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2. Образовательная программа «Ансамблевое исполнительство: духовые 
инструменты» ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» была разработана в 2013 году. 
В 2014/2015 учебном году была переработана и дополнена в соответствии 
с новыми нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 
Департамента образования города Москвы, а также новым Уставом ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость» и обновленными локальными актами Учреждения. 
 
3. Программу реализуют педагоги дополнительного образования ГБОУ ДО 
ЦТР и МЭО «Радость»: 

Антонова Светлана Борисовна 
Дедюхина Ольга Владимировна 
Егорова Оксана Геннадьевна 
Карасев Вячеслав Владимирович 
Крючкова Татьяна Евгеньевна 
Маслюков Павел Иванович 
Савкин Леонтий Викторович 
Серегина Вера Дмитриевна 
Целковский Андрей Васильевич 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Ансамблевое исполнительство: духовые инструменты» 
разработана для учащихся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» осваивающих 
программы «Общее музыкальное развитие в классе духовых инструментов», 
«Обучение игре на музыкальном инструменте (духовые инструменты)» 
и рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

В наше время виртуализации межличностного общения, электронной 
формализации эмоциональных контактов практика совместного музицирования 
становится важной корректирующей педагогической технологией и 
актуальным направлением музыкально-эстетического образования. 
Приобщение детей и подростков к академической музыкальной культуре 
в практике непосредственного музицирования, тем более, в группах 
сверстников, оказывает большое не только учебное, но и воспитательное 
значение: расширяет кругозор, развивает эмоциональную сферу личности, 
дарит опыт радости от сотворческой деятельности.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена целым рядом 
факторов. Коллективное музицирование – одно из самых доступных средств 
погружения учащихся в мир музыки. Ансамблевая игра представляет собой 
форму деятельности, открывающую благоприятные возможности для 
всестороннего и широкого музыкального образования детей, развития их 
природных музыкальных данных. Творческая атмосфера ансамблевых занятий 
стимулирует активное участие детей в учебном процессе. При этом каждый 
ребёнок становится непосредственным участником ансамбля, независимо от 
уровня его способностей, что способствует психологической раскованности, 
свободе, партнерскому, дружескому взаимодействию детей и подростков. В 
ансамблевом исполнительстве они осваивают произведения разных 
музыкально-художественных стилей, в том числе, переложения оперной, 
симфонической и эстрадной музыки. Накопление запаса ярких слуховых 
представлений стимулирует художественное воображение юных музыкантов. 
Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию всех видов 
музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, 
тембро-динамического), дисциплинирует, воспитывает такие важные качества, 
как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность за общее дело, 
вырабатывает умение в процессе исполнения произведения концентрировать 
внимание на ритме, темпе, динамике. Опыт игры на духовых инструментах 
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в ансамбле – исключительно важный опыт музыкально-творческой 
деятельности, позволяющий учащимся применять технические навыки игры на 
музыкальном инструменте в концертно-исполнительской деятельности. 
Приобретение учащимися навыков ансамблевого исполнительства служит 
одним из залогов формирования культуры домашнего музицирования, освоения 
детьми и подростками широких пластов музыкальной литературы. 

Программа предусматривает овладение навыками игры в разных 
ансамблях (дуэтах и трио), ознакомление с разными смешанными и 
однородными ансамблями: деревянных духовых (флейта, гобой, кларнет, 
саксофон) и медных духовых инструментов (труба) в объеме, необходимом для 
приобретения опыта концертных выступлений. В состав ансамбля могут 
входить учащиеся разного возраста и разных музыкальных способностей, 
поскольку основные партии в ансамбле могут исполнять более опытные 
воспитанники, а партии второго порядка – начинающие и менее 
подготовленные обучающиеся. 

В процессе занятий происходит комплексное интеллектуальное 
и физическое развитие учащихся, осуществляется развитие их художественного 
вкуса и общекультурного кругозора, формируется общая музыкальная 
культура. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – воспитание у учащихся культуры коллективного 
музицирования как формы межличностного эмоционально значимого общения 
со сверстниками, развитие музыкально-исполнительских способностей детей, 
формирование у них начальных умений и навыков игры в ансамбле духовых 
инструментов. 

Задачи программы 
Обучающие: 
– расширение общего музыкального кругозора учащихся, 

обеспечивающего базу для их дальнейшего самостоятельного общения с 
музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

– обучение их начальным техническим приемам коллективного 
музицирования в условиях ансамбля духовых инструментов; 

– обучение учащихся технике исполнительского дыхания, интонирования 
в условиях ансамблевой игры; 

– формирование у учащихся основ исполнительского анализа 
музыкальных произведений, предназначенных для ансамблевого исполнения. 
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Развивающие: 
– развитие у учащихся базовых музыкальных способностей: памяти, слуха, 

внимания, чувства метроритма, мелодического и гармонического слуха, 
способности выразительного музыкального интонирования; 

– развитие у учащихся музыкально-исполнительских способностей: 
адекватного воплощения авторских указаний в нотном тексте, выразительной 
нюансировки, ансамблевой точности игры; 

– развитие у них художественно-образного мышления; 
– развитие у детей способности к самоконтролю и исполнительской 

рефлексии в условиях ансамблевой игры. 

Воспитательные: 
– формирование у обучающихся личностно-ценностного отношения 

к традициям мировой музыкальной культуры; 
– воспитание у школьников эмоциональной отзывчивости, чуткости 

в ансамблевом музицировании, партнерских качеств в коллективной 
музыкально-творческой деятельности; 

– воспитание у обучающихся художественного вкуса, интереса к лучшим 
образцам старинной и современной музыки, воспитание просветительского 
интереса; 

– воспитание у учащихся ответственности, работоспособности, 
трудолюбия. 

Отличительные особенности программы 
В процессе разработки программы были изучены дополнительные 

общеразвивающие программы: «Концертный ансамбль русских народных 
духовых инструментов (окарины, жалейки, свирели, рожки)» (О.А. Коньков, 
О.А. Токарева, Москва, 2015), «Ансамбль деревянных духовых инструментов» 
(А.Н. Климова, Москва, 2012). Программы рассчитаны на длительный срок 
реализации (5–7 лет) и ориентированы на школьников средней и старшей 
возрастной групп. 

Отличительные особенности настоящей программы состоят 
в предоставлении возможности обучения ансамблевому исполнительству детям 
и подросткам разного возраста – от 6 до 18 лет, разного уровня технической и 
исполнительской подготовки. Программа предполагает доступные, посильные 
учащимся формы совместного ансамблевого музицирования, которые подарят 
им эстетическое удовольствие и радость от сотворческой деятельности. 
Программа допускает разные виды и формы ансамблей духовых инструментов 
(дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты), возможность адаптации 
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(упрощения) технически сложных партий к исполнительским возможностям 
учащихся. Вместе с тем, занятия по программе предполагает активную 
интеллектуально-творческую работу – развитие умения анализировать 
художественно-образное содержание исполняемых произведений, 
«драматургию» взаимодействия партий в ансамбле. 

Категория обучающихся: школьники 6–18 лет. Зачисление 
осуществляется после освоения минимально необходимых базовых 
исполнительских навыков по программам «Общее музыкальное развитие в 
классе духовых инструментов», «Обучение игре на музыкальном инструменте 
(духовые инструменты)». 

Срок реализации программы: 3 года, объем программы – 36 часов в год, 
общий объем программы – 108 часов. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 
Форма обучения: очные групповые занятия. Группы формируются 

однородные или разновозрастные (смешанные) в зависимости от 
индивидуальных способностей и психофизических особенностей детей, типа 
(вида) осваиваемых духовых инструментов, количественного состава ансамбля. 
Численность групп: от 2-х до 6-ти учащихся. 

Формы занятий: 
1. аудиторные занятия (текущие); 
2. контрольные занятия (промежуточные и итоговые); 
3. участие в конкурсах и фестивалях (выездные); 
4. концертные выступления; 
5. участие в праздниках и массовых мероприятиях. 

Формы учебной работы: 
1. беседа, обсуждение; 
2. просмотр видеозаписей, прослушивание выступлений 

профессиональных ансамблей духовых инструментов; 
3. разбор произведений, чтение нот с листа; 
4. отработка навыков ансамблевого исполнительства (репетиция); 
5. выступление (концертное, конкурсное). 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 45 минут, с установленными перерывами в соответствии СанПиН 
2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41). 
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Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Предметные результаты освоения программы. 

По окончании 1 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– основы техники игры на духовых 
инструментах; 
– основные приёмы игры в ансамбле; 
– названия различных духовых 
инструментов; 
– различные по составу ансамбли; 
– общие средства музыкальной 
выразительности. 
– мажорные и минорные гаммы без знаков 
для разыгрывания в медленном темпе, 
мажорные и минорные гаммы с одним 
знаком для разыгрывания; 
– унисонное и аккордовое изложение 
простейших длительностей; 
– различные размеры; 
– паузы разных длительностей; 
– точки, лиги и ферматы; 
– различные исполнительские штрихи: 
detashe, legato, staccato; 
– различные динамические оттенки. 

– настраивать свой инструмент; 
– следить за чистотой интонации; 
– корректировать строй отдельных 
инструментов. 
– владеть навыками ритмически 
согласованной ансамблевой игры; 
– правильно брать дыхание при игре на 
духовых инструментах; 
– использовать базовые приёмы 
выразительного интонирования; 
– владеть приёмами исполнения штрихов: 
detashe, legato, staccato. 

По окончании 2 года обучения 
программные требования 

к знаниям 
программные требования 

к умениям и навыкам 
– особенности музыкальных жанров и 
основных стилистических направлений 
в духовой музыке; 
– мажорные и минорные гаммы с двумя 
знаками; 
мажорные и минорные гаммы с тремя 
знаками; 
– принципы музыкальной фразировки в 
процессе ансамблевого исполнительства. 
– виды однородных и смешанных духовых 
ансамблей; 
– принципы расстановки смены дыхания в 
ансамбле; 
– особенности партий ансамблевых 
произведений для разных духовых 
инструментов; 
– исполнительские штрихи:tenuto, martele, 
portato, marcato, staccatissimo. 

– соблюдать ритмическую дисциплину; 
– играть с партнерами одинаковыми 
штрихами и в одном нюансе; 
– точно выполнять указания педагога; 
– выразительно исполнять этюды, пьесы, 
сонаты; самостоятельно разучивать 
несложные музыкальные произведения; 
– ориентироваться в звучании темы, 
сопровождения, голосов в ансамбле; 
– анализировать исполняемое произведение; 
–синхронно и точно исполнять в ансамбле 
сложных ритмических фигур (пунктирного 
ритма, триолей), исполнять партии по 
темпу, штрихам, динамике; 
– владеть навыками исполнения штрихов в 
ансамбле: tenuto, martele, portato, marcato, 
staccatissimo. 
Иметь опыт концертных выступлений 
в составе ансамбля. 
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По окончании 3 года обучения 

программные требования 
к знаниям 

программные требования 
к умениям и навыкам 

– основные приемы тренировки 
дыхательных мышц; 
– виды исполнительского дыхания; 
– особенности игры в ансамбле; 
–основные принципы и методы 
исполнительского самоконтроля, 
установления контакта с партнерами по 
ансамблю; 
– понятия транспонирование, видов 
переложений музыкальных произведений 
для ансамблей духовых инструментах; 
– стилистические особенности исполнения 
эстрадной музыки ансамбле; 
– принципы и способы самостоятельного 
разучивания партий ансамбля; 
– стилистические особенности исполнения 
эстрадно-джазовой музыки в ансамбле 
духовых инструментов; 
– комплекс методов исполнительского 
самоконтроля; 
– традиции практики домашнего 
ансамблевого музицирования. 

– осмысленно и выразительно исполнять 
музыкальные произведения; 
– соблюдать ансамблевый строй, 
слаженность в чистоте интонирования, 
– произвольно менять динамику звучания 
исполняемой партии в ансамбле – от pp до 
ff, последовательно и ровно усиливать или 
ослаблять громкость звучания, применяя 
технику исполнительского дыхания; 
– самостоятельно разучить свою партию; 
– представлять партии(ю) партнера(ов) по 
ансамблю; 
– использовать различные тембральные 
краски при исполнении фрагментов 
оркестровых произведений в ансамбле; 
– «слышать» партнера, помогать ему в 
решении общих исполнительских и 
художественных задач; 
– добиваться выстраивания оптимального 
звукового баланса между партиями в 
ансамбле; 
– точно исполнять свою партию по темпу, 
штрихам, динамике в составе ансамбля; 
Будут иметь навык публичных 
выступлений. 

Личностные результаты освоения программы 
Результаты развития обучающихся: 
– более высокие показатели развития у учащихся исполнительского 

мастерства и музыкальных способностей (выдержки, внимательности, 
выразительности, музыкальной памяти и слуха, метроритма, координации 
движений); 

– положительная динамика развития у них физической выносливости, 
усидчивости; 

– более высокие показатели развития личностных качеств, что будет 
проявляться в навыках рефлексии, в способности проанализировать удачи и 
неудачи собственного исполнения, раскрыть характер взаимодействия партий в 
ансамблевом сочинении. 

Результаты воспитания обучающихся: 
– учащиеся будут обнаруживать больший интерес к традициям мировой 

музыкальной культуры, к практике ансамблевого любительского и домашнего 
музицирования; 
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– школьники будут проявлять заинтересованность в привлечении разных 
музыкально-творческих форм деятельности для совместного проведения 
досуга; 

– учащиеся будут демонстрировать более высокий уровень культуры 
общения, коммуникабельности, партнерского сотрудничества с другими 
участниками ансамбля; 

– учащиеся будут проявлять ответственность, работоспособность, 
толерантное отношение к партнерам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Названия тем 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения Формы аттестации / 
контроля 

Количество часов Количество часов Количество часов 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

прослушивание, 
беседа-опрос 

2. Основы ансамблевой 
игры на духовых 
инструментах 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 
контрольное занятие 

3. Технические навыки 
игры в ансамбле 
духовых 
инструментов 

12 2 10 12 2 10 12 1 10 

контрольное занятие 

4. Освоение 
ансамблевого 
репертуара в 
практике 
репетиционной и 
концертной 
деятельности 

20 2 18 20 2 18 20 2 18 

контрольное занятие; 
концерт; 
конкурс (фестиваль) 

5. Итоговое занятие 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

экзамен 
(прослушивание или 
отчетный концерт) 

ИТОГО: 36 6 30 36 6 30 36 6 30  
 
Примечание: 
1. содержание программы организовано по спиральному принципу, что предопределило необходимость выделения в учебно-тематическом 
плане и содержании программы основных тем, каждая из которых на каждом году обучения содержательно дополняется и расширяется; 
2. количество часов учебно-тематического плана представлено на 1 учащегося из расчёта 36 учебных недель. 
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Содержание учебного (тематического) плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с детьми. Правила поведения и техники безопасности на 
занятиях. Обзор содержания программы. План работы на учебный год. Понятие 
«ансамбль». Расстановка участников ансамбля. 
Практика. Просмотр видеоматериала «Духовые инструменты». Интерактивная 
беседа, определение навыков детей на начало обучения по программе. 

Тема 2. Основы ансамблевой игры на духовых инструментах 
Теория. Ансамбль в истории музыкальной культуры. Группа деревянных 
духовых и медных духовых инструментов. Виды ансамблей духовых 
инструментов. Основные задачи и своеобразие ансамблевого исполнительства. 
Специфика игры на духовых инструментах в ансамбле. Особенности и 
варианты нотной записи музыкальных произведений для ансамблевого 
исполнения. 
Практика. Изучение устройства деревянных духовых и медных духовых 
инструментов. Просмотр и прослушивание учебных аудио- и видеоматериалов 
профессиональных ансамблей. Выполнение упражнений. 

Тема 3. Технические навыки игры в ансамбле духовых инструментов 
Теория. Понятия: звукоряд, гамма, ступени, ключевые знаки. Исполнительские 
штрихи: detashe, legato, staccato. Исполнительское дыхание. Приемы 
постановки дыхания. Свободное распределение дыхания в связи с естественной 
музыкально-физиологической потребностью. Функции мышц брюшного 
пресса. Губной аппарат. Синхронность и точность звучания в ансамблевом 
исполнении. Первоначальная настройка ансамбля, точность интонирования, 
настройка звуков рабочего диапазона. Мелодическое и гармоническое 
разыгрывание. 
Практика. Выполнение упражнений для мышц брюшного пресса. Выполнение 
упражнений дыхательных упражнений, разминки губного аппарата. 
Выполнение групповых упражнений на синхронное и точное выдувание 
длинных звуков (от 5 до 10 секунд). Настройка ансамбля. 
Освоение гамм для разыгрывания: до мажор, ля минор, соль мажор, фа мажор 
ми минор, ре минор (в гармоническом и мелодическом виде) в диапазоне одной 
октавы, дыхание через 4 или 8 нот. Выполнение гамм в различных 
исполнительских штрихах: detashe, legato, staccato. 
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Тема 4. Освоение ансамблевого репертуара в практике репетиционной 
и концертной деятельности 
Теория. Техника разбора музыкальных произведений. Формирование 
музыкального образа. Основная мысль музыкального произведения. Ритм. 
ритмические рисунки. Понятие мелодии и аккомпанемента в ансамбле духовых 
инструментов. Интонация, мотив, музыкальная фраза, внутренняя организация 
мелодии. Этикет публичного выступления. Правила поведения во время 
концертного выступления. Внешний вид исполнителя. 
Практика. Отработка техники совместного исполнения простых пьес. 
Рефлексия и анализ личного и группового исполнения. Выступление на 
открытых занятиях, концертах. Обсуждение выступления в группе. 

Примерный репертуар: 
Бах И.С. «Ария» 
Качурбина Л. «Мишка с куклой» 
Моцарт В.А. «Менуэт» 
Симонова В. «Марш» 
Чудова Т. «Золотой петушок» 
Чешская народная песня 
Чайковский П.И. «Старинная французская песенка» 

Дуэты: 
Асламазов А. Маленькие дуэты для флейты и гобоя 
Аренский А. Фугетта (переложение для 2-х кларнетов) 
Бах К.Э. Дуэт для 2-х кларнетов 
Брамс И. «Колыбельная песня» (дуэт для двух саксофонов) 
Гречанинов А. «Марш» (переложение для 2-х труб) 
Кривицкий Д. Два дуэта для 2-х кларнетов 
Моцарт В. Дуэты (переложение для 2-х флейт); 3 пьесы (переложение для 2-х 
флейт) 

Трио: 
Даргомыжский А. «Душечка – девица» (обработка для гобоя и 2-х кларнетов) 
Екимовский Д. Ноктюрны для 3-х кларнетов 
Фельдман Л. Сюита для флейты, гобоя и кларнета 
Чайковский П. «Русская песня» (переложение для 2-х труб) 

5. Итоговое занятие 
Теория. Обзор достижений учащихся за год. Повторение изученных понятий. 
Знакомство с новым репертуаром. 
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Практика. Отчетный концерт, обсуждение выступления в группе. Разбор 
музыкальных произведений на летние каникулы. 
 

2 год обучения 
1. Вводное занятие 

Теория. Повторение теоретических понятий, освоенных в прошлом году. План 
работы на текущий год. 
Практика. Разбор самостоятельной летней работы, прослушивание, 
определение остаточных навыков детей на начало учебного года. 

Тема 2 Основы ансамблевой игры на духовых инструментах 
Теория. Ансамбль духовых инструментов в творчестве отечественных 
композиторов. Техника игры на духовых инструментах, зрительно-слуховые 
представления, работа языка. Координация движений пальцев. Приемы 
звукообразования и звуковедения в ансамбле. 
Практика. Просмотр видеоматериалов профессионального ансамблевого 
исполнения произведений отечественных композиторов. Выполнение 
упражнений на беглость и координацию движений пальцев. Отработка приемов 
звукообразования и звуковедения в ансамбле. 

Тема 3. Технические навыки игры в ансамбле духовых инструментов 
Теория. Повторение понятий звукоряд, гамма, ступени, ключевые знаки, 
штрихи. Исполнительские штрихи: tenuto, martele, portato, marcato, 
staccatissimo. Хроматическая гамма Исполнительское дыхание. Дыхательные 
упражнения, правила их выполнения. Синхронность исполнения в ансамбле. 
Практика. Выполнение упражнений для мышц брюшного пресса. Выполнение 
упражнений дыхательных упражнений, разминки губного аппарата. 
Выполнение групповых упражнений на синхронное и точное выдувание 
длинных звуков (от 10 до 15 секунд). Изучение хроматической гаммы. 
Освоение гамм для разыгрывания: ре мажор, си-бемоль мажор, фа минор, соль 
минор, ля мажор, ми-бемоль мажор, фа-диез минор, до минор, в пределах 
рабочего диапазона, дыхание через 8 или 16 нот. Отработка исполнения гамм в 
исполнительских штрихах: tenuto, martele, portato, marcato, staccatissimo. 

Тема 4. Освоение ансамблевого репертуара в практике репетиционной 
и концертной деятельности 
Теория. Разбор музыкальных произведений. Мелодический оборот. 
Ритмические рисунки. Средства выразительности исполнения произведений. 
Транспонирование мелодий. Этикет публичного выступления. Взаимодействие 
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с партнерами в ансамбле. Правила поведения на сцене, за кулисами, в зале. 
Сценическое пространство. 
Практика. Отработка техники и выразительности совместного исполнения 
простых пьес. Рефлексия и анализ личного и группового исполнения. 
Выступления на открытых занятиях, концертах. Обсуждение выступлений в 
группе. 

Примерный репертуар: 
Дюссек Я. «Старинный танец» 
Дворжак А. «Юмореска» 
Корелли А. «Прелюдия» 
Моцарт В.А. «Майская песня» 

Дуэты: 
Бакланова Н. «Мелодия» Дуэт для 2-х саксофонов 
Гайдн Й. «Менуэт» (переложение для 2-х флейт) 
Девьен Ф. «Дуэт» (переложение для 2-х флейт) 
Моцарт В. «Адажио» (переложение для 2-х кларнетов) 

Трио: 
Глинка М. «Венецианская ночь» (переложение для 3-х флейт) 
Манчини Г. «Розовая пантера» (переложение для 3-х труб) 
Дунаевский И. «Ехал я из Берлина» (переложение для 3-х труб) 

5. Итоговое занятие 
Теория. Анализ достижений учащихся за год. Обзор нового репертуара. 
Организация домашних занятий на летних каникулах. 
Практика. Отчетный концерт. Обсуждение выступления в группе. 
Прослушивание аудиозаписей профессионального исполнения произведений 
предполагаемого репертуара следующего года. Подбор заданий на лето. 
 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Повторение теоретических понятий, освоенных в прошлом году. 
Обсуждение плана работы на текущий год. 
Практика. Исполнение технических приемов и произведений, освоенных в 
прошлом году. Анализ летней самостоятельной работы учащихся. Просмотр 
видеоматериалов выступлений профессиональных ансамблей духовых 
инструментов. 



14 

Тема 2. Основы ансамблевой игры на духовых инструментах 
Теория. Стилевые особенности музыкальных произведений. Эстрадно-
джазовая музыка в исполнении ансамбля духовых инструментов. 
Выразительные и художественные особенности партий в ансамбле. Слуховое 
внимание, чистота интонации. Принципы и методы исполнительского 
самоконтроля в ансамблевом исполнении. Преодоление исполнительских 
трудностей, отслеживание состояния исполнительского аппарата. Партнерское 
взаимодействие, невербальное общение в ансамблевом исполнительстве. 
Практика. Просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериалов учебных и 
профессиональных ансамблей. Выполнение упражнений для развития 
подвижности языка. Разбор и точное исполнение партий по штрихам и 
аппликатуре в составе ансамбля. 

Тема 3. Технические навыки игры в ансамбле духовых инструментов 
Теория. Теоретические основы разбора музыкальных произведений. Приемы 
развития исполнительского дыхания без инструмента. Самоконтроль и оценка 
собственных исполнительских действий. Оптимальный звуковой баланс между 
партиями при работе над гаммами. Согласование исполнительских и 
художественных задач перед началом исполнения. Значение кульминации. 
«Громкая» и «тихая» кульминации. 
Практика. Отработка распределения дыхания при игре на духовых 
инструментах в ансамбле. Выполнение упражнений на укрепление и 
активизацию мышц брюшного пресса, разминку губ. Выполнение в ансамбле 
упражнений на синхронное точное выдувание длинных звуков (от 15 до 20 
секунд). Разыгрывание гамм с использованием различных ритмических 
рисунков (синкопа, пунктир) в пределах рабочего диапазона, дыхание через 
16 нот. 

Тема 4. Освоение ансамблевого репертуара в практике репетиционной 
и концертной деятельности 
Теория. Технология разбора и исполнительская выразительность музыкальных 
произведений. Технология репетиционной работы. Способы преодоления 
эстрадного волнения. Значение внимания и сосредоточенности на музыкальном 
(художественном) образе во время выступления. Правила поведения на сцене 
во время ансамблевого выступления, слаженность партнерских действий. 
Практика. Отработка техники и выразительности исполнения произведений. 
Рефлексия и анализ личного и группового исполнения. Выступление на 
открытых занятиях, концертах. Обсуждение выступления в группе. 
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Примерный репертуар: 
Бизе Ж. «Менуэт» 
Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка» 
Гендель Г. «Жига» 
Моцарт В.А «Менуэт» 

Дуэты: 
Волков К. Две пьесы для 2-х труб 
Джоплин С. «Регтайм» (переложение для 2-х саксофонов) 
Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» (переложение для 2-х флейт) 

Трио: 
Глинка М. «Патриотическая песня» (переложение для 2-х флейт и кларнета) 
Леннон Дж., Маккартни П. «Yesterday» (переложение для 3-х флейт) 
Новиков А. «Смуглянка» (переложение для флейты, гобоя и кларнета) 
Партичелла Ф. «Мексиканский танец» (переложение для 3-х кларнетов) 

5. Итоговое занятие 
Теория. Повторение изученных терминов и понятий. Анализ достижений 
учащихся. Традиции и практика домашнего музицирования и ансамблевого 
исполнения. 
Практика. Отчетный концерт. Анализ выступления с обсуждением в группе. 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля (аттестации) и способы определения 
результативности освоения программы 

Результативность освоения программы отслеживается в рамках урочной 
деятельности в процессе наблюдения педагога за активностью учащихся, 
а также в ходе контрольных занятий, зачетов, экзаменов, конкурсных 
прослушиваний, на открытых занятиях и концертных выступлениях, во время 
собеседования. 

Виды контроля: 
– Предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начало 

учебного года). Проводится в начале года в виде прослушивания, 
интерактивной беседы. 

– Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в освоении 
программного материала). 

– Промежуточный контроль (проверка знаний и навыков учащихся 
в течение учебного года) проводится в виде прослушивания и беседы на 
контрольных занятиях не менее 2 раз в полугодие. 
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– Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, 
навыков на последнем занятии) – прослушивание (экзамен), концертное 
выступление. 

Формы и содержание итоговых занятий: 

 интерактивная беседа; 

 прослушивание; 

 экзамен; 

 отчетный концерт. 

Критерии оценки учебных результатов освоения программы 

Определение результативности обучения учащихся по программе 
проводится с учетом возрастной категории и психофизических особенностей 
каждого ребенка по следующим критериям: 

– владение учащимися техникой и основными приемами игры на духовых 
инструментах в ансамбле; 

– точность исполнения нотного текста партий по ансамблю; 
– художественное мастерство, выразительность исполнения музыкального 

произведения. 
Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (адекватно установленные критерии оценивания; 

одинаково справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 
2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 

реализации комплексного подхода к диагностированию). 
3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучающихся по 

одним критериям, представление и поощрение творческих достижений 
и заинтересованности учащихся). 

Работа учащихся оценивается по уровневой шкале освоения программы. 

Высокий уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы 
разучивает и готовит к публичному выступлению не менее 
4 произведений; на итоговом прослушивании показывает 
отличное знание теоретического материала и владение 
исполнительскими навыками. 

Средний уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы 
готовит к выступлению не менее трех произведений, на 
итоговом прослушивании показывает хорошие знания 
теоретического материала и владение исполнительскими 
навыками. 
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Минимальный уровень 
освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность 
в учебной и творческой деятельности, составляющей 
содержание программы; за период освоения программы 
готовит к выступлению не более 2 произведений, на итоговом 
прослушивании показывает слабое знание теоретического 
материала, минимальные навыки исполнительской 
деятельности в составе ансамбля. 

Способы фиксации учебных результатов программы 
– запись в журнале учета работы объединения; 
– грамота, диплом, благодарность; 
– оценка на экзамене, прослушивании (ведомость); 
– отметка в листе педагогического наблюдения; 
– видеозаписи занятий, выступлений; 

Формы публичной презентации образовательных результатов 
программы 

– экзамен; 
– открытое занятие; 
– концертное выступление (в рамках которого обучающиеся могут 

применять литературные композиции – стихотворения о духовых 
инструментах); 

– конкурсное выступление. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Название учебной темы Название и форма методического материала 
Вводное занятие «Флейта в истории музыкального искусства» 

(видеоматериалы, DVD) 
«Духовые инструменты» (видеоматериалы, DVD) 

Основы ансамблевой игры 
на духовых инструментах 

«Духовые инструменты» (плакат, схема) 
схема 

Технические навыки игры 
в ансамбле духовых 
инструментов 

«Грудобрюшной тип дыхания» (плакат, схема) 
«Интонационная чистота исполнения» (презентация). 
«Таблица гамм и арпеджио» (плакат, компьютерная 
презентация) 
«Способы исполнения штрихов в пьесах» (схема) 
«Ансамбль духовых инструментов» (записи 
профессиональных исполнителей, CD, DVD) 

Освоение ансамблевого 
репертуара в практике 
репетиционной 
и концертной деятельности 

Подборки репертуара по годам обучения (нотные 
сборники) 
«Ансамбль духовых инструментов» (фрагменты 
концертных выступлений профессиональных 
исполнителей, DVD) 
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Итоговое занятие «Ансамбль духовых инструментов» (записи 
профессиональных исполнителей, CD, DVD) 

Материально-техническое обеспечение программы 

– Помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на учебную группу 
от 10 учащихся – из расчета 2 м2 на человека в соответствии действующим 
СанПиН. 

– Стулья по количеству учащихся в группе, стол. 
– Пюпитры (6 шт.). 
– Подставки для ног (6 шт.); 
– Оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и 

видеоматериалов, ПК с возможностью выхода в сеть Интернет, мультимедиа-
проектор, экран. 

– Фортепиано. 
– Духовые инструменты: блокфлейты, флейты, гобои, кларнеты, 

саксофоны, трубы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы в сфере дополнительного образования детей 

1. Конституция Российской Федерации. 
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Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 
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4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761. 

6. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов. Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г. 

7. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов. Утвержден Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 26 мая 
2012 г. № 2405п-П8. 

8. Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 г. 
№ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–
2015 учебном году» 
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9. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г., № 729-р. 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Методическая литература 

1. Апатский В.Н. Исполнительство на духовых инструментах. История и 
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5. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. – М., 1956. 
6. Докшицер Т. Штрихи трубача// Методика обучения игре на духовых 

инструментах. Вып. 4. – М., 1979. 
7. Должиков Ю. Н. Техника дыхания флейтиста. – М., 1983. 
8. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. / Сб. статей. Сост. 

К.Х. Аджемов. – М., 1979. 
9. Кучакевич К.В. Формирование музыканта в классе камерного ансамбля // 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. – 
М., 1991. 

10. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе. – М., 2001. 
11. Мильман М. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и 

исполнительстве. – М., 1978. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

Ансамбль – совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками. 
Артикуляция – способ исполнения последовательности звуков на инструменте или голосом. 
Основные виды артикуляции — легато, стаккато, портаменто, глиссандо 
Атака звука – одна из важнейших динамических характеристик художественного звука в 
музыкально-исполнительском искусстве; первоначальный импульс звукоизвлечения, 
необходимый для образования звуков при игре на каком-либо музыкальном инструменте или 
при пении вокальных партий; некоторые нюансировочные характеристики различных 
способов звукоизвлечения, исполнительских штрихов, артикуляции и фразировки. 
Внутренний слух – умение слышать музыку «внутри себя», не воплощая ее в реальном 
звучании. 
Диапазон – понятие относится к звуковысотности и указывает на максимальные 
возможности человеческого голоса или инструмента в исполнении звуков разной высоты. 
Динамические оттенки – музыкальные обозначения, указывающие на степень громкости 
звука. 
Духовые инструменты -музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, 
металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные 
звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха. 
Жанр – совокупность устойчивых признаков музыкального или любого другого 
художественного произведения. Складывается, как правило, исторически, в практике его 
бытования. 
Искусство исполнительского дыхания состоит не только в умении изменять силу и 
направление выдыхаемой струи воздуха, но и в умении производить быстрый полноценный 
вдох, значительно превышающий по объему вдох при нормальном дыхательном процессе. 
Для извлечения звуков определенной высоты, динамики, характера, тембра, длительности, то 
есть, для приведения в действие звукообразователя и звучащего воздушного столба 
исполнителю на духовом инструменте необходим интенсивный выдох. Степень 
интенсивности выдоха определяется характером музыки и спецификой звукообразования на 
том или ином духовом инструменте. 
Фразировка – средство музыкальной выразительности, представляющее собой 
художественно-смысловое выделение музыкальных фраз в процессе исполнения путем 
разграничения периодов, предложений, фраз, мотивов с целью выявления содержания, 
логики музыкальной мысли. Выполняется при помощи цезур и фразировочных лиг, а также 
оттенков музыкальной динамики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Динамическая таблица педагогического наблюдения (индивидуальная) 

Учебный год: ___________________ Детское объединение __________________________ 

Фамилия И. О. обучающегося………….………………………………группа №….. 

Месяц Критерии оценки выполнения программных требований 
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Итого:                    

Высокий уровень – 3 балла. Средний уровень – 2 балла. Минимальный уровень – 1 балл 
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Сводная динамическая таблица педагогического наблюдения 

Учебный год: ___________________ 

Детское объединение_____________________________ группа № _______ 
 
ФИО 
учащегося 

Критерии Общий 
бал 

(1п/г) 

Критерии Общий 
бал 
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Высокий уровень – 3 балла 
Средний уровень – 2 балла 
Минимальный уровень – 1 балл 


