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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МДК. 

01.01«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. Флейта» 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа МДК. 01.01. 

«Специальный инструмент» профессионального модуля ПМ.01. «Исполнительская 

деятельность» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» «Флейта» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности  53.02.03 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» и разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» - Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

Рабочая программа дисциплины МДК. 01.01 «Специальный инструмент. Флейта» 

предусмотрена учебным планом, утверждённым директором ГБУ ПО «Владикавказский колледж 

искусств имени Валерия Гергиева». Она отражает современные тенденции,  требования к 

обучению и направлена на повышение качества существующего педагогического образования, и 

является системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по данной специальности и рекомендуемой средним профессиональным учебным 

заведениям для активного использования в учебном процессе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:  

Учебная дисциплина «Специальный инструмент» относится к профессиональному модулю 

ПМ.01 «Исполнительская деятельность» МДК.01.01 учебного плана специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) - Оркестровые духовые и 

ударные инструменты. 

 

    1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: 

• воспитание квалифицированных исполнителей, способных: 

• исполнять сольно в ансамбле и в оркестре музыкальные произведения различной сложности; 

• приобрести навыки чтения с листа и ознакомиться со значительным числом произведений 

сольного, камерного и оркестрового репертуара; 

• использовать возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

• уметь самостоятельно работать над музыкальным произведением и учебно – вспомогательным  

материалом; 

• формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит студенту 

накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм 

Основные задачи: 

• формирование комплекса навыков сольной и ансамблевой игры; 

• формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого 

кругозора; 

• воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

• воспитание чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия 

исполнительских возможностей ансамбля; 

• формирование навыков игры с листа. 

 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  

• чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;  

• репетиционно-концертной работы в качестве солиста,  

    уметь     

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;  

• использовать технические навыки и приемы, средства выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста;  

•  психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;  

•  использовать слуховой  контроль для управления процессом исполнения;  

• применять теоретические знания в исполнительской практике.  

   знать:      

• сольный репертуар, включающий произведения основных жанров  (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры (в соответствии с 

программными требованиями по видам инструментов);  

•  художественно-исполнительские возможности инструмента;  

• профессиональную терминологию. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

       ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

        ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности 

 

    На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 



ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу 

в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольные, ансамблевые, оркестрово-исполнительский 

репертуар в соответствии с програмными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Специальный инструмент»    

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины   

     «Специальный инструмент»: 

     Максимальная учебная нагрузка студента –681 часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка студента – 429 часов, 

- самостоятельная учебная нагрузка студента –252 часов. 

Время изучения – 1-8 семестры. 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 
 

Курс обучения рассчитан на четыре года индивидуальных занятий. С целью определения полноты 

и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания на практике, а также 

степени развития инструментальных навыков по предмету «специальный инструмент» 

проводятся: 

8-ый семестр – контрольный урок 

2,4,6 семестры – технический зачёт, переводной экзамен. 

7(зачет),8(контрольный урок) семестры – прослушивания гос.программы. 

По окончании курса -- Государственный экзамен. 

 

Предлагаемые часы могут варироваться в зависимости от индивидуальных способностей студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТУМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1.1.Объём учебной дисциплины. 
 

 Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

Обязательная часть 

цикла ООП 

 

 

681ч. 

 

429 ч. 

 

252ч. 

 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 681 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 429 

в том числе:  

изучение сольного репертуара согласно программных требований  200 

изучение инструктивного материала (гаммы, этюды) 100 

формирование штриховой и технической базы 50 

работа над игровым аппаратом 64 

исполнительский анализ изучаемых произведений,промежуточная 

аттестация, прослушивания, 

15 

Самостоятельная работа студента (всего) 252 

в том числе:  

работа над изучаемыми произведениями 103 

учебно-исследовательская работа: анализ изучаемых произведений 

(общий, музыкально-теоретический, вокально-хоровой, 

исполнительский) 

20 

работа над интонацией 30 

техническое совершенство 50 

изучение партии аккомпанемента исполняемых произведений 10 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

(контрольные уроки, зачёты) и к итоговой аттестации (экзамены) 

 

39 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков  – 1, 8 семестры 

- в форме зачётов – 1, 3, 5, 7 семестры 

- в форме экзаменов – 2, 4, 6 семестры 

Итоговая государственная аттестация – 8 семестр 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальный 

инструмент». 

 
Код и наименование 

профессионального 

модуля, МДК и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Объем часов на 

учебную 

дисциплину 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

Специальный 

инструмент 

 

 

429 

 

Виды работ: 

изучение сольного 

репертуара согласно 

программных 

требований, 

изучение 

инструктивного 

материала (гаммы, 

этюды), 

формирование 

штриховой и 

технической базы 

работа над игровым 

аппаратом, 

исполнительский 

анализ изучаемых 

произведений 

  

 
  1 курс  1 семестр 48 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, штрихи. 

Содержание 

18 

1.1. Постановка амбушюра, звукоизвлечение, работа над 

качеством звука, интонацией, снятие излишнего 

мышечного напряжения. 

Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание  

 

10 

 

 

 
2.1. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2 

 

2.2. Проблемы определения верного темпа 

2.3. Динамика. Выбор динамического плана 



произведения. 

2.4. Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

10 

 
3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Штриховые особенности  в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии.Дифференцированный зачет 

(в форме академического). 

 

10 

 

2 

 1 курс 2 семестр 60  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, штрихи. 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание   

12 

 

2 2.1 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2.2 Проблемы определения верного темпа 

2.3 Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4 Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

12 3 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

- групповые занятия в 

оркестровом классе 

под руководством 

Содержание  

 

12 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 



преподавателя и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

4.4 Штриховые особенности  в работе над мелодиями 

певучего склада 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 
 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, самогипноз; 

«мысленная режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное 

время.Экзамен. 

3 

 
  2 курс  3 семестр 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, штрихи. 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

 

2 

 2.2. Проблемы определения верного темпа 

2.3. Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4. Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

8 

2 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Штриховые особенности в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии.Дифференцированный зачет(в 

форме академического). 

 

10  

 4  семестр 2 курс 60 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 

Содержание   

 

 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 



арпеджио, штрихи. работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

12 

 

2 

1.2 Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

старинной сонатой 

Содержание   

12 

 

 

3 

 

2 

2.1 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции.. 

2.2 Проблемы определения верного темпа 

2.3 Динамика. Выбор динамического плана 

произведения. 

2.4 Работа над артикуляцией. Многообразие приёмов 

артикуляции. Функция артикуляции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

2 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

4.4 Штриховые особенности в работе над мелодиями 

певучего склада 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 

 

 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное 

время.Экзамен. 

3 

 
  5 семестр 3 курс 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, штрихи. 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 



для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2 

 

 

 

 

3 

2.2. Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3. Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов. 

2.4. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

 

10 

 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Штриховые особенности в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии.Дифференцированный зачет(в 

форме академического). 

 

10  

 3 курс  6  семестр 60 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2   Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание   

12 

 

2 

2.1 Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2.2 Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3 Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов.. 

2.4 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание   

 

 

12 

3 3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 



3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

 

 3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

 

2 
4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

4.4 Штриховые особенности в работе над мелодиями 

певучего склада 

 

 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

12 

 

 

 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

метрической организации. 

2 

5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное 

время.Экзамен. 

3 

 
  3 курс  7 семестр 48  

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание 

18  

1.1. Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

 

 

 

 

 

2 

1.2. Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3. Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4. Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2  Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание  

 

10 

 

 

 

2.1. Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2 

 

 

 

 

3 

2.2. Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3. Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов. 

2.4. Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание 

 

10 

 

 

3.1. Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2. Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 

3 

3.3. Выбор темпа в зависимости от особенностей 3 



украшений в произведении 

3.4. Анализ редакций, характеристика их особенностей. 3 

Тема 4. Работа над 

малой формой 

Содержание 

1.1. Основные проблемы работы над мелодией. 

1.2. Штриховые особенности  в работе над мелодиями 

певучего склада 

1.3.  Фразировка и интонационная выразительность 

1.4. Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии.Дифференцированный зачет(в 

форме академического). 

 

10  

 4  курс  8  семестр 57 2 

Тема 1    Этюды, 
упражнения, гаммы, 
арпеджио, двойные 
ноты 

Содержание   

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.1 Проблема свободы игрового аппарата. Методы 

работы. Основные наиболее типичные недостатки 

технического развития 

1.2 Упражнения в работе духовика. Значение 

самостоятельной технической работы. Сборники 

упражнений, их роль и значение в систематической 

работе над техникой 

1.3 Различные артикуляционные, динамические и 

тембровые варианты при работе над гаммами 

1.4 Работа над этюдами. Индивидуальный выбор этюдов 

для ученика в зависимости от его возможностей, 

способностей и задач. 

Тема 2   Работа над 

полифонией в сольном 

исполнении 

Содержание   

12 

 

2 

2.1 Специфические трудности при исполнении 

многоголосия и пути их преодоления. 

2.2 Выучивание наизусть отдельных голосов, игра 

парами голосов в различных вариантах. Варианты 

работы над голосоведением 

2.3 Орнаментика. Основные правила и исключения при 

исполнении трелей и мелизмов.. 

2.4 Проблемы инструментария, текста, исполнительских 

традиций. Выбор редакции. 

Тема 3.    Работа над 

крупной формой 

Содержание  

 

 

 

12 

 

 

 

3.1 Определение формы. В процессе работы над формой 

сочинения выявление логики появления каждого 

сюжетного построения 

3 

3.2 Анализ фактуры, аппликатуры, гармонии, агогики, 

типов динамики. 
2 

3.3 Выбор темпа в зависимости от особенностей 

украшений в произведении 
2 

3.4 Анализ редакций, характеристика их особенностей. 2 

Тема 4. Работа над 

малой формой ; 

 

Содержание  

 

12 

 

 

 

4.1 Основные проблемы работы над мелодией. 2 

4.2 Работа над образно-эмоциональным строем и 

содержанием произведения 
2 

4.3 Работа над мелодиями различных типов. Декламация 

и речитатив. Роль динамики, агогики, артикуляции в 

произнесении мелодии. 

2 

4.4 Штриховые особенности в работе над мелодиями 

певучего склада 

 

2 

Тема 5  
Концертное 

выступление 

Содержание  

 
 

5.1. Вспомогательные упражнения. Исполнение в темпе 

целиком. Роль внутридолевой пульсации и 

2 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
 

Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор репертуара с учетом 

индивидуальных способностей учащихся являются важнейшими факторами, способствующими 

правильной организации учебного процесса. Выстраивая индивидуальный перспективный план 

ученика необходимо руководствоваться основными принципами современной педагогики. 

1. принцип постепенной прогрессивности  

2. сознательность  

3. самостоятельность  

4. единство технического и художественного развития.  

 

Наряду с практическим обучением игре на инструменте, в задачи специального класса гобоя 

входит формирование у студентов широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с 

лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки. 

 

Годовой план – минимум 

 
На I курсе    
 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио трезвучий в тональностях до четырех знаков 

включительно (в умеренном движении) 

15-20 этюдов; 

8-10 пьес. 

Кроме того, учащийся должен приобрести навыки чтения с листа легких пьес и 

оркестровых партий (в умеренном движении). 
 

На  II курсе 

 

метрической организации. 9 
5.2 Репетиционный период; преодоление творческого 

волнения переакцентировкой внимания на 

исполнительские и художественные задачи. 

2 

5.3 Психоподготовка к выступлению, «мысленная 

режиссура» исполнительской трактовки 
3 

5.4 Повтор пройденных пьес через определенное время, 

контрольный урок (академический, прослушивание). 
3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01., МДК 01.01 (при наличии, 

указываются задания). 

252 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Внеаудиторная работа с источниками информации (прослушивание аудио и видео 

записей, сравнительный анализ интерпретаций произведений).  

2. Акустические репетиции. 3. Систематическая проработка, методической 

литературы. 

4. Изучение произведений искусства из смежных областей культуры, литературы, 

специальных журналов, учебных пособий, составление конспектов.  



Мажорные и минорные гаммы и арпеджио трезвучий во всех тональностях (в умеренном 

движении);    15-20 этюдов; 10-12 пьес. 

Кроме того, учащихся должен ознакомиться с родственным инструментом и 

систематически работать над развитием навыков чтения с листа, самостоятельного разбора и 

изучения пьес и оркестровых партий. 

 

На III курсе 

 

Мажорные, минорные гаммы и арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов и 

уменьшенных септаккордов во всех тональностях в различных штриховых и ритмических 

вариантах; хроматическую гамму; 

20—25 этюдов; 

2 произведения крупной формы; 

6-8 произведений малой формы, в том числе 2 - подготовленных самостоятельно; 

наиболее ответственные места и соло из 10-12-ти оркестровых партий. 

Учащийся должен продолжать работу над развитием навыков чтения с листа небольших 

пьес и сольных отрывков из оркестровых партий. 

 

          На IV курс 

 

20 этюдов;     

2 произведения крупной формы; 

6-8 произведений малой формы, в том числе 2 — подготовленных самостоятельно; 

наиболее ответственные места и соло из 20-ти оркестровых партий. 

Учащийся должен совершенствовать исполнение гамм, арпеджио трезвучий, 

доминантсептаккордов и уменьшенных септаккордов, мелизмов; систематически работать над 

развитием навыков чтения с листа, транспонирования, самостоятельного разбора и изучения пьес  

и оркестровых партий. 

 

Экзаменационные требования 

 

На экзамене учащийся должен исполнить: 

– при переходе на II и II курсы – две пьесы различного характера или отдельные части концерта 

(сонаты). 

– при переходе на IV курс – одно произведение крупной формы 

(1-я часть или 2-я - 3-я части) или 2 произведения малой формы 

–различного характера; одно произведение, подготовленное самостоятельно. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе.  Итоговая государственная аттестация 

проводится в виде защиты дипломной работы – исполнения сольной программы после завершения 

8 семестра. Допускается включение в программу одного из ранее пройденных произведений. 

Основные критерии оценки уровня исполнения программы по специальности: стабильность 

исполнения музыкально художественная трактовка произведения; яркость и убедительность 

трактовки сочинения; чувство стиля; техническая оснащенность; владение разнообразными 

приемами игры на инструменте; владение навыками полифонического мышления; владение 

кантиленой; виртуозность и артистизм. 

Программа Государственного экзамена должна включать: одно произведение крупной 

формы (концерт или соната); 

– два произведения малой формы, в т.ч. произведения русских,  

зарубежных композиторов-классиков, произведения современных отечественных и зарубежных 

авторов. 

 



 

 

 

 

 
2.3 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

I курс 

Алябьев А. «Соловей» 

Бах И.С. Соната № 2 

Гайдн Й. Концерт Ре мажор. 

Девьен Ф. Концерты № 2, 4. 

Дювернуа А. Концертино. 

Кулау Ф. Интродукция и рондо. 

Моцарт В.А. Анданте, Рондо (обработка Н.Платонова) 

Платонов Н. Вариации на русскую тему. 

Пуленк Ф. Соната. 

Рахманинов С. Вокализ. «Итальянская полька» 

Рубинштейн А. Мелодия. 

Стамиц А. Концерт Соль Мажор 

Цыбин В. Анданте, Концертные этюды № 8,9,10. 

Шаминад С. Концертино. 

Шопен Ф. Вариации на тему Россини. 

 

II курс 

Бах И.С. Сонаты № 3, 4. 

Гайдн Й. Соната. 

Глюк К. Концерт. 

Гофмейстер Ф.  Концерт Ре мажор 

Доплер Ф. «Венгерская фантазия».  

Кванц И.  Концерты: Соль мажор, Ре мажор и др., Соната 

Локателли П.  Соната. 

Перголези Д.  Концерт. 

Росслер - Розетти Ф.А.  Концерт Соль мажор 

Стамиц А.  Рондо-каприччиозо. 

Телеман Г.Ф.  Кантабиле,  Аллегро,  Соната фа минор 

  Фантазия № 2. 

Форе Г.  Фантазия. 

Хиндемит П. Соната. 

Цыбин В.  Концертные этюды № 2, 4,5,6 

 

III курс 

Бах И.С.  Соната № 6. 

Бах К.Ф.Э. Соната соль минор. 

Василенко С. Сюита «Весной». 

Годар Б.  Сюита. 



Девьен Ф.  Концерт № 8. 

Крейн Ю.  Соната. 

Лангер Ф.  Концерт. 

Леклер Ж.М.  Соната. 

Мийо Д.  Сонатина. 

Моцарт В.А.  Концерт Ре мажор, 1-я часть. Концерт Соль мажор, 

1-я часть. 

Ромберг Б.  Концерт си минор, 1-я часть. 

Цыбин В.  Концертные этюды № 1,3,7. Концертное аллегро № 1. 

Энеску Дж.   Кантабиле и Престо. 

 

IV курс 

Андерсен И.  «Баллада и танец сильфов». 

Бах И.С . Сонаты №1, 5.  Партита соло ля минор.  Сюита си минор. 

Бах К.Ф.Э.  Соната ля минор соло.  Концерты. 

Гордели О.  Концертино. 

Губайдулина С.  «Аллегро-рустико». 

Дебюсси К.  «Сиринкс».   

Девьен Ф.  Концерты № 1, 7. Сонаты. 

Дютийе А.  Сонатина. 

Ибер Ж.  Концерт. 

Казелла А.  Сицилиана и Бурлеска 

Моцарт В.А.   Концерты № 1, 2.  Шесть сонат 

Прокофьев С.  Соната. 

Плейель И.  Концерт. 

Ромберг Б.  Концерт си минор. 

Руссель Б.  «Флейтисты». 

Цыбин В.  Концертные аллегро № 2, 3. 

Шуберт Ф.  Интродукция и вариации. 

 

Примерные экзаменационные программы 
 

При переходе на II курс 

I 

Девьен Ф. Концерт № 4, 1-я часть. 

Кулау Ф. Интродукция и Рондо. 

II 

Гайдн Й. Концерт, 1-я часть.  

Цыбин В. Концертный этюд № 10. 

III 

Рахманинов С. Вокализ. 

Платонов Н. Вариации на русскую тему 

 

При переходе на III курс 

I 

Бах И.С. Соната № 4, 1-я и 2-я части. 

Форе Г. Фантазия. 

II 

Перголези Д. Концерт, 1-я часть или 2-я и 3-я части. 

Цыбин В. Концертный этюд № 6 

III 

Кванц И. Концерт Соль мажор, 1-я часть  



Хиндемит П. Соната, 1-я часть. 

 

При переходе на IV 

I 

Бах И.С. Соната № 6, 1-я и 2-я части 

Цыбин В. Концертный этюд № 7 

II 

Девьен Ф. Концерт № 8, 1-я часть 

Энеску Дж. Кантабиле и Престо 

III 

Моцарт В.А. Концерт Соль мажор, 1-я часть 

Годар Б. Сюита (отдельные части). 

 

Примерные программы Государственного экзамена 

I 

Бах И.С. Соната № 5 (отдельные части) 

Ибер Ж. Концерт, 1-я часть. 

Рахманинов С. Вокализ. 

II 

Плейель И. Концерт, 2-я и 3-я части.  

Цыбин В. Концертный этюд № 1.  

Рубинштейн А. Мелодия. 

III 

Моцарт В.А. Концерт Ре мажор, 1-я часть.  

Казелла А. Сицилиана и Бурлеска.  

Лядов А. Прелюдия. 
 

 

Ознакомление с оркестровыми партиями симфонической, оперной и балетной 

литературы 
 

Берлиоз Г. «Фантастическая симфония» 

Бетховен Л. Увертюры: «Эгмонт». «Леонора № 3». Симфонии № 1-9. 

Бизе Ж. Опера «Кармен». Музыка к драме А.Доде «Арлезианка» (Первая и Вторая сюиты). 

Бородин А. Опера «Князь Игорь». 

Брамс Й. Симфонии № 1-4. 

Вагнер Р. Увертюра к опере «Тангейзер» 

Вебер К. Увертюры к операм: «Эврианта», Волшебный стрелок». «Приглашение к танцу». 

Глазунов А. Балет «Раймонда». Концертные вальсы: Ре мажор, Фа мажор. 

Глинка М. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». 

Григ Э. Лирическая сюита.  

Мендельсон Ф. Увертюра «Сон в летнюю ночь». Скерцо.         

Моцарт В.А. Симфонии № 39-41. Опера «Волшебная флейта». 

Мусоргский М. Опера «Хованщина». 

Прокофьев С. Балеты:  «Ромео и Джульетта», «Золушка». 

Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Равель М. Балетные сюиты № 1, 2 «Дафнис и Хлоя». Болеро. 

Рахманинов С. Симфонии № 1-3. Фантазия «Утес». 

Римский-Корсаков Н. Оперы: «Сказка о царе Салтане»,  

«Снегурочка». Симфоническая сюита «Шехеразада».  «Испанское каприччио». 

Стравинский И. Балет «Петрушка».  

Хачатурян А. Балеты: «Гаянэ», «Спартак». 



Чайковский П. Симфонии № 1-6. Оперы: «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», «Черевички». Балеты: «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», «Щелкунчик». 

Шостакович Д. Симфонии № 1, 4-15. «Праздничная увертюра».  

Штраус Р. Симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель».  

Шуберт Ф. Симфонии № 1-7, № 8 «Неоконченная» си минор, № 9 «Большая» До мажор. 

Щедрин Р. Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Балеты: «Конек-горбунок», «Чайка», «Анна Каренина». 
 

При работе над данным разделом рекомендуется пользоваться следующими 

сборниками: 
Выписки из оркестровых партий для флейты: Отрывки из симфоний П. Чайковского /Сост. 

Г.Мадатов. - М., 1953. 

Выписки из оркестровых партий для флейты: Отрывки из симфонических произведений 

П.Чайковского /Сост. Г.Мадатов. -М., 1954. 

Оркестровые трудности для флейты. Отрывки из балетов П.Чайковского и А.Глазунова /Сост. 

Г.Мадатов - М., 1955. 

Оркестровые трудности для флейты /Сост. Н.Платонов. –М., 1957. 

Оркестровые трудности для флейты /Сост. Б.Тризо. - М.,1960. 

Оркестровые трудности для флейты: Отрывки из симфонических произведений А.Глазунова /Сост. 

Г.Мадатов – М., 1963. 

Оркестровые трудности для флейты /Сост. Б.Тризо. — М., 1963. 

Шостакович Д. Сборник «Пятнадцать симфоний» /Сост.Ю.Ягудин. - М., 1983. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Специальный инструмент» требует 

наличия: 

➢ учебных аудиторий для индивидуальных занятий 

➢ кабинета звукозаписи для прослушивания музыки 

Специализированное оборудование учебного кабинета: 

➢ 1 фортепиано или рояль; 

➢ стол; 

➢ стулья; 

➢ зеркало; 

➢ нотный пульт. 

Технические средства обучения: 

➢ аудио и видеотехника; 

➢ персональный компьютер с программным обеспечением. 

     Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов аудиторных и практических занятий, творческой работы обучающихся, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам: 

➢ библиотека;  

➢ читальный зал с выходом в сеть Интернет; 



➢ помещения для работы со специализированными материалами и их хранения (фонотека). 

     В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на его балансе. 

     В колледже для качественного проведения индивидуальных занятий обеспечены следующие 

условия: 

✓ помещения, оборудованные всем необходимым, достаточно освещённые; 

✓ фортепиано (инструмент должны быть хорошо настроены); 

✓ необходимая мебель (столы, стулья); 

✓ шкафы для хранения нот; 

✓ нотные пульты (металлические и деревянные); 

✓ аудио- и видеотехника; 

✓ информационные стенды; 

✓ папки для концертных выступлений. 

✓ отделение имеет свой фонд инструментов – 2 контрабаса, мастеровые альт и скрипка,  

альт и виолончель фирмы «Горонок» 

✓  классы отделения оформлены стендами и наглядными учебными пособиями.  

 

3.2. Учебно-информационное обеспечение образовательного процесса 

     Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

видам практик. В библиотечном фонде имеется достаточное количество экземпляров 

рекомендуемой учебно-методической литературы по основным циклам дисциплин. 

     Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение.  

     Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин, междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, 

а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ОПОП. 

     Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

     Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и 

организациями культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

     Всем обучающимся обеспечен доступ к современным информационным справочным и 

поисковым системам и к библиотечному фонду периодических изданий. 



     Каждая учебная дисциплина и практики, включённые в основную профессиональную 

образовательную программу, обеспечены учебно-методической документацией по всем видам 

занятий и формам текущего, промежуточного и итогового контроля освоения ОПОП. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса осуществляется  

при непосредственном участии библиотечного фонда ВКИ имени Валерия Гергиева. 

укомплектованного печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по данной учебной дисциплине (соответствующем требованиям ООП). А 

также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

методическими справочно-библиографическими и периодическими изданиями, выпущенными за 

последние 5 лет. В процессе занятий учащиеся используют возможности кабинета звукозаписи, а 

так же фонда фонотеки, содержащей практически полную антологию симфонической, камерной и 

сольной музыки.  
 

3.2.1.Примерный репертуарный список 

 

Алябьев А. «Соловей» 

Бах И.С. Соната № 2 

Гайдн Й. Концерт Ре мажор. 

Девьен Ф. Концерты № 2, 4. 

Дювернуа А. Концертино. 

Кулау Ф. Интродукция и рондо. 

Моцарт В.А. Анданте, Рондо (обработка Н.Платонова) 

Платонов Н. Вариации на русскую тему. 

Пуленк Ф. Соната. 

Рахманинов С. Вокализ. «Итальянская полька» 

Рубинштейн А. Мелодия. 

Стамиц А. Концерт Соль Мажор 

Цыбин В. Анданте, Концертные этюды № 8,9,10. 

Шаминад С. Концертино. 

Шопен Ф. Вариации на тему Россини. 

Бах И.С. Сонаты № 3, 4. 

Гайдн Й. Соната. 

Глюк К. Концерт. 

Гофмейстер Ф. А.Концерт Ре мажор 

Допплер Ф. «Венгерская фантазия».  

Кванц И. Концерты: Соль мажор, Ре мажор и др., Соната 

Локателли П. Соната. 

Перголези Д. Концерт. 

Росслер - Розетти Ф.А. Концерт Соль мажор 

Стамиц А. Рондо-каприччиозо. 

Телеман Г.Ф. Кантабиле, Аллегро, Соната фа минорФантазия № 2. 

Форе Г. Фантазия. 

Хиндемит П. Соната. 

Цыбин В. Концертные этюды № 2, 4,5,6 

Бах И.С. Соната № 6. 

Бах К.Ф.Э. Соната соль минор. 

Василенко С. Сюита «Весной». 

Годар Б. Сюита. 

Девьен Ф. Концерт № 8. 

Крейн Ю. Соната. 

Лангер Ф. Концерт. 

Леклер Ж.М. Соната. 



Мийо Д. Сонатина. 

Моцарт В.А. Концерт Ре мажор, 1-я часть. Концерт Соль мажор, 

1-я часть. 

Ромберг Б. Концерт си минор, 1-я часть. 

Цыбин В. Концертные этюды № 1,3,7. Концертное аллегро № 1. 

Энеску Дж.   Кантабиле и Престо. 

Андерсен И. Баллада. «Танец сильфов». 

Бах И.С. Сонаты №1, 5. Партита соло ля минор. Сюита си минор. 

Бах К.Ф.Э. Соната ля минор соло. Концерты. 

Гордели О. Концертино. 

Губайдулина С. «Аллегро-рустико». 

Дебюсси К. «Сиринкс».   

Девьен Ф. Концерты № 1, 7. Сонаты. 

Дютийе А. Сонатина. 

Ибер Ж. Концерт. 

Казелла А. Сицилиана и Бурлеска 

Моцарт В.А. Концерты № 1, 2. Шесть сонат 

Прокофьев С. Соната. 

Плейель И. Концерт. 

Ромберг Б. Концерт си минор. 

Руссель Б. «Флейтисты». 

Цыбин В. Концертные аллегро № 2, 3. 
Шуберт Ф. Интродукция и вариации. 

 

3.2.3. Перечень основной методической литературы: 

Избранные этюды для флейты /Сост. и ред. Ю.Должиков М., 1973, 1986, 1994 

Келлер Э. Этюды, соч. 33, части 2,3. – Будапешт, 1980.   

Келлер Э. Этюды, соч. 75, части 1,2,3. – Будапешт, 1982. 

Платонов Н. 24 этюда. - М., 1962 

Платонов Н. 20 этюдов. - М., 1968. 

Платонов Н. Этюды /Сост. и ред. Ю.Должиков — М., 1985. 

Пьесы для флейты и фортепиано /Сост. и ред. Ю.Должиков, М., 1987. 

Пьесы русских композиторов. /Сост. и ред. Ю.Должиков, М., 1991. 

Пьесы для флейты соло /Сост. И Ред. Ю.Должиков - М., 1980. Старинные сонаты для флейты и 

фортепиано Сост. и  ред.Ю.Должиков - М., 1977. 

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты, III часть /Сост. и ред. Ю.Должиков - М., 

1971. 

 

3.2.4. Интернет ресурсы 

1. Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: http://intoclassics.net/  

2. Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru  

3. Электронный ресурс «Нотная библиотека классической музыки». – Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net 

4. Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

5. Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: http://www.classic-

music.ru/ 

6. Электронный ресурс «Детское образование в сфере искусства» – Режим доступа: 

http://www.classon.ru 
 

3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

3.3.1. Методические рекомендации педагогическим работникам. 

http://intoclassics.net/
http://www.forumclassic.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.classic-music.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.classon.ru/


Предмет «Специальный инструмент» МДК. 01.01 в ВКИ имени Валерия Гергиева  по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство(по видам инструментов) 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» является основной и определяющей частью 

профессионального образования учащихся. Колледж обязан не только обеспечить 

образовательную преемственность с детской музыкальной школой, но и дать развитие навыков 

игры на инструменте в объеме, необходимом для продолжения обучения в ВУЗе, тем самым став 

связующим звеном, составной частью в непрерывной образовательной цепочке:   

школа — училище — ВУЗ. 

Важнейшими условиями профессионального обучения являются:  

1) единство музыкально-художественного и технического развития  

2) качество звука (эстетическая и образная составляющая)  

3) точность интонирования (слуховое представление и слуховой контроль)  

4) устойчивость ритма  

5) владение техникой штрихов  

6) свободное владение всеми позициями  

7) овладение двойными нотами  

8) точность выполнения динамических обозначений  

9) овладение разными видами вибрации  

10) самостоятельная работа с текстом  

11) свободная читка с листа 

Основная форма учебной и воспитательной работы — урок в классе по специальности, обычно 

включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу преподавателя и 

студента над музыкальным произведением, рекомендации преподавателя относительно способов 

самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 

определяется не только конкретными задачами, стоящими перед студентом, но также во многом 

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями студента и преподавателя. Работа в классе, как правило, сочетает словесное 

объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

В работе со студентом преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится 

с учетом принципа: от простого к сложному, .опирается на индивидуальные особенности студента 

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

Следуя лучшим традициям и достижениям русской скрипичной школы, преподаватель в занятиях 

со студентом должен стремиться к раскрытию содержания музыкального произведения, добиваясь 

ясного ощущения мелодии, гармонии, выразительности музыкальных интонаций, а также 

понимания формы.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу студента над 

совершенствованием его исполнительской техники. В работе над музыкальным произведением 

необходимо прослеживать связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных студента зависят непосредственно от того, насколько 

тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для студента индивидуальный план, 

который утверждается председателем ПЦК. В конце учебного года преподаватель представляет 

отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики работы обучающегося. При 

составлении индивидуального учебного плана следует учитывать индивидуально-личностные 

особенности и степень подготовки обучающегося. В репертуар включать необходимо 

произведения, доступные по степени технической и образной сложности, высокохудожественные 

по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь 

поступивших должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 



особенностями, возможностями и уровнем подготовки студента.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, 

так и зарубежных композиторов.  

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить 

студента работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого 

вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, 

активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации 

грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 

процесс. 

 

3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 

 -самостоятельные занятия должны быть регулярными;  

 

-периодичность занятий в неделю — каждый день;  

 

-количество занятий в день — от 2 до 6 часов.  

 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, а также индивидуальные способности обучающегося.  

 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна  

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. В  

самостоятельной работе должны присутствовать разные виды занятий:  

-игра технических упражнений, гамм и этюдов;  

 

-выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы;  

 

-доведение произведения до концертного вида;  

 

-проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом;  

 

-повторение ранее пройденных произведений.  

 

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ». 

 
         Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, и государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные опросы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания,  технические зачеты, открытые 

концерты, конкурсы на лучшее исполнение произведений. 

В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые 

также могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ и пр. Учебным заведением разработаны критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 



Студент каждого курса (за исключением первого года обучения) обязан выступить в течение 

учебного года не менее трех – четырех раз, получая за каждое выступление оценку. Работа, 

которая систематически проводится в классе по специальности над учебно-вспомогательным 

материалом (этюдами, гаммами и упражнениями), развитием навыков самостоятельной работы и 

чтения нот с листа, может проверяться на специальных контрольных уроках. Академические 

зачеты проводятся в течение всего учебного года. Программа 1–го полугодия может быть 

представлена частями на академических вечерах, либо исполнена целиком в конце семестра. 

Технические зачеты целесообразно проводить регулярно, в каждом полугодии 1, 2, и 3 курсов. 

Экзамены проводятся в конце 2, 4 и 6 семестров, согласно утвержденному плану. Количество 

выступлений на академических вечерах учащихся 4 курса не ограничено. По окончании каждого 

семестра преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текучего 

учета знаний независимо от того, выносится предмет на экзамен или нет. 

 

      При оценке исполняемого произведения на экзамене используются следующие критерии: 

 

оценка Критерии оценивания выступления 

Отлично Яркое, стилистически верное, артистичное исполнение. Свободное 

техническое владение игровым аппаратом и музыкальным 

материалом. Проявление личностной позиции в интерпретации. 

Владение навыками игры сольно и в ансамбле с участием 

фортепиано: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая 

согласованность, слуховой контроль, знание нотного текста. 

Грамотно выстроенное по форме произведение. Понимание стиля и 

особенностей музыкального языка композитора 

Хорошо оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом, так и в художественном аспектах) 
Осмысленность в реализации замысла. Исполнение произведения 

выражает образное содержание. Хороший уровень технического 

мастерства. Хорошее знание нотного текста, уверенное исполнение 

произведения; воплощение художественного образа; достаточно 

хорошее владение штриховой техникой с допущением некоторых 

погрешностей в исполнении. 

Удовлетворительно Выступление включает сочинения, соответствующие программным 

требованиям и индивидуальным возможностям студентов. 

Исполнение уверенное, но интерпретация недостаточно 

осмыслена, имеются погрешности в исполнении, нарушения 

целостности произведении, некоторые технические неточности при 

ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые 

погрешности, нечеткое понимание общей цели произведения; 

неуверенность при создании художественного образа в процессе 

игры  

Неудовлетворительно Неуверенное знание нотного текста, допущение художественных, 

технических и темпо-ритмических Отсутствие понимания 

исполнительского замысла. Неполное исполнение программы. 

Отсутствие навыков ансамблевого исполнения. Плохое знание 

нотного текста исполняемого произведения; зажатость и 

отсутствие исполнительской свободы. Отсутствие музыкальных и 

художественных целей. Интонационные погрешности в 

исполнении отсутствие самостоятельных занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий. 
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