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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.02 

«Методика обучения игре на духовых инструментах» 

  

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Методика обучения игре на духовых 

инструментах» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) – « оркестровые  духовые  и  ударные 

инструменты» углублённой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: исполнительская деятельность, (репетиционно - 

концертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, солиста на 

различных сценических площадках); педагогическая деятельность (учебно-

методическое обеспечение учебного процесса в детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО)  и соответствующих общих 

или профессиональных   компетенций: 
 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

2. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

3. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

4. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в Детских 

школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы. 

Рабочая программа дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» 

может быть использована в следующих областях профессиональной деятельности 

выпускников:  

музыкально – инструментальное исполнительство; 

музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО; 

организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, 

музыкальное руководство творческими коллективами. 

Учебная дисциплина «Методика обучения игре на инструменте» (оркестровые 

духовые  и  ударные   инструменты)  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы принадлежит  к междисциплинарному комплексу 02.02 



 

 

 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения  

Целью курса является: воспитание квалифицированных исполнителей, способных в 

сольном, ансамблевом, оркестровом исполнительстве использовать многообразные 

возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

 Формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых 

позволит студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными 

произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и  

Задачами курса являются:  

 Формирование навыков использования в исполнении художественно 

оправданных технических приёмов, воспитание слухового контроля, умения 

управлять процессом исполнения; развитие навыков и воспитание культуры 

звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; развитие механизмов музыкальной 

памяти; активизация слуховых процессов – развитие мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; развитие полифонического мышления; 

овладение студентом различными видами техники исполнительства, 

многообразными штриховыми приёмами; выполнение анализа исполняемых 

произведений, сравнительный анализ записей исполнения музыкальных 

произведений; воспитание творческой инициативы, формирование ясных 

представлений о методике разучивания произведений и приёмах работы над 

исполнительскими трудностями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы. 

Обязательная  учебная нагрузка студента –104 часов, время изучения –5,6,7 

семестры. Форма итогового контроля - экзамен. Итоговый контроль направлен на 

проверку конечных результатов по дисциплине, степени овладения студентами 

системы знаний, умений и навыков. Он осуществляется на экзамене в конце  

VIIсеместра (IV курс) и на Государственном экзамене по методике в  VIII семестре. 

В экзаменационные билеты семестрового экзамена и Государственного экзамена по 

методике включены 2 вопроса из разных разделов программы, третий вопрос – 

разбор произведения из репертуара ДМШ. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента –104 часов, время изучения –5,6,7 

семестры. Форма итогового контроля - экзамен. Итоговый контроль направлен на 

проверку конечных результатов по дисциплине, степени овладения студентами 

системы знаний, умений и навыков. В экзаменационные билеты семестрового 

экзамена и Государственного экзамена по методике включены 2 вопроса из разных 

разделов программы, третий вопрос – разбор произведения из репертуара ДМШ. 

 



 

 

 

2.2. Примерный тематический план учебной  дисциплины «Методика  обучения  

игре на  духовых  и  ударных  инструментах»  

 

№ Наименование  разделов  и  тем. 
Макс.уче

бная  
нагрузка 

Аудитор

ные  
занятия 

Самостоят

ельная  
работа 

1 Введение. Задачи  курса  методики. 43 32 11 

 

 

2 

1 .Особенности  исполнительского процесса на духовых  и  

ударных  инструментах. 

Психофизиологические  основы  исполнительского  процесса 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

3 Исполнительский  аппарат. Исполнительская  постановка. 10 8 2 

4 
Звукообразование  и  техника  звукоизвлечения. 

 
9 6 3 

5 Функция  губ  при  игре  на  духовых  инструментах 8 6 2 

6 
Понятие  амбушюра. Развитие  и  контроль работы  мышц   

губного  аппарата. 
8 6 2 

7 
Контрольный  урок 5 - семестр 

 
2 2 - 

 Всего 3 курс 5 - семестр 43 32 11 

7 
Функция  языка  при  игре  на  духовых  инструментах .Атака  

звука. Штрихи. 
7 6 1 

8 
Исполнительское  дыхание, его  сущность, значение  и  

методы  развития. 
7 6 1 

9 
Техника  пальцев, ее значение в  практике  игры  и  методы  

развития. 
7 6 1 

10 
Контролирующая  функция  слуха. Роль музыкального  слуха 

в  двигательном  процессе. 
7 6 1 

11 
Средства  музыкальной  выразительности.(Звук, тембр, 

вибрато, динамика, интонация, ритм, агогика и т.д.) 
5 4 1 

12 

2.Основы  развития  комплекса  музыкальных 

способностей учащихся. 

Развитие  музыкального  слуха. 

6 4 2 

13 Развитие  музыкальной  памяти. 6 4 2 

14 Воспитание  чувства  ритма. 4 2 2 

15 
Контрольный  урок 6 - семестр 

 
2 2 - 

 Всего: 3 курс  6 - семестр 51 40 11 



 

 

 

 

4курс 7 семестр    

 
16 

3.Организация и  направление  работы  с  учащимися. 

Отбор  кандидатов  для  обучения  игре  на  духовых  и  

ударных  инструментах. 

3 2 1 

17 Рациональная  постановка   и  ее практическое  значение. 5 2 1 

18 Методика  проведения  урока. 3 2 1 

19 Начальное  обучение  и  проведение  первых  уроков. 5 2 1 

20 Практическое  занятие 3 2 1 

21 Направление  в  младших  классах  ДМШ 3 2 1 

22 Репертуар 1-3 классов. 3 2 1 

23 Направление работы  в  старших  классах  ДМШ. 5 2 1 

24 Репертуар  4-5-классов. 5 2 1 

25 Организация  самостоятельных  занятий  учащихся 3 2 1 

26 Обзор  пройденного  материала 3 2 1 

28 Работа  над  продолжительным  звуком. 6 2 2 

29 Работа  над  гаммами  и  трезвучиями. 6 1 2 

30 Работа  над  этюдами. 6 1 2 

31 Особенности  работы  над   произведениями  малой  формы. 3 2 1 

32 
Особенности  работы  над  произведениями  крупной  формы. 

Концертное  исполнение. 
6 2 2 

33 Развитие  навыков  чтения  с  листа. 3 1 1 

34 

 

 
Настройка    и  ремонт  инструментов 

5 

 

1 

 

1 

 

 

 

35 

4. Критический  обзор  педагогической  литературы  для 

духовых  инструментов. 

Анализ  школ  игры  на  духовых  инструментах. 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

36 
Анализ  наиболее  популярных  сборников  этюдов, 

упражнений. 
3 1 1 



 

 

 

37 
5.Учебная  документация. 

Различные  образцы  учебной  документации, их  значение  и  

способы  ведения. 

 

3 

 

1 

 

1 

38 Контрольный  урок 4 2 2 

     

 

 Всего 
 

138 
 

104 
 

34 

 
Тема 1.Введение. Задачи  курса  методики. 

Задачи курса  методики. Значение  курса  и  его  место  в  общей  системе  музыкальных  

дисциплин. Методика -основная  часть музыкальной  педагогики, изучающая  закономерности  и  

методы индивидуального  обучения  на  основе  анализа  и  обобщения опыта лучших  

отечественных  и  зарубежных  педагогов, исполнителей. Этапы  развития  методики. 

 Особенности  исполнительского  процесса  на  духовых  и  ударных  инструментах. 

Тема 2.  

  Психофизиологические  основы  исполнительства. 

 Исполнение - сложный  психофизиологический  процесс. Учение  И.Павлова о  высшей  нервной  

деятельности. Рефлексы. 

Тема 3. 

 Исполнительский  аппарат. 

Активное  взаимодействие  мышления, музыкального  слуха, губного  аппарата, дыхания, языка, 

пальцев. 

Тема 4.  

Звукообразование   и   техника   звукоизвлечения. 

Деление  духовых  инструментов  в  зависимости  от  специфики звукообразования  на  них 

(лабиальных, язычковые, с  воронкообразным  мундштуком). Особенности  звукоизвлечения  на  

лабиальных, язычковых  и  медных  духовых  инструментах. Общность акустической  основы 

звукообразования  на  духовых  инструментах. Ударные  инструменты. 

Тема 5 

 Функция  губ  при  игре  на  духовых  инструментах.   

Работа  губ- -один  из  важнейших  исполнительских  компонентов. Изменение  деятельности  губ  

в  зависимости  от  конструктивных  особенностей  мундштука  на  различных  духовых  

инструментах. 

 Тема 6 

Развитие  и  контроль  работы  мышц  губного  аппарата. Абушюр. 

Строение  губного  аппарата.  Абушюр  - совокупность мышц  лица, губ, я зыка  их  положение, 

форма, степень  напряженности  в  момент  извлечения  звука. 

Тема 7.  

Функция  языка  при  игре  на  духовых   инструментах. Атака  звука. Штрихи. 

Атака – начальный   момент  звукоизвлечения.  Виды, сущность  и  значение  штрихов. Группы  

штрихов. 

Материал  для  изучения  штрихов. 

Тема 8. 

  Исполнительское  дыхание, его  сущность, значение  и  методы  развития. 

Исполнительское  дыхание. Анатомо-физиологические  основы. Техника  дыхания. Типы. 

Правила  смены  дыхания. 

Тема 9.   



 

 

 

Техника  пальцев, ее  значение в  практике  игры  и  методы  развития. 

Техника  пальцев - доведенное  до  автоматизма  умение  обеспечивать  быстрые, четкие  

движения  пальцев  с  временной  точностью, продиктованной работой  дыхания, амбушюра, 

языка. Временная , пространственная, аппликатурная   точность. Упражнения. 

Тема 10. 

Контролирующая  функция слуха. 

Роль музыкального  слуха  в  двигательном  процессе. Музыкальный  слух  и  интонация. 

Музыкально-  слуховые  представления  играющего  и  их  роль  в  выявлении  звуковых, 

технических  и  выразительных  сторон  исполнения. 

Тема11. 

 Средства  музыкальной  выразительности. 

Звук. Интонирование. Динамика. Тембр. Вибрато. Агогика. 

 Тема 12 

 Контрольный  урок. 

Основы развития  комплекса  музыкальных  способностей  учащихся. 

Тема 13. 

 Развитие  музыкального  слуха.  

История    вопроса. Музыкальный  слух- сложное  явление, включающее  в  себя:  звуковысотный,  

мелодический, гармонический, внутренний. Абсолютный  и  относительный слух. 

Способы  развития. 

Тема14. 

Развитие  музыкальной  памяти. 

Память - в  комплексе  музыкальных  способностей.  М.П.- синтетическое  понятие  включающее  

в  себя: слуховую, двигательную, логическую, зрительную, логическую, эмоциональную. 

Тема 15. 

Воспитание  чувства  ритма. 

Ритм - один  из  центральных, основополагающих  элементов  музыки, обусловливающий  ту  или  

иную  закономерность  в  распределении организации) звуков  во  времени. Особенности  

художественного - исполнительского  музыкального  ритма. Необходимость  развития  внутренней  

ритмической  пульсации. Рубато. 

Организация  и  направление  работы  с  учащимися. 

Тема 16. 

Отбор  кандидатов  для  обучения  игре  на  духовых  и ударных  инструментах. 

Проверка  музыкальной  одаренности  кандидатов (музыкального  слуха, музыкальной  памяти,       

чувства  ритма). Необходимость  медицинского  освидетельствования  при  отборе  кандидатов. 

Определение и признаков  профессиональной  пригодности  для  обучения  на  духовых  

инструментах. Возраст. Выбор  инструмента. 

 Тема 17. 

 Рациональная  постановка  и  ее  практическое  значение. 

Смысловое  значение  термина  «постановка». 

Естественное  положение различных  компонентов исполнительского аппарата  как  основа  

рациональной  постановки. Совокупность  правил  постановки  и  их  значение  и  практике  игры  

на  духовых  инструментах. Наиболее  типичные  недостатки  в  постановке  у  начинающих 

музыкантов,  причины,   методы  устранения. 

 Тема 18. 

 Методика  проведения  урока. 

 Урок  - основная  форма учебно-воспитательной  работы  с  учащимися. Структура  урока. 

Использование стимулирующих  приемов  - дирижирование, пение и т.д. 

Урок  и  творческий  подход  к  нему. Активность,  доброжелательность, профессионализм  

преподавателя-залог успеха педагогической  работе. 

Тема19.  

 Начальное  обучение  и  проведение  первых  уроков. 



 

 

 

Основное задачи начального  обучения. Содержание  и  направленность  первых  занятий. 

Устройство  инструмента. Основы  рациональной  постановки. Первые  звуки. Изучение  

доступного  художественного  материала. 

Тема 20.  

 Практическое  занятие. 

Практическое  занятие  по  темам №17.18,19. 

Тема 21.  

Направление  работы  в  младших  классах. 

Тесная  связь  музыкального  воспитания  и  обучения. Строение  инструмента. Звукоизвлечение. 

Развитие  дыхания.  Воспитание  заинтересованности. 

Тема 22 .    

Репертуар  1-3  ДМШ. 

Обзор  репертуара . Выбор  музыкальных  произведений, развивающих  образное  мышление. 

Тема 23.   

Направление  в  старших классах  ДМШ. 

Психофизиологические  особенности  в  работе  со  старшими  школьниками. 

Раскрытие образного  содержания  произведения, целостный  охват его. Овладение  более  

тонкими  и  дифференцированными  средствами воплощения. 

Тема24.  

Репертуар  4-5 классов  ДМШ. 

Обзор  репертуара. Сборники  этюдов, упражнений.  Произведения  крупной  формы. 

Тема25. 

 Контрольный  урок. 

Тема 26  

 Обзор  пройденного  материала. 

Обзор  основных  тем . 

Тема27. 

 Организация  самостоятельных  занятий 

Обоснование  систематичности  индивидуальных  занятий. Комплекс  ежедневных  упражнений 

Распределение времени самостоятельных  занятий. Контроль. 

 

 Тема 28 

 Работа  над  продолжительным  звуком. 

 При работе  над  продолжительным  звуком  стоят  следующие задачи 

 а) контролировать  высоту устойчивость  тембра, 

б) добиваться легкости  извлечения звука 

в) развивать  исполнительское дыхание. 

Исполнение  продолжительных  звуков  в  различных  динамических  оттенках. 

Тема 29  

Работа  над  гаммами. 

Роль  гамм  и  трезвучий  в  формировании  исполнительского   мастерства. Виды  гамм.   

Типичные  недостатки  при  исполнении.  

Тема 30.   

Работа  над  этюдами. 

Этюд-пьеса, основная  цель-развитие  ряда  технических  навыков. 

Различные  цели  и  задачи  этюдов. 

Тема 31. 

  Работа  над  произведениями  малой  формы. 

Работа  над   музыкальным  произведением -эффективное  средство художественного  воспитания. 

Формы  и   методы  работы  над  произведением.  Моменты  субъективного  характера. 

Тема32. 

Работа   над   произведениями   крупной  формы. 



 

 

 

Соната. Концерт. Роль  преподавателя. Этапы  работы. 

Тема  33 

 Чтение  с  листа. 

Первоначальный  этап  - разбор  нотного  текста . 

Методика  чтения. Двигательная  реакция. Нотная  графика. 

Тема34. 

Настройка  и  ремонт  инструмента. 

Хранение  инструмента. Уход  за  вентильным   механизмом. Смазка. Подгонка  тростей. Хранение  

ударных  инструментов. Способы  настройки. Навыки  чистого интонирования. 

 

Критический  обзор  педагогической  литературы. 

Тема 35. 

Анализ  школ. 

Школы  игры   на   духовых  и  ударных.  Методические  разделы  школ  обучения. 

Тема 36. 

Анализ  наиболее  популярных  сборников  этюдов, упражнения. 

Разделение  этюдов    на  лёгкие, средней  трудности  и  высшей  сложности. 

Этюды  на  развитие  овладения  современны   музыкальным  языком. 

Тема 37. 

Музыкальная  литература. 

Анализ  наиболее  популярных  оригинальных  пьес . Демонстрация. этих  

сочинений..произведения  классической  и  современной  музыки. 

Учебная  документация  

Тема 38. 

 Различные  образцы  учебной  документации, их  значение  и  способы  ведения. 

Учебные  программы, индивидуальные  планы, журнал, дневник. Итоговые  ведомости. 

Тема 39.  

Контрольный  урок.  Подготовка  к  экзамену. 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Методика  обучения  игре 

на  духовых  и  ударных  инструментах» 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 скрипичной музыки.  

 

 

3.2.3. Перечень основной методической литературы: 

Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.,1962 

Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. М.,1984. 

Федотов А. Методика обучения игре на духовых. М.,1975 

Анисимов Б. Инструментовка для духового оркестра. - Л.,1978. 



 

 

 

Х. Хаханян «Работа с оркестром» М., 1970 

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

Диков А. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956. 

Левин С. Фагот., 1963. 

Усов Ю. Методика обучения игре на духовых инструментах.1976. 

Болотин С. Методика преподования мгры на трубе в музыкальной школе. 1980. 

Апатский Н. Теория и практика игры на духовых инструментах. Киев, 2006. 

О субъективном и объективном в исполнительском искусстве: Хрестоматия по 

музыкальной педагогике и исполнительству в 2 ч. – Пермь, ПГИИК, 2007. 

Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: Учебное 

пособие. – М.: Лань, Планета музыки, 2009. 

Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра : учеб. пособие / М. И. 

Чулаки. - 

СПб.: Композитор, 2005. 

Должиков Ю. Техника дыхания флейтиста. М., 1983 

 Платонов Н. Вопросы обучения на духовых инструментах. М., 1958 

Сумеркин В. Методика обучения игре на тромбоне. С-П., 2005 

Усов А. Вопросы теории и практики игры на валторне. М., 1956 

Усов Ю. Методика обучения игре на трубе. М., 1984 

Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.,1975 

Яворский Н. Обучение игре на медных духовых инструментах в первоначальный 

период. М., 1959 

Баранцев А. Мастера игры на кларнете Санкт – Петербургской консерватории. С-П., 

2002 

Баранцев А. Мастера игры на флейте Санкт – Петербургской консерватории. С-П., 

2002 

Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л. 1973 

Баренбойм Л. Путь к музицированию. М., 1979 

Браудо И. Артикуляция. Л., 1974 

Гарбузов Н. Музыкальная акустика. М. 1954 

Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. М. 1968 

Докшицер Т. Штрихи трубача// методика обучения игре на духовых 

инструментах вып. 4. М., 1979 

Коган Г. У врат мастерства. Работа пианиста. М., 1969 

Пушечников И. Музыкальный звук гобоиста как основа художественной 

выразительности. М., 1976 

Петров В. Концерт для кларнета с оркестром Моцарта. М. 1976 

Терехин Р. Концерты для фагота, струнных и чембало Вивальди. М.,1976 

15.Усов Ю. Современная зарубежная литература для духовых инструментов. М., 

1976 

 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. 

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 

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


 

 

 

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.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных студента зависят непосредственно от 

того, насколько тщательно спланирована работа в целом.  

 Преподаватель, ведущий курс методики, должен умело объединять 

теоретические основы исполнительства с теми практическими навыками и 

сведениями, которые учащиеся приобретают на уроках по специальности и во время 

самостоятельных занятий на инструменте. Большое внимание следует уделить 

формированию и использованию педагогического репертуара, как основы 

правильного и продуктивного обучения игре на инструменте. Преподаватель,  

ведущий курс методики, должен использовать в своей работе пособия, 

периодические издания и сборники, освещающие проблему обучения на 

инструменте, вопросы исполнительства, музыкальной и общей педагогики и 

психологии (материалы конференций, совещаний, методические пособия, учебные 

программы для ДМШ и т.д. В процессе изучения предмета следует сочетать 

лекционные занятия с собеседованием по теме. Теоретический материал 

целесообразно иллюстрировать показом на инструменте, вовлекая учащихся в 

обсуждение вопросов методики и исполнительства. Возможны сообщения, 

выступления учащихся перед группой по отдельным вопросам методики.  

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. Индивидуальные планы вновь поступивших 

должны быть составлены к концу сентября после детального ознакомления с 

особенностями, возможностями и уровнем подготовки студента.  

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. 

Изложение теоретического материала необходимо тесно связывать с 

практической работой студента в классе по специальности. Темы, связанные с 

практическим освоением инструмента должен подразделяться показом на 

инструменте различных исполнительских приемов и вариантов исполнения. 

Теоретические обобщения следует пояснять убедительными примерами из практики 

известных педагогов и исполнителей на духовых инструментах. Рекомендуется 

предусмотреть в курсе произведения нескольких семинарских занятий по наиболее 

важным практическим темам, которые недостаточно полно освещены методической 

литературой. К их числу несомненно следует отнести такие разделы, как 

«Постановка дыхания у начинающих», «Формирование звукового аппарата у 

начинающих», «Вопросы звукоизвлечения, штрихов на духовых инструментах», 

«Развитие исполнительского аппарата», «Работа над инструктивным и 

художественным материалом»… для этой цели часть учебного времени, 

предусмотренная для изучения этих тем, используется в семинарских занятиях. 

 3.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы: 

 В ходе освоения курса студенты должны быть нацелены на активное усвоение 

материала, прочитанного преподавателя на лекциях, а также дополнять этот 

материал самостоятельной работой по изучению рекомендованной преподавателем 

литературы, прослушиванию аудио записей, просмотру видео материала. 

Необходимо вести конспекты лекций, поскольку некоторые темы могут быть не 

полно раскрыты в существующих учебных пособиях. При составлении конспекта, 

студенты должны руководствоваться теми задачами, которые ставит перед ними 

преподаватель. Для того, чтобы студенту было легче понять направленность и 

степень подробности при конспектировании, преподаватель должен в начале лекции 

обозначить основные вопросы, которые будут вынесены на рассмотрение. При 

устном ответе студенту важно следить за культурой речи , грамотности построения 

предложений, внятной аргументацией излагаемого. При подготовке к зачету/ 

экзамену рекомендуется письменно составлять план ответа в виде пунктов или 

тезисов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины (междисциплинарного курса,  курса практики) 

студент должен: 

Иметь практический опыт:   

организации образовательного процесса с учётом базовых основ педагогики;

  

организации обучения игре на инструменте с учётом возраста и уровня 

подготовки  учащихся ; 

организации индивидуальной художественно – творческой работы с детьми с 

учётом возрастных и личностных особенностей; 



 

 

 

Уметь: делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

использовать сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; пользоваться специальной литературой; делать 

подбор репертуара с учётом индивидуальных особенностей ученика;  

Знать: основы  теории воспитания и образования;  психолого – педагогические  

особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования 

к личности педагога; основные исторические этапы развития музыкального 

образования в России и за рубежом; творческие и педагогические 

исполнительские школы; современные методики обучения игре на 

инструменте; педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских 

школ искусств; профессиональную терминологию; порядок ведения учебной 

документации в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Содержание дисциплины и форма  текущего, промежуточного,  

итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные 

требования)  

 Предмет «Методика обучения игре на инструменте» в музыкальных училищах 

(колледжах искусств) по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство(по видам инструментов) – « Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» является основной частью профессиональной подготовки студентов. 

Данный предмет предусматривает дать студентам теоретические основы и развить 

практические навыки обучения игре на инструменте в объёме, необходимом для 

дальнейшей работы будущих специалистов в качестве преподавателей музыкальных 

школ, студий и т.д. 

Данный предмет в комплексе специальных  дисциплин («Основы   психологии 

и педагогики»,  «Специальный класс» и др.)  должен  способствовать  воспитанию у  

учащихся  сознательного  отношения к работе,  устойчивого самоконтроля, 

пробуждению  интереса к педагогической работе, развитию  аналитического 

мышления студентов, способности к обобщению своего исполнительского опыта, 

умения пользоваться методической литературой и пособиями, освоения 

педагогического репертуара музыкальной школы. 

В результате изучения предмета учащийся должен приобрести навыки 

выявления музыкальных способностей, возрастных и индивидуальных особенностей 

ученика и их развития в процессе обучения; овладения средствами музыкальной 

выразительности при игре на инструменте; анализа работы над художественными 

особенностями произведения и инструктивным материалом; организации учебно-

воспитательной работы в музыкальной школе. Занятия по обучению игре на 

инструменте должны иметь практическую направленность; ознакомление с 

методами организации педагогической работы сопровождается заданиями по 

ведению документации; изучение принципов начального музыкального воспитания 

и обучения должно быть связано с практическими заданиями по подбору 

необходимого музыкального и наглядного материала. 



 

 

 

Преподавание методики осуществляется с опорой на главные принципы и 

положения общей и музыкальной педагогики. 
 

Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля 

               

  Формы контроля 

(контрольная 

работа, зачёт, 

экзамен) 

Содержание текущего, 

промежуточного или 

итогового контроля  

Обоснование степени  

сложности  Курс 

 

семестр 

  

      3  5 
Контрольный 

урок. 

Раздел 1. Предмет методики. 

Особенности 

исполнительского процесса.. 

Темы 1-11 

 Степень сложности 

определяется 

индивидуальными 

способностями студента и 

требованиями программы. 

3 6 
Контрольный 

урок. 
Раздел 2.,3. Темы 13-24 

Степень сложности 

определяется 

индивидуальными 

способностями студента и 

требованиями программы. 

4 7 Экзамен 

В экзаменационные билеты 

семестрового экзамена 

включены 2 вопроса из 

разных разделов программ, 

3-ий вопрос-разбор 

произведения из репертуара 

ДМШ 

Степень сложности 

определяется 

индивидуальными 

способностями студента и 

требованиями программы. 

4 8 
Государственный 

экзамен 

В экзаменационные билеты 

государственного экзамена 

включены 2 вопроса из 

разных разделов программы, 

3-ий вопрос – разбор 

произведения из репертуара 

ДМШ 

Степень сложности 

определяется 

индивидуальными 

способностями студента и 

требованиями программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Отлично «5» - студент  обнаруживает  глубокое  и  полное овладение  учебным  

материалом, умение  связать теорию  с  практикой. Эта  оценка  предполагает  

грамотное, логическое  изложение  ответа. 

Хорошо «4»- студент хорошо  освоил  материал, ответы конкретны, но  могут  быть  

незначительные  неточности. 

Удовлетворительно «3»-  студент  обнаруживает  знание  и  понимание  основных  

положений  учебного  материала ,но  излагает  его  неполно, не умеет  выделить  

главное, не  может  применять  знания  для  решения  практических  задач. 

Неудовлетворительно  «2» -  студент  имеет  разрозненные  знания, не  умеет  

выделить  главное, не может  применять  знания  для  решения  практических  задач. 

 

 Совокупность  видов, форм  и  методов  контроля  позволяет  получить  достаточно  

точную картину  подготовки студентов  по  предмету  «Методика  обучения  игре  

на  духовых  и  ударных  инструментах». 
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