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Пояснительная записка 



 

Характеристика дисциплины, ее место и роль в образовательном 
процессе 

Программа дисциплины «Флейта» 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 педагогического опыта в области вокального 
исполнительства в детских школах искусств. 

Дисциплина «Флейта» направлена на приобретение детьми знаний, 
умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного 
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное 
развитие ученика. 

Дисциплина «Флейта» расширяет представления учащихся об 
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения 
и навыки. 

Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность, 
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента 
и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети 
приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими 
достижениями мировой музыкальной культуры. 

Дисциплина «Флейта» наряду с другими предметами учебного плана 
является одним из звеньев музыкального воспитания учащихся.  

 

Срок реализации учебного предмета 
При реализации программы дисциплины «Флейта» со сроком обучения 5 

лет, продолжительность учебных занятий в первом классе – 34 недели, со 2 по 5  
год обучения составляет 35 недель в год; со сроком обучения 4 года, 
продолжительность учебных занятий с 1 по 4  год обучения составляет 35 
недель в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Флейта» 

На освоение дисциплины «Флейта» по учебному плану предлагается 1 час 
аудиторных занятий в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 

           



 
Таблица 1 

Сведения о затратах учебного времени 

Срок обучения 5 лет 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество 
недель 

17 17 17 18 17 18 17 18 17 18 

Аудиторные 
занятия  

17 17 17 18 17 18 17 18 17 18 174 

 
 

Срок обучения 4 года 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество 
недель 

17 18 17 18 17 18 17 18 

Аудиторные 
занятия  

17 18 17 18 17 18 17 18 140 

 
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. 

Цель и задачи дисциплины «Флейта» 
Цель: 



развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 
исполнительства на баяне и аккордеоне. 

Задачи: 
развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 
музыке и музыкальному творчеству; 

владение основными видами исполнительской техники для создания 
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 
произведения; 

формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 
баяне и аккордеоне с учетом возможностей и способностей учащегося; 
овладение основными видами штрихов; 

развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 
музыкальности, эмоциональности; 

овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения 
инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 

владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением, 
штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 

приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 
музицированию. 

Обоснование структуры  
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 обучающихся; 
формы и методы контроля, система оценок; 
методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
Методы обучения 
При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 
словесные (объяснение, беседа, рассказ); 
наглядно-слуховой метод(показ с демонстрацией пианистических 

приемов, наблюдение); 
эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 



практические методы обучения (работа на инструменте над 
упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных произведений). 

 
Описание материально-технических условий реализации 
дисциплины «Флейта» 
Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 

класс (не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента 
«флейта», а также доступ к нотному и методическому материалу(наличие 
нотной библиотеки).  

Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 
противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны 
быть настроены. 

 
II. Содержание дисциплины 

 
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 
освоения учебного материала. 

 
 

Годовые требования по классам 
Первый класс  
Аудиторные занятия 2 часа в  неделю  
Консультации  8 часов в год  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии.  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии.  
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на 
флейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные гаммы в тональностях до 2-х 
знаков включительно, трезвучия и арпеджио (в медленном темпе). Гаммы 
исполняются штрихами деташе, стаккато и легато. 

18-20 этюдов и упражнений 
8-10 пьес. 
2-3 ансамбля 

Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. Школа игры на флейте. М., 2004 
Гарибольди  «100 этюдов для флейты» 
Хрестоматия для флейты Составитель Должиков Ю. 
Пьесы 
Русская народная песня «как под горкой» 



Русская народная песня «Во поле береза стояла» 
Шуберт Ф. «Вальс» 
Кабалевский Д. «Маленькая полька» 
Чешская народная песня «Аннушка» 
Моцарт В. «Майская песня» 
Моцарт В. «Аллегретто» 
Чешская народная песня «Пастушок» 
Бетховен Л. Экосез 
Шапорин Ю. Колыбельная 
Шуман Р. Песенка 
Бах Ф.Э. Марш 
Бетховен Л. Немецкий танец 
Белорусская народная песня «Перепелочка» 
Перселл Г. Ария 
Моцарт В. Вальс 
Люлли Ж. Гавот 
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Шапорин Ю. Колыбельная 
Моцарт В. «Аллегретто» 
2 вариант 
Люлли Ж. Гавот 
Шуберт Ф. «Вальс» 
3 вариант 
Перселл Г. Ария 
Бетховен Л. Немецкий танец 
 
Второй класс 
Аудиторные занятия  2 часа в  неделю  
Консультации  8 часов в год  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии.  

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные 
гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х знаков включительно.  

15-18 этюдов (по нотам)  
12-14 пьес (в том числе ансамбли). 
Развитие навыков чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. Школа игры на флейте. М., 2004 
Гарибольди  «100 этюдов для флейты» 
Хрестоматия для флейты Составитель Должиков Ю. 



 
Пьесы: 
Гайдн Й Менуэт 
Глазунов А. Гавот 
Шуман Р. Веселый крестьянин 
Шуман Й. Смелый наездник 
Глинка М. Жаворонок 
Кабалевский Д. Клоуны 
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  
Гайдн Й. Серенада 
Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома» 
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 
Бах И.С. Менуэт 
Гайдн Й. «Немецкий танец» 
Чайковский П. «колюбельная в бурю» 
Моцарт В. «Аллегретто из оперы «Волшебная флейта» 
 
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Глинка М. Жаворонок 
Кабалевский Д. Клоуны 
2 вариант 
Бах И.С. Менуэт 
Гайдн Й. «Немецкий танец» 
3 вариант 
Чайковский П. «колюбельная в бурю» 
Моцарт В. «Аллегретто из оперы «Волшебная флейта» 
 
Третий класс 
Аудиторные занятия 2 часа в  неделю  
Консультации  8 часов в год  

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии.  

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные 
гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 4-х знаков включительно; 
рекомендуется начать изучение исполнительского приема «двойное стаккато» 
(в медленном движении).  

15-18 упражнений и этюдов  
8-10 пьес. 
2-3 ансамбля. 



Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся 
навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий (в умеренном темпе) 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. «Тридцать этюдов для флейты» - М., 1938  
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1983 
Гарибольди  «100 этюдов для флейты» 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. Этюды 3-5 класс» 
Пьесы 
Хрестоматия для флейты Составитель Должиков Ю.: 
Бах К.Ф. Рондо 
Госсек Ф Тамбурин 
Мендельсон Ф Песня без слов 
Бетховен Л.В. Немецкий танец 
Гендель Г. Гавот 
Чайковский П. Баркаролла 
Моцарт В. «Менуэт из маленькой ночной серенады» 
Бетховен Л. «Менуэт» 
Глинка М. «Французские кадрили» 
Верстовский А. «Вальс» 
Госсек Дж. «Гавот» 
Корелли А. «Гавот» 
Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен» 
Бонончини Дж. Рондо 
Реггер М. «Резвость» 
Чичков Ю «Ариозо» 
Денвер Дж. «Песнь Анны» 
 
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Реггер М. «Резвость» 
Корелли А. «Гавот» 
2 вариант 
Бизе Ж. Хабанера из оперы «Кармен» 
Глинка М. «Французские кадрили» 
3 вариант 
Моцарт  «Ария» 
Чичков Ю «Ариозо» 
 
Четвертый класс  
Аудиторные занятия  2,5 часа в  неделю  
Консультации  8 часов в год  



За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 
зачет и экзамен во втором полугодии.  

В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные 
гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 6-ти знаков включительно, д7, 
ум. Вв. с обращениями, хроматическую гамму в различных штрихах и 
ритмических вариантах.  

18-20 этюдов  
10-12 пьес. 
2-3 ансамбля. 
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся 

навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий. 
 
 
Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. «Тридцать этюдов для флейты» - М., 1938  
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1983 
Келлер Э. «Десять этюдов для флейты» М., 1940 
Келлер Э. «Пятнадцать этюдов для флейты» М., 1947 
Келлер Э. «Этюды для флейты тетрадь 2» М., 1960 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. Этюды 3-5 класс» 
Пьесы 
Ваньхал Я «Соната» 
Визе Ж. «Менуэт» 
Варламов А. «Красный сарафан» 
Гендель Г. «Соната №1»  
Гендель Г. «Соната №5» 
Гендель Г. «Соната №7» 
Платонов Н. «Вариации на русскую тему» 
Раков Н «Скерцино» 
Кванц И. «Прелюдия и Гавот» 
Цыбин В. «Старинный танец» 
Парцхаладзе М. «Веселая прогулка» 
Девьен Ф. «Концерт №4» 
Хассе Дж. «Тамбурин» 
Колодуб Ж. «Ноктюрн» 
Гссек Дж. «Тамбурин» 
Данкля Ш. «Вариации на тему Россини» 
Телеман Ф. «Соната фа мажор»  
Примеры программы переводного экзамена 
1 вариант 
Раков Н «Скерцино» 



Гссек Дж. «Тамбурин» 
2 вариант 
Телеман Ф. «Соната фа мажор»  
3 вариант 
Девьен Ф. «Концерт №4» 1 или 2,3 части 
 
Пятый класс  
Аудиторные занятия 2,5 часа в  неделю  
Консультации  8 часов в год  

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед 
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, 
классных вечерах и концертах.  

В течение учебного года проработать с учеником: в порядке повторения 
все мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий, д7, ум.вв7 с 
обращениями во всех тональностях(в том числе терциями, квартами и двойным 
стаккато), хроматическую гамму в различных штрихах и ритмических 
вариантах (в быстром темпе).  

18-20 этюдов   
8-10 пьес (в том числе 2-3 произведения крупной формы). 
2-3 ансамбля. 

Примерный репертуарный список 
Упражнения и этюды 
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1983 
Келлер Э. «Десять этюдов для флейты» М., 1940 
Келлер Э. «Пятнадцать этюдов для флейты» М., 1947 
Келлер Э. «Этюды для флейты тетрадь 2» М., 1960 
 
Пьесы 
Бах И.С. «Соната №2»  
Бах И.С. «Соната №4» 
Блодек Б «Концерт» 
Дивернуа «Концертино» 
Форе Г. «Фантазия» 
Кванц И «Концерт соль-мажор» 1,2,3ч. 
Гаршнек А. «Сонатина» 2ч. 
Нагорный Г. «Экспромт» 
Ромберг «Концерт» 1 ч 
Болинг К. «Сентиментале» 
Вила-Лобос «Ария» 
Яширо «Соловей» 
Борне  «Ваирации на тему Кармен» 



Шаминад «Концертино» 
Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» 
 
Примеры программы  
1 вариант 
Шаминад «Концертино» 
Бах И.С. «Соната №2» 1,2ч 
Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» 
2 вариант 
Ромберг «Концерт» 1 ч 
Форе Г. «Фантазия» 
Болинг К. «Сентиментале» 
3 вариант 
Кванц И «Концерт соль-мажор» 1,2,3ч. 
Нагорный Г. «Экспромт» 
 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 
Данная программа отражает разнообразие репертуара,  академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (флейта)», а также 
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 
личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 
навыков. 

Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности флейты для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для флейты, включающего произведения разных 
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, 
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 
требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей флейты; 
– 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 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации программы дисциплины "Флейта" включает 

в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 
самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 
характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 
материала, качество выполнения заданий и т. п. Текущий контроль проводится 
за счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце каждого учебного года 
также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - зачет с 
приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием 
является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно 
должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и 
перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты 
работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности 
развития учащегося на данном этапе обучения.  

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 
включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в 
течение года должны быть представлены различные формы исполняемых 
произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произведений 
крупных форм.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, 
преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 
нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, арпеджио в 
соответствии с программными требованиями. 

Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки.   



Критерии оценки качества исполнения  
По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Таблица 3 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 
соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, 
штрихами; хорошее звукоизвлечение, 
понимание стиля исполняемого произведения; 
использование художественно  оправданных 
технических приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 
грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочетов, небольшое 
несоответствие темпа, неполное донесение 
образа исполняемого произведения 

3 
(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного 
текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен 

2 
(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 
владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость 
занятий и слабую самостоятельную работу 

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

 
В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 
составляющие: 

 - техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 
 - художественная трактовка произведения; 
- стабильность исполнения; 
- выразительность исполнения. 
Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся 

несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, 
обеспечивает оперативное управление учебным процессом. 
 



 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации преподавателям 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 
наглядность в освоении материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных 
личностных особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен 
неустанно контролировать уровень развития музыкальных способностей своих 
учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной во 
взаимодействии с педагогами по другим предметам: по музыкальной 
литературе, слушанию музыки, сольфеджио. Итогом такого сотрудничества 
могут быть: открытые уроки, концерты классов для родителей, участие  в 
концертах отделов, школьных концертах.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце 
учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с 
приложением краткой характеристики работы учащегося. При составлении 
индивидуального плана следует учитывать индивидуально-личностные 
особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар необходимо 
включать произведения, доступные по степени технической и образной 
сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, 
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников 
учащихся должны быть составлены к концу сентября после детального 
ознакомления с особенностями, возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения игре на аккордеоне 
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,  
постановки рук, устойчивого исполнительского аппарата.  

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 
инструктивного материала рекомендуется применение различных вариантов – 
штриховых, динамических, ритмических и т.д. При работе над техникой 
необходимо давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их 
выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 
значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в 
зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с 
листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 



Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу необходимо 
научить ученика слуховому контролю и контролю по распределению   
мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 
основных этапах в работе над произведением можно порекомендовать ученику 
выучить самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть 
легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится 
изучаемому репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично 
звучащих на народных инструментах и составляющих основу репертуара, 
необходимо включать в учебные программы переложения лучших образцов 
зарубежной и отечественной классики, произведений, написанных для других 
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых 
сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы 
характерные особенности данного инструмента – флейты. 

В классе флейты при работе над гаммами, этюдами и пьесами для 
достижения технической свободы необходимо искать, находить и использовать 
различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 
литературы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
  самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 
  периодичность занятий – каждый день; 
  объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программы начального и основного общего образования, с опорой на 
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 
всегда будет отрицательным. 



Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны 
присутствовать разные виды заданий: игра технических упражнений, гамм и 
этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это примерно 
треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа более легких (на 
2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение 
произведения до концертного вида; проигрывание программы целиком перед 
зачетом или концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

 
VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

 
1. Список нотной литературы 
Хрестоматии для флейты 
Гречишников Д. Альбом ученика –флейтиста Киев 1969г. 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 1-2 класс» М., 1976 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 3-4 класс» М., 1978 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 3-4 класс» М., 1982 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 1-3 класс 1ч.» М., 2005 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 1-3класс 2ч.» М., 2005 
Должиков Ю. «Хрестоматия для флейты. 3-4 класс Пьесы,Этюды,Ансамбли» 
М., 2004 
Сборники этюдов и упражнений для флейты 
Ягудин Ю. «Легкие этюды для флейты» М., 1968 
Гарибольди 100 этюдов 
Должиков Ю. Хрестоматия для флейты. Этюды для 3-5 классов 
Платонов Н. «Этюды для музыкальных училищ» тетр.1 
Келлер Э. «Десять этюдов для флейты» М., 1940 
Келлер Э. «Пятнадцать этюдов для флейты» М., 1947 
Келлер Э. «Этюды для флейты тетрадь 2» М., 1960 
Келлер Э. «Этюды для флейты тетрадь 3» М., 1960 
Платонов Н. «Тридцать этюдов для флейты» М., 1938 
Сборники пьес для флейты  
«библиотека классической флейты» NY., 1999 
Изд. Музыка «Лунный свет» М., 2011 



Федорова А.В. Федорова В.В. педагогический репертуар Флейта 1-ый класс М. 
1998 
Вишневский В. «Пьесы для флейты и фортепиано» С-П., 2000 
Семенова Н.И. Новикова А.Г. «Пьесы для начинающих» С-П., 1998 
Великанов С. «Вариации Данкла Ш.» М., 2002 
Зайвей Е. «Музыка для флейты. Ансамбли ч1.» С-П., 2004 
Зайвей Е. «Музыка для флейты. Ансамбли ч2.» С-П., 2004 
Должиков Ю. «Концертные пьесы для флейты и фортепиано» М., 2006 
Должиков Ю. «Детский альбом для флейты и фортепиано» М., 2004 
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1958 
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1964 
Платонов Н. «Школа игры на флейте» М., 1983 
Сборник пьес советских композиторов для флейты. М., 1966  
Учебный репертуар ДМШ. Флейта I класс. Сборник пьес. - Киев, 1977 
Учебный репертуар ДМШ. Флейта II класс. Сборник пьес. - Киев, 1978  
Учебный репертуар ДМШ. Флейта III класс. Сборник пьес. - Киев, 1979  
Учебный репертуар ДМШ. Флейта IV класс. Сборник пьес. - Киев, 1980 
 2. Список методической  литературы 
Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 
подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. 
Киев, 1986. С.24-39.1983. Вып. 4. С. 6-19 
Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971 
Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 
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