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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Работа с 

оркестровыми партиями» 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа МДК 02.02. 

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

деятельность» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» «Работа с 

оркестровыми партиями» является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» и разработана в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

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

инструменты». 

Рабочая программа дисциплины «Работа с оркестровыми партиями» 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 «Работа с оркестровыми партиями» относится к профессиональному 

модулю ПМ.01 «Исполнительская деятельность» МДК.02.02 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: 

• овладение теоретическими и практическими основами чтения оркестровых партий в объеме, для 

дальнейшей деятельности в качестве артиста оркестра, ансамбля. 

• воспитание квалифицированных исполнителей, способных: 

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

• приобрести навыки работы с оркестровыми партиями и ознакомиться со значительным числом 

произведений сольного, камерного и оркестрового репертуара; 

• подготовка учащихся к исполнительской деятельности в оркестре; 

• 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: 

• развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего исполнительского опыта 

и использованию его в формировании навыков работы с оркестровыми партиями; 

• развивать и вырабатывать гибкость внимания и быстроту реакции процесса ознакомления с 

нотным текстом; 

• воспитание чувства ансамбля, умения создать все условия для раскрытия исполнительских 

возможностей ансамбля; 

 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

иметь практический опыт:  

• работы с оркестровыми партиями  музыкальных произведений разных жанров и форм;  

• репетиционно-концертной работы в качестве артиста оркестра,  

    уметь     

• читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;  

• использовать технические навыки и приемы, средства выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста;  

• пользоваться навыками игры оркестровых партий и знаниями, которые дадут возможность 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. 

• делать анализ формы и содержания, методов изучения произведения;  

•  использовать слуховой  контроль для управления процессом исполнения;  

• объективно оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно 

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 

• применять теоретические знания в исполнительской практике.  

   знать:      

• знать комплекс исполнительских навыков и уметь их применять самостоятельно (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 программными 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 «Чтение нот с листа»    

     Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины   

     «Чтение нот с листа» берется из вариативной части ППСПЗ 

     Максимальная учебная нагрузка студента – 52 часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка студента – 35 часов, 

- самостоятельная учебная нагрузка студента – 17 часов. 

Время изучения – 7-8 семестры. 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 
 

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

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

степени развития инструментальных навыков по предмету «Чтение нот с листа» проводятся: 

7- семестр – контрольный урок 

по окончании курса -- итоговая аттестация в форме зачета 8 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



«Чтение нот с листа» 

 

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 

 

 

52 ч. 

 

35 ч. 

 

17 ч. 

 

2.1.2.Виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

Работать над развитием навыков чтения с листа  оркестровых партий 15 

изучение оркестровых партий, запланированные по программе 

дирижёром оркестра. 

15 

работа над анализом формы и содержания, методов изучения 

произведения. 

5 

Промежуточная аттестация: 

- в форме контрольных уроков  – 1, 8 семестры 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока – 8 семестр 

 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

работа над приёмами, улучшающими качество игры в оркестре 4 

учебно-исследовательская работа: анализ изучаемых произведений 

(общий, музыкально-теоретический, исполнительский) 

4 

изучение партии исполняемых произведений 7 

подготовка к контрольным занятиям, промежуточной аттестации 

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

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Чтение нот с 

листа». 
Курс Содержание учебного материала, 

практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся 

Аудиторная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

нагрузка 

обучающегося 

Уровень 

освоения 

 

4 курс, 

7 

семестр 

восемь разнохарактерные оркестровых 

пьесы 

 

8 5  

 

1,2,3, 

восемь разнохарактерные пьесы 

аккомпанемента 

8 2 

ИТОГО: 16 7 

4 курс, 

8 

семестр 

восемь разнохарактерные оркестровых 

пьесы 

9 5  

 

1,2,3 восемь разнохарактерные пьесы 

аккомпанемента 
9 2 

Зачет 1  

ИТОГО: 19 14 

 
 

Предлагаемые часы могут варьироваться в зависимости от способностей студента. 

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 оркестровые 

партии, запланированных по программе дирижёром оркестра 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,  входит формирование у студентов 

широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной 

и зарубежной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план – минимум 



 

          На IV курс 

 

В течение VI семестра студент должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки: 

- понимать профессиональные жесты дирижёра выполнять его требования; 

- исполнять свою партию в соответствии с замыслами композитора; 

- читать несложные произведения с листа; 

- слышать себя и других в оркестре; 

- добиваться качественного звукоизвлечения, исполнения штрихов, динамики; 

- знать способы настройки инструмента и решать интонационные недостатки; 

- понимать специфику оркестрового исполнительства, различать главную партию, 

подголоски, сопровождение; 

- уметь читать с листа несложные оркестровые произведения; 

- слышать себя и других в оркестре; 

- добиваться качественного звукоизвлечения, исполнения штрихов и динамики; 

- анализировать исполнение, исправлять технические недостатки; 

- быстро реагировать на недостатки интонирования инструмента и умело их 

исправлять,  совершенствование навыков настройки инструмента, подстройка его в 

процессе исполнения. Способы и методы мелодической и гармонической настройки. 

- знать специфику оркестрового исполнительства. 

.Примерные программы контрольных прослушиваний. 

Оркестровые партии, запланированные по программе дирижёром оркестра. 

VIII  семестр  

- Развитие музыкально – образного мышления и исполнительских навыков 

учащихся при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. 

- Продолжение работы по закреплению владением штриховым единством, 

динамическим равновесием, ритмической согласованностью, тембровой и 

интонационной чистотой. 



- Работать над развитием навыков чтения с листа более сложных оркестровых 

партий. 

- совершенствование навыков мелодического и гармонического интонирования; 

- совершенствование навыков определения главных элементов произведения, роли и 

- значения исполнительской партии; 

- умение вслушиваться в своё и общее, в целом, исполнение. 

- пользоваться способами и приёмами, улучшающими качество игры в оркестре; 

- настраивать и подстраивать свой инструмент во время исполнения; 

- совершенствовать качество унисонного и гармонического интонирования. 

Примерные программы контрольных прослушиваний в VIII  семестре  

Оркестровые партии, запланированные по программе дирижёром оркестра. 

Требования к контрольному уроку. 

1. Игра произведения из контрольного списка произведений . 

2. Анализ формы, тонального плана, технических трудностей и исполнительских задач. 

 

Зачет по учебной дисциплине - 8 семестр. 

 Требованию к зачету: 

1.  Сыграть произведение малой формы. Сделать анализ формы, тонального плана, 

исполнительских задач. 

2.  Сделать анализ формы, тонального плана, исполнительских задач произведения крупной 

формы. По требованию комиссии сыграть фрагменты произведения.  

3.  Прочитать отрывок оркестровой или ансамблевой партии. 
 

 

Ознакомление с оркестровыми партиями симфонической, оперной и балетной 

литературы 
Берлиоз Г. «Фантастическая симфония» 

Бетховен Л. Увертюры: «Эгмонт». «Элеонора № 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 «Шехерезада».  «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 скрипичной музыки.  

 

 

3.2.1. Перечень основной методической литературы: 
Брянская Ф. «Формирование и развитие навыков игры с листа» М. 1971г 
Голованов В. «Техника беглого чтения нот» М.. Композитор, «2002г 
Платонов Н. Школа игры на флейте 
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I / Сост. Ю. Должиков 
Этюды Келлера Э., Платонова Н., Поппа В. 
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. 

Медушевский В.В., Очаковская О.О. Энциклопедический словарь юного музыканта, М.: 

Педагогика, 1985. – 352с. 

Губарев И. «Духовой оркестр» 

Васильев Э., Зырянов Я. «Курс начального обучения в духовом оркестре» 

Петров Р.М. «Школа коллективной игры для духовых оркестров» 

Михайлов Н.М. Школа игры для духового оркестра, М.: Изд-во «Советский композитор», 1989, 

173с. 

Анисимов Б.И. Практическое пособие по инструментовке для духового оркестра, Издательство 

«Музыка» Ленинградское отделение, 1979, 270с. 

Браславский Д.А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров, М.: Изд-во «Музыка», 

1974, 392с. 

 

Учебно - методические пособия 

1.Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод её совершенствования. – Л., 

1969 

2.Розанов С. Основы методики и игры на духовых инструментах. – М., 1938 



3.Пушечников И., Пустовалов В. Методика обучения игре на блок-флейте. – М., 1983 

4.Некоторые вопросы воспитания учащихся музыкальных школ; Методическое пособие для 

преподавателей. Ред.-сост. Р.Степанова. – М., 1977 

5.Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1986 

6.Усов Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. – М., 1978 

7.Болотин С. Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. М. – 

Л., 1969 

8.Гинзбург Л. Методический очерк «О работе над музыкальным произведением» (для педагогов 

ДМШ). – М., 1953 

9.Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. – М., !962 

10.Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. Сост. 

И.Пушечников. – М., 1979 

11.Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. – Л., 1973 

12.Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 1 – М., 1964 

13.Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 2 – М., 1966 

14.Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 3 – М., 1971 

15.Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4 – М., 1976 

16.Носырев Е. Методика обучения игре на гобое. – Киев, 1971 

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

18.Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956Назаров И. Основы 

музыкально-исполнительской техники и метод её совершенствования. – Л., 1969 

19.Некоторые вопросы воспитания учащихся музыкальных школ: Методическое пособие для 

преподавателей. Ред.-сост.: Р.Степанова. – М., 1977 

20.Розанов С. Основы методики преподавания игры на духовых инструментах. – М., 1983 

Репертуарные сборники 

1.Хрестоматия для блок-флейты. / Сост. И. Оленчик. – М., Современная музыка, 2002. 

2.Музыка для флейты. Ансамбли. Выпуск 1/ сост. Е. Зайвей. – СПб, Союз художников, 2004. 

3. Музыка для флейты. Ансамбли. Выпуск 2/ сост. Е. Зайвей. – СПб, Союз художников, 2004. 

4.Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. 1-2 класс./ Сост.И. Пушечников. – М., 

Музыка, 1969 

5.Хрестоматия для саксофона – альта. 1-3 год обучения. Часть 2/ Сост. М.Шапошникова. – М., 

Музыка, 2005 

6. Хрестоматия для саксофона – альта. 4-5 год обучения. Часть 2/ Сост. М.Шапошникова. – М., 

Музыка, 2005 

7.Ансамбли для духовых инструментов. Выпуск 4/ Сост. В.Соловьёв. – М.,  Музыка, 1987 

8.Пьесы для ансамблей деревянных духовых инструментов/ Сост. Б.Караев. – СПб., композитор, 

2000 

9.Нетрудные ансамбли-трио/ Сост. С.Стрелецкий. – М., Изд. В.Н.Зайцева, 2002 

10.Школа ансамблевого музицирования. 1-3 части/ Сост. И. Пушечников. – СПб., композитор, 

2007 

11.Ансамбли для деревянных духовых инструментов/ Сост. И.Костлан. – М., Музыка, 1964 

12. Хрестоматия для саксофона – альта. 5-6 год обучения / Сост. М.Шапошникова. – М., Музыка, 

1989 

13.Хрестоматия для фагота / Сост. И. Костлан. – М., Музыка, 1977 

14.Дуэты для духовых инструментов / Сост. В.Иванов. – М., Самиздат, 1995 



15.Хромушкин О. Джазовые композиции для ансамблей разных составов. – СПб. Союз 

художников, 2002 

16.Покровский А. Учитель и ученик. – М., Советский композитор, 1987 

17.Лёгкие пьесы для двух кларнетов / Сост. А.Пресман. – М., Музыка, 1987 

18.Музыка в стиле ретро для саксофона-альта. / Сост. М. Шапошникова. – М.,Музыка, 1990 

19.Рейхе Е. Дуэты для двух тромбонов. – Л., Музыка, 1988 

20.Блюм О. Дуэты для двух тромбонов. – М., Музыка, 1989 

21.Оркестровые трудности для фагота / Сост. Савельев П., М., 1964 

22. Оркестровые трудности для фагота / Сост. Неклюдов М., М., 1965 

 

 

3.2.2. 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 «Чтение нот с листа» МДК 01.01 в ВКИ им Валерия Гергиева  по специальности СПО № 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» «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 

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/


объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

Одним из важнейших условий успешной работы на уроке является хороший строй. Поэтому 

качеству строя следует уделять большое внимание. 

Особое внимание необходимо уделять хорошо слаженному и уравновешенному звучанию. Очень 

важно научить учащихся начинать пьесу с любого места в нужном темпе, поэтому, для удобства 

произведение желательно делить на небольшие части: предложение, период и т.д. 

Специфика работы с оркестром требует занятий по оркестровым группам и партиям, 

индивидуальным занятиям по изучению оркестровых партий. Это необходимо особенно в 

начальном периоде. Существуют два способа разучивания репертуара - общеоркестровый и 

групповой. Их следует умело сочетать и чередовать. Групповые занятия облегчают проведение 

общих репетиций, быстрому освоению произведений, совершенствованию оркестровых и 

исполнительских навыков. 

Для выработки единых приемов игры и штрихов лучше объединять в группы учащихся, 

играющих одну партию или одной группы инструментов. 

Оркестр иногда разбивают на две группы, солирующую и аккомпанирующую. 

Конечная цель репетиции – добиться глубоко содержательного и выразительного исполнения 

разучиваемых произведений. 

Работа преподавателя распределяется по следующим этапам: изучение произведений по 

партитуре и подготовка к работе с оркестром (подготовка партий), проведение учебных занятий по 

группам, сводных занятий, индивидуальных занятий. 

Целесообразно участие в учебном оркестре педагогов. Пример совместного музицирования 

педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию 

педагогов и учеников. 

Подходы к формированию репертуара. Репертуар – основа творческой деятельности любого 

художественного коллектива. Добротный, высококачественный репертуар оркестра стимулирует 

рост исполнительского и художественного мастерства оркестрантов и одновременно способствует 

развитию художественных вкусов слушателей и их патриотическому воспитанию. Подбирая 

репертуар для оркестра духовых инструментов необходимо учитывать не только учебные задачи, 

но и представлять конечную цель работы – концертное выступление. 

Работа с оркестровыми партиями имеет сложную структуру и включает, по-существу, два 

взаимосвязанных этапа деятельности исполнителя: чтение нотного текста глазами и последующая 

игра с листа. Первая задача, которая возникает перед исполнителем – сориентироваться в 

условиях задания, поэтому и первичные действия – ориентировочные: зрительное восприятие 

текста, мысленный анализ с целью выявления основных структурных компонентов сочинения, его 

смысловой логики. Этот этап, который следует считать подготовительным. имеет важное значение 

для дальнейшей игры с листа так как частые остановки и ошибки происходят. в основном, из-за 

неясного понимания смысла исполняемой музыки. А это осознание осуществляется именно на 

подготовительном этапе.  

Первым ориентировочным действием должен быть мысленный анализ текста, причем 

анализ «эскизный», избирательный, так как в условиях лимита времени необходимо выделить 

лишь те компоненты структуры, которые важны для последующей игры с листа. В этом состоит 

специфика анализа текста при чтении с листа. Основная задача такого краткого анализа - выявить 

наиболее существенные данные о произведении: стиль, жанр, лад, форму, фактуру, ритм, 

артикуляцию. Определение стилевой и жанровой принадлежности сочинения дает важную 

информацию об его историческом контексте, помогает проникнуть в его образный строй, 

определить характер и темп движения, тип фактуры. Жанр пьесы бывает заявлен уже в названии 

(например: «Гавот», «Вальс», «Фуга», «Хорал» и т.п.), что упрощает его определение. В более 

сложных случаях например, в сонатах, вариационных формах достаточно бывает обобщенной 

жанровой характеристики тем: хоральность, песенность, танцевальность, декламационность.  

Воспитание аналитических навыков – важнейшее дело педагога музыканта. Кратко о 

каждом из компонентов:  

1. Эпоха и стиль дают важную информацию для исполнительских намерений и влияет на 



все компоненты - определяет характер и тип движения, фактуру и форму, ритм и артикуляцию.  

2. Такие жанровые характеристики как сюитность и хоральность, песенность и 

танцевальность, декламационность и инструментальность обобщают мышление и дают импульс 

более органичному проявлению зрительных и двигательных навыков. 

 3 Лад и тональный план произведения как художественное проявление не всегда верно 

понимаются и предвидятся. Но еще хуже непредсказуемая реакция учащихся на знаки альтерации 

(особенно случайные). Это требует предварительной и системно обдуманной с педагогом, 

готовности мышления и двигательных проявлений.  

4.Предварительный анализ формы произведения помогает не только более глубокому 

художественному пониманию, но и обдуманному применению чисто технологических приемов, 

концентрации внимания на эпизодах сложных по форме и разгрузка на рефренах, репризах, 

секвенциях.  

5.Анализ фактуры перекликается по задачам с предыдущим разделом. Необходимо сразу 

четко установить тип фактуры: полифонический или гомофонный, определиться с видом 

полифонии: имитационный, подголосочный, контрастный и, опираясь на исполнительский опыт, 

выбрать артикуляцию, динамическую, штриховую и тембровую составляющую. В гомофонно – 

гармонической фактуре внимательно исследовать структуру мелодии. Обратить внимание на 

графичность мелодии, ритмическую составляющую, фразировку и динамику. В процессе работы 

преподаватель должен ознакомить учащегося с различными типами фактуры аккомпанемента: 

аккордовой и фигурационной, характерно – ритмической и подголосочной. Учитывая то, что в 

исполнительской практике часто используются «банальные формулы»: гаммы и арпеджио, 

аккорды и тремолло, остинатные и «альбертиевые» басы, хроматические и триольные фигурации. 

Знание этих формул ускоряет и уточняет мышление учащегося.  

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, 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. 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:  

Этот процесс имеет 2 направления: 

- развитие навыка тщательного разбора; 

- навык беглого чтения с листа. 

1. Предпосылкой грамотного и осмысленного разбора является осознание ладотональности, 

метроритма, умение охватывать мелодические формы, 

заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки и авторские указания, 

внимательное отношение к аппликатуре, понимание 

ее значения не только для удобства игры, но и для передачи верной 

фразировки, голосоведения. 

2.  Для овладения навыками беглого чтения музыкального текста, необходимо 

пользоваться следующими указаниями: 

- зрительное ознакомление; 

- опора на внутренний слух; 

- единство слуховых и исполнительных ощущений; 

- графическое чтение; 

- ежедневная самостоятельная работа; 

- анализ аппликатуры 

- повторение ранее пройденных произведений.  

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Работа с оркестровыми партиями». 

 
         Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся, и итоговую аттестацию выпускников.  

В качестве средств промежуточного контроля используются зачёты, которые также могут 

проходить в форме зачетов, академических концертов оркестра, и пр. Учебным заведением 

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка 

успеваемости на основании текучего учета знаний. Контроль и учет успеваемости курса 

проводится в течении прохождения предмета. Во время проверки перед исполнением 

произведения учащийся имеет право 5-10 минут использовать на визуальное ознакомление с 

текстом произведения, логикой языка и решением образно-художественных, содержательных 

задач для более выразительного озвучивания текста. Программа зачетного выступления должна 

включать не менее 3-х разнохарактерных и разно-фактурных произведений. 

Желательно, контрольный урок в конце VII семестра проводить в форме открытого урока с 

разбором каждого исполнения и анализом ошибок. Это развивает умение критически оценивать 

игру свою и товарищей. В ходе таких обсуждений приобретается некий методический опыт, что 

так необходимо в дальнейшей педагогической деятельности. Зачетные выступления в VIII 

семестре отражать уровень приобретенных навыков чтения с листа. 



 

      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 чтение нотного текста, допущение художественных, 

технических и темпо-ритмических Отсутствие понимания 

исполнительского замысла. Неполное исполнение программы. 

Отсутствие навыков ансамблевого исполнения; 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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