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Данная программа составлена в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 530203 «Фортепиано».

Наиболее распространенная специальность среди пианистов 
концертмейстер. Но быть хорошим концертмейстером, уметь хорошо 
аккомпанировать нелегко. Аккомпанемент имеет свои права и особенности. 
Изучить их - задача будущего концертмейстера. В партии фортепиано заключен 
практически весь музыкальный материал сочинения, она обогащена гармонией, 
ритмом, динамикой, тембром и способствует раскрытию главной музыкальной 
мысли. Она является стержнем драматургии, раскрывает психологический 
подтекст и требует профессиональной подготовки пианиста. Совместное 
творчество с певцом и инструменталистом предполагает ансамблевое 
взаимодействие. От степени представления пианиста партии солиста и ее 
реального изучения зависит качество ансамбля. Концертмейстер должен 
размышлять о музыке, заниматься, репетировать и совершенствоваться. Ему 
необходимо знать особенности голоса, тесситуру и возможности инструмента, 
уметь играть с листа и транспонировать, быть гибким и коммуникабельным. 
Подготовить студента к предстоящей деятельности в качестве концертмейстера 
- задача дисциплины «Концертмейстерский класс».

Данная программа подробно отражает в пояснительной записке путь 
обучения этому сложному мастерству и предлагает список произведений, 
учитывая разную степень одаренности и подготовки студента. Необходимо 
отметить ее соответствие требованиям, предъявляемым к подготовке 
высококвалифицированных кадров. На основании выше изложенного 
программу можно рекомендовать к использованию в учебном процессе.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе

Основная образовательная программа среднего профессионального образования 
(ПООП СПО) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (но 
видам инструментов) является системой учебно-методических документов, 
сформированной на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по данной 
специальности, рекомендуемой средним профессиональным учебным заведением для 
использования при разработке основной образовательной программы (ООП) среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) в части:

• компетентностно-квалификационной характеристики выпускников содержания и 
организация образовательного процесса

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной

• образовательной программы

• государственной (итоговой) аттестации выпускников

Данный предмет предусматривает развитие навыков игры на фортепиано в 
объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего 
специалиста а качестве концертмейстера. Наряду с практической подготовкой к 
самостоятельной концертмейстерской работе в задачи предмета входиi 
формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, широкого 
кругозора, воспитания творческой воли, стремления к самосовершенсiвованию. 
знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки.

Концертмейстерская деятельность является наиболее распространенной формой 
исполнительства для пианиста. Создание ансамбля обусловлено единством 
творческих намерений, артистического подъема исполнителей. Точность 
интерпретации в большой степени зависит от концертмейстера, от его 
профессиональной чуткости, умения дополнить сольную партию, создать условия 
для раскрытия содержания произведения и исполнительских возможностей 
солиста.

Одной из наиболее важных задач обучения является обеспечение 
преемственности в едином образовательном процессе, достижение планомерною 
перехода из профессионального среднего звена образования в высшее.
Данная программа стремится, прежде всего, к реализации главной задачи: 
всестороннее развитие личности, развитие интеллектуальных профессиональных и 
художественных навыков и умений. В связи с этим, а также для познания и 
сохранения национальной культуры данная программа включает национальный 
компонент. Для повышения интереса к занятиям, учитывая возрастные 
характеристики личности, используются лучшие образцы музыки.



Срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, форма 
проведения занятий

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 
профессиональной программы для очной формы обучения (общая 
трудоемкость - максимальная учебная нагрузка включает часы: 
обязательных учебных занятий, видов учебной практики, самостоятельной 
работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования) составляет 2 года 10 месяцев с 
присвоением квалификации: концертмейстер.

Дисциплина изучается на 2,3 курсах по 1 часу, а на 4 курсе по 2 часа.

Объем учебного времени и виды учебной работы

вид учебной работы объем
часо в

Максимальная учебная нагрузка (всего) (в том числе УП.04) 209

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) I 142

в том числе: практические занятия ; 142
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67

Итоговая аттестация в форме контрольного урока в 8 семестре

Форма занятий индивидуальная. В связи со спецификой индивидуальных 
занятий распределение часов по темам осуществляется гибко, в 
зависимости от личных способностей студентов, а также в зависимости 
от сложности сочинения.
Для характеристики уровня освоения учебного материала - 
используется репродуктивный (выполнение деятельности пол 
руководством) и продуктивный (планирование и самостоятельное 
выполнение деятельности, решение проблемных задач)- 2,3.
Предлагаемые часы могут варироваться в зависимости от 
индивидуальных способностей студента.



Цели и задачи изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Концертмейстерский класс» являются:

-подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической 
деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых 
коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и 
хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе 
аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении;

- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего 
глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, 
творческимотношением к аккомпанементу, строгим художественным 
вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального 
произведения;

-воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им 
глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции 
музыкального языка, нотной нотации; особенностей того или иного 
художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров 
ансамблевой (в первую очередь - вокальной) музыки; владения 
специально певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, 
певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.);

-воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии 
в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного 
понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле и при 
исполнении переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, 
концерта при сохранении собственного творческого лица;

-развитие необходимых практических навыков концертмейстерской 
работы, в том числе - умения аккомпанировать с листа, транспонировать, 
играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, 
проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую 
партию или сочинение;

-развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» 
(навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», 
«перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, 
сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент 
приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении 
занятий педагогов- вокалистов);

-развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для 
достижения высокого художественного результата в ансамблевом



исполнительстве, - коммуникативности, отзывчивости, желания помочь 
солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально
художественных задач;

-гармоничное развитие неповторимой творческой индивидуальности 
музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому 
искусству и людям.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в профессиональный цикл, базовую часть. При изучении 
данного курса необходимы межпредметные связи со следующими 
дисциплинами: специальность, история исполнительства, методика 
преподавания, мастерство концертмейстера. Такие предметы, как история 
музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония также 
составляют основу формирования музыканта-концертмейстера.

. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Концертмейстерский класс»

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции при освоении, реализующей ФГОС СПО:

-работать со специальной литературой в области музыкального искусства и 
науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 
анализировать явления и произведения литературы и искусства ;

- приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии

-создавать индивидуальную художественную интерпретацию 
музыкального произведения

-постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 
-к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста

-совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство 
в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения

- к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к 
публичному выступлению, организации студийной записи, задач 



репетиционного процесса и методов его оптимальной организации в 
различных условиях

- к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявления эмоциональной, 
волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности

- организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную 
работу

- к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства

-творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых 
учётом, как особенностей артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности

- осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры

- к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссёром и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры

-применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 
деятельности

-исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох

- исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля

- к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в 

целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста

-принципы работы над музыкальным произведением и задачи 
репетиционного процесса



Уметь:

-осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному 
тексту

-слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии 
нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке

-ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в 
историческом аспекте

-распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному 
тексту

-грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 
композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения

- демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности

- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою 
собственную интерпретацию музыкального произведения

-демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять 
полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации

демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 
убедительно, ярко, артистично, виртуозно

- воссоздавать художественные образы музыкального произведения в 
соответствии с замыслом композитора
Владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные 
личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в 
различных творческих ситуациях

- исполнительским интонированием и умело использовать художественные 
средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения

- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 
ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и 
идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.



Методы организации и реализации образовательного процесса

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием студента, с 
учетом его возрастных и психологических особенностей.

Для достижений поставленной цели и реализации задач дисциплины 
используются следующие методы обучения:
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:

- самостоятельная работа студента;
- консультация;
- различные межсеместровые формы контроля;

б) методы направленные на практическую подготовку:
- индивидуальные занятия;

- мастер - классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- академические концерты;
- учебная практика;
- выпускная квалификационная работа.

Занятия по дисциплине обязательной и вариативной части 
профессионального цикла проводятся в форме индивидуальных.

Основными активными формами обучения профессиональным 
компетенциям являются:

Практические занятия. Это индивидуальные занятия, которые проводятся 
по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся 
репетиции и творческие выступления обучающихся.

В рамках творческих выступлений обучающихся предусмотрены встречи 
с представителями учреждений культуры (филармоний, театров и т.д.), 
учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 
учреждений.

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет 
собой обязательную часть основной образовательной программы (67 час), 
выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 
заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, в домашних условиях.

Индивидуальный метод обучения позволяет найти наиболее точный и 
психологический верный подход к каждому студенту и выбрать наиболее 
подходящий метод обучения. Предложенные методы работы в рамках 
наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 
дисциплины и основаны на проверенных методиках и сложившихся 
традициях сольного исполнительства на фортепиано.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Годовые требования

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 
академическую направленность, а также возможность индивидуального 
подхода к каждому студенту.

Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 
студента.

Контроль знаний студентов осуществляется в форме академических 
концертов и экзамена. Предмет “ Концертмейстерский класс" выносится на 
Государственную аттестацию. В течение семестра студент должен показать 
свои навыки на двух академических концертах:

Первый - умение аккомпанировать певцу (пять произведений различной 
степени сложности);

Второй - умение петь под свой аккомпанемент или играть в три строчки 
(пять произведений и шесть в транспорте на увеличенную приму вверх и 
вниз)

Данные академические прослушивания проводятся в 3, 4, 6, 7 семестрах.
На экзамене в конце 5 семестра студент должен исполнить:

1. Одну арию;
2. Два романса;
3. Одну инструментальную пьесу.

В начале пятого, также 6 и 7 семестрах студент транспонирует шесть 
произведений на малую терцию.

Примерные программы экзамена в конце пятого семестра
I

Верди Д. «Ария Эболи» из оперы «Дон Карлос»

Чайковский П. «То было раннею весной»

Сен-Санс К. «Зачем идти со мною рядом»

Массне Ж. «Размышление»

II

Моцарт В. «Серенада Дон-Жуана» из оперы «Дон-Жуан»

Рахманинов С. «Я был у ней»

Свиридов Г. «Мне не жаль»



Дворжак А. «Три пьесы»

III

Чайковский П. «Ариозо Иоланты» из оперы «Иоланта»

Лист Ф. «Как дух Лауры»

Римский-Корсаков Н. «Не ветер вея с высоты»

Глиэр Р. «Романс»

Требования к уровню подготовки выпускника.

В процессе профессиональной практики студент должен закрепить и 
углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и 
навыки по данному виду профессиональной деятельности.

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы по концертмейстерскому классу 53.02.03. Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) выпускник должен готов к 
выполнению концертмейстерской и культурно-просветительской 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой.

Программа для выступления студента на Государственной аттестации 
должна включать четыре произведения:

1. Одна оперная ария или сцена;
2. Два разнохарактерных романса (разных стилей).
3. Одна инструментальная пьеса.

Примерные программы Государственного экзамена 
I

Мусоргский М. «Думка Параси» из оперы «Сорочинская ярмарка» 
Чайковский П. «Отчего?»
Григ Э. «Люблю тебя»
Рахманинов С. «Элегия»

II
Верди Д. «Ария Жермона» из оперы «Травиата»
Рахманинов С. «Все отнял у меня»
Брамс И. «Тебя забыть на веки»
Хиндемит П. «Эхо»

III
Рубинштейн А. Романс Демона «Я тот, которому внимала»
Свиридов Г. «Невеста»
Кюи Ц. «Коснулась я цветка»
Йенсен Н. «Тарантелла»



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

В процессе профессиональной практики студент должен закрепить и 
углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и 
навыки по данному виду профессиональной деятельности.

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) выпускник должен готов к выполнению 
исполнительской, преподавательской и культурно-просветительской 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой.

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).
Уровень освоения - 2,3.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную (итоговую) аттестацию выпускников.

Успеваемость студентов проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, 
конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину. Экзамены 
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам 
этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Студенты на выпускном экзамене должны продемонстрировать 
достаточный технический уровень владения фортепиано для создания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 
жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.

Критерии оценок качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной 
шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления
5(«отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо»)

3

Оценка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане так и в художественном)______
Исполнение с большим количеством недочетов, а



(«удовлетворительно») именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д.

2
(неудовлетворительно»)

Комплекс серьезных недостатков: недоученный 
текст, отсутствие домашней работы, а также 
плохая посещаемость аудиторных занятий

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-«, что даст возможность более конкретно и 
точно оценить выступление студента.
Фонды оценочных средств (типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля) призваны обеспечивать оценку качества знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются учебным заведением, отражая 
при этом требования ФГОС СПО по данной специальности. Они призваны 
обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Материально - техническое обеспечение курса

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося 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.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всей 
циклов, а также изданиями музыкальных произведений, партитурами, 
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 
соответствующем Требованиям ОПОП.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов. Образовательное учреждение должно располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
аудиторных и практических занятий, творческой работы обучающихся, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения.

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 
концертмейстерскому классу 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, преподавателя, а так же иллюстратора, что 
оказывается так не мало важно. Чем выше уровень исполнения иллюстратора 



(вокалиста или инструменталиста), тем органичней и ярче итоговый 
результат.
Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на 
инструменте необходимых фрагментов музыкального текста и непрерывную 
работу с иллюстратором над его партией. Каждый нюанс должен быть 
согласован и динамически выверен.

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 мировой концертмейстерской 
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.



Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной 
работы, которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.

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 концертмейстерскому классу. В 
самостоятельной работе должны присутствовать разные виды занятий:

- игра в 3 строчки
- доскональная проработка вокальной или инструментальной строчки 

(если это дуэт, терцет и т.д. - игра или пение каждой партии)
- отдельная работа с литературным текстом; проигрывание программы 

целиком перед зачетом или концертом
- повторение раннее пройденных произведений
- доведение произведения до концертного вида

Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Камерная вокальная музыка (Примерный репертуар)
М. Балакирев. «Я любила его». «Из-под таинственной, холодной полумаски». 
«Песни Селима». «Пустыня». «Сон». «Грузинская песня» («Не пой, 
красавица»). «Введи меня, о ночь, тайком». «Приди ко мне». «Испанская 
песня».
С. Барбер. «Маргаритки», «Под ивой».
Л. Бетховен. «Под камнем могильным». Цикл «К далекой возлюбленной». 
«Аделаида». «Круг цветочный». «Песни Миньоны». «Песня о блохе». 
«Ирландская застольная».
А. Бородин. «Для берегов Отчизны дальней». «Спесь». «Спящая княжна». 
«Морская царевна». «Фальшивая нота». «Песни темного леса». «Море». 
«Отравой полны мои песни».
И. Брамс. «Ода Сафо». «Как сирень расцветает». «Верное сердце». «Звучит 
нежней свирели». «Былая любовь». «Одиночество». «Напрасная серенада». 
«Глубже всё моя дремота». «Тоска по милой». «Уныние». «Воскресное 
утро». «Радость жизни». «Тебя забыть навеки». «Не обращай свой взор». «В 
зелёных ивах».
Б. Бриттен. Народные песни (обработки). Цикл «Очарование 
колыбельных». Р. Вагнер. Пять песен на слова М. Везендонк.
А. Власов. «К фонтану Бахчисарайского дворца».
Г. Вольф. «Итальянские песни». «Песни Мёрике»: «Одиночество», 
«Садовник», «В дороге», «Ночная песня», «Покинутая девушка».
В. Гаврилин. «Немецкая тетрадь», «Русская тетрадь».
М. Глинка. «Ночной зефир». Цикл «Прощание с Петербургом». «Не называй 
её небесной». «Ночной смотр». «Баркарола». «Я помню чудное мгновенье». 
«К ней». «Рыцарский романс». «Песня Маргариты». «Финский залив». 
«Адель». «Заздравный кубок». «К цитре».
Р. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром.
Э. Григ. «Весенний дождь». «Сон». «Розы». «Осенью». «Пляска козлят». «В 
лесу». «Сердце поэта». «В челне». «Видение». «В вечерний час». «За добрый 
совет». «С водяной лилией».
А. Даргомыжский. «Песня рыбки». «На раздолье небес». «Титулярный 
советник». «Червяк». «Болеро». «Ночной зефир». «Свадьба». «Влюблён 
я,дева-красота». «Старый капрал».
А. Дворжак. «Сокол». «Колыбельная». «Из цыганских песен».
К. Дебюсси. «Мандолина». «Чудесный вечер». «Любимый сын весны». 
«Колокола». «Деревьев тени во мгле реки». «Зелень». «Фантоши».



«Прекрасней соборов». «Лунный свет». «Рождественская песнь детей, 
оставшихся без крова».
Л. Делиб. «Болеро».
М. Ипполитов-Иванов. Цикл «Пять японских стихотворений».
Д. Кабалевский. Десять сонетов Шекспира, «Семь веселых песен», «Серенада 
красавицы» из музыки к спектаклю «Дон Кихот».
Ф. Лист. «Смертельной полны отравы». «Ты луч возьми у солнца». «Три 
цыгана». «Мальчик-рыбак». «Ты как цветок».
Г. Малер. Цикл «Песни странствующего подмастерья». Цикл «Песни об 
умерших детях». «Рейнская легенда». «Когда звучал прощальный рог». 
«Воспоминание».
И. Метнер. «Лишь розы увядают». «Мечтателю». «Эхо». «Я Вас любил». 
«Цветок засохший». «Испанский романс». «Полдень». «Бессонница». «Что 
ты клонишь над водами». «Шепот, робкое дыхание». «Ночь».
В. Моцарт. Песни.
М. Мусоргский. «Забытый». «Колыбельная Ерёмушки». «По грибы».«По- 
над долом». «Гопак». «Песня о блохе». «Семинарист». Цикл «Детская». Цикл 
«Песни и пляски смерти». Цикл «Без солнца».
И. Мясковский. «Наяда». «Очарованье красоты в тебе». «Бывало, отрок 
звонким криком». «Казачья колыбельная». «Нет, не тебя так пылко я 
люблю». «Солнце». «К портрету». «Русый ветер». «Подсолнух». «У 
родника». «Мне кажется порой».
С. Прокофьев. Цикл на стихи А. Ахматовой. «Гадкий утенок». «Болтунья». 
«Кудесник». «В твою светлицу».
Ф. Пуленк. «Моей гитаре». «Романтическая песня». «Сельская песня». 
«Грустная песня». «Весёлая песня».
М. Равель. «Об Анне, играющей на клавесине». «Об Анне, бросившей в меня 
снегом». «Николетта». «Сверчок». «Пять греческих песен».
С. Рахманинов. «Весенние воды». «Не пой, красавица, при мне». «Ночь 
печальна». «Они отвечали». «У моего окна». «В молчанье ночи тайной». 
«Отрывок из Мюссе». «Я жду тебя». «Эти летние ночи». «Я опять одинок». 
«Ветер перелетный». «Она, как полдень хороша». «Всё отнял у меня». 
«Вокализ». «На смерть чижика». «Мелодия». Романсы соч. 38.
И. Римский-Корсаков. «Дробится и плещет». «Заклинание». «Посмотри в 
свой вертоград». «В царство розы и вина». «Цветок засохший». «Ненастный 
день потух». «Анчар». «Красавица». «Порок».
Дж. Россини. «Тарантелла».
А. Рубинштейн. «Ночь». «Баллада». «Клубится волною».
Г. Свиридов. Цикл «У меня отец-крестьянин». Цикл на слова Р. Бёрнса. 
Песни из музыки к драме В. Гюго «Рюи Блаз»: «Серенада», «Поцелуй». 
«Роняет лес багряный свой убор». «Зимняя дорога». «Подъезжая под 
Ижоры».



Я. Сибелиус. «Прогулка».
И. Стравинский. «Весна монастырская». «Росянка».
С. Танеев. «Люди спят». «Бьется сердце беспокойное». «Зимний путь». 
«Сталактиты». «Фонтаны». «Маска». «Менуэт». «В дымке- 
невидимке».«Пусть отзвучит». «Не ветер, вея с высоты». «Свет восходящих 
звезд».
М. Таривердиев. Цикл на слова В. Маяковского. Цикл на слова М. 
Цветаевой. М. де Фалья. Семь испанских народных песен. «Сал мой». 
«Дочери Ирана». А. Хачатурян. Романс Нины из музыки к драме М. 
Лермонтова «Маскарад». П. Чайковский. «Забыть так скоро». «В эту лунную 
ночь». «День ли царит». «Слеза дрожит». «Песня цыганки». «Нам звезды 
кроткие сияли». «То было раннею весной». «Я Вам не нравлюсь». «Ночь» 
(«Отчего я люблю тебя»), «Мы сидели с тобой». «Корольки».
Ю. Шапорин. Цикл на слова А. Блока «Далекая юность». «Приближается 
звук». «В мае». «Заклинание». «Испанская песня». «Осенний праздник».
В. Шебалин. «Я здесь, Инезилья». «Адели». «В твою светлицу». «Пора, мой 
Друг».
Ф. Шопен. «Литовская песня». «Воин». Мазурка («Гей, шинкарка»). Э. 
Шоссон. «Время сирени». «Колибри».
Д. Шостакович. Цикл песен на слова Е. Долматовского. Песни на стихи 
английских поэтов. Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии». Цикл 
на слова Микеланджело.
Р. Штраус. «Серенада». «День поминовения усопших». «Ночь».
Ф. Шуберт. Цикл «Прекрасная мельничиха». Цикл «Зимний путь». 
«Утренняя серенада». «Баркарола». «Песня Маргариты». «Форель». «Лесной 
царь». «Песня рыбака». «Смех и слезы». «Приют». «Весной». «Скиталец».
Р. Шуман. Цикл «Любовь поэта». Цикл «Любовь и жизнь женщины». Цикл 
«Мирты». «Два гренадера». «Весенняя ночь». «Лунная ночь». 
«Контрабандист».
Обработки русских народных песен
С. Прокофьев. «Зеленая рощица». «Катеринушка». «Сон». «Чернец». 
«Дунюшка». «Снежки белы».
Н. Раков. «Цвели, цвели цветочки».



Арии и отрывки из опер, кантат, ораторий (Примерный репертуар)
И.С. Бах. Кантата № 21: ария «Слезы, стоны». Кантата № 106: «В твою 
десницу». Месса си минор: «Agnus Dei». «Кофейная кантата» № 211: ария 
Лизетты. Кантата «Феб и Пан», ария Момуса.
Л. Бетховен. Опера «Фиделио»: песня Рокко, ария Леоноры; музыка к 
трагедии Гёте «Эгмонт»: две песни Клерхен.
Ж. Бизе. Опера «Кармен»: цыганская песня, Сегидилья и сцена, ария Хозе, 
куплеты Эскамильо сцена гадания, ария Микаэлы, заключительная сцена. 
Опера «Искатели жемчуга»: ария Лейлы, ария Надира.
А. Бородин. Опера «Князь Игорь»: ария князя Игоря, песня Владимира 
Галицкого, речитатив и каватина Владимира, ария Кончака, ариозо 
Ярославны из I акта, сцена Ярославны с Владимиром Галицким.
Б. Бриттен. Опера «Питер Граймс» (одна из арий).
Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин»: сон Эльзы. Опера «Летучий голландец»: ария 
Сенты. Опера «Трангейзер»: романс и ария Вольфрама. Опера «Тристан и 
Изольда»: смерть Изольды.
Дж. Верди. Опера «Риголетто»: баллада и песенка Герцога, ария Джильды, 
ария Риголетто, квартет. Опера «Травиата»: первая ария Виолетты, сцена 
Виолетты и Жермона из II акта. Опера «Дон Карлос»: ария короля Филиппа, 
ария Эболи. Опера «Аида»: две арии Аиды, ария Радамеса, сцена Аиды и 
Радамеса. Опера «Отелло»: сцена Дездемоны и Эмилии, песня об Иве, ария 
Дездемоны, дуэт Дездемоны и Отелло из 1 действия. Опера «Сила судьбы»: 
две арии Леоноры. Опера «Бал-маскарад»: ария Ренато. Опера «Трубадур»: 
ария Леоноры, ария Манрико, ария Азучены, ария графа ди-Луна.
И. Гайдн. Оратория «Времена года»: песня пахаря.
Г. Гендель. Оратория «Самсон»: речитатив и ария Миха, ария Самсона 
«Мрак, вечный мрак».
М. Глинка. Опера «Жизнь за царя»: каватина и рондо Антониды, ария Вани 
«Бедный конь», ария Сусанина. Опера «Руслан и Людмила»: ария Руслана, 
рондо Фарлафа, каватина Людмилы.
Ш. Гуно. Опера «Фауст»: куплеты и серенада Мефистофеля, каватина 
Фауста, каватина Валентина (уметь играть в общепринятых тональностях,ми- 
бемоль мажор, ре мажор), куплеты Зибеля (уметь играть в общепринятых 
тональностях, си-бемоль мажор, до мажор), сцена и ария Маргариты, сцена в 
саду, сцена в темнице, сцена Фауста и Мефистофеля из пролога. Опера 
«Ромео и Джульетта»: вальс Джульетты.
А. Даргомыжский. Опера «Русалка»: ария Мельника, каватина Князя. Опера 
«Каменный гость»: две песни Лауры.
Л. Делиб. Опера «Лакмэ»: ария Лакмэ (с колокольчиками), стансы 
Нилаканты.



Р. Леонкавалло. Опера «Паяцы»: пролог (ария Тонио). ариозо Канио. баллада 
Недды, серенада Арлекина, сцена Недды и Тонио, дуэт Сильвио и Недды.
П. Масканьи. Опера «Сельская честь»: ария Сантуцци.
Ж. Массне. Опера «Манон»: ария Манон, ариозо де Грие. Опера «Вертер»: 
ария Вертера («О, не буди меня»), письма Шарлоты.
Б. Марчелло. Кантата «Любовный пламень»: ария «Пламя сжигает».С. 
Монюшко. Опера «Галька»: ария Гальки, думка Потека.
В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: две арии Фигаро, две арии Керубино. 
ария Графини, 1-я сцена Сюзанны и Фигаро из 1 акта. Опера «Дон Жуан»: две 
арии Лепорелло, дуэт Дон Жуана и Церлины. Опера «Волшебная флейта»: 
ария Царицы Ночи. Опера «Похищение из сераля»: ария Блонды.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса, песня Варлаама, 
рассказ Пимена, сцена Марины и Самозванца, сцена в корчме, сцена в келье, 
сцена смерти Бориса. Опера «Хованщина»: сцена гадания Марфы, песня 
Марфы. Опера «Сорочинская ярмарка»: думка Параси, песня Хиври.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир»: сцена князя Андрея, Наташи и Сони из 
I картины, вальс Элен (4-я картина), ария Кутузова, ария Наташи. Кантата 
«Александр Невский»: «Мертвое поле».
Дж. Пуччини. Опера «Мадам Баттерфлай»: две арии Баттерфлай, сцена 
Баттерфлай и Сузуки. Опера «Богема»: вальс Мюзетты, Сцена Мими и 
Рудольфа из I действия, сцена из III действия (квартет Мими, Рудольфа, 
Марселя и Мюзетты). Опера «Манон Леско»: ария Манон. Опера «Тоска»: 
две арии Тоски, ария Каварадосси.
М. Равель. Опера «Испанский час»: ария Концепции.
С. Рахманинов. Опера «Алеко»: сцена и песня Земфиры, каватина Алеко. 
рассказ Старика, романс Молодого цыгана.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста»: две арии Марфы, ария 
Собакина, рассказ Домны Сабуровой, речитатив и ария Грязного, ария 
Лыкова (вставная), сцена Любаши и Грязного (начиная с терцета), сцена 
Любаши и Бомелия. Опера «Снегурочка»: ария Снегурочки («С 
подружками»), ариозо Снегурочки («Великий царь»), 3-я песня Леля, 
каватина царя Берендея, сцена Снегурочки с Мизгирём, начало I действия до 
ариэтты Снегурочки («Как больно»). Опера «Сказка о царе Салтане»: пролог, 
ария Царевны-Лебедь. Опера «Садко»: песня Индийского гостя, песня 
Варяжского гостя, ария Любавы, колыбельная Волховы, ария Садко из I 
действия.
Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы, 
каватина Фигаро, каватина Розины, ария Базилио, ария Бартоло, дуэт 
Альмавивы и Фигаро из I действия, сцена и дуэт Розины и Фигаро из II 
действия, трио и финал из III действия.



А. Рубинштейн. Опера «Демон»: две арии Демона («На воздушном океане», 
«Скажи мне, вольный сын эфира»). Опера «Нерон»: Эпиталама.
К. Сен-Санс. Опера «Самсон и Далила»: три арии Далилы.
С. Танеев. Опера «Орестея»: речитатив и арии Клитемнестры. А. Тома. Опера 
«Миньона»: песня Миньоны.
77. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: сцена в саду (I действие), ария 
Ольги, ариозо Ленского, сцена и письма, сцена и ария Ленского (дуэль), 
ариозо Онегина из 6-й картины, ария Гремина, заключительная сцена. Опера 
«Иоланта»: ариозо Иоланты, ариозо Роберта, ария короля Рене, сцена 
Иоланты и Водемона. Опера «Мазепа»: ариозо Мазепы, сцена Марии и 
Мазепы. Опера «Черевички»: сцена Беса и Солохи, сцена с мешками, ария 
Оксаны, песня Вакулы. Опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны. Опера 
«Пиковая дама»: сцена в комнате Лизы, сцена в спальне Графини, ария 
Елецкого, 2-я ария Лизы (у Канавки), песня и баллада Томского, две арии 
Германа, сцена Лизы и Германа (у Канавки), сцена пасторали «Искренность 
пастушки».
Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»: две арии Катерины.

Произведения для транспонирования b buhs d nhb cnhjxrb
Старинные русские романсы
«В том саду, где мы встретились...» муз. Н. Харито, сл.В. Шумского

«Не брани меня, родная» муз. А. Дюбюка, сл. А. Баташова
«Тихо все...» сл. и муз. Т.Толстой
«Уголок» муз. С. Штеймана, сл. В. Мазуркевича
«Пожалей!» сл. и муз. Н. Бакалейникова
«Ветка сирени» муз. А. Волошина, сл. М. Гальперина
«Мы сегодня расстались с тобою» муз. Л. Дризо
«Зимний вечер» муз. М. Яковлева, сл. А. Пушкина
«Гори, гори, моя звезда...» муз. П. Булахова, сл. В.Чуевского
«Тройка» муз. П. Булахова
«Кончилось счастье» муз. Н. Харито, сл. В. Шумского
«О нет, мечты» муз. Н. Зубова, сл. А. Маттизена

А. Алябьев
«Воспоминание» сл. В. Жуковского
«Соловей» сл. А. Дельвига
«Увы! Зачем она блистает....» сл. А.Пушкина
«Грузинская песня» сл. Л. Якубовича
«Прости, прости! ,- ты мне сказала» сл. П. Бурцова
«Два ворона» сл. А. Пушкина
«Я Вас любил» сл. А. Пушкина

А. Варламов
«Разочарование» сл. А. Дельвига



«Роза ль ты, розочка...» сл. А. Дельвига
«Белеет парус одинокий...» сл. М. Лермонтова
«Няня» сл. М. Михайлова
«Знаю я, что ты, малютка...» сл. А. Фета
«На небо взглянул я ...» сл. А. Блаза, перевод А. Плещеева
«Не смотрите на них!» сл. А. Вельтмана
«На заре ты ее не буди!» сл. А. Фета
«Мне жаль тебя!»
«Ненаглядный ты мой...» сл. Августа М...я
«Ты не пой, душа - девица...» сл. В. Домонтовича
«Песнь Грека» сл. П. Ободовского
«Звездочка ясная» сл. В. Межевича
«Звездочка» сл.Н. Грекова
«Менестрель»
«Перстенечек золотой» сл. А. Кольцова
М. И.Глинка
«Ах ты, ночь ли, ноченька! сл. А. Дельвига
«Не пой, красавица, при мне...» сл. А.Пушкина
«Ах ты, душечка, красна девица...» сл. народные

«Не щебечи, соловейку...» сл.В. Забилы перевод В. Роджественского
«Скажи, зачем...» сл. С. Голицына
«Что, красотка молодая...» сл. А.Дельвига
«Дедушка! - Девицы раз мне говорили...» сл. А. Дельвига
«Где наша роза...» сл. А. Пушкина
М.Балакирев
«Песня разбойника» сл. А. Кольцова
«Обойми, поцелуй...» сл. А. Кольцова
П. Булахов
«Полюби, не губи...» сл. Н. Н.

«Раздумье» сл. Ф. Руднева
«В минуту жизни трудную» сл. М. Лермонтова
«Девица - красавица» сл. Д. Ленского

«Я тебя с годами не забыла...» сл. Л. Жадейко
«И нет в мире очей...» сл. Н. Н.
«Не хочу!»
«Свидание» сл. Н. Грекова

И. Гайдн
«Будь, краса моя, смелей» перевод Н. Мясоедова
«Мы всегда в любви своей...» пер. М. Павловой
«Даже девушке надменной...» сл. Ф. В. Готтера
«К дружбе» перевод Н. Мясоедова
«Девы, не смейтесь! пер. М. Павловой
«Прощальная песня» пер. М. Павловой

Ф. Шуберт
«Морская тишь» сл. И. В. Гете



«К музыке» сл. Ф. Шобера
«Блаженство» перевод М. Павловой 
«Близость любимого» сл. И. В. Гете 
«Сладость скорби» перевод С. Адрианова 
«Король в Фуле» перевод Б. Пастернака 
«Дикая роза» перевод Д. Усова

Л.В. Бетховен
«Так или иначе» сл. К. Лаппе, пер.В. Вишняка

«Дальний зов» сл. Фр. Трейчке, пер. В. Хорват 
«Дух бардов» сл. Ф. Герман, пер. А. Глобы 
«Храни меня в душе своей» пер. В. Вишняка 
«Военная песня австрийцев» пер. В. Вишняка 
«Жертвенная песня» сл. Ф. Матиссон, пер. А.Глобы 
«Свободный человек» сл. Г. Пфеффель, пер.В. Вишняка 
«Образ девушки» перевод В. Вишняка
«К младенцу» сл. И. Деринг, пер. В. Вишняка--------
«Походная песня» пер. А. Глобы
«Цветок чудес» сл. Г. А. Бюргер, пер А. Машистова— 
«Предостережение Грет» сл. И.В. Гете, пер. А. Глобы 
«Сурок» сл. И. В. Гете, пер. С. Заяицкого
«Песенка» сл. Г. Э. Лессинг, пер. В. Вишняка
«Прощание Молли» сл. Г. А. Бюргер, пер А. Рома
«Хвала природе» перевод Е. Филиц
«Могущество мысли» перевод Е. Филиц
«Путешествие Уриана вокруг света» сл. М. Клаудиус, пер. А. Глобы



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по дисциплине «Концертмейстерский класс» 

по специальности 53.02.03 «Фортепиано» преподавателя ГБУ ПО 
«Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева»

Апокатаниди А.Ш.

Представленная рабочая программа включает в себя все необходимые 
разделы: 
пояснительную записку; 
методические рекомендации;
годовые требования;
подробный репертуарный список.
Предмет “Концертмейстерский класс” является профильным 

специальным в цикле среднего специального музыкального звена. 
Необходимо поддерживать и развивать у подрастающего поколения 
пианистов качеств, требуемых для освоения навыков концертмейстера. 
Материал , предложенный автором для решения этих задач вполне 
конкретен и реален в выполнении. Исследование его позволит педагогу 
эффективнее сосредоточиться над процессом развития 
концертмейстерских навыков у студентов под контролем педагога.
Программа составлена грамотно, методически продуманно, может быть 
рекомендована для работы со студентами отделения специального 
фортепиано.

Рецензент:
председатель ПЦК специального фортепиано

Е.Д. Дигурова



Рецензия
на программу по дисциплине «Концертмейстерский класс» по 

специальности 53.02.03 «Фортепиано», составленную преподавателем 
Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева

Апокатаниди А.Ш.

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 530203 «Фортепиано».

Наиболее распространенная специальность среди пианистов 
концертмейстер. Но быть хорошим концертмейстером, уметь хорошо 
аккомпанировать нелегко. Аккомпанемент имеет свои права и особенности. 
Изучить их - задача будущего концертмейстера. В партии фортепиано заключен 
практически весь музыкальный материал сочинения, она обогащена гармонией, 
ритмом, динамикой, тембром и способствует раскрытию главной музыкальной 
мысли. Она является стержнем драматургии, раскрывает психологический 
подтекст и требует профессиональной подготовки пианиста. Совместное 
творчество с певцом и инструменталистом предполагает ансамблевое 
взаимодействие. От степени представления пианиста партии солиста и ее 
реального изучения зависит качество ансамбля. Концертмейстер должен 
размышлять о музыке, заниматься, репетировать и совершенствоваться. Ем\ 
необходимо знать особенности голоса, тесситуру и возможности инструмента, 
уметь играть с листа и транспонировать, быть гибким и коммуникабельным. 
Подготовить студента к предстоящей деятельности в качестве концертмейстера 
- задача дисциплины «Концертмейстерский класс».

Данная программа подробно отражает в пояснительной записке пучь 
обучения этому сложному мастерству и предлагает список произведений, 
учитывая разную степень одаренности и подготовки студента. Необходимо 
отметить ее соответствие требованиям, предъявляемым к подготовке 
высококвалифицированных кадров. На основании выше изложенного 
программу можно рекомендовать к использованию в учебном процессе.

Рецензент:

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, 
камерного ансамбля и концертмейстерского 

мастерства, профессор,засл.арт.КБР Г ринченко.Г.А.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 
процессе.

Основная образовательная программа среднего профессионального 
образования (ПООП СПО) по специальности 53.02.03. 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) является 
системой учебно-методических документов, сформированной на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, 
рекомендуемой средним профессиональным учебным заведением для 
использования при разработке основной образовательной программы 
(ООП) среднего профессионального образования по специальности 
53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) в 
части:

- компетентностно-квалификационной характеристики выпускников;
- содержания и организация образовательного процесса;
- ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 
образовательной программы;

Одной из наиболее важных задач обучения является обеспечение 
преемственности в едином образовательном процессе, достижение 
планомерного перехода из профессионального среднего звена 
образования в высшее.
Данная программа стремится, прежде всего, к реализации главной 
задачи: всестороннее развитие личности, развитие интеллектуальных 
профессиональных и художественных навыков и умений.

Срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, форма 
проведения учебных аудиторных занятий

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 
профессиональной программы для очной формы обучения (общая 
трудоемкость - максимальная учебная нагрузка включает часы: 
обязательных учебных занятий, видов учебной практики, самостоятельной 
работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 
профессионального образования) составляет 1 год 10 месяцев.
Дисциплина изучается из вариативной части: на Зкурсе по 1 часу, на 4 
курсе - 1 час в неделю.



Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 122 часа, в том числе 
обязательной аудиторной нагрузки -71 час; самостоятельная работа 
обучающегося - 51 час.
Форма занятий индивидуальная. В связи с спецификой индивидуальных 
занятий распределение часов по темам осуществляется гибко, в 
зависимости от личных способностей студентов, а также в зависимости от 
сложности сочинения.
Уровень освоения учебного материала- 2 репродуктивный 
(выполнение деятельности под руководством), 3-продуктивный 
(самостоятельное выполнение проблемных задач).

Цели и задачи дисциплины “Техническое совершенство”

Предмет “Техническое совершенство” ставит перед студентами 
совершенно определенные, конкретные задачи, связанные с гармоничным 
развитием художественных и технических навыков.
Основные цели и задачи данного предмета:
- развитие техники не только в “ узком” смысле (пальцевая беглость, 
ровность, четкость и т.д.), но, что гораздо важнее и более соответствует 
самому слову “ совершенство”, доведение исполнения до художественной 
фортепианной игры.
В первый раздел включено прохождение определенного количества 
этюдов, менее сложных по уровню, более доступных для быстрого 
выучивания (возможно исполнение по нотам), учитывая, конечно, степень 
подготовки студента на данный момент. Педагог имеет возможность 
выбрать разнообразные по стилю, по музыкально- пианистическим 
заданиям, лаконичные, легко запоминающиеся этюды. Студенты извлекут 
наибольшую пользу в том случае, если доведут их исполнение до 
законченности, художественной осмысленности, блеска в требуемом 
темпе. Конечно, составляющей такой игры остаются вопросы техники в 
узком смысле этого слова: четкость, ясность, ровность звука и, что еще 
более важно, - качество звука.
Во второй раздел данной дисциплины включено несколько упражнений из 
сборника: Ганон - “Пианист - виртуоз в шестидесяти упражнениях”. Игра 
предлагаемых упражнений с транспонированием в разные тональности 
поможет преодолеть некоторые проблемы недостаточной технической 
оснащенности, играть и по белым и по черным клавишам, приобрести 
необходимые аппликаторные знания, научиться играть быстро, ровно, 
стабильно, синхронно, приобрести силу, устойчивость пальцев, 
выносливость рук, все то, что является элементарными предпосылками 
пианистической моторики.
Для студентов, имеющих достаточно крепкую техническую базу, 
предлагается исполнение нескольких номеров из “51 упражнений для 



фортепиано” И. Брамса, которые принадлежат к числу самых 
примечательных произведений учебно - педагогической литературы.

Методы организации и реализации образовательного процесса

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 
Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием студента, с 
учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижений поставленной цели и реализации задач дисциплины 
используются следующие методы обучения:
а) методы, направленные на теоретическую подготовку:
- самостоятельная работа студента;
- различные межсеместровые формы контроля;
б) методы направленные на практическую подготовку:
- индивидуальные занятия;

Занятия по дисциплине обязательной и вариативной части 
профессионального цикла проводятся в форме индивидуальных.

Основными активными формами обучения профессиональным 
компетенциям являются:
Практические занятия. Это индивидуальные занятия, которые 
проводятся по дисциплинам учебного плана.
Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 
представляет собой обязательную часть основной образовательной 
программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в 
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 
работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, в домашних 
условиях.
Индивидуальный метод обучения позволяет найти наиболее точный и 
психологический верный подход к каждому студенту и выбрать наиболее 
подходящий метод обучения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому 
студенту.
Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане студента. 
Годовые требования по курсам:
- 3 курс: шесть этюдов (по три в семестре)



пять - шесть упражнений (по два - три в семестре)
-4 курс: шесть этюдов ( по три в семестре)

Пять - шесть упражнений ( по два - три в семестре)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В процессе профессиональной практики студент должен закрепить и 
углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и 
навыки по данному виду профессиональной деятельности.

КОРТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость студентов проверяется на контрольных уроках и зачетах.
Текущий контроль успеваемости студентов проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 
аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на дисциплину.

По итогам контрольного урока и зачета выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценок качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете или контрольном уроке 
выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо») Оценка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане так и в художественном)



3
(«удовлетворительно»)

Исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т.д.

2
(неудовлетворительно»)

Комплекс серьезных недостатков: недоученный 
текст, отсутствие домашней работы, а также 
плохая посещаемость аудиторных занятий

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 
дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно и 
точно оценить выступление студента. Фонды оценочных средств 
призваны обеспечивать оценку качества знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 
и утверждаются учебным заведением, отражая при этом требования 
ФГОС СПО по данной специальности. Они призваны обеспечивать 
оценку качества общих и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по 
техническому совершенству 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 (-их) 
подготовки.



Исполнительская техника является необходимым средством для 
исполнения любого сочинения, поэтому необходимо постоянно 
стимулировать работу студента над совершенствованием его 
исполнительской техники.

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.

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.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

- самостоятельные занятия должны быть регулярными;
- периодичность занятий в неделю -1-2 раза;
- количество занятий в день - от 0,5 до 1 часа.
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 техническому совершенству.
Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель.



Материально-техническое обеспечение курса.

Реализация основной профессиональной образовательной программы должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося 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 в интернет.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, а также изданиями музыкальных произведений, партитурами, 
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 
соответствующем требованиям ОПОП.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех аудиторных и практических 
занятий, творческой работы обучающихся, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК
3 курс

1) Беренс Г. - Этюды, соч. 61
2) Кармер И. - Избранные этюды, соч. 60
3) Ленегорн А. - Этюды, соч. 66

Школа беглости, соч. 136
4) Мошелес М. - Избранные этюды, соч. 70
5) Мошковский М. - Этюды, соч. 18
6) Черни К. - Избранные фортепианные этюды под ред. Г.Гермера, ч. II
7) Ганон - «Пианист - виртуоз в шестидесяти упражнениях» : 

№11 - 20 с транспонированием.

4 курс

1) Аренский А. Этюд си минор, соч. 19 №1



Двенадцать этюдов, соч. 74
Крамер М. - Избранные этюды, соч. 60
Клементи М. - Этюды (ред. К.Таузига)
Мошелес М. - Этюды, соч. 70
Мошковский М. - Этюды, соч. 72
Черни К. - Школа беглости, соч. 299

Искусство беглости пальцев, соч. 740
2) Брамс И. - 51 упражнение для фортепиано
«Ганон - Пианист - виртуоз в шестидесяти упражнениях»

1 вариант - №11 - 20 с транспонированием
2 вариант (усложненный)
№44, 47, 49 (репетиции)
№48, 50, 54 (двойные ноты) 
С №21 и далее.



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Техническое совершенство» 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов) «Фортепиано» 

Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева
Киороглы М.П.

Рабочая программа «Техническое совершенство» разработана и 
составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 
«Фортепиано».

Предложенная на рассмотрение рабочая программа отражает 
насущную проблему современного музыкального образования и, как частный 
пример инициативы колледжа, путь решения ее.

Означенная для работы со студентами дисциплина “Техническое 
совершенство” как никогда уместна в рамках образовательного цикла 
среднего специального музыкального звена.

Как объективно отмечает автор, решение Колледжа в пользу данной 
дисциплины продиктовано острейшей необходимостью поддержания и 
сохранения у подрастающего поколения пианистов качеств, требуемых для 
освоения широкого спектра музыкального материала, а именно виртуозность 
в узком и широком ее понимании, как качества пианизма в целом. Материал, 
предложенный автором для решения этих задач, вполне конкретен и реален в 
его выполнении. Для студентов дополнительные этюды и упражнения всегда 
были предметом для так называемого разыгрывания перед началом работы 
над художественным произведением, а необходимость выноса этого 
материала на сцену (даже в классном порядке) потребует от них большей 
концентрации, а, стало быть, и качества, что в конечном итоге приведет к 
искомому результату.

В пояснительной записке четко и корректно обозначены цели и задачи 
дисциплины:“гармоничное развитие художественных и технических 
навыков”, что доказывает целесообразность его введения в практику 
учебного процесса, как подспорья в освоении высоких образцов 
фортепианной литературы. Подобное использование данной дисциплины 
позволит педагогу эффективнее сосредоточиться на решении локальных 
проблем технологического свойства со студентом, а тому, в свою очередь, 
укрепить свои технические навыки под контролем педагога.

Может быть рекомендована для применения и использования в 
практике фортепианного отделения Колледжа искусств.

Рецензент:
Зав.кафедрой фортепиано и методики СКГИИ, 
профессор, заслуженная артистка КБР, 
Нестеренко О.В.



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине «Техническое совершенство» 
по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»

(по видам инструментов) «Фортепиано» 
преподавателя отделения специального фортепиано 

Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева 
Киороглы М.П.

Рабочая программа профессионального модуля по дисциплине 
«Техническое совершенство» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» среднего 
профессионального образования.

Автором выдержана структура рабочей программы в соответствии с 
основными требованиями.

Предложенная на рассмотрение пояснительная записка отражает 
актуальность проблемы современного музыкального образования, и как 
частный пример инициативы колледжа, путь решения её. Предмет 
«Техническое совершенство» уместен в рамках специального цикла среднего 
профессионального музыкального звена.

В пользу данного предмета продиктовано решение колледжа, так как 
необходимо поддерживать и развивать необходимые качества пианистов, 
требуемых для освоения широкого спектра музыкального материала. А 
именно - виртуозность в узком и широком смысле ее понимания, как 
качество пианиста в целом. Для студентов дополнительные этюды и 
упражнения всегда были предметом для разыгрывания перед началом работы 
над художественным произведением. Подобное использование «Предмета по 
выбору» позволит педагогу эффективнее сосредоточиться на решении 
проблем технологического свойства со студентами.

Может быть рекомендована для применения и использования в 
практике фортепианного отделения.

Рецензент:
Заслуженный работник культуры РСО-Алания, 
председатель ПЦК отделения специального фортепиано 
Дигурова Е.Д.


