 
песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. 

М.,1996 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1958 

Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие 
для 

музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000 

Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 
Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 
Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008 
Способин И. Музыкальная форма. М., 1972 



Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М.,2007 
Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908 Яворский Б. 
Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972 

                                                 Учебная литература 

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 
1,2,3 классы. М.,2007             

Владимирова О. Рабочая программа дисциплины «Слушание музыки» для 
ДМШ и ДШИ.  «Советский композитор», 1984. 

Шорникова М. «Музыкальная литература». 1 год обучения.   

Шорникова М. «Музыкальная литература». 2 год обучения.   

Шорникова М. «Музыкальная литература». 3 год обучения.  

Аверьянова О. «Отечественная музыкальная литература ХХ века».  
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Структура программы учебного предмета 

I.        Пояснительная записка 
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 

 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цели и задачи учебного предмета; 
- Обоснование структуры программы учебного предмета; 
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 
- Учебно-тематический план; 
-Распределение учебного материала по годам обучения; 
- Формы работы на уроках сольфеджио; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки; 
- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI.     Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
- Учебная литература, 
- Учебно-методическая литература; 
- Методическая литература. 



                                    I.        Пояснительная записка 

1.    Характеристика   учебного    предмета,    его    место    и   роль    в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.  

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные 

данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков 

учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. 

Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к 

музыке. Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и 

навыки должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а 

также в изучении других учебных предметов дополнительных  

общеразвивающихся общеобразовательных программ в области искусств. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

семи лет  до четырнадцати лет, составляет 3 года. Продолжительность 

учебных занятий с первого по третий классы составляет 34- 35 недель в год. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

 

 

 



 

 

Нормативный срок обучения - 3  года 
 

Классы 1-3  

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

210 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

105 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

105 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 

минут. 

Цели и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цели: 
 

• привить  детям любовь и интерес к музыке 

• выявление   и всестороннее развитие музыкальных способностей детей  

• накопление музыкальных впечатлений и воспитание музыкально-

художественного вкуса.  

Задачи: 

• формирование первоначальных музыкальных знаний, умений и 

навыков;  

• приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте;  
• развитие  музыкального слуха, музыкальной памяти, формирование 

 
 



музыкального мышления, развитие творческих навыков.       

 5. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием структуры  дополнительной общеразвивающей программы в 

области в области музыкального искусства является приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и отражает все аспекты 

преподавателя с учеником.      

Программа содержит следующие разделы:    

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на основании 

учебного предмета;   

-распределение учебного материала по годам обучения;  

-описание дидактических единиц учебного предмета;   

-требования к уровню подготовки обучающихся;   

-формы и методы контроля,система оценок;  

-методическое обеспечение учебного процесса.   

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».    

6. Методы обучения      

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:   

-словесный (объяснение, беседа, рассказ);    

-наглядный (показ, наблюдение);    

-поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах).     

    7.  Материально-технические условия реализации программы 

•  

       Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 



Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Библиотечный фонд детской школы искусств 

укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному 

предмету «Сольфеджио», а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений. 

Основной учебной литературой по учебному предмету «Сольфеджио» 

обеспечивается каждый         обучающийся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Сольфеджио», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал -

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», 

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 

названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются 

плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры для 

воспроизведения тембровых диктантов, прослушивания музыкального 

фрагмента для слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для 

сольфеджирования, сборников диктантов, а также разрабатывается педагогом 

самостоятельно. 



                     II.      Содержание учебного предмета 

Учебный предмет сольфеджио неразрывно связан с другими учебными 

предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти, творческого мышления. Умения и навыки 

интонирования, чтения с листа, слухового анализа, в том числе, анализа 

музыкальных форм, являются необходимыми для успешного овладения 

учениками другими учебными предметами.

                                           Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение 

учебного материала каждого класса в течение всего срока обучения. 

Преподаватель может спланировать порядок изучения тем исходя из 

особенностей каждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся 

педагогических традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что 

гармоничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного 

обращения на каждом уроке к различным формам работы 

(сольфеджирование, слуховой анализ, запись диктантов, интонационные, 

ритмические, творческие упражнения) независимо от изучаемой в данный 

момент темы. 

                                                    Срок обучения 3 года 

 

            1 класс 
№                                Название  разделов, тем Количество часов 

1  Вводное занятие                  1 

2 Основные музыкальные термины. Их обозначения и 
расшифровка. 

  2 



 

 

3 Нотная грамота (звукоряд, знаки альтерации, нотный 
стан, клавиатура, паузы) 

2 

4 Лады  -   мажор и минор           2 

5 Ступени   - устойчивые и неустойчивые          2 

6  Чтение с листа           6 

7 Длительности, размеры 2/4, 3/4                  3 

8  Диктант, ритм, мелодия          2 

9  Интервалы          3 

10  Тоническое трезвучие           3 

11  Главные ступени           2 

12 Главные трезвучия          5 

13 Итоговое занятие            2 

 Итого           35 

 
  
                                                            2 класс  
 
                                                          
1 Вводное занятие                 1 

2   Музыкальная терминология                               2 

3 Тональности с одним знаком при ключе                 4 

4 Виды минора                  3 

5 Интервалы                  6 

9 
 



6 Обращения интервалов                  2 

   7 Обращения трезвучий                  4 

8 Размеры 2/4, ¾, 4/4                  3 

9 Затакт                  2 

10 Чтение с листа                  2 

11 Ритмический и мелодический диктант                  2 

12  Первая  гармоническая последовательность                   2 

13 Итоговое занятие                  2 

 Итого                 35 

                                                                 3 класс 
 

1 Вводное занятие                 2 

2 Параллельные и одноименные тональности                 6 

3 Ритмические группы: синкопы                  3 

4 Интервалы, тритоны                   6 

5 Трезвучия всех ступеней мажора            4 

6 Пунктирный ритм            2 

7 Размер 6/8            2 

8 Траспонирование ( понятие)                   2 

9 Септаккорд                  4 

10 Чтение с листа            2 

11 Итоговое занятие            2 

 Итого             35 



                                

       Распределение учебного материала по годам обучения 

                                        Срок обучения 3года 

1класс 

Высокие и низкие звуки, регистр. Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

Цифровое обозначение  ступеней. Устойчивость и неустойчивость. Тоника, 

тоническое трезвучие, аккорд. Мажор и минор. Тон,  полутон. Диез, 

бемоль. Строение мажорной гаммы. Тональности.  До мажор, Соль мажор, 

Фа мажор, Ре мажор, ля минор (для продвинутых групп). Ключевые знаки. 

Скрипичный и басовый ключи. Транспонирование. Темп. Размер(2/4,3/4).   

Длительности (восьмые, четверти, половинная, целая.) Ритм. Такт, тактовая 

черта. Сильная доля.  Затакт. Пауза (восьмая, четвертная, для подвинутых 

групп - половинная, целая). Интервалы. Главные ступени и  трезвучия лада. 

2 класс 

Музыкальная терминология. Параллельные тональности. Натуральный, 

гармонический, мелодический вид минора. Тональности СИ – бемоль 

мажор, ля минор, ми минор, си минор, ре минор, соль минор. Обращение 

трезвучий. Мотив, фраза. Секвенции. Канон. Ритмические длительности: 

целая, четверть с точкой и восьмая, четыре шестнадцатых. Затакт восьмая и 

две восьмые. Паузы (половинная, целая). Размеры 2/4, ¾, 

4/4.Гармоническая последовательность. Ритмический и мелодический 

диктант. 

3 класс 

Мажорные и минорные тональности до трех знаков в ключе. Параллельные 

и одноименные тональности. Переменный лад. Интервалы, тритон. 



Пунктирный ритм. Обращения трезвучие с обращениями. Ритмические 

группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в размерах 2/4, ¾, 

4/4. Размер 3/8, 6/8. Септаккорд. Чтение с листа Диктант. Буквенное 

обозначение звуков и тональностей. 

                         Формы работы на уроках сольфеджио 

Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат 

для развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой 

инициативы, помогают практическому освоению теоретического материала, 

формируют навыки чтения с листа, чистого интонирования, слухового 

анализа, записи мелодий по слуху, подбора аккомпанемента. На каждом 

уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по развитию 

интонационных навыков, сольфеджированию, ритмические упражнения, 

слуховой анализ, различные виды музыкальных диктантов, задания на 

освоение теоретических понятий, творческие упражнения. 

Интонационные упражнения 

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование 

навыка чистого интонирования. Интонационные упражнения включают в 

себя пение гамм и различных тетрахордов, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, 

аккордов в тональности и от звука. На начальном этапе обучения 

рекомендуется петь интонационные упражнения хором или группами, а 

затем переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные 

упражнения исполняются без аккомпанемента на фортепиано с 

предварительной настройкой, но в отдельных случаях допустима «помощь» 

фортепиано в виде гармонического аккомпанемента, подчеркивающего 

тяготение, ладовую краску. Интонационные упражнения в начале обучения 

выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна 

определенная ритмическая организация. На начальном этапе обучения 

рекомендуется использовать ручные знаки, карточки с порядковыми 



номерами ступеней, «лесенку», изображающую ступени гаммы и другие 

наглядные пособия. 

Интонационные упражнения могут быть многоголосными. 

Рекомендуется пропевание интервалов, аккордов и их последовательностей в 

гармоническом (двухголосном, трехголосном) звучании. 

Интонационные упражнения выполняются как в ладу, так и от звука 

(вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно 

прорабатывать теоретический материал, подготовиться к 

сольфеджированию, чтению с листа, активизировать слух и память перед 

музыкальным диктантом или слуховым анализом. 

Сольфеджирование и чтение с листа 

Сольфеджирование способствует выработке правильных певческих 

навыков, интонационной точности, формированию дирижерского жеста, 

развитию чувства ритма, воспитанию сознательного отношения к 

музыкальному тексту. 

С первых уроков необходимо следить за правильным 

звукоизвлечением, дыханием, положением корпуса при пении. Следует 

учитывать особенности детского голосового аппарата, работать в удобном 

диапазоне («до» первой октавы - «ре», «ми» второй), постепенно расширяя 

его. Примеры для сольфеджирования и для чтения с листа должны 

исполняться с дирижированием (на начальном этапе возможно 

тактирование). В младших классах рекомендуется сольфеджирование и 

чтение с листа хором, группами с постепенным переходом к 

индивидуальному исполнению. Развитию внутреннего слуха и внимания 

способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, 

вслух и про себя. 

Сольфеджирование и чтение с листа предполагает пение без 

аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или при 

потере ощущения лада можно поддержать пение гармоническим 

сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен с 



аккомпанементом фортепиано по нотам (на начальном этапе - с 

сопровождением педагога, в старших классах - со своим собственным). 

Примеры для сольфеджирования и чтения с листа должны опираться на 

интонации пройденных интервалов, аккордов, знакомые мелодические 

обороты, включать известные ритмические фигуры. Естественно, примеры 

для чтения с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого 

примера необходимо его проанализировать с точки зрения известных 

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервалов, 

нахождения определенных ритмических рисунков. Как подготовительное 

упражнение можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание 

названий звуков в ритме с дирижированием). Очень важна художественная 

ценность исполняемых примеров, доступность их для данного возраста, 

стилистическое разнообразие. 

Ритмические упражнения 

Ритмические упражнения необходимы для развития чувства 

метроритма - важной составляющей комплекса музыкальных способностей. 

На начальном этапе обучения следует опираться на то, что у детей 

восприятие ритма связано с двигательной реакцией, будь то ходьба, 

танцевальные движения, бег, хлопки. Поэтому целесообразно на уроках 

сольфеджио на начальном этапе уделять большое внимание различным 

двигательным упражнениям и детскому оркестру из ударных инструментов, 

даже при наличии в программе таких предметов как ритмика и оркестр 

(оркестр К. Орфа, коллективное инструментальное музицирование и т.д.). 

Можно рекомендовать самые разнообразные ритмические упражнения: 

• простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии 

(карандашом, хлопками, на ударных инструментах); 

• повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом; 

• простукивание    ритмического    рисунка    по    нотной    записи,    на 

карточках; 

• проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за 



длительностями определенных слогов; 

• ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе; 

• ритмические каноны (с текстом, на слоги); 

• ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритмического рисунка, исполненного на ударном инструменте, хлопками, 

карандашом). 

Каждая новая ритмическая фигура должна быть, прежде всего, 

воспринята эмоционально и практически проработана в ритмических 

упражнениях, а затем - включена в другие виды работы: сольфеджирование, 

чтение с листа, музыкальный диктант. 

Большую роль в развитии чувства метроритма играет дирижирование. 

Необходимо на раннем этапе обучения обращать внимание учеников на 

ритмическую пульсацию (доли), вводить различные упражнения -

тактирование, выделение сильной доли - для дальнейшего перехода к 

дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно 

отрабатываются навыки дирижерского жеста в разных размерах, в том числе, 

при чтении с листа и при пении двухголосия. Начинать работу с 

дирижерским жестом лучше при пении знакомых выученных мелодий и 

слушании музыки. 

Слуховой анализ 

Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия 

учеников.   Не   следует   ограничивать   слуховой   анализ   лишь   умением 

правильно определять сыгранные интервалы или аккорды в ладу или от 

звука. Слуховой анализ - это, прежде всего, осознание услышанного. 

Соответственно, необходимо учить детей эмоционально воспринимать 

услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального 

языка. Для этого нужно использовать и примеры из музыкальной 

литературы, и специальные инструктивные упражнения. 

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать 

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, 

повторы, секвенции), определять размер, узнавать в ней знакомые 

мелодические и ритмические обороты. 



При прослушивании многоголосного построения необходимо обращать 

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на 

тип фактуры. 

При слуховом анализе фрагментов из музыкальной литературы 

необходимо обращать внимание учеников на соотношение определенных 

элементов музыкального языка и эмоциональной выразительности музыки. В 

дидактических примерах можно требовать более детального разбора: 

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм; 

- отдельных ступеней лада и мелодических оборотов; 

- ритмических оборотов; 

- интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в 

тональности; 

- интервалов в гармоническом звучании от звука; 
- аккордов в мелодическом звучании с различным чередованием звуков 

в тональности и от звука; 

- аккордов в гармоническом звучании от звука.  

- последовательности из аккордов в тональности (с определением их 

функциональной принадлежности); 

Желательно, чтобы дидактические упражнения были организованы 

ритмически. 

На начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, 

в устной форме. В третьем классе возможно использование письменной 

формы работы, но рекомендуется это делать после предварительного устного 

разбора, так как это способствует осознанию целостности музыкального 

построения и развитию музыкальной памяти. 

Музыкальный диктант 

Музыкальный диктант - форма работы, которая способствует развитию 

всех составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать 

услышанное. Работа с диктантами в классе предполагает различные формы: 

• устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и 

с названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний); 



• диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии); 

• ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или 

запись ритмического рисунка мелодии); 

• музыкальный диктант с  предварительным разбором  (совместный 

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, размера, ладовых 

особенностей, движения мелодии, использованных ритмических рисунков). 

На предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем 

ученики приступают к записи мелодии. Эту форму диктанта целесообразно 

широко использовать в младших классах, а также при записи мелодий, в 

которых появляются новые элементы музыкального языка; предполагает уже 

сформированное умение самостоятельно анализировать мелодию. 

Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима 

тщательная настройка в тональности, для которой можно использовать 

интонационные упражнения, сольфеджирование, задания по слуховому 

анализу. 

Навык записи мелодии формируется постепенно и требует постоянной 

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его 

проверку с анализом допущенных ошибок и дальнейшую работу в классе и 

дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или 

знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к 

диктанту второй голос или аккомпанемент, выучить его наизусть, 

транспонировать письменно или устно в другие тональности. 

Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры из 

музыкальной литературы, специальных сборников диктантов, а также 

мелодии, сочиненные самим преподавателем. 

Творческие задания 

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе 

обучения огромную роль. В творческих заданиях ученик может реализовать 

свою индивидуальность, психологически раскрепоститься, испытать 

радостные эмоции. Все это вместе способствует формированию интереса к 

музыкальной деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио 



активизируют слуховое внимание, тренируют различные стороны 

музыкального слуха, музыкальную память, развивают художественный вкус. 

Вместе с тем необходимо творческие задания тесно связывать с основными 

разделами курса сольфеджио, так как их целью является закрепление 

теоретических знаний, формирование основных умений и навыков (запись 

мелодий, определение на слух, интонирование). 

Творческие задания можно начинать с начального этапа обучения. 

Детям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической 

импровизацией. Простейшие мелодические задания на начальном этапе 

могут состоять в допевании, досочинении мелодии (формирование 

ощущения ладового тяготения).  

Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, 

они помогают выявить детей, имеющих склонности к импровизации, 

композиции, и направить внимание на развитие данных способностей, а 

возможно, и будущую профессиональную ориентацию. 

III.     Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 

знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в том числе: 

первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры,    

записывать   музыкальные    построения   средней   трудности   с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые и интервальные цепочки; 



умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» 

является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и 

навыков: 

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с   точки 

зрения  его  построения  и     роли  выразительных  средств  (лад,  звукоряд, 

гармония, фактура) в контексте музыкального произведения; 

- формирование навыков восприятия современной музыки. 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация:     цели,     виды,     форма,     содержание     аттестации 

обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля:  текущий,  промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения    ученика.    Особой    формой   текущего    контроля   является 

контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого 

учебного года.  

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения.  

Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий 

основные формы работы - сольфеджирование одноголосных примеров, 

чтение с листа, слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности,  



интонационные упражнения; 

самостоятельные письменные задания    - запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания. 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-

балльная система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний. 

Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 

длительностей.  

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан 

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 



наполовину. 

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения.  На каждом 

этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь: 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

- сольфеджировать разученные мелодии, 

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить    пройденные    интервалы    и    аккорды    в    пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано; 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

            Примерные требования на зачете в 3 классе 

Письменно    -    записать    самостоятельно    музыкальный    диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Устно: 

- пение   пройденных   гамм,   отдельных   ступеней;   

- пение пройденных интервалов от звука вверх; 

- пение пройденных аккордов в тональности (Т53 с обращениями); 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов чтение 

одноголосного примера с листа; 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 



Образец устного опроса: 

1. Спеть мажорную гамму.  

2. Спеть один вид минорной гаммы.  

           3. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6,  

           4. Спеть в тональностях Фа мажор и  ре минор  тритоны с   

              разрешением. 

          5. Определить   на   слух   сыгранные   вне   тональности   аккорды   и 

               интервалы. 

6. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№283, 300). 

7. Прочитать    с    листа    мелодию    соответствующей    трудности 

(например, Г.Фридкин. Чтение с листа 1 раздел) 

V. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся 

Самостоятельная   работа   учащихся   по   сольфеджио   основана   на 

выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение 

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные 

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, 

теоретические задания, творческие задания и др.) и составляет от 1 часа в 

неделю. Целесообразно равномерно распределять время на выполнение 

домашнего задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 

10-20 минут в день. 

 Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которых 

прорабатывается новый теоретический материал и с упражнений на 

развитие музыкальной памяти (выучивание примеров наизусть, 

транспонирование), чтобы иметь возможность несколько раз вернуться к 

этим заданиям на протяжении недели между занятиями в классе. Должное 

время необходимо уделить интонационным упражнениям и 

сольфеджированию. Ученик должен иметь возможность проверить чистоту 

своей интонации и научиться это делать самостоятельно на инструменте.



Организация занятий 

Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым 

условием для успешного овладения теоретическими знаниями, 

формирования умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на 

домашнее задание, которое должно содержать новый изучаемый в данный 

момент материал и закрепление пройденного, а также включать разные 

формы работы: 

- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 

- сольфеджирование мелодий по нотам, 

- разучивание мелодий наизусть, 

- транспонирование, 

- интонационные  упражнения   (пение   гамм,   оборотов,   интервалов, 

аккордов), 

исполнение       двухголосных       примеров       с       собственным 

аккомпанементом, 

- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 

- ритмические упражнения, 

-творческие   задания   (подбор   баса,   аккомпанемента,   сочинение 

мелодии, ритмического рисунка). 

Объем задания должен быть посильным для ученика. Необходимо 

разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть регулярными от 

урока к уроку, ежедневными или через день, по 10-20 минут. Задания 

должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему 

уроку лучше с той части задания, которая предусматривает проработку 

новых теоретических сведений, с упражнений на развитие музыкальной 

памяти (заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, 

которые вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь 

возможность в течение недели проработать данное задание несколько раз. На 

уроках нужно показывать ученикам, как работать над каждым видом 

домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, как 

прорабатывать интервальные, аккордовые последовательности, 



интонационные упражнения). Ученикам надо объяснить, как можно 

самостоятельно работать над развитием музыкального слуха и памяти, 

подбирая по слуху различные музыкальные примеры, записывая мелодии по 

памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 
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4. Калужская Т.  Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Ч.1 и 

2. М. «Музыка» 1999 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент труба, тенор, 

баритон» разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 
исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских школах 
искусств. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на трубе, тенор,  
баритоне вошло в практику музыкального образования как в России, так и за 
рубежом и с каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их 
родителей. Красота звучания инструмента, доступность в цене, безграничные 
возможности использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с 
другими музыкальными инструментами заслуженно вывели трубу на 
лидирующие позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в 
краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 
инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 
деятельности в области музыкального искусства. 

 Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 
на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 
инструменте, осознавая себя участниками увлекательного процесса 
музыкального исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 
формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 
увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 
ансамблем. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих на данную программу - 7-14 
лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 
инструмент (труба, тенор, баритон)» со сроком обучения 3 года 
продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 
составляет  34-35 недель в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной   
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работы, 

нагрузки   

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия 

32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа 

32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка 

64 76 64 76 64 76 420 

 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 
работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

     Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 
(труба, тенор, баритон)» при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. Из 
них: 210 часов - аудиторные занятия, 210 часов - самостоятельная работа. 

 
Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 
индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 
мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, формирование 
практических умений и навыков игры на трубе, теноре, баритоне, устойчивого 
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
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Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (труба, тенор, баритон)» 

являются: 
• ознакомление детей с трубой, тенором, баритоном, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 
• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой  деятельности; 
• общее оздоровление организма. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 
- наглядный (показ, наблюдение); 
- слуховой;  
- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 
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соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 
инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 
кроме музыкального инструмента (труба, баритон, баритон): фортепиано 
(рояль/пианино или синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и 
видео аппаратура. Педагог должен предоставить учащемуся необходимые 
учебные пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в 
том числе, и для самостоятельных домашних занятий. Во время 
самостоятельной работы, учащиеся могут пользоваться информацией из 
Интернета. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (труба, 

баритон, баритон)» рассчитана на 3 года обучения. В программе учтен принцип 
систематического и последовательного обучения. Программа составлена с 
учетом физических и психологических возможностей детей, целями и задачами 
развивающего обучения. Формирование у учащихся умений и навыков 
происходит постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ 
постановки дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и 
исполнения шедевров мировой музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 
(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа над 
образом произведения, сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 
музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 
учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических особенностей 
исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники дыхания, 
звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с первых 
занятий помогают формированию грамотного музыканта-исполнителя.  

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и 
закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 
увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 
программы, распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем 
осваиваемого музыкального материала.  

Тематический план 

Первый класс 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 
пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 
дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 
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    № 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история трубы, 
тенора, баритона от древнейших времен до наших дней. Труба, тенор, 
баритон как медный духовой инструмент. Роль трубы, тенора, 
баритона в оркестре, ансамбле, сольном музицировании.        
 Тема 1.2. Устройство труба, тенор, баритон и уход за инструментом. 
Организация занятий в классе и дома. Правильное использование 
инструмента, меры предосторожности,  уход за инструментом. 
Качество и количество домашних занятий. Последовательность 
выполнения задания. Самоконтроль. 

2. Постановка.   

2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от 
обычного физического. Виды исполнительского дыхания. Развитие 
мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 
Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 
положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 
Тема 2.3. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. Положение 
губ. Упражнения для развития амбушюра. 
Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при 
звукоизвлечении. Выдох «теплого» воздуха.  

3. Звукоизвлечение 

 Тема 3.1. Извлечение звука. Извлечение звука. Упражнение 
«продолжительные звуки». Поиск красивого звука на трубе, теноре, 
баритоне. 

4. Атака 

 Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 
Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. 
Звукоизвлечение с атакой. 

5. Извлечение звука на инструменте 

 Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие 
навыка контроля над несколькими процессами одновременно: 
дыхание, амбушюр, пальцы.  
Тема 5.2. Извлечение звуков в 2 октавы.  Первоначальные упражнения 
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на указанных звуках. «Продолжительные звуки», упражнения для 
языка. 

6. 

 

 

 

 

 Штрихи  
Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 
«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные 
штрихи.  
Тема 6.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 
«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном 
материале. Легато как основной штрих для трубы, тенора, 
баритонистов. 
Тема 6.3. Штрих «деташе».  Знакомство с исполнением штриха 
«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 
исполнении штриха «деташе». 

7. Работа с нотным материалом 

 Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 
упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 
одном, двух, трех и четырех известных звуках. 
Тема 7.2. Чтение простейших мелодий с листа.  Чтение с листа как 
необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно и 
грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение.  
Тема 7.3. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 
Исполнение материала без нот, наизусть. 

8. Развитие навыков ансамблевой игры 
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 Тема 8.1. Труба, тенор, баритон - мелодический инструмент. 
Сравнение трубы, тенора, баритона и фортепиано. Возможность 
трубы, тенора, баритона исполнять одну мелодическую линию. 
Потребность в аккомпанементе или инструменте (инструментах), 
дополняющих мелодию. Ансамбли однородных и неоднородных 
инструментов. Примеры ансамблей с участием трубы, тенора, 
баритона 
Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. Основные правила при 
игре с концертмейстером. Настройка инструмента. Распределение 
обязанностей солиста и аккомпаниатора. Игра произведений в 
сопровождении фортепиано. 
Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. Особенности игры в 
ансамбле. Подстройка инструментов. Знание и слушание всех партий 
ансамбля.  

9. Расширение диапазона. Гаммы 

 Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 
физическими возможностями каждого конкретного учащегося. В 
течение всего периода обучения с развитием амбушюра рекомендуется 
постепенно расширять рабочий диапазон. К концу первого года 
обучения примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие 
границы: от «до» первой октавы до «си» второй октавы. 
Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. Знакомство с 
гаммами. Роль гаммы для музыканта. Анализ произведений, 
музыкальные построения. Гамма  как разминка для музыканта. 
Тема 9.3. Исполнение гамм. Строение мажорных гамм. Исполнение 
гаммы в одну октаву известными штрихами. 

10.  Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

  Тема 10.1. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 
основе применения творческих заданий. Сочинение мелодий. Подбор 
по слуху, рисование. 
Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. Самостоятельное 
разучивание пьес с диска плюсовой и минусовой фонограммы. 
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Второй класс 

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение рабочего 
диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных жанров, 
новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, динамическими 
оттенками; навыки поведения на эстраде, совершенствование навыков 
ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков самоконтроля. 

№ 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 
Расширение исполнительского диапазона. 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. Увеличение 
продолжительности выдоха.  
Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 
Совершенствование навыка плавного звуковедения, работа над 
ровностью интонации. 
Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. Для второго года обучения 
рекомендовано расширить диапазон от «до» первой октавы до «ре» 
третьей октавы. Особенности исполнения верхнего и нижнего 
регистров. 

2. Штрихи 
Тема 2.1. Продолжение  знакомства с различными штрихами на 
практике.  Акцентированные и неакцентированные штрихи.  
Тема 2.2. Штрих «стаккато». Особенности исполнения на трубе, 
теноре, баритоне. Виды стаккато (одинарное, двойное, тройное). 
Работа над исполнением одинарного стаккато. Работа языка и мышц 
диафрагмы. 
Тема 2.3. Штрих «легато». Применение штриха. Техника исполнения 
на трубе, теноре, баритоне 

3. Динамические оттенки 
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Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 
Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и исполнением 
динамических оттенков на трубе, теноре, баритоне. 
Тема 3.2. «Форте». Техника исполнения на трубе, теноре, баритоне в 
различных регистрах. 
Тема 3.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром.  
Тема 3.4. «Меццо форте и меццо пиано». Исполнение произведений с 
данными динамическими оттенками на инструменте. Работа над 
ровностью звуковой линии. 
Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы выдоха при 
игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной ноте на 
постепенное усиление и затухание звука. 

4. Работа над гаммами 
Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами. Понятие параллельного 
минора, виды минорных гамм, исполнение мажорных и минорных 
гамм до одного знака при ключе в пределах рабочего диапазона. 
Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и динамическими 
оттенками. Работа над одной гаммой в сочетаниях различных 
известных штрихов и динамических оттенков. 

5. Работа с нотным материалом 

Тема 5.1. Различные виды ритмических рисунков. Пунктирный ритм, 
«мелкие длительности», синкопы. 
Тема 5.2. Исполнение этюдов. Этюд как музыкальное произведение 
для тренировки того или иного вида техники. 

6. Работа над произведением 
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Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров. Понятие музыкального 
жанра. Жанры: песня, танец, марш.  
Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 
Основные обозначения темпов. Быстрые, средние и медленные темпы. 
Иностранные музыкальные термины. 
Тема 6.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 
Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 
произведения. 
Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера. 
Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 
Раскрытие содержания произведения. 
Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного характера. Правила 
знакомства с произведением: название, композитор, жанр, темп, 
размер, штрихи. Первоначальный анализ произведения.  
Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть.  

7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 

Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. Дуэт и трио труб, 
теноров, баритонов. Разучивание партий. Совместное музицирование. 
Развитие гармонического слуха. 

8. Публичные выступления 

Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 
выступлению. Способы борьбы с концертным волнением, поиски 
вдохновения, построение занятий перед концертом, разыгрывание. 
 
Тема 8.2. Выступление на эстраде. Правила поведения, выход и уход 
со сцены, сценический образ, контакт с концертмейстером и со 
зрителями.  

 

Третий класс 
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Завершающий год обучения предполагает закрепление умений и навыков, 
полученных учащимся за все годы обучения. Дальнейшее совершенствование 
уже полученных знаний и умений. Развитие пальцевой техники. Подвижные 
темпы. Знакомство со стилистическими особенностями музыки разных эпох 
(барокко, классика, романтика, современная музыка). Знакомство с 
произведениями крупной формы (соната, сюита). Овладение средствами 
музыкальной выразительности (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 
самостоятельный разбор произведения. Освоение приемами, предполагающими 
полноценное владение инструментом: «двойное стаккато» и «вибрато». 

 

№ 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Расширение диапазона. Работа над регистрами. 
Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона от «си бемоль» малой 
октавы до «фа диез» третьей октавы. Аппликатура нот верхнего 
регистра. Дополнительная аппликатура. 
Тема 1.2. Работа над верхним регистром. Положение амбушюра, 
дыхание, динамические оттенки, «пиано» в верхнем регистре. 
Технические сложности исполнения. 
Тема 1.3. Нижний регистр. Развитие яркости звучания в нижнем 
регистре, упражнения для нижнего регистра. 
Тема 1.4. Дыхание. Звук. Тембр. Умение грамотно и рационально 
пользоваться исполнительским дыханием, владение звуком во всех 
регистрах. Умелое использование различных звуковых тембров в 
зависимости от характера исполняемой музыки. 

2. Развитие техники. Гаммы 

Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. Рациональная работа 
пальцев. Постепенное ускорение темпов. Исполнение ритмических 
рисунков с мелкими длительностями.  
Тема 2.2. Гаммы до четырех знаков при ключе. Разучивание и 
исполнение мажорных и минорных гамм до четырех знаков при 
ключе в различных темпах различными сочетаниями штрихов и 
динамических оттенков. Арпеджио. Доминантсептаккорд. 
Тема 2.3. Упражнения и этюды. Исполнение упражнений и этюдов на 
различные виды техники. 

3. Мелизмы 
Тема 3.1. Понятие мелизмов в музыке. Правила прочтения и 
исполнения различных украшений: форшлаги, трели, морденты. 

4. Средства музыкальной выразительности 
Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами. Исполнение «тенуто», 
«портато», «мартеле», «тенутное и залигованное стаккато» и т.д. 
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Тема  4.2.  Изучение штриха «двойное стаккато». Техника исполнения 
штриха. Тренировка в различных темпах: от медленного - к быстрому. 
Тема 4.3. Сложные динамические оттенки. Техника исполнения 
сложных динамических оттенков (пианиссимо, фортиссимо, 
сфорцандо).  

5. Вибрато 

Тема  5.1. Понятие вибрато как особый прием игры на музыкальном 
инструменте. Вибрато на различных музыкальных инструментах. 
Вибрато на трубе, теноре, баритоне. Применение вибрато. 
Тема 5.2. Упражнения для развития вибрато. Виды вибрато. 
Дыхательные упражнения, упражнения для мышц диафрагмы. 
Скорость вибрато. 

6. Работа над произведением 
Тема 6.1. Стилистические особенности исполнения произведений 
разных эпох. Продолжение знакомства с музыкой барокко, 
классицизма, романтизма и современной музыкой. Отличительные 
черты исполнения каждого стиля. Звук, динамика, штрихи. 
Тема 6.2. Музыка эпохи барокко. Знакомство с оригинальными 
произведениями барочного стиля. Жанровое разнообразное барочной 
музыки. Особенности исполнения. 
Тема 6.3. Произведения крупной формы. Знакомство с 
произведениями крупной формы: соната (сонатина), сюита, вариации.                                                

7. Самостоятельная работа 
Тема  7.1.  Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 
Развитие слухового, визуального, внутреннего контроля. Работа с 
метрономом, тюнером. Аудио и видеозапись. Самостоятельная работа 
с текстом. 
Тема  7.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть. 
Тема 7.3. Работа с минусовой фонограммой. Разучивание партии, 
прослушивание аккомпанемента. Исполнение произведения. 
Тема 7.4. Самостоятельная творческая работа. Подбор по слуху, 
сочинение простейших музыкальных построений. 

8. Ансамблевая игра 

Тема 8.1. Квартет. Знакомство с квартетом как сложившейся формой 
ансамблевого музицирования. Струнный квартет. Квартет деревянных 
духовых инструментов. Квартет однородных инструментов. 
Возможности квартета однородных инструментов. 
Тема 8.2 Дуэт труб, теноров, баритонов. Разнообразие репертуара для 
дуэта трубачей, теноров, баритонистов, распределение партий, 
особенности игры в дуэте. 



 16 

9. Концертные выступления 
Тема 9.1. Тематические концерты. Тематический концерт-лекция. 
Подбор темы концерта. Разработка сценария. Подбор репертуара. 

10. Подготовка к итоговой аттестации 

Тема 10.1. Выбор программы для итогового экзамена. Подбор и 
разучивание произведений итоговой аттестации. 
Тема  10.2. Промежуточные прослушивания. 

                                                                 

 

Годовые требования 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента.   
Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории 

трубы, тенора, баритона от древнейших времен до наших дней в форме беседы с 
демонстрацией аудио, видеоматериалов и иллюстраций. По возможности 
показать учащемуся другие инструменты из семейства медных духовых. 

Тема 1.2. Устройство трубы, (баритона) и уход за инструментом. 
Организация занятий в классе и дома.  

 Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, 
рекомендации по уходу и общую информацию о построении и содержании 
аудиторных и домашних занятий. 

Раздел 2. Постановка 
Тема 2.1. Постановка дыхания. 
Постановка дыхания – важнейший элемент в практике исполнительства на 

духовых инструментах. От его качественной постановки зависит не только 
качество звука и владения инструментом, но и общее физическое состояние 
организма. Неправильно поставленное дыхание может нанести вред здоровью.  
(см. Ж.Б. Арбан «Школа игры на трубе и теноре»). 

  Учащийся знакомится с процессом исполнительского дыхания, узнает о 
расположении и функциях внутренних органов, участвующих в данном 
процессе, учится управлять ими в соответствии с поставленной задачей.  

   К концу первого года обучения учащийся способен исполнять 
музыкальные фразы, протяженностью до 10 секунд на одном дыхании. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. 
Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего 

контроля над дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое 



 17 

влияние на все области звукоизвлечения, а также является базой хорошей 
техники пальцев. Неправильное положение корпуса при игре на инструменте 
может нанести вред здоровью (сколиоз и др. заболевания).  

 От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона 
исполнения. Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и 
неудобства в мышцах и суставах, добиться свободной работы пальцев при 
открытии и закрытии клапанов. 

Тема 2.3. Амбушюр. 
Важнейшим исполнительским органом при игре на трубе, теноре, 

баритоне являются губы и язык. От того, как мы их складываем при вдувании 
воздуха в инструмент, зависит звук - его тембр, полнота, глубина, легкость, 
яркость. Язык регулирует подачу воздуха в зазор между мундштуком и 
тростью. Одновременно с этим он создает условия для осуществления атаки 
звука - начальной стадии звукоизвлечения. Добиться правильного положения 
инструмента при игре. 

Тема 2.4. Горло. 
При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться 

голосовыми связками, которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. 
Тренировка и умение играть с использованием голосовых связок. Умение 
отличать «правильный» звук от «неправильного». 

Раздел 3. Звукоизвлечение 
Тема 3.1. Извлечение звука. 
Для извлечения звука на трубе, теноре, баритоне необходимо 

одновременно проконтролировать дыхание, положение корпуса, положение губ 
и трубы, тенора, баритона.  Рекомендуется проводить занятия, стоя перед 
зеркалом для визуального контроля. Звук зависит от направления струи, ее 
скорости, объема и формы. Вдувание воздуха в инструмент должно быть 
спокойным и сдержанным, без форсирования и передувания. Упражнение 
«продолжительные звуки» - базовое упражнение всех трубачей, тенористов, 
баритонистов от первого до последнего дня игры на инструменте. Упражнение 
должно исполняться качественным звуком, постепенно увеличивается его 
продолжительность: от 4-5 секунд  на первых уроках, до 10 секунд в конце 
первого года обучения. Красивый звук - это звук без излишнего шипа и 
посторонних призвуков, полный и яркий, как человеческий голос. 

Раздел 4. Атака 
Тема 4.1. Виды атаки. Атака языком. 
Главным органом артикуляции при игре на трубе, теноре, баритоне 

является язык. Существует 2 вида атаки: твердая, при такой атаке должно 
возникнуть ощущение быстрого и энергичного отталкивания передней части 
языка от площадки трости вниз и чуть назад; и мягкая атака, при которой язык 
отводится от вибрирующей части трости более смягченным, плавным 
движением. При атаке произносятся слоги. Наиболее рациональным для , 
тенористов, баритонистов является произнесение слогов «ту» или «та». При 
игре с произнесением данного слога необходимо следить за отверстием в губах, 
не допуская его чрезмерного увеличения.  
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Раздел 5. Извлечение звука на инструменте 
Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. 
Начало звукоизвлечения на инструменте является сложным и трудоемким 

процессом для начинающего музыканта. Координация движения пальцев, 
дыхания, звукоизвлечения требует пристального внимания со стороны 
учащегося и преподавателя.  

Тема 5.2. Извлечение звуков «соль», «ля», «си», «до».  
Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с атакой. 
Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, затем 

по 3 и 4 в медленном темпе. 
Раздел 6. Штрихи 
Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке.  
Штрихи на духовых инструментах как одно из основных выразительных 

средств в музыке. Каждый штрих придает музыке определенный неповторимый 
характер, что значительно разнообразит звучание произведения и может 
кардинально поменять его смысл.  

Тема 6.2. Штрих «легато».  
Уметь пользоваться данным штрихом (См. Ю.Усов «Школа игры на 

трубе»). 
Тема 6.3. Штрих «деташе». 
Исполнение штрихом «деташе» (См. Ю.Усов «Школа игры на трубе»). 
Раздел 7. Работа с нотным материалом 
Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста. 
Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, 

половинная, четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий  
(упражнения из «Школа игры на трубе, теноре, баритоне»  Ю.Усов). 

Тема 7.2. Чтение мелодий с листа. 
Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. 

Развитие навыка на примере простейших мелодий на известных звуках с 
простейшими ритмическими рисунками. 

Тема 7.3. Разучивание наизусть.  
 На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять 

произведения наизусть. Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных 
произведений тренирует память, что благотворно влияет на любую 
деятельность в дальнейшем. Самостоятельное разучивание наизусть 
произведений, находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на 
зачете или концерте. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 10-15 пьес. 
Раздел 8. Развитие навыков ансамблевой игры 
Тема 8.1. Труба, (баритон) – мелодический инструмент с 

завораживающим звуком. 
Учащийся должен иметь представление о мелодических и гармонических 

инструментах, различных составах ансамблей. 
Тема 8.2. Игра с аккомпанементом фортепиано. 
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Приобретение первоначального опыта игры в ансамбле эффективней 
всего происходит в дуэте с фортепиано, с опытным концертмейстером или 
педагогом. Учащийся должен научиться настраивать инструмент, слышать 
высоту звучания инструмента. Иметь четкое представление о роли солиста и 
концертмейстера. Проработать самые важные моменты исполнения: начало и 
окончание. Уметь понятно и выразительно показать вступление и завершение. 
Слушать концертмейстера. Данную форму работы можно применять уже на 
первых уроках, когда ученик способен сыграть пьесу на 1-2 нотах.  

Тема 8.3. Игра в ансамбле с преподавателем. 
Игра в дуэте однородных инструментов - это следующий по сложности 

этап ансамблевой подготовки ученика. В данном случае преподаватель 
выступает в роли солиста (играет мелодическую линию), а ученик 
аккомпанирует. Данным видом деятельности заниматься можно с момента, 
когда ученик издал первый качественный звук на инструменте, и продолжать 
весь период обучения, усложняя партию ученика. 

В течение первого года обучения рекомендовано пройти 4-5 ансамблей. 
Раздел 9. Расширение диапазона. Гаммы 
Тема 9.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 

физическими возможностями каждого конкретного учащегося. 
На протяжении первого года обучения постепенно развивается амбушюр, 

что позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном случае важен 
индивидуальный подход. С одними учащимися целесообразно начать 
расширять диапазон вверх, с другими - вниз. К концу первого года обучения 
примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие границы: от «до» 
первой октавы до «си» второй октавы. 

Тема 9.2. Гаммы – основа музыкального материала. 
Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с 

гаммами. Для начала достаточным будет исполнение простейших мажорных 
гамм в одну октаву. Для осмысленного и выразительного исполнения 
необходимо владеть основами музыкальной грамоты. Научиться анализировать 
музыкальное произведение: лад, тональность, мелодическое движение и т. д. 

Тема 9.3. Исполнение гамм. 
Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники и 

исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила 
исполнения гамм. На духовых инструментах, в частности, труба, тенора, 
баритона эти правила касаются в основном артикуляции и дыхания. В 
зависимости от темпа исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8, 16 
либо 32 звука. На первом году обучения исполняются мажорные гаммы в одну 
октаву штрихами легато и деташе половинными и четвертными длительностями 
с дыханием через 4 или 8 звуков. 

Раздел 10. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 
Тема 10.1. Творческие задания. 
На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо 

выполнять разного рода творческие задания для поддержания интереса к 
изучаемому предмету и для развития творческих способностей, 
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художественного мышления. На первом году обучения это может быть 
иллюстрирование (рисование) понравившегося произведения, сочинение слов к 
разучиваемой мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. 
Данный навык необходим каждому музыканту для плодотворных 

самостоятельных занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, что 
учащийся получает от преподавателя новые знания, новый материал и 
отрабатывает дома самостоятельно. С первых уроков необходимо настроить 
ученика на самостоятельную работу, научить при выполнении домашних 
заданий контролировать свою игру. На начальном этапе обучения в 
самостоятельном разборе и разучивании произведений помогают аудиозаписи 
фонограммы этого произведения в двух вариантах: плюс (партия труба, 
(баритон)а и аккомпанемент) и минус (аккомпанемент). Как правило, дети с 
удовольствием работают с фонограммами и на радость родителям устраивают 
домашние сольные концерты. 
В течение учебного года учащийся должен сыграть: 
 зачет в первом полугодии (2 разнохарактерных произведения); 
зачет  во втором полугодии. 
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от ноты 
«соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты «ми» 
первой октавы до ноты «си» первой октавы, Фа мажор от ноты «фа» первой 
октавы до ноты «до» второй октавы, ре минор в одну октаву. Гаммы 
исполняются штрихами деташе и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
 
По окончании 1-го года обучения учащиеся должны: 
иметь элементарные теоретические знания по предмету; 
овладеть навыками правильного исполнительского дыхания; 
научиться основам технического развития: беглость пальцев, техника губ, 
подвижность языка; 
знать аппликатуру 1-й и 2-й октавы; 
играть «мажорные гаммы» до 1-го знака целыми и половинными 
длительностями; 
играть легкие пьесы с аккомпанементом. 
 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М., 2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
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Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М., 
2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002: 
Сигал Л. “Первые шаги” 
Сигал Л. “Напев” 
Русская народная песня “Зайка” 
Чудова Т. “Золотой петушок” 
Русская народная песня “Ладушки” 
Чудова Т. “Праздник” 
Калинников В. “Тень-тень” 
Гедике А. “Русская песня” 
Английская песня “Бинго” 
Английская песня “Дин-дин-дон” 
Потоловский И. “Охотник” 
Кросс Р. “Коломбина” 
Калинников В. “Журавель” 
Оффенбах Ж. “Галоп” 
Диабелли А. Анданте 
Бах И.С. Менуэт 
Брамс Й. “Колыбельная” 
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Самонов А. “Доброе утро” 
Самонов А. “Прогулка” 
Макаров Е. Марш 
Макаров Е. «Мелодия» 
Русская народная песня “Не летай, соловей” 
Алескеров С. “Песня” 
Русская народная песня “Соловей Будимирович” 
Моцарт В. “Аллегретто” 
Бах И.С. “Пьеса” 
Кабалевский Д. “Песня” 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Терегулов Е. “Лунная дорожка” 
Пирумов А. “Былина” 
Макаров Е. “Труба поет” 
Нурымов Ч. “В горах” 
Ботяров Е. “Прогулка” 
Мильман Е. Прелюдия 
Макаров Е. “Вечер” 
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Ботяров Е. “Колыбельная” 
Кабалевский Д. “Маленькая полька” 
Газизов Р. “Веселый пешеход” 
Ботяров Е. “Труба и барабан” 
Терегулов Е. “Старинный танец” 
Чайковский П. “Дровосек” 
Макаров Е. “Эхо” 
Миришли Р. “Мелодия” 
Бетховен Л. “Цветок чудес” 
Чайковский П. “Русская песня” 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963: 
Русская народная песня “На зеленом лугу” 
Украинская народная песня “Лисичка” 
Бетховен Л. “Торжественная песнь” 
Украинская народная песня “Журавель” 
Примеры программы переводного экзамена 
     1 вариант 
Калинников В. “Тень-тень” 
Английская песня “Бинго” 
     2 вариант 
Брамс Й. ” Колыбельная” 
Бах И.С. Менуэт 
     3 вариант 
Бах И.С. Пьеса 
Моцарт В. Аллегретто 

                                                        
                                                   ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Работа над исполнительским дыханием и звуковедением. 

Расширение исполнительского диапазона 
Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха. 
Работа над исполнительским дыханием ведется на протяжении всего 

периода обучения. На втором году обучения рекомендовано увеличить 
продолжительность звука на инструменте до 10-15 секунд, что достигается 
ежедневными упражнениями в домашних условиях и под контролем 
преподавателя в начале урока при разыгрывании. 

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой. 
На данном этапе обучения должно быть достигнуто максимально плавное 

звуковедение штрихами «легато» и «деташе». Ученик самостоятельно следит за 
тем, чтобы интонация была управляемой, ровной и оставалась таковой до конца 
выдоха. (Основная ошибка – интонация слишком высокая вначале и становится 
ниже к концу фразы). Работу над звуковедением и интонацией удобно 
проводить, одновременно работая над гаммой в различных темпах. 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона. 
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Расширение диапазона от «до» первой октавы до «ре» третьей октавы 
происходит по тому же принципу, что и на первом году обучения, постепенно 
изучая аппликатуру и вводя новые звуки. Целесообразно обратить внимание на 
разницу в работе амбушюра при извлечении звуков нижнего и верхнего 
регистров. Добиваться яркости в исполнении нижнего регистра и свободного, не 
напряженного исполнения верхнего регистра. 

Раздел 2. Штрихи 
Тема 2.1. Продолжение знакомства с различными штрихами. 
Примеры исполнения двух типов штрихов: акцентированных и 

неакцентированных. Ранее пройденные и новые обозначения штрихов учащийся 
должен видеть в тексте и исполнять согласно характеру произведения. 

Тема 2.2. Штрих «Стаккато». 
См. Ю.Усов «Школа игры на трубе». 
Тема 2.3. Штрих «Маркато». 
См. Ю.Усов «Школа игры на трубе». 
Раздел 3. Динамические оттенки 
Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 
Использование динамических контрастов в музыке так же, как и в устной 

речи, делает ее интереснее и богаче. Возможности труба, тенор, баритон а в 
исполнении динамических оттенков многогранны (от пианиссимо до 
фортиссимо). При звукоизвлечении на трубе, (баритоне) на одном звуке можно 
сделать диминуэндо и крещендо на одном звуке, что значительно обогащает ее 
выразительные возможности. 

Тема 3.2. «Форте». 
Исполняется посредством увеличения скорости выдоха. При игре в 

динамике «форте» учащийся должен следить за строем инструмента, не 
завышать интонацию. 

Тема 3.3. «Пиано». 
Исполняется посредством уменьшения скорости выдуваемой струи 

воздуха, также необходимо следить за строем инструмента, не занижать 
интонацию. 

Тема 3.4. «Меццо-форте и меццо-пиано». 
Обычный нюанс, в котором трубачи, тенористы, баритонисты играют 

большую часть времени. Нужно добиться градации между этими двумя 
динамическими оттенками.  

Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». 
При исполнении крещендо и диминуэндо нужно правильно распределить 

силу выдоха и внимательно следить за интонацией. Как правило, с усилением 
звука интонация «ползет» вверх, с ослаблением – вниз. Хорошая интонация 
достигается путем игры длинных звуков в динамике, от тихого  - к громкому, и 
наоборот. В данном случае можно использовать тюнер. 

Раздел 4. Работа над гаммами 
Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами. 
Изучение особенностей мажора и минора. Минор на трубе, теноре, 

баритоне исполняются в двух видах: гармоническом и мелодическом. 
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Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и динамическими 
оттенками.  

Работу над гаммами рекомендуется совмещать с работой над штрихами и 
динамическими оттенками. Можно придумать массу вариантов сочетания 
штриха и оттенка, например: штрихом «деташе» сыграть «форте», легато – 
«пиано» и т д. 

На данном этапе обучения гаммы исполняются в среднем темпе, 
четвертями или восьмыми, в максимально широком диапазоне. Тоническое 
трезвучие исполняется в прямом движении. 

Раздел 5. Работа с нотным материалом 
Тема 5.1. Усложненные ритмические рисунки. 
На протяжении всего периода обучения постепенно усложняется нотный 

материал, встречаются новые размеры, новые ритмические рисунки. Каждая 
новая ритмоформула, используемая в произведении, прорабатывается отдельно. 
Подбираются упражнения и этюды на исполнение конкретного рисунка. 

Тема 5.2. Исполнение этюдов. 
Работа над этюдами тренирует и повышает исполнительский уровень 

музыканта. На втором году обучения рекомендуется пройти 10-12 этюдов и 
упражнений. 

Раздел 6. Работа над произведением 
Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров. 
Ученик должен ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, 

различать их на слух, применять свои знания в игре на инструментах. 
Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 
Знания основных музыкальных терминов, умение видеть их в нотном 

тексте. 
Тема 6.3. Работа над произведениями  кантиленного характера. 
Учащийся должен уметь грамотно применять артикуляцию, штрихи, 

динамические оттенки в кантилене, при создании музыкального образа. 
Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального характера. 
Артикуляция, штрихи, динамика, характер произведения. 
Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного характера. 
См. первый год обучения,  тема 7.2. «Чтение мелодий с листа». 
Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть. 
См. первый год обучения, тема 7.3. 
На втором году обучения учащийся должен пройти 10-12 пьес в разной 

степени готовности (часть пьес изучается в ознакомительном порядке, часть - 
выучивается по нотам, часть - выносится на публичное выступление наизусть). 

Раздел 7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 
Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. 
Развитие навыков игры в ансамбле. Умение исполнять различные партии - 

как сольные, так и аккомпанирующие. На втором году обучения рекомендовано 
пройти 3-4 ансамбля. 

Раздел 8. Концертные выступления 
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Тема 8.1. Практическая и психологическая подготовка к концертному 
выступлению. 

 Основные моменты подготовки к выступлению. Учащийся учится 
рациональному подходу при распределении сил и времени при подготовке к 
выступлению на эстраде, учится грамотно настраиваться психологически на 
общение с аудиторией в большом пространстве. 

Тема 8.2. Публичное выступление. 
Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего 

музыканта. На втором году обучения 2 раза (в конце полугодия и в конце года) 
проводится аттестация учащихся в форме концертного выступления. 
Рекомендуется принимать участие в концертах различного уровня: домашних, 
классных, общешкольных. 
В течение2-го  учебного года учащийся должен сыграть: 
технический зачет в первом и втором полугодии; 
зачет в виде академического концерта в первом полугодии (2 разнохарактерных 
произведения); 
переводной зачет в виде академического концерта в конце учебного года (2 
разнохарактерных произведения). 

 
По окончании 2-го года обучения учащиеся должны: 
владеть элементарными теоретическими знаниями; 
сформироваться навыки игры на инструменте; 
знать расположение нот 1-й, 2-й, 3-й октавы; 
играть мажорные гаммы до 2-х знаков в умеренном темпе, половинными и 
четвертными длительностями в различных штрихах; 
играть легкие этюды и пьесы разного характера с аккомпанементом; уметь 
самостоятельно разбирать новый материал; 
иметь представление о правилах поведения во время концертных выступлений. 
                                 Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М.,2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М., 
2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002: 
Сигал Л. “Первые шаги” 
Сигал Л. “Напев” 
Русская народная песня “Зайка” 
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Чудова Т. “Золотой петушок” 
Русская народная песня “Ладушки” 
Чудова Т. “Праздник” 
Калинников В. “Тень-тень” 
Гедике А. “Русская песня” 
Английская песня “Бинго” 
Английская песня “Дин-дин-дон” 
Потоловский И. “Охотник” 
Кросс Р. “Коломбина” 
Калинников В. “Журавель” 
Оффенбах Ж. “Галоп” 
Диабелли А. Анданте 
Бах И.С. Менуэт 
Брамс Й. “Колыбельная” 
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Самонов А. “Доброе утро” 
Самонов А. “Прогулка” 
Макаров Е. Марш 
Макаров Е. «Мелодия» 
Русская народная песня “Не летай, соловей” 
Алескеров С. “Песня” 
Русская народная песня “Соловей Будимирович” 
Моцарт В. “Аллегретто” 
Бах И.С. “Пьеса” 
Кабалевский Д. “Песня” 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Терегулов Е. “Лунная дорожка” 
Пирумов А. “Былина” 
Макаров Е. “Труба поет” 
Нурымов Ч. “В горах” 
Ботяров Е. “Прогулка” 
Мильман Е. Прелюдия 
Макаров Е. “Вечер” 
Ботяров Е. “Колыбельная” 
Кабалевский Д. “Маленькая полька” 
Газизов Р. “Веселый пешеход” 
Ботяров Е. “Труба и барабан” 
Терегулов Е. “Старинный танец” 
Чайковский П. “Дровосек” 
Макаров Е. “Эхо” 
Миришли Р. “Мелодия” 
Бетховен Л. “Цветок чудес” 
Чайковский П. “Русская песня” 
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Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963: 
Русская народная песня “На зеленом лугу” 
Украинская народная песня “Лисичка” 
Бетховен Л. “Торжественная песнь” 
Украинская народная песня “Журавель” 
Примеры программы переводного экзамена 
         1 вариант 
Калинников В. “Тень-тень” 
Английская песня “Бинго” 
         2 вариант 
Брамс Й.  Колыбельная 
Бах И.С. Менуэт 
         3 вариант 
Бах И.С. Пьеса 
Моцарт В. Аллегретто 
 
 
Примерный репертуарный список 
 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М., 2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М., 
2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды» М., 1982 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002 
Гендель Г. “Тема с вариациями” 
Шуберт Ф. “Цветы мельника” 
Лойе Ж. “Гавот” 
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка” 
Чайковский П. “Старинная французская песенка” 
Дюссек Я. “Старинный танец” 
Шуберт Ф. “Колыбельная” 
Шуберт Ф. “Тамбурин” 
Шуберт Ф. “Форель” 
Моцарт Л. Бурре 
Чайковский П. “Сладкая греза” 
Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта” 
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Аноним XVIII в. “Интрада” 
Перселл Г. “Маленький марш” 
Варламов А. “Красный сарафан” 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965: 
Глинка М. “Патриотическая песнь” 
Книппер Л. “Полюшко-поле” 
Бетховен Л. “Волшебный цветок” 
Русская народная песня “Родина” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Свиридов Г. Колыбельная песенка 
Мухатов Н. “В школу” 
Гречанинов А. Марш 
Пикуль В. Хорал 
Дешкин С. “Марш юных пионеров” 
Щелоков В. “Сказка” 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Моцарт В. Вальс 
Ботяров Е. “Песня в пути” 
Кабалевский Д. “Хоровод” 
Шуман Р. “Совенок” 
Кабалевский Д. “Вприпрыжку” 
Брамс Й. “Петрушка” 
Русская народная песня “Сенокос” 
Перселл Г. “Трубный глас” 
Чешская народная песня “Пастух” 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы». 
Младшие 
классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963: 
Шейн И. “Гальярда” 
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит” 
Люлли Ж. ”Песенка” 
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Шуберт Ф. “Цветы мельника” 
Лойе Ж. Гавот 
2 вариант 
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка” 
Шуберт Ф. “Форель” 
3 вариант 
Дюссек Я. “Старинный танец” 
Чайковский П. “Старинная французская песенка” 

 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Расширение диапазона, работа над регистрами 
Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона. 
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На данном этапе обучения рекомендуется расширить рабочей диапазон от 
«си бемоль» малой октавы до «фа диез» третьей октавы. 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром. 
Особое внимание уделяется качеству звучания верхнего регистра. Ученик 

должен владеть аппликатурой - как основной, так и дополнительной (для 
исполнения мелизмов), добиться качества звучания во всех динамических 
оттенках. 

Тема 1.3. Нижний регистр. 
Добиваться максимальной яркости, выразительности и красивого тембра 

звучания нижнего регистра. 
Тема 1.4. Дыхание.Звук.Тембр.  
Учащийся должен в полном объеме владеть техникой исполнительского 

дыхания, с продолжительностью выдоха не менее 15-20 секунд качественного 
звучания инструмента во всех регистрах, во всех динамических оттенках, 
владея красивым звуком, с изменяемым, в зависимости от особенностей стиля 
произведения или его части, тембром  звучания. 

Раздел 2. Развитие техники. Гаммы 
Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. 
Особое внимание необходимо уделить развитию беглости пальцев, в том 

числе, в верхнем регистре, из-за сложности в аппликатуре. 
За год учащийся должен освоить 6-8 этюдов и упражнений на данный вид 

техники. 
Тема 2.2. Гаммы до четырех знаков при ключе. 
На третьем году обучения исполняются мажорные и минорные гаммы до 

4-х знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем и подвижном 
темпах. Четвертями (дыхание через 8 нот) и восьмыми (дыхание через 16 нот), 
штрихами деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия и обращений 
трезвучия; доминантсептаккорд, основной вид. 

Тема 2.3. Упражнения и этюды. 
На третьем году обучения рекомендуется пройти 6-8 этюдов и 

упражнений. 
Раздел 3. Мелизмы 
Тема 3.1. Мелизмы в музыке. Правила прочтения и исполнения. Теория и 

практика. 
Учащийся должен знать правила прочтения мелизмов, уметь применять 

их на практике, исполнять, используя, в том числе, дополнительную 
аппликатуру там, где это необходимо. 

Раздел 4. Средства музыкальной выразительности 
Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами. 
Освоение новых, не встречающихся ранее штрихов (См. Ю.Усов «Школа 

игры на трубе»). 
Тема 4.2. Изучение штриха «двойное стоккато». 
См. Ю.Усов «Школа игры на трубе». 
Тема 4.3. Сложные динамические оттенки. 
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Учащийся должен уметь исполнять все возможные варианты динамики 
качественным звуком, чувствуя их градацию. 

Раздел 5. Вибрато 
Тема 5.1. Понятие вибрато как особый прием игры на музыкальном 

инструменте. 
Учащийся должен иметь представление о вибрато (на примере струны у 

струнных инструментов).  
Тема 5.2. Упражнения для развития вибрато на трубе, теноре,баритоне. 
В большинстве случаев, при грамотно построенном процессе обучения и 

заинтересованности учащегося предметом, на третьем году обучения вибрато 
может появиться без специальных упражнений. Если же, по каким-то причинам, 
этого не происходит, подбирается комплекс упражнений, помогающих ускорить 
процесс его появления. 

Раздел 6. Работа над произведением 
Тема 6.1. Стилистические особенности исполнения произведений 

различных эпох. 
  На данный момент учащийся уже имеет представление об исполнении 

произведений различных жанров и стилей, а также некоторый багаж выученных 
произведений. Анализ ранее сыгранных произведений: музыкальный стиль и 
эпоха. Умение различать на слух. 

Тема 6.2. Музыка эпохи барокко. 
Учащийся должен уметь исполнять музыку барокко, стараясь 

максимально передать стилевые особенности. 
Тема 6.3. Произведения крупной формы. 
Произведения крупной формы составляют значительную часть репертуара 

для труба, (баритон)а. На данном этапе обучения учащиеся знакомятся с 
сонатной формой. Принципы построения сюит. 

В течение года учащиеся осваивают 8-10 пьес, в том числе, 1-2 
произведения (или части) крупной формы.  

Раздел 7. Самостоятельная работа 
Тема 7.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних заданий. 
Во время домашних занятий учащиеся контролируют себя 

самостоятельно. Для того, чтобы работа была более эффективной, учащиеся 
учатся использовать такие средства контроля как метроном, тюнер, аудио и 
видеоаппаратуру для записи домашних занятий и анализа их со стороны. 

Тема 7.2. Разучивание произведений программы по нотам и наизусть. 
За год учащийся должен освоить 10-12 пьес, в том числе, два 

произведения крупной формы, включая программу итоговой аттестации. 
Тема 7.3. Работа с минусовой фонограммой. 
(См. первый год обучения, тема 10.2). 
Тема 7.4. Самостоятельная творческая работа. 
Самостоятельная творческая работа – неотъемлемый этап в обучении 

музыканта. Данный вид деятельности предполагает сочинение мелодий, подбор 
по слуху, транспонирование в удобные для исполнения тональности любимых 
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песен и музыкальных отрывков, выбор произведений для самостоятельного 
разучивания. 

Раздел 8. Ансамблевая игра 
Тема 8.1. Квартет. 
Знакомство с различными составами квартетов. Струнный квартет, 

квартет медных и деревянных духовых инструментов, квартет однородных 
инструментов. Умение определять на слух звучание того или иного ансамбля. 

Тема 8.2. Дуэт труб, баритонов. 
Чем больше состав ансамбля, тем сложнее и многограннее фактура 

звучания музыкального произведения. Игра в дуэте. 
За год рекомендуется пройти 3-4 ансамбля, в том числе, 1-2 квартета. 
Раздел 9. Концертные выступления 
Тема 9.1. Тематические концерты. 
Тематические концерты-лекции пользуются большой популярностью, как 

у слушателей, так и у музыкантов. Подготовка к концертам - это еще одна 
форма проведения занятий с начинающими музыкантами. Процесс подбора 
темы, репертуара и лекционной части проводится при непосредственном 
участии учеников. В течение учебного года рекомендуется проведение 1-2-х 
подобных тематических концертов. 

Раздел 10. Подготовка к итоговой аттестации 
Тема 10.1. Выбор программы для итогового экзамена.  
Важнейший этап, завершающий процесс обучения. Программа должна 

быть подобрана с учетом подготовки учащегося. Итоговая аттестация может 
проводиться в форме ансамблевого исполнительства.  

Тема  10.2. Промежуточные прослушивания 
Промежуточные прослушивания перед итоговой аттестацией могут 

проводиться 2 раза. При этом первый раз программа может исполняться по 
нотам, на втором прослушивании – наизусть. 
 
В течение третьего учебного года учащийся должен сыграть: 
технический зачет в первом и втором полугодии; 
зачет в виде академического концерта в первом полугодии (2 разнохарактерных 
произведения); 
выпускной экзамен в конце учебного года (3 разнохарактерных произведения, 
желательно  одно  - крупной формы). 
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: Ми мажор, до-диез минор, Ля-бемоль мажор, фа минор, Си мажор, 
соль-диез минор (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами деташе и 
легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 

 
         По окончании 3-го года обучения учащиеся должны: 
владеть навыками игры и навыками исполнительского искусства; 
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уметь применять теоретические знания на практике; 
уметь самостоятельно работать с нотной литературой и грамотно разбирать 
музыкальные произведения; 
использовать приобретенные знания, умения и навыки в работе с 
аккомпаниатором и при игре в ансамбле; 
приобрести музыкальные данные: развитый музыкальный слух, ритм, память, 
музыкальный и эстетический вкус; 
уметь работать в коллективе; 
принимать активное участие в концертных выступлениях. 
                 
                                      Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М., 
2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М., 
2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002: 
Глинка М. “Попутная песня” 
Бетховен Л. Контрданс 
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс” 
Бонончини Дж. Рондо 
Перселл Г. “Трубный глас и ария” 
Скрябин А. Прелюдия 
Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица” 
Бах И.С. Ария 
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть. Ч. 1-4. М., 2002: 
Моцарт В. “Майская песня” 
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль” 
Гендель Г. “Песнь Победы” 
Глюк Х. “Веселый хоровод” 
Форе Г. Мелодия 
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката” 
Дворжак А. Мелодия 
Верди Дж. Марш из оперы “Аида” 
Россини Дж. Хор швейцарцев из оперы “Вильгельм Телль” 
Шуман Р. “Смелый наездник” 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965: 
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Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде” 
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде” 
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Барток Б. “Песня” 
Щелоков В. “Шутка” 
Гендель Г. “Ларго” 
Бах И.С. “Бурре” 
Прокофьев С. Марш 
Шостакович Д. Колыбельная 
Щелоков В. “Баллада” 
Щелоков В. “Маленький марш” 
Бах И.С. Гавот 
Глинка М. “Жаворонок” 
Асафьев Б. “Скерцо” 
Щелоков В. “Детский концерт” 
Моцарт В. Сонатина 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Глинка М. “Ты, соловушка, умолкни” 
Блантер М. Колыбельная 
Гречанинов А. “На велосипеде” 
Чайковский П. “Итальянская песенка” 
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты» 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».                    
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963: 
Гайдн И. “Песенка” 
Бетховен Л. “Шотландская песня” 
Григ Э. “Норвежская народная песня” 
Рамо Ж. Ригодон 
Григ Э. Норвежский танец 
Рамо Ж. “Менуэт в форме рондо” 
Майкапар С. Юмореска 
                Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс” 
Перселл Г. “Трубный глас и ария” 
2 вариант 
Дворжак А. Мелодия 
Верди Дж. Марш из оперы “Аида” 
3 вариант 
Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката 
Шуман Р. “Смелый наездник” 
 
Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 
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Результатом освоения общеразвивающей программы «Музыкальный 
инструмент труба(баритон)» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
в области исполнительской подготовки: 
- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
коллективное исполнение); 
-умений использовать выразительные средства для создания художественного 
образа; 
- умении самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей; 
- навыков публичных выступлении; 
-навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 
просветительской деятельности образовательной организации. 
в области историко-теоретической подготовки: 
-первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 
направлениях; 
-знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 
композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в 
области музыкального искусства); 
- знаний основ музыкальной грамоты; 
-знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном 
искусстве; 
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 
приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент 
труба, (баритон)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 
ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 
художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  
различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 
- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 
 

    
 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 
проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 



 35 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий контроль 
осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его усмотрению 
по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный контроль 
проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде концертного 
выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в первом полугодии 
два разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или 
минусовой фонограммы, во втором полугодии – два разнохарактерных 
произведения в сопровождении концертмейстера или минусовой фонограммы и 
ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 
выступления, сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности 
программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 
4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 
эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в 
тексте, технике и интонации, неуверенное знание произведения, 
некачественный звук, невыразительность. 

 
 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 
обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 
имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными способностями 
и личностными особенностями, достигая результатов обучения в краткие сроки. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - 
посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 
высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 
Необходимо познакомить учащегося с историей труба, (баритон)а, рассказать о 
выдающихся исполнителях и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 
педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 
упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. Все 
это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. Отдельно 
прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется 
только в начале первого года обучения, во время работы над постановкой 
исполнительского аппарата, при этом, двигаясь вперед, к следующему разделу, 
не забывать о повторении и работе над пройденным материалом. В дальнейшем, 
на каждом уроке рекомендуется работа над фрагментами из нескольких тем, 
исходя из потребностей и возможностей ученика.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 
репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 
эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 
отечественных композиторов. 
                                         VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Список нотной литературы 
Арбан Ж. Школа игры на трубе. М., 1954; М., 1964; М., 1970 
Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1972 
Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1982 
Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002 
Кобец И. Начальная школа игры на трубе. - Киев, 1970 
Колин Ч. Школа игры на трубе. ч.1 
Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. - М., 1959 
Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966 
Митронов А. Школа для трубы. М.-Л., 1956 
Митронов А. Школа игры на трубе. М. - Л., 1965 
Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. - Л., 1968 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. I - М., 1948 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. II - М., 1948 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - М., 1948 
Табаков 
М. Школа обучения игре на трубе. Ч. 4 - М., 1953 
Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М., 1979 
                                     Хрестоматии для трубы 
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. 1: I-III 
классы  ДМШ. - М., 1963 
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II: 4-5 
классы  ДМШ.- М., 1966 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-II классы ДМШ. 
- М.,  1973; 1980 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 3-4 классы 
ДМШ.- М., 1979 
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Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Старшие классы 
ДМШ. - М., 1981 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-III классы 
ДМШ. М., 1983 
                  Сборники этюдов и упражнений для трубы 
Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. М., 1951 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. II. М., 1952 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. М., 1953 
Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1954 
Бердыев Н. Этюды для трубы. - М., 1964 
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. - Киев, 1968 
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1.- Киев, 1969 
Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976 
Брандт В. 34 этюда для трубы.- М., 1960 
Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972 
Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. Варшава, 1972 
Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948 
Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984 
Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969 
Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960 
Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. - М., 1963 
Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969 
Чумов Л. Этюды для начинающих трубачей. М., 1969 
Чумов Л. Легкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973 
Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980 
Ян-Борисов А.Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003 
 
Сборники пьес для трубы 
Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Белофастов О., Киев, 
1975 
Зарубежные классики. Сборник легких пьес. М., 1959 
Избранные 12 пьес Грига Э. Сборник. М.-Л., 1950 
Легкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С. - Л., 1964 
Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. - Л., 1968 
Легкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. Сост. Усов Ю. - М., 1970 
Легкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. /Сост. Чумов Л. 
М., 1974 
Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Шлег Л.-М., 1979 
Музыка для трубы. Сборник пьес. - Будапешт, 1971 
Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. /Сост. Болотин С. 
- М.- Л., 1952 
Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. /Сост. Чумов Л. - 
М., 1974 
Пьесы для трубы. Сборник / Ред. Еремина С. - М., 1963 
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Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971 
Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л. М., 
1975 
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983 
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974 
Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965 
Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1978 
Пьесы советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1980 
Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. - М., 
1960 
Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. - М., 1954 
Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954 
Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962 
Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969 
Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969 
Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969 
Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971 
Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М., 1947 
Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966 
Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. -Варшава, 1964 
Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. - М., 1976 
Советские композиторы. Сборник легких пьес для трубы. /Сост. Волоцкой П., 
Липкин Л.. М., 1961 
Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977 
"Три пьесы" Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951 
Учебный репертуар ДМШ. I класс. Сборник пьес. - Киев, 1978 
Учебный репертуар ДМШ. II класс. Сборник пьес. - Киев, 1979 
Учебный репертуар ДМШ. III класс. Сборник пьес. - Киев, 1980 
                  
                             2. Список методической литературы 
Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 
подготовки./ 
Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. Киев, 1986. 
С.24-39.1983. Вып. 4. С. 6-19 
Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971 
Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 
духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976 
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе 

 Программа учебного предмета «Хоровое пение» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области музыкального искусства», 
утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а также с 
учетом многолетнего педагогического опыта в области хорового исполнительства.  
 Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов 
музыкальной деятельности, учебный предмет «Хоровое пение» входит в 
предметную область «Предмет по выбору»  дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства, занимает 
особое место в развитии музыканта инструменталиста.  
 В детской школе искусств, где учащиеся сочетают хоровое пение с обучением 
игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой исполнительство служит 
одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, помогает 
формированию интонационных навыков, необходимых для овладения 
исполнительским искусством на любом музыкальном инструменте. В ДШИ 
обеспечивается реализация учебного предмета «Хоровое пение» на базе учебного 
хорового коллектива. В одном хоровом коллективе могут заниматься обучающиеся 
всех видов образовательных программ, в которые входит данный предмет. 
Хоровой учебный коллектив должен участвовать в творческих мероприятиях и 
культурно-просветительской деятельности ДШИ.   
 Учебный предмет «Хоровое пение» направлен на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков в области хорового пения, на эстетическое воспитание и 
художественное образование, духовно-нравственное развитие ученика.                  

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс» 
 Срок реализации учебного предмета «Хоровое пение» в области 
музыкального искусства для детей, поступивших в образовательное учреждение в 
первый класс в возрасте с 7 до 14 лет, составляет 3 года (с 1 по 3 классы).  
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хоровое пение»:  
 

Таблица 1 

Срок обучения 3 года 
Максимальная учебная 
нагрузка (в часах) 

210 

Количество часов на 
аудиторные занятия 

105 

Количество часов на 
внеаудиторную работу 

105 

 



                                                                               

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Форма проведения учебных аудиторных занятий - групповая (от 11 человек) или 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение занятий хором 
следующими группами: младший хор – 1-2 классы, старший хор -3 класс. На 
определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 
занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность 
более продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 
индивидуальному развитию каждого ребенка. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс»  
Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства. 
Задачи: 
• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;  
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 
артистизма;  
• формирование умений и навыков хорового исполнительства;  
• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и чтению 
нот с листа;  
• приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и публичных 
выступлений.  

6. Обоснование структуры учебного предмета «Хоровой класс» 
Обоснованием структуры программы являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с 
обучающимися.  

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета».  

7. Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 
• словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
• наглядный (показ, демонстрация отдельных частей и всего произведения); 
• практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 
произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующая 
организация целого, репетиционные занятия); 



                                                                               

 

• прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение 
концертов для повышения общего уровня развития обучающихся; 
• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета «Хоровой класс». 

Для реализации программы учебного предмета «Хоровой класс» должны 
быть созданы следующие материально-технические условия, которые включают в 
себя: 
• концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для хора, 
пультами и звукотехническим оборудованием, 
• учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 
специальным оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино). 
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

II. Содержание учебного предмета 
 Недельная нагрузка по предмету «Хоровое пение» – 1 час в неделю, в 

соответствии с учебным планом, продолжительность урока – 40 минут. 
Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 
- подготовка к концертным выступлениям; 
-посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.) 
-участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

2. Требования по годам обучения 
 В течение учебного года руководитель хорового класса должен подготовить с 
коллективом 3-4 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 
исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 
подготовки большего количества произведений целесообразна организация 
разучивания хоровых партий с помощью учащихся отделения ДПОП.  
 Первый год  
 Годовые требования: 
  В течение первого года обучения учащийся в составе хора должен разучить 2 
произведения различного характера, направленных на развитие первоначальных 
навыков пения в хоре.  
 Второй год  
 Годовые требования:  
 В течение второго года обучения учащийся в составе хора должен разучить 2 
произведения различного характера, направленных на развитие навыков пения в 
хоре.  
 Третий год  
 Годовые требования:  
 В течение третьего года обучения учащийся в составе хора должен разучить 3-4 
произведения различного характера, направленных на развитие навыков 
коллективного музицирования. 



                                                                               

 

Примерный репертуарный список 
Произведения русских композиторов- классиков 

Алябьев А. «Два ворона» 
Аренский А. «Комар один, задумавшись»,  «Птичка летит, летает», «Спи дитя мое, 
усни», «Расскажи, мотылёк» 
Гречанинов А. «Про теленочка», «Дон-дон», «Маки-маковочки», «Острою 
секирой», «Колыбельная» 
Калинников В. «Весна», «Тень-тень», «Киска», «Журавель» 
Кюи Ц. «Белка», «Майский день», « Весенняя песенка», «Мыльные 
пузырики» 
Лядов А. «Окликание дождя», «Зайчик », «Петушок» 
Потоловский Н. «Восход солнца» 
Римский-Корсаков К «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане») 
Ройтерштейн М. «Матушка весна» 
Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков» (из оперы 
«Пиковая дама») 
Чесноков П. «Спи, сестрица...» 
Произведения зарубежных композиторов 

Бах И. «Волынка», «Зима» 
Бетховен Л. «Малиновка», «Весною» 
Брамс И. «Петрушка» 
Вебер К. «Вечерняя песня» (обр. В. Попова) 
Векерлен Ж .«Менуэт экзоде» 
Гендель «Dignare» 
Моцарт В. «Тоска по весне» 
Форе Г. «Колыбельная» (пер. Л. Бартеневой) 
Шуберт Ф. «В путь», «Форель» 
Шуман Р. «Совёнок», «Тихий вечер, синий вечер» «Весенняя песнь» 
 
Произведения современных композиторов 

Мурадели В.  «Солнечный зайчик» 
Веврик Е. «Шел медведь», «Жили, были два кота» из хорового цикла «Забавки» 
Гаврилов С. Вокальный цикл для детей «Ребятам о зверятах» 
Иорданский М.. «Козлята» 
Дорофеев К. «Юным музыкантам» 
Егорова О. «Чебураша», «Лето» 
Журбин А. Смешной человечек 
Марченко Л. «Менуэт» 
Морозов И. «Про сверчка» 
Пономаренко Г. «Отговорила роща золотая» 
Попатенко Г. «Горный ветер» 
Подгайц Е. «Облака», «Колыбельная пчелы», «Дождик», «С добрым утром» 
Ройтерштейн М. «Петушок», «Рано утром вечерком», из цикла «Хоровые забавки» 



                                                                               

 

Рыбкин Е. «Это очень интересно», «Новогодняя ночь», «Колыбельная», 
«Бабушка» 
Фролова И. «Весенняя» 
Чичков Ю. «Тигр вышел погулять» 
Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 
Народные песни 

Русские 
«Сел комарик на дубочек» (обр.С. Полонского) 
«Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н.Римского-Корсакова) 
«Петушок» (обр. М. Красева) 
«Ой, Иван ли, ты Иван» (обр. А Гречанинова) 
«На зеленом лугу» (обр. А. Березина) 
«Журавель», «Перед весной», «А я по лугу» (обр. Ю. Слонова) 
 «Коровушка» (обр. В. Шипулина) 
«Ходила младешенька» (обр. Н. Римского-Корсакова) 
«Как у наших у ворот» (обр. С. Смирнова) 
«Я пойду ли, молоденька» (обр. А. Лядова) 
Белорусская народная песня «Перепёлочка» (обр. С. Полонского) 
Украинская народная песня «Зайчик» (обр. М. Стаценко) 
Немецкая народная песня  «Временагода» (обр. Т.Попатенко) 
Болгарская народная песня «Чудо-ярмарка» (Обр. И. Арсеева)  
Французская народная песня «Пастушья песня» (обр. А. Колэ)  
Греческаянародная песня «Колечко» (обр. М. Рейниш)  
Грузинская народная песня «Солнце» (обр. Д. Аракишвили) 
 

III.Требования к уровню подготовки обучающихся 
Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое пение», 

являются следующие знания, умения, навыки:  

– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 
хорового коллектива;  

– знание профессиональной терминологии;  

– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки;  

– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной 
музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  



                                                                               

 

– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 
ансамбля и хорового коллектива. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 
аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 
урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 
культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 
контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 
год.  

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках 
расписания занятий учащихся и предполагает использование различных систем 
оценивания. На основании результатов текущего контроля выводятся полугодовые, 
годовые оценки. Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в 
журнал учета успеваемости и посещаемости, в дневник учащегося и в 
общешкольную ведомость.  

В конце каждого полугодия (четверти) учебного года, руководитель хорового 
класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие 
ученика, его активность и успехи в освоении навыков пения, соблюдение 
дисциплины. На оценку может также влиять сдача партий изучаемых 
произведений, проводимая с периодичностью 1 раз в четверть. Обучающиеся при 
сдаче партий могут исполнять партии как индивидуально, так и в ансамбле (дуэтом 
или трио), на усмотрение руководителя. Выступление хора тоже рассматривается 
как вид промежуточной аттестации.  

По завершении изучения учебного предмета «Хоровое пение» по итогам 
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится 
в документ об окончании освоения ДООП в области музыкального искусства, 
форма которого разрабатывается ДШИ самостоятельно.  

1. Критерии оценок 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

или зачете выставляется оценка по пятибалльной системе: 
Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания выступления 
5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех 
произведениях, владение основными вокально-
хоровыми навыками, активная эмоциональная работа на 
занятиях, участие на всех хоровых концертах 
коллектива 



                                                                               

 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 
уважительных причин, активная работа в классе, 
владение основными вокально-хоровыми навыками, 
сдача партии всей хоровой программы при 
недостаточной проработке трудных технических 
фрагментов (вокально-интонационная неточность), 
участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 
уважительных причин, пассивная работа в классе, 
затруднения на этапах формирования основных 
вокально-хоровых навыков, несовершенство 
координации слуха и голоса, незнание наизусть 
некоторых партитур в программе при сдаче партий, 
участие в обязательном отчетном концерте хора в 
случае пересдачи партий 

2 
(«неудовлетворительно») 

пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 
неумение пользоваться элементарными вокально-
хоровыми приёмами, отсутствие слухового внимания и 
самоконтроля, неудовлетворительная сдача партий в 
большинстве партитур всей программы, недопуск к 
выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 
умения и навыки. По итогам исполнения в промежуточной аттестации 
выставляются оценки по пятибалльной шкале с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-». 
Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления учащихся  
5- (пять с 
минусом) 

успешное освоение вокально-хоровых навыков на всех этапах 
обучения, точная интонация, невыразительное исполнение 
некоторых программных произведений.  

4+ (четыре 
с плюсом) 

вокально-интонационная неточность исполнения некоторых 
технически сложных фрагментов произведений при наличии явного 
прогресса в освоении вокально-хоровых навыков (улучшение 
чистоты интонирования, появление ритмической точности, умение 
пользоваться нижнерёберно-диафрагматическим типом дыхания, 
выработка эмоциональности во время пения) 

4 – (четыре 
с минусом) 

недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками при условии 
улучшения качества интонирования, стабильность посещения 
занятий, стремление ученика к самосовершенствованию 



                                                                               

 

 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача руководителя хорового класса – пробудить у детей любовь к 
хоровому пению, сформировать необходимые навыки и выработать потребность в 
систематическом коллективном музицировании, учитывая, что хоровое пение – 
наиболее доступный вид подобной деятельности.  

На занятиях должно использоваться пение по слуху, так как именно пение по 
слуху способствует развитию музыкальной памяти. В группах со сроком обучения  
3 года при наличии устойчивой интонации и хорошего знания нотной грамоты 
можно использовать пение по нотам.  

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и 
развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 
звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно усложняя задачи, 
расширяя диапазон певческих возможностей детей.  

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 
музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение – мощное 
средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного 
воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 
сочетаться с произведениями современных композиторов и народными песнями 
разных жанров.  

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 
фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 
кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей.  

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 
вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 
формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами хоровой музыки. 
Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 
руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 
композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 
обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 
художественную культуру.  

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 
действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор – это коллектив. 
Лишь исходя из этого можно профессионально строить работу над всеми 
компонентами хорового звучания. Так, при организации учебного процесса в 
школе целесообразно руководствоваться интересами и возможностями 
коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, мелкогрупповыми и 



                                                                               

 

даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать 
успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 
минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением 
детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 
учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а 
также индивидуальные способности ученика. 

Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе 
хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться 
в систематической проработке своей хоровой партии в произведениях, изучаемых в 
хоровом классе. Учащийся регулярно готовится дома к контрольной сдаче партий 
произведений. В результате домашней подготовки учащийся при сдаче партий 
должен уметь выразительно 
исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без 
сопровождения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 
преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями, 
хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями по 
данному предмету. 

 
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

1. Список рекомендуемых нотных сборников 
1. Беляев В. Песни в сопровождении фортепиано. «Творите добрые дела», - М., 

«Владос», 2004 
2. «Белеет парус одинокий». Вокально-хоровые произведения на сл. 

М.Ю.Лермонтова – М., 1963г. 
3. Гречанинов  А. «Ай-дуду».  Шесть песен для детей на народный текст – С-П., 

«Северный олень», 1996г. 
4. Детские народные песни / Обр. Ю. Слонова, - М., «Советский композитор», 1959 
5. «Каноны для детского хора», сост. Струве Г. М., 2001 
6. «Композиторы-классики для детского хора», Вып.2, - М., «Музыка», 2005 
7. «Малыши поют классику». Выпуск 2, - СПб., «Композитор», 1998 
8. «Музыка в школе», Вып. 4, песни, ансамбли и хоры для юношества, сост. Уколова 

Л., Осеннева М., - М., «Музыка», 2005 
9. «Народные песни», репертуар хорового класса. - М., «Кифара», 2007 
10. Немецкие народные песни для детей школьного возраста. Пение в сопровождении 

фортепиано/Обработка А.Николаева, - М.: Музыка, 1984 
11. Нотная папка хормейстера № 1. Тетрадь № 2 «Русские народные песни и 

прибаутки» 
12. «Песни для детского хора», Вып. 12, сост. Соколов В. М., 1975 
13. Подгайц Е. Хоровые миниатюры и песни для детей младшего и среднего возраста. 

«Музыка утра». Учебно-методическое пособие. В 2 частях. Часть 1, - М., «Владос», 
2004 



                                                                               

 

14. «Поет детская хоровая студия «Пионерия», сост. Струве Г. М., 1989 
15. «Поет детский хор «Преображение»», репертуар для хорового коллектива старшего 

возраста. Сост. М. Славкин. - М., «Владос», 2001 
16. Поёт детская хоровая студия «Веснянка», - М., «Владос». 2002 
17. «По страницам русской хоровой музыки Х1Х-ХХ веков». Хрестоматия для 

детского хора (сост. П. Халабузарь), - М., «Классика XXI», 2004 
18. «Поющее детство». Произведения для детского хора (сост. Мякишев И.),- М., 2002 
19. Репертуар детских и юношеских хоров. Вып.18 – М., Советский композитор, 1990г. 
20. Рубинштейн А. «Избранные хоры», М., 1979 
21. Соколов В. «Обработки и переложения для детского хора». М., 1969 
22. «Сияет солнце». Песни и хоры на стихи Ф.Тютчева, А.Толстого, А. Майкова, 

А.Фета, - М., «Музыка», 2005 
23. Тугаринов Ю. «Произведения для детского хора», 2-еиздание. «Современная 

музыка», 2009 
24. «Утро». Песни и хоры на стихи А. Пушкина, - М., «Музыка», 2005 
25. Хоровой репертуар для детских и юношеских хоров, вып.1 – М., 1993г. 
26. «Хоры без сопровождения», для начинающих детских хоровых коллективов. Сост. 

Соколов В. Вып. 1, 2.М., 1965 
27. Хрестоматия для детского хора. Русская хоровая музыка – М., Классика XXI, 

2003г. 
28. Хрестоматия для детского хора Зарубежная хоровая музыка – М., Классика XXI, 

2003г. 
29. Чичков  Ю.Избранные песни для детей – М., Советский композитор, 1988г. 

 
2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Виноградов К.П. Работа над дикцией в хоре. - М.: Музыка, 1967. 
2. Воспитание музыкой. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарёва.- М.: Просвещение, 1991 
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 2000 
4. Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре.- М.,1987 
5. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб, 1997 
6. Емельянов В.В. Фонопедические упражнения - Москва, 1995 
7. Краснощёкое В. И. Вопросы хороведения. - М., «Музыка», 1969 
8. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. - Ярославль.: Академия 

развития, 1997 
9. Морозов В.П. Развитие физических свойств детского голоса.// Отпростого к 

сложному. Л.: 1964. 
10. Осеннева М. Самарин В. «Хоровой класс и практическая работа с хором» - М., 

Академия, 2003г. 
11. Пекерская  Е. Вокальный букварь. - М.: Музыка, 1996 
12. Струве Г. Школьный хор: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1981 
13. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое 

пособие/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д. Критская и др.-М., 1998 
14. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. 

Учебное пособие. М.,1990 



                                                                               

 

15. Самарин В. Хороведение и хоровая аранжировка: Учебное пособие. -М.: Академия, 
2002 

16. Соколов В. Работа с хором.2-е издание. - М.,1983 
17. Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. -М.: Музыка, 

1988 
18. Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. - М.,1992 
19. Чесноков П. Хор и управление им. - М.,1961 
20. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой - Москва, 2000 
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