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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Характеристика предмета, 

его место, и роль в образовательном процессе. 

 
Умение играть с одним или несколькими партнерами – очень важная сторона 

профессионального мастерства музыканта – исполнителя. Сольное выступление 

возможно лишь в очень ограниченных сферах инструментальной деятельности. Ка- 

мерная музыка требует для своего воплощения творческого объединения исполните- 

лей. 

Какие особые, только присущие камерному ансамблю качества отличают этот 

вид искусства, каких знаний и навыков он требует? Процесс созревания художе- 

ственного замысла, и процесс его претворения в концертных звуковых образах у ан- 

самблистов и солистов различны. Если пианист – солист может воспроизвести зву- 

чание пьесы в целом, то пианист – ансамблист – только звучание своей партии. При- 

чем знание партии, даже отличное, еще не делает пианиста партнером. Он становит- 

ся таковым только в процессе совместной работы с другим участником ансамбля. 

Замечательно утверждение А. Готлиба в его работе «Основы ансамблевой техники»: 

«Пианиста – солиста хочется уподобить чтецу, а пианиста – ансамблиста – акте- 

ру, участвующему в спектакле. Чтец адресует своё выступление непосредственно 

аудитории, актер – партнёру. Чтец исполняет произведение целиком, актёр – свою 

роль, т.е. часть целого». 

Каждому педагогу известна любовь детей к ансамблевому исполнителю, пото- 

му как именно в ансамблевом исполнении осуществляется естественное стремление к 

полному богатому звучанию. В ансамбле учащиеся сразу чувствуют, как взросло 

разнообразие красок и мощь звучания, и, соответственно, яркость и живость впечат- 

ления, производимого игрой. 

Практика аккомпанемента – одно из средств приобщения учащихся к живому 

музицированию. Пение, звуки скрипки, виолончели или трубы (в классе аккомпане- 

мента юный пианист услышит многое) – всё это обогатит его сознание. Если умело 

выбирать репертуар, у учащегося родится уверенность в своих возможностях, будет 

активизироваться интерес. Уверены, что с такого рода приближением к искусству в 

прямой связи находится и проблема развития музыкальных способностей маленьких 

пианистов, хорошего вкуса, собственных взглядов и понимания музыки. Занятия по 

аккомпанементу важны для расширения динамического диапазона пианиста. Ведь 

каждый аккомпанемент следует играть по – иному: с разной силой звука, фразиров- 

кой, плотностью, выделение низких и высоких регистров фортепиано и т. д. в ходе 



занятий по аккомпанементу получает значительное развитие необходимый для 

настоящего пианиста тембровый слух. 

 
 

Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

 
Предмет «аккомпанемент» как учебный предмет изучается в VI и VII классах 

ДМШ и ДШИ. Предполагаемый учебный материал соответствует по степени слож- 

ности именно этим двум годам обучения. Возраст обучающихся от 12 до 15 лет. 

 
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 
 
 

Срок обучения 1год 2 год 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

17,5 17,5 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 17,5 17,5 

Максимальная учебная нагрузка 35 35 

 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Аккомпанемент» при 2-хлетнем сро- 

ке обучения составляет 68 часов. Из них: 34 часов – аудиторные занятия, 34 часов – 

самостоятельная работа. 

 
 Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

2-хлетний срок освоения программы 

6 - 7 классы – по 0,5 часа в неделю. 

 
 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

2-хлетний срок освоения программы 6 - 7 классы 

– по 0,5 часа в неделю. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и мелко групповая (2,3 челове- ка): 



2 человека – иллюстратор (педагог) и аккомпаниатор (ученик) 

3 человека - трио: в различных составах 

 
Цели и задачи учебного предмета: 

- проявить навык игры с одним или несколькими партнёрами; 

- практическое знакомства с инструментами симфоническим оркестром; 

- знакомство с мировой музыкальной литературой, расширение репертуарных 

границ. 

 
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 используют- 

ся следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (Фор- 

тепиано. Аккомпанемент)» обеспечивается: 

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 

аудио и видеозаписей; 



• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не менее 6 

кв.м., оснащенными роялями или пианино и имеющими звукоизоляцию. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержа- 

ния, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными издания- 

ми, учебно-методической и нотной литературой. 

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и проти- 

вопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 
II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Распределение учебного материала по годам обучения. 

За 2 года обучения, учащиеся по предмету «аккомпанемент», должны пройти не 

менее 8-ми произведений различных стилей и жанров (по 4 произведения в год). 

 

 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Вводное занятие 

- Ознакомление учащихся с тем, как и чем они будут заниматься на уроках ак- 

компанемента, режим занятий, необходимые принадлежности для проведения урока; 

- Чтение нот с листа 

- Разбор произведения с начала с преподавателем, а с 3-го урока самостоятель- 

но с показом в классе; 

- Развитие навыков тщательного разбора / анализа/ произведения 

- Развитие навыка беглого чтения с листа / быстрое чтение рельефа мелодиче- 

ских линий, чтение вертикали. 

Разбор произведений: 

• по осознанию ладотональности 

• по метроритму 

• по умению охватывать мелодические фразы 

• по правильному истолкованию всех имеющихся в тексте знаков, авторских 

ремарок, 

• аппликатура, понимание её значения не только для удобства игры, но и для 

передачи верной фразировки, голосоведения. 

Материал подбирается по возрастающей трудности. 

Аккомпанемент в песнях. 



Формы - куплетная, период, сквозное развитие. 

Разбор проходит, в основном, теоретически - обсуждается при разборе произ- 

ведений. 

Усложнение аккомпанемента: 

 основные басовые звуки; 

 бас-аккорд; 

 бас-арпеджио; 

 смешанный ритмический рисунок. 

Практическая работа на уроках. 

Исполнение песни под собственное сопровождение: 

• организация музыки во времени, т.е. без остановок; 

• соблюдение ритмической чёткости; 

• соблюдение темпа, динамики, «дыхания» в нужных местах. 

 
В процессе I года обучения обучающиеся должны: 

- Научиться слушать друг друга; 

- Добиваться того, чтобы фортепиано не заглушало голос главной партии; 

- Уметь исполнить (спеть) песню с простейшим сопровождением (аккомпанемен- 

том); 

- Уметь следить по нотам за обеими партиями (во избежание расхождения партий). 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Вводное занятие 

Ознакомление обучающихся с тем, как и чем они будут заниматься на уроках 

аккомпанемента, режим занятий, необходимые принадлежности для проведения 

урока; 

Чтение нот с листа 

Продолжение работы I года обучения; добиваться полного разбора произведения в 

более короткие сроки, т.е. развитие бег- лости чтения с листа при помощи ранее 

приобретённых навыков и умений. Усложнение аккомпанемента. Типы фактур: 

- бас- конфигурация; 

- бас-аккорд; 

- бас- короткое арпеджио; 

- трёхдольная-вальсовая (3/8, 6/8) - синкопы в фортепианной партии; - диалог голоса 

и фортепиано. 

Практическая работа на уроках. 



Аккомпанемент фортепиано в сочетании с другим инструментом: 

- более значительные фортепианные вступления и заключения в партии аккомпане- 

мента; 

- диалог между партией аккомпанемента и ведущей партией другого инструмента; - 

контроль за тем, чтобы партия аккомпанемента не заглушала ведущую партию дру- 

гого инструмента. 

Исполнение произведений под собственное сопровождение (пение романсов, 

песен). 

- развитие способности лучше слышать себя; 

- развитие умения анализировать своё исполнение в сольных пьесах; 

- умение создать музыкальный образ; 

-преодоление технических трудностей (работа над игровым 

аппаратом). - умение следить по нотам за обеими партиями, не глядя на руки. 

Переложение про- изведений и показ его на уроке. 

- ознакомление с произведением, разбор по фактуре, сложности аккомпанемента. 

 
Ожидаемые результаты 

 
В процессе II года обучения учащиеся должны: 

 Уметь увидеть главное в музыкальной ткани произведения и грамотно 

облегчить фактуру аккомпанемента в трудных местах; 

 Уметь непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе каких- 

нибудь поправок и остановок; 

 Уметь «идти» за солистом, следить за его «дыханием», темповым откло- 

нением, динамикой. 

 Умение следить по нотам за обеими партиями во избежание расхожде- 

ния партий. 

 
РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

Инструмент «Кларнет» 

 
Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета. Издательство «Музыка». 

Москва 1966 год 

6 класс 

М. Глинка «Ты Соловушко, умолкни» 

А. Туренков «Бульба» 



Л. Бетховен «Аллегретто» 

Д. Кабалевский «Наш край» 

В. Шебалин «Колыбельная» 

Л. Бетховен «Народная мелодия» 

А. Эшпай «Марийская мелодия» 

М. Равель «Павана» 

О. Тактакишвили «Утешение» 

М. Балакирев обработка «Протяжная» 

 
 

7 класс 

С. Панченко «Элегия» 

А. Копылов «Прогулка в деревне» 

В. Ребиков «Венский вальс» 

М. Глинка «Краковяк» 

Н. Раков «Вальс» 

Д. Шостакович «Анданте» А. 

Рубинштейн «Мелодия» 

В. Шебалин «Менуэт» 

 

Школа игры на кларнете. Издательство «Советский композитор». Москва. 1975 год 
 

 

6 класс 

Ж. М. Леклер «Волынка» 

А. Регл «Танец» 

Д. Кабалевский «Пинг – понг» 



Д. Мийо «Романс» 

М. Глинка «Простодушие» 

И. С. Бах «Прелюдия» 

М. Парадиз «Сицилиана» 

 
К. Дакен «Кукушка» 

Р. Вагнер «Адажио» 

Д. Обер «Престо» 

А. Лядов» «Прелюдия» 

Д. Шостакович «Романс» 

 

 

 

 
7 класс 

 

 

 

 

 

«Вокал» 
 

 

А. Гурилев. Романсы и песни. Издательство «Музыка». Москва. 1982 год 
 

 

6 класс 

«Грусть девушки» 

«Зачем меня терзаешь ты» 

«О молчи, милый друг» 

«И нет в мире очей» «Матушка 

– голубушка» «Радость 

душечка» 
 

 

7 класс 

 

«Пригорюнюсь ли я, призадумаюсь» 

«Пробуждение» 

«Черный локон» 

«Сердце игрушка» 

«Разлука» 

«Сердце» 

«Вам не понять моей печали» 

 
Песни для детей среднего возраста. Издательство «Музыка. Москва. 1989 год 



6 класс 

 
К. Молчанов «Журавлиная песня» К. 

Молчанов «Прощальный вальс» 

С. Никитин «Осень» 

 
7 класс 

Ю. Чичков «Мамин вальс» 

С. Туликов «Не повторяется такое никогда» 

С. Соснин «От школьного порога» 

 
Школьные годы. Песни для детей в сопровождении фортепиано. Издательство «Со- 

ветский композитор». Москва. 1988 год 

 
6 класс 

 
Г. Струве «Все начинается со школьного звонка» 

Е. Адлер «Падежи» 

 
7 класс 

 
Е. Крылатов «Ваши глаза» 

Д. Хасаншин «Школьный вальс» 

Н. Песков «Десятый класс» 

Н. Песков «Дорога в школу» 

Я. Дубравин «Спасибо Вам, учителя» 

 
Музыка в школе. Хрестоматия 5 класс. Издательство «Музыка». 1981 год 

 
6 класс 

 
М. Глинка «Венецианская ночь» 

М. Глинка «Жаворонок» 

М. Красев «Снежный вечер» 

 
7 класс 



Ц. Кюи «Майский день» 

Г. Гладков «Песня о волшебниках» 

 
Инструмент «Скрипка» 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 3-4 кл. (ч. 11). Издательство «Музыка». 

Москва 2004 г. 

 
6 класс 

 
Д. Шостакович «Грустная песня» 

К. Караев «Задумчивость» 

А. Гедике «Медленный вальс» 

М. Глинка «Мелодический вальс» 

Д. Кабалевский «Этюд» 

 

 

7 класс 

 
Н. Раков «Прогулка» 

Х. Глюк «Бурре» 

С. Монюшко «Багатель» 

А. Вивальди. Концерт соль мажор (I ч.) 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 1-2 кл. (I ч.). Издательства «Музыка». Москва 

1985 г. 

 
6 класс 

 
Р. Шуман «Мелодия» 

А. Моцарт «Майская песня» 

Ф. Шуберт «Вальс» 

Н. Бакланова «Колыбельная» 

А. Моцарт «Вальс» 

Н. Бакланова «Романс» 



7 класс 

 
Н. Бакланова «Хоровод» Н. 

Бакланова «Мазурка» 

Г. Гендель «Вариации» 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Издательство «Композитор». Санкт- 

Петербург 1997 г. 

 
6 класс 

 
Г. Гендель «Ария из оратории» 

Ш. Данкля «Пьеса» 

Н. Бакланова «Колыбельная» 

Ж-Б Безар «Балет» 

 

7 класс 

Обработка Р. Гофмана «Гопак» 

Ж. Рамо «Ригодог» 

Д. Штейбельт «Мяч» 
 

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 4-5 кл. Издательства «Музыка», Москва 1981 

г. 

 
6 класс 

 
Р. Глиэр «Ария» 

Л. Боккерини «Менуэт» 

П. Чайковский «Мазурка» 

М. Глинка «Мазурка» 

М. Глинка «Прощальный вальс» 

П. Чайковский «Вальс» 

Л.ван Бетховен «Багатель» 

Л. Фейгин «Скерцо» 

 
7 класс 



Д. Кабалевский «Полька» 

З. Багиров «Романс» 

Д. Шостакович «Колыбельная» 

А. Диварнаускас «Литовский народный танец» 

К. Стеценко «Колыбельная» 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 2 

Р. Глиер Вальс 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

 
6 класс 

 
Н. Богословский «Грустный рассказ» 

Н. Ган «Раздумье» 

А. Гедике «Танец» 

В. Косенко «Скерцино» 

 
7 класс 

Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1982 г. Выпуск 2 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

Н. Мясковский «Мазурка» 

Н. Раков «Прогулка» 

В. Косенко «Мазурка» 

Д. Шостакович «Гавот» 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

А. Спендиаров «Колыбельная» 

Д. Шостакович «Романс» 



Хрестоматия по камерному ансамблю выпуск 1, Сост.: Е. Гудова и С. Чернышков, 

Издательство «Классика - 21», Москва 2004 г. 

 
6 класс 

 
Б. Барток «Детям» (переложение А. Либнера) 

П. Чайковский «Грустная песенка» 

И. Брамс «Колыбельная» 

А.Лядов «Прелюдия – пастораль» 

В. Мурадели «Вокализ» 

Н. Соколовский «В темпе менуэта» 

Р. Глиэр «Менуэт» 

И. С. Бах «Рондо» 

Л. Обер «Тамбурин» 

А. Гаврилов «Маленькое рондо» 

З. Палеашвили «Лекури» из оперы «Данси» 

А. Корелли «Сарабанда и Жига» 

 
7 класс 

 
Ф. Шуберт Сонатина для скрипки и фортепиано ре мажор ор. 137 часть I К. 

М. Вебер Соната для скрипки и фортепиано фа мажор I, II, III части 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 2-3 кл. Издательство «Музыка» Москва 1982 

г. 

6 класс: 

 
И. Гассе «Бурре и Менуэт» 

К. Вебер «Хор охотников» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

Гармонизация П. Чайковского «У ворот, ворот» (русская народная песня) Р. 

Глиэр «Монгольская песенка» 

В. Моцарт «Андантино» 

Н. Козловский «Вальс» 

В. Моцарт «Полонез» 

В. Косенко «Пастораль» 

Э. Григ «Андантино» 



А. Желин «Вальс» 

 
7 класс 

 
Ж.Б. Люлли «Гавот и Мюзет» 

Г. Гендель «Прелюдия» 

М. Глинка Танец из оперы «Иван Сусанин» 

А. Гречанинов «Весельчак» 

Р. Ильина «На качелях» 

Н. Бакланова «Мелодия и этюд» 

С. Прокофьев «Марш» 

Д. Шостакович «Гавот» 

Л.ван Бетховен Сонатина (1 – 2 ч.) 

Г. Телеман Концерт (финал) 

И. С. Бах «Марш» 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 7 класс под редакцией С. Шальмана 

 
7 класс 

 
Д. Смортонская «Качели» 

Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 

Н. Бакланова «Этюд – Стаккато» 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательство «Советский композитор» 

Москва 1982 г. Выпуск 1. 

Б. Барток. «Восемь словацких песен» (переложение Я. Мози) №3, №4, №5 

 
Инструмент «Виолончель» 

Школа игры на виолончели (ред. Сапожников), Издательсто «Музыка», Москва 1979 

г. 

6 класс 

 
А. Моцарт «Весенняя песня» 

Л. Бетховен «Песня» 

Ф. Шуберт «Лендлер» 



Д. Шостакович «Заводная кукла» 

М. Балакирев «Полька» 

Д. Аракишвили «Азербайджанский танец» 

Б. Барток «Две пьесы» 

 
7 класс 

 
К. Дебюсси «Романс» 

М. Равель «Песня» 

Ж.Рамо «Ригодон» 

Г. Перселл «Танец» 

П. Чайковский «Вальс» (соч. 39 №8) 

А. Хачатурян Отрывок из блета «Гаяне» 

С. Прокофьев «Тарантелла» 

Э. Григ «Элегия» 

 
Хрестоматия для виолончели и фортепиано 3 – 4 класс (2 часть). Издательство «Му- 

зыка». Москва. 2004 г. 

 
6 класс 

 
П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

М. Глинка «Испанская песня» 

Д. Шостакович «Грустная песенка» 

А. Гречанинов «Вальс» 

 
7 класс 

 
К. Глюк «Анданте» 

А. Спендиаров «К розе» 

Р. Шуман «Колыбельная песня» 

Ф. Бенда «Менуэт» 

И. Иордан «Легкие пьесы в форме вариации» 

Хрестоматия для виолончели и фортепиано 1 – 2 класс (2 часть). Издательство «Му- 

зыка». Москва. 2004 год 



6 класс 

 
Н. Раков «Баркаролла» 

А. Айвозян «Армянская народная песня» 

А. Айвозян «Армянский народный танец» 

Н. Раков «Романс» 

Ф. Э. Бах «Ария» 

П. Чайковский «Похороны куклы» 

Д. Кабалевский «Рассказ героя» 

Дж. Перголези «Песня» 

П. Чайковский «Шарманщик поет» 

Дж. Мартини «Гавот» 

И. Гайдн «Менуэт» 

Н. Раков «Сад в цвету» 

А. Гречанинов «Весельчак» 

Н. Раков «Идем в поход» 

П. Базалер «Колыбельная» 

Д. Кабалевский «Мелодия» 

Д. Кабалевский «Пионерское звено» 

 
7 класс 

 
А. Александров «Осень» 

И. Волчков «Вариации» 

М. Крейн «Кукушка» 

С. Прокофьев «Ходит месяц» 

Н. Раков «Утро» 

Г. Шлемюллер «Гавот» 

Г. Гендель «Гавот с вариациями» 

 
Инструмент «Домра» 

 
Педагогический репертуар домриста (3 – 5 класс), Переложение А. Александрова, 

Издательство «Музыка», Москва 1997 г. 

 
В. Гудин Школа игры на трехструнной домре. Москва, Кифара 1995 г. 



Юный домрист. Сост.: Н. Будрыкина, Издательство «Музыка», Москва 1997 г. 

Школа игры на трехструнной домре. Издание третье. А. Александров, Издательства 

«Музыка», Москва 1997 г. 

 
6 класс 

 
Укр. нар. Танец «Ой, гоп, тай ни, ни» С. Фурмана 

В. Локтев «Топотушки» 

В. Рустамов «Листики» 

А. Моцарт «Майская песня» 

И. Гайдн «Немецкий танец» 

Рус. нар. песня «Как у наших у ворот» обр. А. Гедике 

Д. Шостакович «Танец» 

Э. Григ «Песня Сольвейг» 

 
7 класс 

 
Рус. нар. песня «Сама садик я садила», обр. М. Красева 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

К. Хачатурян Танец из балета «Чипполино» 

А. Моцарт «Песня пастушка» 

О. Джеймс «Маленький мук» 

А. Вивальди «Адажио» 

Н. Римский-Корсаков Песня Левко из оперы «Майская ночь» 

Ф. Шуберт «Музыкальный момент» 

В. Моцарт «Менуэт» 

 
Образцы программ академического концерта 

 
Скрипка 

 

 
6 класс. Вариант 1 

В. Моцарт «Андантино» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 



6 класс. Вариант 2 

К. Вебер «Хор охотников» 

В. Косенко «Пастораль» 

 
7 класс. Вариант 1 

Г. Гендель «Прелюдия» 

С. Прокофьев «Марш» 

7 класс. Вариант 2 

А. Гречанинов «Весельчак» 

Р. Ильина «На качелях» 
 

 

 

Виолончель 
 

 

6 класс. Вариант 1 

В. Моцарт «Весенняя песня» 

Б. Барток «Две пьесы» 

 
6 класс. Вариант 2 

Л. Бетховен «Песня» 

Д. Аракшивили «Азербайджанский танец» 

 
7 класс. Вариант 1 

К. Дебюсси «Романс» 

С. Прокофьев «Тарантелла» 

 
7 класс. Вариант 2 

М. Равель «Песня» 

А .Хачатурян Отрывок из балета «Гаяне» 

 
Кларнет 

 
6 класс. Вариант 1 

М. Глинка «Ты соловушко, умолкни» 



А. Эшпай «Марийский танец» 

 
6 класс. Вариант 2 

Л. Бетховен «Аллегретто» 

В. Шебалин «Колыбельная» 

 
7 класс. Вариант 1 

М. Глинка «Краковяк» 

Д. Шостакович «Анданте» 
 

7 класс. Вариант 2 

Д. Дакен «Кукушка» 

Д. Шостакович «Романс» 

Домра 
 

 

6 класс. Вариант 1 

В. Моцарт «Майская песня» 

В. Локтев «Попотушки» 

 
6 класс. Вариант 2 

И. Гайдн «Немецкий танец» 

В. Рустамов «Листики» 

 
7 класс. Вариант 1 

В. Моцарт «Песня пастушка» 

О. Джеймс «Маленький мук» 

 
7 класс. Вариант 2 

А. Вивальди «Адажио» 

А. Хачатурян Танец из балета «Чиполино» 

 
Вокал 

 
6 класс. Вариант 1 

М. Глинка «Венецианская ночь» 

У. Адлер «Падежи» 



6 класс. Вариант 2 

А. Гурилев «Радость душечка» 

С. Никитин «Осень» 

 
7 класс. Вариант 1 

А. Гурилев «Сердце игрушка» 

С. Соснин «От школьного порога» 

 
7 класс. Вариант 2 

А. Гурилев «Сердце» 

Я. Дубравин «Дорога в школу» 

 
III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы по учебному предмету «Музыкальный инстру- 

мент (Фортепиано. Аккомпанемент)» является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

• навыков исполнения музыкальных произведений (ансамблевое исполнение); 

• умений использовать выразительные средства для создания художественного об- 

раза; 

• умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жан- 

ров и стилей; 

• знаний основ музыкальной грамоты; 

• знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искус- 

стве; 

• знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии; 

• навыков публичных выступлений; 

• навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально- 

просветительской деятельности образовательной организации. 

• выработка у учащихся личностных качеств, способствующих восприятию в до- 

статочном объеме учебной информации: внимательности, целеустремленности, 

настойчивости и упорства в работе, добросовестности, дисциплинированности; 

• приобретение навыков творческой деятельности: концертные выступления, уме- 

ние передать образное содержание сочинения, развитие музыкального творческо- 

го мышления; 



• умение планировать свою домашнюю работу, выкладывать в минимум времени и 

в максимум содержания, начинать с более сложного, а не с более легкого матери- 

ала, укладываться в отведенный срок; 

• осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью: ста- 

вить определенные задачи и добиваться их выполнения; 

• умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаи- 

модействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. 

Отношения с педагогом должны быть взаимодоверительными, причем не только со 

стороны самого ученика, но и со стороны его родителей. Уважение, тактич- ность, 

доброжелательность педагога и заинтересованность учащегося – основа успешного 

взаимодействия на уроке для достижения желаемого результата; 

• уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взгля- 

дам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности. Раз- 

личие во мнениях помогает найти истину, подсказывает оригинальный подход к 

решению той или иной задачи. Достижение успеха налагает большую ответ- 

ственность на исполнителя и его педагога, неуспех должен быть поводом к тща- 

тельному аналитическому разбору как методов работы в классе, так и манеры 

сценического исполнения; 

• определение наиболее эффективных способов для достижения результата. Основ- 

ной принцип – не должно быть механического зазубривания, необходимо пони- 

мать суть процесса. 

 
IV ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

1. Формы текущего контроля: выступление на классном концерте: 

 
Прослушивание, творческий показ, исполнение концертных программ. Оценка 

в балах не выставляется, даётся устная словесная оценка. 

 
2. Формы промежуточной аттестации: академический концерт. 

 
Оценка выставляется. Академический концерт проводится 1 раз в год, в конце 

III четверти. Программа выступления на академическом концерте включает 2 разно- 

стилевых произведений, по сложности соответствующих уровню подготовки уча- 

щихся VI и VII классов. Выступления на конкурсах, фестивалях приравниваются к 

выступлению на академическом концерте. 

 
3. Форма итоговой аттестации. Академический концерт. 



Эта форма предусмотрена учебными планами образовательных программ «Ин- 

струментально исполнительство». Оценка в баллах выставляется в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

 
4. Критерии оценки: 

 
«Отлично»: 

1. Соответствие исполнительной программы требованиям к 

программе акаде- мического концерта; 

2. Синхронное звучание всех партий; 

3. Единство динамики; 

4. Ощущение партнерства, общего музыкального исполнения; 

5. Тембровое единство. 

 
«Хорошо»: 

1. Недостаточно синхронное исполнение; 

2. Ритмические погрешности; 

3. Изъяны технической подготовки; 4. Недостаточное тембровое единство; 

5. Однообразность. 

 
«Удовлетворительно»: 

1. Заниженный уровень всей программы; 

2. Нарушение синхронности исполнения; 

3. Различное исполнение штрихов иллюстратором и аккомпаниатором; 4. 

Неверное воспроизведение ритмического рисунка; 

5. Отсутствие педализации. 

«Неудовлетворительно»: 

1. Неверный текст всей программы; 

2. Постоянные срывы исполнения. 

5. Консультации к творческим конкурсам проводятся по желанию обуча- 

ющихся. 

В роли консультирующего педагога может выступать куратор учебного обра- 

зовательного учреждения или любой педагог по выбору ученика, родителей ученика, 

преподавателя ученика. Время консультации до 1 часа (резервным временем в дан- 



ном случае выступает время, отведенное на посещения культурных музыкальных 

центров). 

 
V МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
На занятиях, помимо овладения нотным материалом, учащиеся выполняют 

следующие задания: 

1. Практикуются в чтении нот с листа партии иллюстратора, знакомятся с дру- 

гими музыкальными ключами; 

2. Учатся читать 3-х строчечные произведения; 

3. Определяют музыкальные жанры, формы, в которых написано 

изучае- мые произведения, запоминают наиболее употребительные 

музыкальные термины; 

4. Знакомятся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 

произведения изучаются в процессе обучения; 

5. Прослушивают записи известных музыкантов; 

6. Прослушивают свои записи, чтобы проанализировать свое 

исполнение. 

 
VI СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 
Список рекомендуемой учебной литературы 

 
Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета. Издательство «Музыка». 

Москва 1966 год 

 
Школа игры на кларнете. Издательство «Советский композитор». Москва. 1975 год 

А.Гурилев. Романсы и песни. Издательство «Музыка». Москва. 1982 год 

 
Песни для детей среднего возраста. Издательство «Музыка. Москва. 1989 год 

 
Школьные годы. Песни для детей в сопровождении фортепиано. Издательство «Со- 

ветский композитор». Москва. 1988 год 

 
Музыка в школе. Хрестоматия 5 класс. Издательство «Музыка». 1981 год 

Хрестоматия для скрипки и фортепиано 3-4 кл. (ч. 11). Издательство «Музыка». 

Москва 2004 г. 



Хрестоматия для скрипки и фортепиано 1-2 кл. (I ч.). Издательства «Музыка». Москва 

1985 г. 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано. Издательство «Композитор». Санкт- 

Петербург 1997 г. 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 4 - 5 кл. Издательства «Музыка», Москва 1981 

г. 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 2 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1982 г. Выпуск 2 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательства «Советский композитор» 

Москва 1988 г. Выпуск 3 

 
Хрестоматия по камерному ансамблю выпуск 1, Сост.: Е. Гудова и С. Чернышков, 

Издательство «Классика - 21», Москва 2004 г. 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 2 - 3 кл. Издательство «Музыка» Москва 1982 

г. 

 
Хрестоматия для скрипки и фортепиано 7 класс под редакцией С. Шальмана 

 
Юный скрипач, редакция К. Фортунатова, Издательство «Советский композитор» 

Москва 1982 г. Выпуск 1. 

 
Школа игры на виолончели (ред. Сапожников), Издательсто «Музыка», Москва 1979 



Хрестоматия для виолончели и фортепиано 3 – 4 класс (2 часть). Издательство «Му- 

зыка». Москва. 2004 г. 

Хрестоматия для виолончели и фортепиано 1 – 2 класс (2 часть). Издательство «Му- 

зыка». Москва. 2004 год 

Педагогический репертуар домриста (3 – 5 класс), Переложение А. Александрова, 

Издательство «Музыка», Москва 1997 г. 

 
В. Гудин Школа игры на трехструнной домре. Москва, Кифара 1995 г. 

 
Юный домрист. Сост.: Н. Будрыкина, Издательство «Музыка», Москва 1997 г. 

 
Школа игры на трехструнной домре. Издание третье. А. Александров, Издательства 

«Музыка», Москва 1997 г. 

 
Список рекомендуемой методической литературы: 

 
А. Готлиб. Основы ансамблевой техники. Изд. «Музыка», Москва 1976 г. 

 
А. Люблинский. Теория в практике аккомпанимента. Изд. «Музыка», Москва 1972 г. 

Я. Достал. «Ребенок за роялем». Изд. «Музыка», Москва 1981 г. 


