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Цели - подготовка обучающегося к педагогической работе в образовательных учреждениях
среднего  профессионального  образования,  учреждениях  дополнительного  образования  детей
(детских школах искусств,  музыкальных школах),  общеобразовательных учреждениях;  развитие
творческих педагогических способностей будущих преподавателей,  воспитание  у  них любви и
заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение обучающимися принципов
методически  грамотного  планирования  и  реализации  учебного  процесса,  организации
самостоятельной работы учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.

Задачи -  практическое  освоение  педагогического  репертуара  для  образовательных
учреждений  среднего  профессионального  образования,  дополнительного  образования  детей
(детских школ искусств, музыкальных школ), в соответствии с тем, каким инструментом владеет
студент  в  качестве  исполнителя  (фортепиано,  орган,  оркестровые  струнные  инструменты,
оркестровые  духовые  и  ударные  инструменты,  баян,  аккордеон  и  струнные  щипковые
инструменты, национальные инструменты народов России). Освоение практического репертуара
для  общеобразовательных  школ  необходимо  координировать  с  имеющимися  федеральными
государственными образовательными стандартами и примерными образовательными программами
для общеобразовательных школ. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Практикум  по  музыкально-педагогическому
репертуару»  заключается  в  практическом  изучении  репертуара   среднего  и  высшего  звена  по
репертуарным  спискам.  Работа  над  репертуарными  списками  включает  в  себя  также  и
прослушивание  записей  исполняемого  произведения,  методический  анализ  произведений,
создание исполнительского плана, изучение истории создания исполняемого произведения.

План методического анализа произведений педагогического
репертуара

1.       Общая характеристика стиля произведения
2.  Краткая  история  создания  (сведения  о  композиторе,  творческом

периоде создания сочинения, является ли сочинение оригинальным для данного инструмента или
переложением и т. п.)

3.        Определение жанра произведения.
4.       Темпово-образная характеристика.
5.       Постановка художественных задач.
6.      Анализ технических сложностей и способы их преодоления.
Дисциплина обеспечена нотными изданиями, необходимыми для изучения педагогического

репертуара. В основном это – издания в виде сборников педагогической направленности (сборник
произведений  педагогического  репертуара)  или  хрестоматии,  составленные  по  принципу
объединения  по  уровню  сложности  (по  примерной  принадлежности  к  году  обучения).
Произведения  конструктивного  характера  представлены  в  школах,  сборниках  гамм  и  этюдов,
назначением  которых  является  последовательное  расположение  вспомогательного  материала,
способствующего развитию инструментальной техники начинающих исполнителей.

Ознакомление с педагогическим репертуаром, его основными
составляющими

Знать:
- специфические особенности музыкального исполнительства в процессе творческой 

деятельности;
- цель, задачи, планируемый результат своей деятельности, а также критерии различных 

уровней исполнительского мастерства; музыкальную грамоту;
- особенности отражения в нотном тексте средств музыкальной выразительности и 

специфических черт музыкального стиля произведения;
возможности совершенствования культуры исполнительского интонирования;- 

закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением;
- специфику слухо-мыслительных процессов;
Уметь:
- самостоятельно развивать способность к музыкальному исполнительству как виду 

творческой деятельности критически оценивать результаты собственной деятельности, осознавать 
уровень собственного исполнительского мастерства;

- работать над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- учитывать в практической деятельности закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением;
Владеть:
- навыками работы над совершенствованием культуры исполнительского интонирования;
- навыками учета в практической деятельности закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением; навыками постановки и выполнения 
задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптимальной организации в различных 
условиях;



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Оценивание знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Изучение педагогическо-
го репертуара» включает:

− теоретические знания пройденных тем;
− разбор и освоение педагогического репертуара для ДМШ и ДШИ;
− знание методической литературы по курсу и смежным дисциплинам;
− выполнение практических заданий.

              Исходной предпосылкой педагога-инструменталиста, в работе с учащимися, должны быть
не только овладение ими навыками исполнения на инструменте, но и овладение языком искусства,
культурой музыкального звука на основе развитых навыков игры на инструменте. В связи с такой
постановкой  вопроса  особое  значение  в  учебном  процессе  приобретает  репертуар,  который
является основой обучения и воспитания.  Недостаточное внимание педагога  к воспитывающей
роли репертуара ведет к стихийному, нецеленаправленному развитию художественных вкусов и
интересов.  Поэтому  одной  из  задач  педагога  является  продуманное  и  целенаправленное
составление  интересного  и  разнообразного  репертуара,  основываясь  на  индивидуальных
особенностях каждого учащегося. 

1.          Индивидуальный подход к учащемуся при выборе репертуара.

               Одна из важных и трудных проблем музыкальной педагоги – выявление и развитие в
процессе  обучения  индивидуальности  ученика.   Индивидуальный  подход  педагога  к  его
воспитанникам – это  умение  учитывать  все  факторы,  которые могут  тормозить  или напротив,
благоприятно влиять на развитие ученика. Индивидуальность человека – его характер, интересы и
способности – всегда в той или иной степени отражают пройденный им жизненный путь. Педагог
должен так строить свою учебно-воспитательную работу,  чтобы всеми способами, постоянно и
целенаправленно  организовывать  и направлять  внимание учащегося  на  формирование  свойств,
необходимых ему как человеку развитого общества. Педагог должен изучать особенности каждого
ученика, прежде всего его психические свойства. При внимательном изучении он не сможет найти
двух учеников одинакового психического склада. Каждый из них будет отличаться от другого.
            Первое,  что  отличает  учащихся  –  это  их интересы.  Они определяются  тяготением к
определенному роду деятельности.  Интересы  являются  важнейшим  стимулом  к  приобретению
знаний, поэтому они должны быть разнообразными и широкими. Вторая отличительная черта   -
это  способности  учащихся.  Психология  определяет  способности   как  психические  свойства,
которые  являются  условиями  успешного  выполнения  какой-либо  одной  или  нескольких
деятельностей.  Совокупность  способностей,  необходимых  для  выполнения  той  или  иной
деятельности,  называется  одаренностью.  Высшая  степень  развития  одаренности  называется
талантом.  Одаренность не является неизменным врожденным качеством. Врожденные анатомо-
физические особенности создающие предпосылки для успешного развития способностей могут
быть реализованы лишь в результате интенсивной учебной работы.
       Кроме  интересов,  способностей  и  одаренности  ученики  отличаются  друг  от  друга
эмоциональной возбудимостью. Эта индивидуальная особенность называется темпераментом. 
             Задача педагога  – направлять  работу учащихся  так,  чтобы они могли владеть  своим
темпераментом:  бороться  с  его  недостатками  и  развивать  положительные  стороны.  Например,
спокойствие и уравновешенность которых не хватает холерику, можно частично воспитать путем
работы  над  медленными  и  кантиленными  произведениями,  а  энергичность  у  меланхоликов  и
флегматиков – работой над подвижными, динамически насыщенными произведениями.
             Система творческого воспитания требует индивидуализации путей работы с учеником.
Она не совместима с методом "всех стричь под одну гребенку". Каждую личность характеризует
неповторимое  сочетание  рядя  врожденных  и  приобретенных  свойств  и  качеств,  и,  только



используя  естественные  особенности  ученика,  педагог  может  осуществить  воздействие  и
воспитать художественную индивидуальность.

2.         Принципы доступности и последовательности в процессе обучения.

             Особое значение в учебном процессе приобретает репертуар, который является основой
обучения  и  воспитания.  Недостаточное  внимание  педагога  к  воспитательной  роли  репертуара
ведет к стихийному,  нецеленаправленному развитию художественных вкусов и интересов.  При
подборе учебного материала педагог должен решить два вопроса:

 Какие новые знания и навыки приобретет учащийся, работая над данным произведе-
нием?

 Развитию каких сторон личности будет способствовать художественное содержание
произведения?

             Прежде  всего,  необходима  тесная  связь  теоретического  материала  с  практическим
освоением инструмента: учащийся должен получать только ту информацию, которая нужна для
овладения  инструментом  на  данном этапе.  Это  приведет  к  прочному усвоению теоретических
сведений,  к  приобретению  знаний;  практическая  направленность  знаний  будет  способствовать
скорейшему формированию умений и переходу их в исполнительские навыки.
         Типичным  явлением  стало  несоблюдение  дидактического  принципа  доступности,   в
частности,  так  называемое  "завышение  репертуара".  Следует  подчеркнуть,  что  нарушение
принципа доступности,  в период обучения, приводит к самым серьезным последствиям, которые
трудно, а иногда и невозможно исправить. Вся беда заключается в том, что принцип доступности
признается  только  на  словах.  На практике  же программа нередко  завышается.  Причины этого
явления различны, и устранит их не так легко, как кажется на первый взгляд. Проанализируем
пять основных причин:

 Формальное отношение к планам занятий, составление планов без учета индивидуальных
особенностей ученика. Иногда это связано с тем, что педагог не знает методики составле-
ния индивидуальных планов или не изучил учебный материал;

 Ошибочное определение сложности произведения.  Зачастую педагог обращает внимание
лишь на технические трудности произведения, не задумываясь над сложностью главного –
содержания.

 Преднамеренное усложнение программы из-за своеобразного педагогического честолюбия.
При обсуждении результатов экзаменов такие педагоги,  склонные к внешнему эффекту,
часто говорят: "Мой ученик играл сложную программу, поэтому он достоин высшей оцен-
ки", - не понимая, что подобные рассуждения обнаруживают незнание элементарных прин-
ципов отбора учебного материала и критериев оценки исполнения. Считается также, что
одно произведение, превышающее возможности ученика, обязательно должно быть вклю-
чено в программу для его "роста". Таким образом, в репертуар попадает не только слож-
ное, но и недоступное для ученика, на данном этапе, произведение, которое в результате
оказывается невыученным. Но беда не только в этом: как правило, к моменту экзамена ока-
зывается невыученной и вся программа.  Следует  отметить,  что от завышенной по этой
причине программы  чаще всего страдают наиболее способные ученики.

 Стремление учащихся играть те или иные произведения, недоступные для них, и "податли-
вость" педагогов, мотивирующих ее тем, что ученик быстрее выучит произведение, кото-
рое ему нравится, что он будет больше заниматься и большего добьется. Подобные рассу-
ждения, конечно, не лишены оснований, но если возможности учащегося совершенно не-
соизмеримы с трудностями данной пьесы, то он не сможет их преодолеть.

 Музыкальная беспомощность педагога, неумение работать над музыкальным содержанием
произведения. Вот что пишет по этому поводу В. Авратинер в работе "Методические мате-
риалы по педагогике": "Практика показывает, что работа над музыкальным содержанием
произведения некоторым педагогам дается тяжелее, чем работа над техническими трудно-
стями. Всякому педагогу иногда нечего сказать своему ученику, если технически пьеса не-



сложна и технические трудности ученик преодолел. Стремясь прикрыть свою педагогиче-
скую  беспомощность,  педагог  идет  на  завышение  программы,  делая  это  своеобразным
средством самозащиты".

             Но  каковы бы ни  были причины  усложнения  программы,  последствия  оказываются
губительными.  Исполитель, который начинает учить недоступную для него пьесу. Прежде всего,
не  может  справиться  с  техническими  трудностями.  Разбор,  выучивание  текста  на  память  –
отнимает  у  него  слишком  много  времени,  лишая  возможности  проанализировать  форму  и
содержание произведения,  отработать звукоизвлечение. Нюансы, штрих и т. д.  Всю эту работу
учащийся  откладывает  на  более  поздний  период,  когда  достаточно  разберется  в  тексте
произведения. Находясь в плену у непосильного для него произведения, исполнитель не успевает
уловить все ошибки на начальном этапе обучения, а потом ему уже трудно освободиться от них,
так  как  он  привыкает  к  несовершенному  звучанию  и  уже  не  замечает  погрешностей  своего
исполнения.
            Конечно, в овладении исполнительским мастерством важную роль играют музыкальные
данные  ученика.  Но  даже  талантливый  человек,  если  он  будет  отдавать  все  время  только
разучиванию  сложных  произведений,  работе  над  техническими  трудностями,  не  достигнет
высокого уровня исполнительства.
            Талант требует  очень бережного отношения к себе.  Опытный педагог  будет  лелеять,
растить талант от урока к уроку, из года в год, а не губить его непомерными трудностями.
            Над  непосильным  произведением  музыкант-исполнитель  работает  форсированно,  с
предельным  напряжением.  В  результате  такой  работы  неизбежна  потеря  качества.  Понятие
"потеря качества" очень емко: оно подразумевает неточное исполнение штрихов и,  в конечном
итоге,  неверное,  искаженное  создание  художественного  образа.  Но,  пожалуй,  прежде  всего,
страдает  качество  звукоизвлечения,  а  оно  имеет  первостепенное  значение  для  музыканта-
исполнителя.
            Нарушая  принцип  доступности,  педагог  невольно  сводит  работу  к  "натаскиванию".
Получив  слишком  сложное  произведение,  ученик  в  течение  трех-четырех  недель  учит  только
текст.  Проходит  месяц-полтора,  ученик  еще  путает  ноты,  текст,  аппликатуру,  не  в  состоянии
следить за последовательностью изложения материала, а педагог уже начинает работать с ним над
художественным содержанием пьесы. Но ученик не может выполнить требования педагога, более
того – пьеса ему уже надоела.  Снижается интерес к занятиям,   и он неохотно садится дома за
инструмент.
                После того, как недоступная программа "подготовлена", т. е.  выучена кое-как на память,
ученика, а вместе с ним и педагога, охватывает лихорадочное волнение. Их мучает один вопрос:
удастся ли сыграть без остановок?
                Многие известные музыканты писали о волнении во время публичного исполнения.
Явление это чрезвычайно сложное и еще далеко не изученное. Но можно с уверенностью сказать,
что одна из причин волнения кроется в непомерной трудности произведения. Иногда неудачное
выступление вызывает серьезные последствия: ученик начинает неуверенно чувствовать себя на
сцене,  даже играя пьесы вполне доступные и хорошо выученные,  он теряет самообладание от
мысли, что что-то случится, что он забудет, напутает и т. п.
             "Волнуются от  того,  что бояться  забыть,  забывают же от  того,  что  волнуются".  Это
явление  прогрессирует,  концертная  деятельность  становится  для  музыканта  мучением,   и  он
вынужден ее прекратить.

3.      Индивидуальный план ученика.

              Одной из причин несоблюдения принципа доступности является недостаточное внимание
педагога  к  планированию  работы  каждого  ученика.  Педагогическая  практика  выработала
различные  формы  планирования,  в  зависимости  от  предмета  обучения.  План  любой  формы
строится,  прежде  всего,  на  основе  учебной  программы.  Помимо  программы,  индивидуальное



планирование  основывается  на  учете  индивидуальных  особенностей  учащегося.  Хочется
предложить следующую форму индивидуального плана:

 Краткая характеристика учащегося в начале полугодия. В нее должна входить оценка музы-
кальных данных, уровня музыкального и общего развития, психических и физиологических
особенностей учащегося.

 Индивидуальная задача на полугодие. Она должна основываться на характеристике учаще-
гося и общей задаче обучения, изложенной в программе, быть выполнимой и конкретной, т.
е. определять объем знаний, умений и навыков, которые следует получить учащемуся.

 Инструктивный материал и музыкальные произведения, которые будут способствовать вы-
полнению этой задачи.

            Целью  работы  над  инструктивным  материалом  (гаммами,  арпеджио,  упражнениями,
этюдами) является следующее:

 Развитие определенного вида техники.
 Подготовка учащегося к преодолению технических трудностей произведения.

             В первом случае преследуется цель разностороннего технического развития ученика. Во
втором  случае  нужно  брать  этюды,  содержащие  тот  вид  техники,  и  те  элементы  движения,
которые встречаются в произведении.
            В  художественную  часть  репертуара  следует  включать  различные  по  характеру
произведения  народного  творчества,  произведения  классиков  (как  отечественных,  так  и
зарубежных),  зарубежных  и  отечественных  композиторов  –  современников.  Все  произведения
должны обладать несомненной художественной ценностью.

 Заключительная часть. Она формируется в конце полугодия и представляет оценку итогов
работы. На основании этих выводов педагог ставит новую педагогическую задачу на следу-
ющее полугодие.

Подобное  составление  индивидуального  плана  позволит  осуществить  принцип
последовательности обучения.
              Успехи ученика находятся в прямой зависимости от мастерства и искусства педагога. Что
же является залогом успешной работы педагога? Прежде всего, доступность и последовательность
требований  и  указаний,  адресованных  ученику.  Взаимосвязь  этих  двух  принципов  дидактики
особенно очевидна на начальном этапе обучения.
                      Иногда вполне доступный материал становится недоступным вследствие того, что
преподаватель,  не  добившись выполнения  прежнего  задания,  начинает  предъявлять  учащемуся
новые  требования.  В  результате,  в  знаниях  ученика  образуются  значительные  пробелы,  и  он
перестает понимать указания педагога.  Урок в подобных случаях обычно проходит следующим
образом: педагог часто прерывает игру учащегося, много говорит, а тот, смутно представляет, что
же надо делать, и, привыкнув к замечаниям, уже не вслушивается в его слова.
         Итак, мы выяснили. Что не только усложнение программы, но и отступления от основных
дидактических установок при разучивании произведения, может привести к нарушению принципа
доступности.  Умение  сделать  материал  доступным  является  одним  из  основных  условий
успешной работы преподавателя. В этом заключается педагогическое мастерство и искусство.

Заключение.

              Одной  из  задач  в  работе  педагога  должно  быть  не  только  овладение  учащимися
исполнения на инструменте, но и развитие в обучающемся любви к музыке. Необходимо научить
его понимать содержание произведения и эмоционально откликаться на него, владеть культурой
звука,  на  основе  развитых  навыков  игры  на  инструменте.  И  чем  разнообразнее  изучаемый
репертуар произведений. Тем больше условия для разностороннего развития учащихся.
             В  связи с такой постановкой вопроса, особое значение в учебном процессе приобретает
репертуар, который является основой обучения и воспитания. Поэтому одной из задач педагога
является продуманное, целенаправленное составление интересного и разнообразного репертуара, с
учетом индивидуальных особенностей учащегося.
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