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I.   Пояснительная записка 
 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

Программа «Любительское музицирование. Флейта» предназначена для 

детей 5-6 лет, разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утверждённых приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учётом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на флейте в детских школах 

искусств.  

Программа направлена на развитие музыкальных способностей учащихся 

и подготовку детей к поступлению в музыкальную школу с целью обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты». 

Программа направлен на приобретение детьми первоначальных знаний, 

умений и навыков игры на флейте (блокфлейте), а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику.  

2. Срок реализации программы «Любительское музицирование. Флейта» 

составляет 1 год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальный 

инструмент. Флейта»: 

    Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 

Затраты учебного 

времени Всего часов 

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 19 35 



 

 

Аудиторные занятия  16 19 35 

Самостоятельная работа  16 19 35 

Максимальная учебная 

нагрузка  

32 38 70 

 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по программе 

определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и   

культурно-просветительской деятельности образовательной организации и др. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать 

ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-

психологические особенности.  

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 

должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности. 

Рекомендуемый объем домашней работы – от 15 до 30 минут в день. 

5. Цель и задачи учебного предмета. 

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области флейтового 

исполнительства, расширение музыкального кругозора детей, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие дополнительную 



 

 

предпрофессиональную программу в области музыкального искусства «Духовые 

и ударные инструменты» 

Задачи: 

общее художественно-эстетическое развитие личности ребенка;  

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности; 

освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

формирование первичных представлений о средствах музыкального 

языка;  

выявление одаренных детей в раннем возрасте;  

формирование первичных знаний, умений и навыков в области 

инструментального исполнительства;  

формирование первичных навыков учебной и творческой деятельности. 

 

6. 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». 

7. Методы обучения 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом 

его возрастных и психологических особенностей. 



 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей программы 

являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

исполнительства на деревянных духовых инструментах. 

 

8. Описание материально-технических условий  

реализации программы  

Материально-техническая база образовательной организации должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо 

проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной 

аудитории. 

Учебные классы для занятий по специальности оснащаются роялем или 

пианино, в классе необходимо иметь пюпитр, который можно легко 

приспособить к любому росту ученика. 

Рояль или пианино должны быть хорошо настроены. 



 

 

II.   Содержание учебного предмета 

 

1. Требования на 1 год обучения 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 

дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 

    № 

раздела 

Название разделов и тем 

1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 

флейты от древнейших времен до наших дней. Блокфлейта. Флейта 

системы «Бема». Флейта как деревянный духовой инструмент. Роль 

флейты в оркестре, ансамбле, сольном музицировании.        

 Тема 1.2. Устройство флейты и уход за инструментом. Организация 

занятий в классе и дома. Правильное использование инструмента, 

меры предосторожности, уход за инструментом. 

Качество и количество домашних занятий. Последовательность 

выполнения задания. Самоконтроль. 

2. Постановка.   

2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания от 

обычного физического. Виды исполнительского дыхания. Развитие 

мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 

положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 

Тема 2.3. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. Положение 

губ. Упражнения для развития амбушюра. 

Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при 

звукоизвлечении. Выдох «теплого» воздуха. Положение «зевка» в 

горле. 

3. Звукоизвлечение 



 

 

 Тема 3.1. Извлечение звука. Извлечение звука. Упражнение 

«продолжительные звуки». Упражнения на переходы между 

соседними звуками (на тон вверх или вниз). 

4. Атака 

 Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 

Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. 

Звукоизвлечение с атакой на инструменте. 

5. Извлечение звука на инструменте 

 Тема 5.1. Координация движений при игре на инструменте. Развитие 

навыка контроля над несколькими процессами одновременно: 

дыхание, амбушюр, пальцы.  

Тема 5.2. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы.  

Первоначальные упражнения на указанных звуках. 

«Продолжительные звуки», упражнения для языка. 

6. 

 

 

 

 

 Штрихи  

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 

«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные 

штрихи.  

Тема 6.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 

«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в нотном 

материале. Легато как основной штрих для флейтистов. 

Тема 6.3. Штрих «деташе».  Знакомство с исполнением штриха 

«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 

исполнении штриха «деташе». 

7. Работа с нотным материалом 

 Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 

упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 

одном, двух, трех и четырех известных звуках. 



 

 

Тема 7.2. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 

Исполнение материала без нот, наизусть. 

8. Творческие задания и развитие навыка самоконтроля 

Тема 10.1. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 

основе применения творческих заданий. Описание характеристики 

произведений, развитие образного мышления, фантазии. 

Тема 10.2. Развитие навыка самоконтроля. Самостоятельное 

разучивание пьес, читка с листа. 

 

Примерный репертуарный список 

Гаммы, упражнения, этюды 

Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы 

штрихами деташе и легато в умеренном темпе. 

Упражнения, Этюды, произведения 

А. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

Пушечников «Школа игры для блокфлейты» 

Станкевич «Легкие этюды для блокфлейты» 

Ефимов «Пьесы для блокфлейты и фортепиано» 

Ансамбли 

Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» 

  

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

программы «Любительское музицирование. Флейта», который приводит к 

формированию комплекса знаний, умений и навыков, таких как: 

– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

–– наличие музыкальной памяти, ритма и слуха. 

 

 



 

 

IV. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.  

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по ансамблю. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или участие 

в ансамбле.  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве,  

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Одногодичный срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 



 

 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей флейты, рассказать о 

выдающихся исполнителях на флейте и композиторах.  

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что педагог в 

работе над репертуаром будет добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития. Все это 

определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе ученики имеют опыт исполнения произведений 

классической и народной музыки. Исходя из этого опыта, они используют 

полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно 

с формированием практических умений и навыков учащийся получает знания 

музыкальной грамоты. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

 



 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

Методическая литература 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-

исполнительской подготовки. Исполнительство на духовых инструментах. 

История и методика.  Киев, Музична Украина, 1976  

2. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. 

искусствоведения. М., 1971 

3. Бычков. Ю.Н. Проблемы детского музыкального воспитания. Вып. 131. 

- М.: РАМ им. Гнесиных, 1994 

4. Вендрова Н. Воспитание музыкой. М., Просвещение, 1991  

5. Гисслер-Хаазе Барбара «Волшебная флейта». Методика для 

начинающих 

6. Должиков Ю.Н. Техника дыхания флейтиста. Вопросы музыкальной 

педагогики. М., Музыка, 1983 

7. Должиков Ю.Н. «Артикуляция и штрихи при игре на флейте». Вопросы 

музыкальной педагогики. М., Музыка, 1984 

8. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы 

учащегося над музыкально-исполнительским образом. Музыкальное 

воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Тамбов, Тамбовский музыкально-

педагогический институт имени С.В.Рахманинова,1994 

9. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих». СПб.  

10. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых 

инструментах. М., Музиздат, 1958  

Учебная литература 

1. Барбара Гислер-Хаазе «Волшебная флейта». Методика для начинающих. 

1, 2 части. Universal Edition F.G. Wien 1996 

2. Гарибольди Дж. «58 первоначальных упражнений для флейты». Leipzig: 

Edition Peters 



 

 

3. Гарибольди Дж. «30 этюдов для флейты». Будапешт: Editio Musica, 1986  

4. Должиков Ю. «Нотная папка флейтиста». Части 1, 2. М., Дека-ВС, 2004 

5. Золотой репертуар флейтиста. Пьесы для начинающих. СПб, Композитор, 

2002 

6. Кискачи «Блокфлейта. Школа для начинающих» 

7. «Камерная музыка для начинающих» для двух мелодических 

инструментов и бассо континуо. Будапешт: Editio Musica  

8. Легкие пьесы для флейты и фортепиано. Сост. Ю. Ягудин. М., Музыка, 

1968 

9. «Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О. Чернядьева.  СПб, 

«Северный Олень», 2000 

10. Оленчик «Хрестоматия для блокфлейты» 

11. Платонов Н. «Школа игры на флейте». М., Музиздат, 1958 

12. Пушечников «Школа для блокфлейты» 

13. Пьесы для флейты и ф-но. Пер. В. Вишневского. М., «Композитор», 2000 

14. Хрестоматия для флейты: 1-3 классы ДМШ. Часть 1. Сост. Ю. Должиков. 

М., Музыка, 2010 

 


