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Пояснительная записка 



        Важной задачей  образования в нашей стране является всестороннее 
развитие молодого поколения. 

Сейчас, когда широко развита электроника и техника, когда Интернет 
глубоко укоренился в человеческом сознании, молодое поколение все больше 
отдаляется от искусства и замыкается на компьютерных развлечениях. Все 
меньше можно найти ребят, увлеченных музыкой, желающих посещать 
творческие коллективы, коллективы художественной самодеятельности.           
  Особую актуальность сейчас приобретает проблема тенденции к снижению 
художественно-творческого уровня в музыкальном творчестве. В связи с 
демографической ситуацией стало меньше детей, обучающихся на духовых 
инструментах, т.е. сократилось количество детей, желающих обучаться на 
духовых инструментах, заметно упал возраст поступающих.  

Значительный вклад в решение этой проблемы вносят музыкальные 
школы, школы искусств, где дети  через мир музыки постигают богатство 
человеческого духа, учатся мыслить, искать, творить. Очень важно, чтобы 
каждому была привита любовь к музыке, чтобы каждый, независимо от того, 
станет он профессионалом или нет, научился передавать свои переживания, 
мысли языком музыки и понимать ее.  

Музыкальные школы призваны, сохраняя традиции общего 
музыкального образования, решать задачу расширения сферы своего 
воздействия, обучая практически всех желающих. 

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

Данная программа разработана для учащихся по классу духовых 
инструментов, обучающихся по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Основы музыкального исполнительства 
(духовые инструменты)».  

Учитывая, что подавляющее большинство детей занимается музыкой в 
плане общего музыкального образования, и что лишь незначительная часть из 
них поступает в музыкальные училища, учебная программа составлена с 
таким расчётом, чтобы предоставить возможность детям с самыми 
различными музыкальными данными, занимаясь по индивидуальным планам, 
приобщаться к музыкальной культуре. 

 



Школа призвана воспитывать гармонически развитого, творчески 
активного человека. Важной задачей школы на современном этапе является 
развёртывание художественно-просветительской работы, пропаганде всего 
наиболее ценного и значимого в искусстве. Осуществление этих задач 
принесёт большую пользу развитию нашей художественной культуры и 
сыграет плодотворную роль в совершенствовании воспитательной работы в 
школе. 

Программа ориентирована на традиционное обучение,   на создание 
условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 
художественного образования, на  применение  индивидуальных приемов 
обучения к каждому учащемуся, основанных на понимании общих 
закономерностей формирования и совершенствования музыкальных 
способностей, развития исполнительской техники, воспитания 
художественного мышления.          

Программа осуществляет дифференцированный подход к 
учащимся, отличающимся по уровню подготовки, музыкальным 
способностям и другим индивидуальным данным.  

Предлагаемые примерные репертуарные списки по классам 
содержат произведения различной степени трудности и дают большие 
возможности для проявления педагогической инициативы. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых  для 
изучения в каждом классе, раскрывается в годовых требованиях по годам 
обучения. Программа предлагает различные по степени трудности  перечни 
музыкальных произведений для использования на академических концертах, 
экзаменах, которые отражены в примерных переводных и экзаменационных 
выступлениях по годам обучения и разному уровню подготовки учащихся.      
Срок освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства  «Основы музыкального 
исполнительства» составляет: 3 года. 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  6 – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 
учащегося. Занятия проходят в индивидуальной форме. Данная программа 
предполагает проведение итоговой аттестации в форме исполнения сольной 
программы (выпускного экзамена). Возможны другие формы итоговой 
аттестации. При выборе той или иной формы завершения обучения 
образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 
 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы учебного предмет «Основы музыкального 

исполнительства» со сроком обучения 3 года продолжительность учебных 
занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год. 

 



Форма проведения учебных занятий 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального 
исполнительства» составляет 2 часа в неделю аудиторных занятий, 
самостоятельная подготовка – 3 часа в неделю. 
      

Форма проведения учебных занятий 
Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 
соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 
подходов. 

Цель учебного предмета 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 
формирование практических умений и навыков игры, устойчивого интереса к 
самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи учебного предмета 
Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства» 

являются: 
• ознакомление детей с инструментом, исполнительскими 

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

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

Вид учебной 
работы, 
нагрузки   

 
Затраты учебного времени 

 
Всего часов 

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

Аудиторные 
занятия 

68 68 68 204 

Самостоятельная 
работа 

102 102 102 306 

Максимальная 
учебная нагрузка 

170 170 170 510 



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

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

• общее оздоровление организма. 
 

Структура программы 
Программа содержит следующие разделы: 

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

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

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

 
Методы обучения 

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 
- наглядный (показ, наблюдение); 
- слуховой;  
- практический. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
предмета 

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

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



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Учебная программа по предмету «Основы музыкального 

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

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

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

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

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

 
Тематический план 

Первый класс 
Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, 

правилами пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: 
постановка дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука 
и т.д. 

    № 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 
возникновения и развития духовых инструментов от древнейших 
времен до наших дней. Виды духовых инструментов.  Роль медных 
духовых инструментов в оркестре, ансамбле, сольном 
музицировании.        
 Тема 1.2. Устройство медных духовых инструментов и уход за ними. 
Организация занятий в классе и дома. Правильное использование 
инструмента, меры предосторожности,  уход за инструментом. 
Качество и количество домашних занятий. Последовательность 
выполнения задания. Самоконтроль. 



 
2. Постановка.   

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

3. Звукоизвлечение 
 Тема 3.1. Извлечение звука. Извлечение звука на мундштуке 
инструмента. Упражнение «продолжительные звуки». Поиск 
красивого звука на мундштуке. 

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

5. 
 
 
 
 
 

 

Извлечение звука на инструменте 
 Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие 
навыка контроля над несколькими процессами одновременно: 
дыхание, амбушюр, пальцы.  
Тема 5.2. Извлечение натуральных звуков в пределах 1-й октавы   
Первоначальные упражнения на указанных звуках. 
«Продолжительные звуки», упражнения для языка. 

6. 
 
 
 
 
 
 

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



7. 

 

 

 

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

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

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

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



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

 
 

Второй класс 
Совершенствование полученных умений и навыков, расширение 

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

 
№ 

раздела 
Название разделов и тем 

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

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

3. Динамические оттенки 
Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное средство в 
музыке. Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 
исполнением динамических оттенков на духовых инструментах.        
 



Тема 3.2. «Форте». Техника исполнения на духовых инструментах 
в различных регистрах. 
Тема 3.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром.  
Тема 3.4. «Меццо форте и меццо пиано». Исполнение 
произведений с данными динамическими оттенками на 
инструменте. Работа над ровностью звуковой линии. 
Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы выдоха 
при игре данных динамических оттенков. Упражнения на одной 
ноте на постепенное усиление и затухание звука. 

4. Работа над гаммами 
Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами. Понятие 
параллельного минора, виды минорных гамм, исполнение 
мажорной и минорной гамм без ключевых знаков в пределах 
рабочего диапазона. 
Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и 
динамическими оттенками. Работа над одной гаммой в сочетаниях 
различных известных штрихов и динамических оттенков. 

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

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

7. Совершенствование навыков игры в ансамбле 
Тема 7.1. Игра в ансамбле с другими учащимися. Дуэт и трио.  
Разучивание партий. Совместное музицирование. Развитие 



гармонического слуха. 

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

 
Третий класс 

Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. 
Развитие пальцевой техники. Подвижные темпы. Знакомство со 
стилистическими особенностями музыки разных эпох (барокко, классика, 
романтика, современная музыка). Овладение средствами музыкальной 
выразительности (штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и 
самостоятельный разбор произведения. 

№ 
раздела 

Название разделов и тем 

1. Расширение диапазона. Работа над регистрами. 
Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона от «до» первой октавы 
до «ми» второй октавы. Дополнительная аппликатура. 
Тема 1.2. Работа над верхним регистром. Положение амбушюра, 
дыхание, динамические оттенки, «пиано» в верхнем регистре. 
Технические сложности исполнения. 
Тема 1.3. Нижний регистр. Развитие яркости звучания в нижнем 
регистре, упражнения для нижнего регистра. 

2. Развитие техники. Гаммы 
Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. Рациональная работа 
пальцев. Постепенное ускорение темпов. Исполнение ритмических 
рисунков с мелкими длительностями.  
Тема 2.2. Гаммы до одного знака при ключе. Разучивание и 
исполнение мажорных и минорных гамм до одного знака при 
ключе в различных темпах различными сочетаниями штрихов и 
динамических оттенков. Арпеджио в пределах рабочего диапазона. 

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



4. Средства музыкальной выразительности 
Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами. Исполнение «тенуто», 
«портато», «мартеле» и т.д. 
Тема 4.2. Сложные динамические оттенки. Техника исполнения 
сложных динамических оттенков (пианиссимо, фортиссимо, 
сфорцандо).  

5. Работа над произведением 
Тема 5.1. Стилистические особенности исполнения произведений 
разных эпох. Продолжение знакомства с музыкой барокко, 
классицизма, романтизма и современной музыкой. Отличительные 
черты исполнения каждого стиля. Звук, динамика, штрихи. 
Тема 5.2. Музыка эпохи барокко. Знакомство с оригинальными 
произведениями барочного стиля. Жанровое разнообразие 
барочной музыки. Особенности исполнения. 
Тема 5.3. Произведения крупной формы. Знакомство с 
произведениями крупной формы.                                               

6. Самостоятельная работа 
Тема 6.1. Методы самоконтроля при выполнении домашних 
заданий. Развитие слухового, визуального, внутреннего контроля. 
Работа с метрономом, тюнером. Аудио и видеозапись.  
Тема 6.2. Работа с минусовой фонограммой. Разучивание партии, 
прослушивание аккомпанемента. Исполнение произведения. 
Тема 6.3. Самостоятельная творческая работа. Подбор по слуху, 
сочинение простейших музыкальных построений. 

7. 
 

Подготовка к итоговой аттестации 
Тема 7.1 Выбор программы для итогового экзамена. Подбор и 
разучивание произведений итоговой аттестации. 
Тема 7.2. Промежуточные прослушивания 

                                                        
Годовые требования 

Первый класс 
 Специальность   2 часа в  неделю  

За учебный год учащийся должен сыграть прослушивание в первом 
полугодии (декабрь) и академический концерт во втором полугодии (май).  
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: До мажор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и 
легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
 



Примеры программы академического концерта 
1 вариант 
Калинников В. «Тень-тень» 
Мильман М. « Рассказ»  
2 вариант 
Русская народная песня «Не летай соловей» 
Алексеров С. «Песня» 
3 вариант 
Русская народная песня «Соловей Будимирович» - обр. Н. Римского-
Корсакова. 
Моцарт В. «Аллегретто» 
 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы.  М., 2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. 
М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды.  М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982  
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002: 
Сигал Л. “Первые шаги” 
Сигал Л. “Напев”  
Русская народная песня “Зайка” 
Чудова Т. “Золотой петушок” 
Русская народная песня “Ладушки” 
Чудова Т. “Праздник” 
Калинников В. “Тень-тень” 
Гедике А. “Русская песня” 
Английская песня “Бинго” 
Английская песня “Дин-дин-дон” 
Потоловский И. “Охотник” 
Кросс Р. “Коломбина” 
Калинников В. “Журавель” 
Оффенбах Ж. “Галоп” 
Диабелли А. Анданте 
Бах И.С. Менуэт 
Брамс Й. “Колыбельная” 
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 



Самонов А. “Доброе утро” 
Самонов А. “Прогулка” 
Макаров Е. Марш 
Макаров Е. «Мелодия» 
Русская народная песня “Не летай, соловей” 
Алескеров С. “Песня” 
Русская народная песня “Соловей Будимирович” 
Моцарт В. “Аллегретто” 
Бах И.С. “Пьеса” 
Кабалевский Д. “Песня” 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Терегулов Е. “Лунная дорожка” 
Пирумов А. “Былина” 
Макаров Е. “Труба поет” 
Нурымов Ч. “В горах” 
Ботяров Е. “Прогулка” 
Мильман Е. Прелюдия 
Макаров Е. “Вечер” 
Ботяров Е. “Колыбельная” 
Кабалевский Д. “Маленькая полька” 
Газизов Р. “Веселый пешеход” 
Ботяров Е. “Труба и барабан” 
Терегулов Е. “Старинный танец” 
Чайковский П. “Дровосек”    
Макаров Е. “Эхо” 
Миришли Р. “Мелодия” 
Бетховен Л. “Цветок чудес” 
Чайковский П. “Русская песня” 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы 
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963: 
Русская народная песня “На зеленом лугу” 
Украинская народная песня “Лисичка” 
Бетховен Л. “Торжественная песнь” 
Украинская народная песня “Журавель” 
 

Второй класс 
Специальность   2 часа в  неделю  
 

За учебный год учащийся должен сыграть технический зачёт 
(октябрь) и академический концерт (декабрь)  в первом полугодии, 
технический зачёт (февраль) и академический концерт (май) во втором 
полугодии.  
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 



Гаммы: До мажор, Ля минор (3 вида). Гаммы исполняются штрихами деташе 
и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
 
Требования к техническому зачету в I полугодии (октябрь) 

1. Гамма до мажор в одну октаву. Штрих «деташе». Арпеджио короткое и 
длинное до ноты «ми» второй октавы. 

2. Этюд 
3. Чтение нот с листа 
4. Музыкальные термины 

Требования к техническому зачету во II полугодии (февраль) 
1. Гамма ля минор (3 вида) в одну октаву. Штрих «деташе». Арпеджио 

короткое и длинное до ноты «ми» второй октавы. 
2. Этюд 
3. Чтение нот с листа 
4. Музыкальные термины 

 
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Гречанинов А. «Марш» 
Мухатов Н. «В школу» 
2 вариант 
Кабалевский Д. «Песня» 
Пикуль В. «Хорал» 
3 вариант 
Бах И.С. «Пьеса» 
Чайковский П. «Старинная французская песенка» 
 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М., 2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе.  М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. 
М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды» М., 1982 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002 
Гендель Г. “Тема с вариациями” 
Шуберт Ф. “Цветы мельника” 



Лойе Ж. “Гавот” 
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка” 
Чайковский П. “Старинная французская песенка” 
Дюссек Я. “Старинный танец” 
Шуберт Ф. “Колыбельная” 
Шуберт Ф. “Тамбурин” 
Шуберт Ф. “Форель” 
Моцарт Л. Бурре 
Чайковский П. “Сладкая греза” 
Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта” 
Аноним XVIII в. “Интрада” 
Перселл Г. “Маленький марш” 
Варламов А. “Красный сарафан” 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965: 
Глинка М. “Патриотическая песнь” 
Книппер Л. “Полюшко-поле” 
Бетховен Л. “Волшебный цветок” 
Русская народная песня “Родина” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Свиридов Г. Колыбельная песенка 
Мухатов Н. “В школу” 
Гречанинов А. Марш 
Пикуль В. Хорал 
Дешкин С. “Марш юных пионеров” 
Щелоков В. “Сказка” 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Моцарт В. Вальс 
Ботяров Е. “Песня в пути” 
Кабалевский Д. “Хоровод” 
Шуман Р. “Совенок” 
Кабалевский Д. “Вприпрыжку” 
Брамс Й. “Петрушка” 
Русская народная песня “Сенокос” 
Перселл Г. “Трубный глас” 
Чешская народная песня “Пастух” 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы». 
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963: 
Шейн И. “Гальярда” 
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит” 
Люлли Ж. ”Песенка” 
 

Третий класс 
Специальность   2 часа в  неделю   



За учебный год учащийся должен сыграть технический зачёт 
(октябрь) и академический концерт (декабрь) в первом полугодии, 
выпускной  экзамен во втором полугодии. При подготовке к экзамену 
проводятся прослушивания выпускной программы. Март – 2 произведения, 
апрель-май – 3 произведения. 
Занятия постановки дыхания без трубы. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: До мажор, Ля минор(3 вида),Соль мажор, Ми минор  
( 3 вида). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 
8-10 упражнений и этюдов (по нотам). 
6-8 пьес. 
Требования к техническому зачету в I полугодии (октябрь) 

1. Гамма соль мажор в 1,5 октавы. Штрих «легато». Арпеджио короткое и 
длинное до ноты «ре» второй октавы. 

2. Этюд 
3. Чтение нот с листа 
4. Музыкальные термины 

Требования к техническому зачету во II полугодии (февраль) 
1. Гамма си минор (3 вида) в 1,5 октавы. Штрих «легато», «стаккато». 

Арпеджио короткое и длинное до ноты «фа#» второй октавы. 
2. Этюд 
3. Чтение нот с листа 
4. Музыкальные термины 

Примерные программы экзамена 
1 вариант 
Свиридов Г. «Колыбельная песенка» 
Перселл Г. «Трубный глас»  
Бетховен Л. «Цветок чудес» 
2 вариант 
Дворжак А. «Мелодия» 
Верди Дж. Марш из оперы «Аида» 
Смехнов Ф. «Лирическая колыбельная» 
3 вариант 
Дёшкин С. «Марш» 
Шуман Р. «Смелый наездник» 
Трубай М. «Элегия» 
 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 
классы. М., 2011 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005 



Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. 
М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды.  М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
Пьесы 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002: 
Глинка М. “Попутная песня” 
Бетховен Л. Контрданс 
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс” 
Бонончини Дж. Рондо 
Перселл Г. “Трубный глас и ария” 
Скрябин А. Прелюдия 
Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица” 
Бах И.С. Ария 
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть. Ч. 1-4. М., 2002: 
Моцарт В. “Майская песня” 
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль” 
Гендель Г. “Песнь Победы” 
Глюк Х. “Веселый хоровод” 
Форе Г. Мелодия  
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката” 
Дворжак А. Мелодия 
Верди Дж. Марш из оперы “Аида” 
Россини Дж. Хор швейцарцев из оперы “Вильгельм Телль” 
Шуман Р. “Смелый наездник” 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965: 
Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде” 
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде” 
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка” 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы.  1-3 классы ДМШ. М., 1983: 
Барток Б. “Песня” 
Щелоков В. “Шутка” 
Гендель Г. “Ларго” 
Бах И.С. “Бурре” 
Прокофьев С. Марш 
Шостакович Д. Колыбельная 
Щелоков В. “Баллада” 
Щелоков В. “Маленький марш” 
Бах И.С. Гавот 
Глинка М. “Жаворонок” 
Асафьев Б. “Скерцо” 
Щелоков В. “Детский концерт” 
Моцарт В. Сонатина 
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991: 
Глинка М. “Ты, соловушка, умолкни” 



Блантер М. Колыбельная 
Гречанинов А. “На велосипеде” 
Чайковский П. “Итальянская песенка” 
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты» 
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы». 
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963: 
Гайдн И. “Песенка” 
Бетховен Л. “Шотландская песня” 
Григ Э. “Норвежская народная песня” 
Рамо Ж. Ригодон 
Григ Э. Норвежский танец 
Рамо Ж. “Менуэт в форме рондо” 
Майкапар С. Юмореска 
 
 III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 
Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности инструментов для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
– знание репертуара для инструментов, включающего произведения разных 
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, 
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 
требованиями; 
– знание художественно-исполнительских возможностей трубы; 
– знание профессиональной терминологии; 
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
 исполнения музыкального произведения; 
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 
– наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 
 
 
IV.   Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 
Основными видами контроля успеваемости являются: 



• текущий контроль успеваемости учащихся 
• промежуточная аттестация 
• итоговая аттестация. 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:  
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во 
время домашней работы; 
- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 
оценки. 
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее 
распространенными формами промежуточной аттестации являются 
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 
академические концерты, технические зачеты, экзамены.  

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно 
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 
ученика.  

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на 
академических концертах и зачетах.  
К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные 
задания по предмету, реализуемые в соответствующем учебном году. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 
художественных задач в рамках представленной концертной программы.  
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей 
документации.  

 
2. Критерии оценки  

Таблица 4 
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 недостатков, являющийся 
следствием отсутствия домашних 
занятий, а также плохая посещаемость 
аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 
подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения. 

 
Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года. 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам 
  В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному 
и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, 
уровень развития музыкальных способностей.  

Необходимым условием для успешного обучения на духовых 
инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе 
правильной постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.  

 Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 
ровности и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, 
гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 
вспомогательного материала рекомендуется применение различных 
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – 
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 
быть предметом постоянного внимания педагога. 
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания 
и регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения 
произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 
использованы характерные особенности духовых инструментов.  



В работе над музыкальными произведениями необходимо 
прослеживать связь между художественной и технической сторонами 
изучаемого произведения. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  
2. Периодичность занятий – каждый день. 
3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.  
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 
на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 
педагогических традиций в учебном заведении и методической 
целесообразности.  
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 
занятий всегда будет отрицательным.  
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над 
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы 
в дневнике. Возможные виды домашнего задания: 
•   упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 
•   работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 
•   работа над художественным материалом (пьесы или произведение 
крупной формы); 
•   чтение с листа. 
6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 
работы ученика.  
7. Для успешной реализации программы «Основы музыкального 
исполнительства» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным 
фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по учебным 
программам.  
 
VI.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы              
Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. – М.: Музыка, 1982 
Труба. 1 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. О. Белофастов,1981/ 
Труба. 2 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. О. Белофастов,1981/ 
Труба. 3 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. О. Белофастов,1981/ 
Труба. 4 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. О. Белофастов,1983/ 
Труба. 5 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. О. Белофастов,1983/ 
Валторна. 2 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. И. Якустиди – Киев, 
Музична Украина, 1984/ 
Валторна. 3 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. И. Якустиди – Киев, 
Музична Украина, 1984/ 



Валторна. 4 класс. Учебный репертуар ДМШ. /Сост. И. Якустиди – Киев, 
Музична Украина, 1984/ 
Усов Ю. Играй, трубач. – М.: Советский композитор,1990 
Лёгкие этюды для трубы. /Сост. Д. Гинецинский- Ленинград.: Музыка 1990 
Усов Ю. Школа игры на трубе. – М.: Музыка,1991 
Арбан Ж. Б. Школа игры на трубе. – М.: Музыка, 1990 
Баласанян. Школа игры на трубе. – М.: Музыка, 1998 
Чумов Л. Первые шаги трубача.- М.: Советский композитор, 1990 
Популярные пьесы для трубы и фортепиано. /Ред. Е. Орехова. М.: Музыка, 
1990 
Маленький трубач. /Сост. Ю. Литовкою. – С-ПБ. Союз художников, 2003 
Щёлоков В.  Детский альбом для трубы и фортепиано. М.: Музыка 1990 
Альбом юного трубача. Выпуск 1. /Сост. Л. Чумова. М., Музыка 1989/ 
Дмитриев Г. Альбом юного трубача. – М.: Советский композитор,1985 
Степурко О. Трубач в джазе. – М.: Советский композитор, 2000 
Труба. 1-2 к5лассы. /Сост. О.П. Белофастов. Киев, Музычна Украина,1990 
Усов Ю. Лёгкие пьесы 1-3 классы ДМШ. М,: Музыка 1970 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 3-4 классы ДМШ. – М.: Музыка, 1978 
Полех В. Хрестоматия для валторны 1-5 классы ДМШ. – М.: Музыка,  1983 
 


	Оценки выставляются по окончании каждой четверти учебного года.

