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I. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальный класс трехструнной домры ставит своей целью подготовку музыкан-
та высшей квалификации, имеющего широкие гуманитарные знания, владеющего всем
комплексом знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самосто-
ятельную исполнительскую и педагогическую деятельность в соответствии с избранной
специальностью.

Основные задачи дисциплины:
 совершенствование технических навыков игры на инструменте;
 формирование профессиональной эрудиции – музыкального кругозора;
 развитие необходимых исполнителю психофизиологических функций.

Они решаются через овладение студентом обширного сольного концертного репертуара,
включающего произведения различных эпох, жанров и стилей.
Первая группа задач включает:

 развитие двигательно-моторных навыков, связанных с мелкой и крупной техникой;
 овладение всем арсеналом штриховой палитры;
 совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения;
 овладение техникой грамотной фразировки и артикуляции в стиле.

Вторая группа задач – формирование профессиональных основ музыканта-исполнителя:
 накопление репертуарного багажа для сольной исполнительской и педагогической

деятельности;
 совершенствование навыков чтения с листа, транспонирования, прочного запомина-

ния текстов;
 совершенствование мелодического, ладогармонического, тембрового слуха в раз-

личных жанрово-стилевых моделях;
 развитие полифонического мышления;
 развитие навыков понимания содержания и формы музыкального произведения в их

единстве и взаимосвязи;
 развитие техники анализа исполнительской интерпретации;
 развитие навыков самостоятельной работы над произведением.

Третья группа задач связана с формированием психологических основ деятельности, свя-
занных с фундаментальными навыками чтения с листа, памяти, самостоятельности ин-
терпретации, уверенности сценического поведения. Это:

 развитие способности к концентрации внимания;
 развитие эмоциональной гибкости в сочетании с психической устойчивостью;
 развитие умения самостоятельно  ставить и решать художественно-образные задачи;
 формирование волевой инициативы и творческой состоятельности.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА

Учебная дисциплина «Специальный инструмент (Трехструнная домра)» является
фундаментальной в профессиональной подготовке студентов в музыкальных вузах по
профилю подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты». Принадле-
жит к дисциплинам общего модуля базовой части профессионального цикла Б.3. Она
предусматривает совершенствование навыков игры на инструменте в объеме, необходи-
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мом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квали-
фикации.

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими общекуль-
турными компетенциями (ОК):

• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства,
образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

• работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);

• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
• понимать сущность и значение информации в развитии современного общества;

использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии; знать основные методы, способы и сред-
ства получения, хранения, переработки информации; иметь навыки работы с ком-
пьютером как средством управления информацией; работать с традиционными но-
сителями информации (ОК-6);

• проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах
искусства (ОК-10);

• приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя со-
временные образовательные и информационные технологии (ОК-11).

В результате освоения дисциплины «Специальный инструмент (Трехструнная дом-
ра)» выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК). На базе
приобретенных знаний и умений и в соответствии с профилем подготовки выпускник
должен проявлять способность и готовность:

• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности
(ПК-1);

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания (ПК-2);

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произ-
ведения (ПК-3);

• пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интер-
претации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4);

• постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
• к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6);
• совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использо-

вании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения (ПК-7);

• к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкаль-
ным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступ-
лению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);

• к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слу-
хо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
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творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-9);

• организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетицион-
ную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу (ПК-10);

• к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование сво-
его исполнительского мастерства (ПК-11);

• к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполни-
тельскому профилю (ПК-12);

• творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с уче-
том, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а
также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13);

• осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную
деятельность в учреждениях культуры (ПК-14);

• к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе со
звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской
деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос-
производящей аппаратуры (ПК-15);

• применять    теоретические    знания    в    музыкально-исполнительской    деятельности
(ПК-16);

• исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17);

• исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-18);
• к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-19);
• к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с хором, в

лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, на раз-
личных    сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой ин-
формации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры (филармо-
ниями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-32).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного ре-
пертуара;
уметь анализировать художественные и технические особенности музыкальных произ-
ведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музы-
кального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных обра-
зов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать соб-
ственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и гото-
вить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять ра-
циональные;
владеть навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкаль-
ных произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских зна-
ниями в области истории исполнительства на специальном инструменте, художественно-
выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими
средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией.
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IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение часов по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц - 504 часа, из них
аудиторных 274 часа.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоем-

кость

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивиду-
альные

I курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ного или зарубежного композиторов.
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.
Гаммы, этюды, упражнения.
Пьесы для развития навыков чтения с ли-
ста.

130 70 60 ОК-2,4-
6.10,11;

ПК-1-3,9

II курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ных и зарубежных композиторов.
Пьесы кантиленного характера.
Гаммы, этюды, упражнения.
Пьесы для развития навыков чтения с ли-
ста.

130 70 60 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,

6-9

III курс
Произведения крупной формы.
Произведения с элементами полифонии.
Произведение русского композитора в пе-
реложении для домры
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.
Произведения, подготовленные самостоя-
тельно.

130 70 60 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,
12-15

IV курс
Циклическое произведение крупной фор-
мы.
Две-три пьесы виртуозного характера оте-
чественных и зарубежных композиторов.
Пьеса кантиленного характера.

114 64 50 ОК -2,4-
6,10,11;

ПК- 1-19

ИТОГО: 504 274 230
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц - 504 часа, из них
аудиторных 84 часа.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоем-

кость

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивиду-
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альные

I курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ного или зарубежного композиторов.
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.
Гаммы, этюды, упражнения.
Пьесы для развития навыков чтения с ли-
ста.

126 24 102 ОК -2,4-
6,10,11;

ПК-1-3,9

II курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ных и зарубежных композиторов.
Пьесы кантиленного характера.
Гаммы, этюды, упражнения.
Пьесы для развития навыков чтения с ли-
ста.

126 20 106 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,

6-9

III курс
Произведения крупной формы.
Произведения с элементами полифонии.
Произведение русского композитора в пе-
реложении для домры
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.
Произведения, подготовленные самостоя-
тельно.

126 20 106 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,
12-15

IV курс
Циклическое произведение крупной фор-
мы.
Две-три пьесы виртуозного характера оте-
чественных и зарубежных композиторов.
Пьеса кантиленного характера.

126 20 106 ОК -2,4-
6,10,11;

ПК- 1-19

ИТОГО: 504 84 420
* В том числе экзамен (36 час.)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц - 504 часа, из них
аудиторных 160 часов.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Наименование тем
Всего

(часов)
трудоем-

кость

Аудиторные
занятия
(часов)

Самост.
работа

(часов)*
Коды

компетенцийИндивиду-
альные

I курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ного и зарубежного композиторов.
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.
Гаммы, этюды, упражнения.

60 20 40 ОК -2,4-
6,10,11;

ПК-1-3,9

II курс
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Произведения крупной формы.
Произведения с элементами полифонии.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ных и зарубежных композиторов (само-
стоятельная работа).
Пьесы кантиленного характера.
Гаммы, этюды, упражнения.

90 30 60 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,

6-9

III курс
Произведения крупной формы.
Произведения старинных композиторов
циклической формы.
Пьесы виртуозного характера отечествен-
ных и зарубежных композиторов (само-
стоятельная работа).
Пьесы кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.

90 30 60 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,
12-15

IV курс
Произведения крупной формы.
Две-три пьесы виртуозного характера отече-
ственных и зарубежных композиторов (са-
мостоятельная работа).
Пьесы на фольклорной основе.
Пьеса кантиленного характера.

130 40 90 ОК -2,4-
6,10,11;
ПК-1-3,
12-15

V курс
Циклическое произведение крупной формы.
Две пьесы виртуозного характера отече-
ственных и зарубежных композиторов.
Пьеса кантиленного характера.
Пьесы на фольклорной основе.

134 40 94 ОК- 2,4-
6,10,11;

ПК- 1-19

ИТОГО: 504 160 344
* В том числе экзамен (36 час.)

Содержание дисциплины

Курс рассчитан на достаточно серьезную специальную подготовку в объеме
начального и среднего звена музыкального образования. Вместе с тем специальная дис-
циплина, с режимом индивидуальных занятий для освоения требуемого объема курса,
допускает вариативные нормы в сложности репертуара. Градации сложности утвержда-
ются коллективом кафедры при обсуждении программ текущих и промежуточных атте-
стаций, а также итоговой государственной аттестации.

Формы контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме экзаменов, зачетов,
академических концертов, контрольных уроков, выступлений в концертах, на внут-
ривузовских конкурсах и т.д.

Сроки проведения экзаменов по специальному инструменту, определенные
учебным планом – со второго по седьмой семестры. В первом и четвертом семестрах
проводятся зачеты, в восьмом семестре – государственный экзамен.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка
успеваемости студента на основании учета приобретенных им определенных навы-
ков, знаний и умений, независимо от того, выносится ли предмет на экзамен или
нет. Выступления студентов в различных концертах и на прослушиваниях могут
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быть зачтены кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце се-
местра.

На итоговом Государственном экзамене выпускник представляет комиссии квали-
фикационную работу в форме выступления с сольной программой.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Формы контрольных проверок работы студентов представлены в виде экзаме-
нов, академических зачетов, контрольных уроков, выступлений в концертах, на внут-
ривузовских конкурсах и т.д.

Зачеты и экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, утверждённым
проректором по учебной работе СКГИИ. В первом и четвертом семестрах проводятся
зачеты, экзамены – со второго по седьмой семестры, а в восьмом семестре – государ-
ственный экзамен. По решению кафедры также проводятся технические зачеты, на ко-
торых студент должен выявить должное владение гаммами, этюдами, упражнениями,
показав соответствующий уровень освоения современных средств исполнительской
техники, различных видов штрихов и приёмов игры и т.п.

По окончании каждого семестра преподавателем выставляется итоговая оценка
успеваемости студента на основании учета приобретенных им определенных навыков,
знаний и умений, независимо от того, выносится ли предмет на экзамен или нет. Вы-
ступления студентов в различных концертах и на прослушиваниях могут быть зачте-
ны кафедрой при выставлении суммарной оценки на экзамене в конце семестра.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выступление с про-
граммой, которая должна включать произведения для домры, в том числе: произведе-
ние старинного композитора, циклическое произведение, виртуозную пьесу, обработ-
ку на фольклорной основе или пьесу отечественного композитора, оригинальное со-
чинение.

График аттестаций

Семестр
Текущая аттестация Промежуточная аттестация

Очная форма обучения Очная и заочная
формы обучения

I Тех.зачет Зачет
II Тех. зачет, академ. концерт Экзамен
III Тех. зачет, академ. концерт Экзамен
IV Академ. концерт Зачет
V Академ. концерт Экзамен
VI Академ. концерт Экзамен
VII Академ. концерт Экзамен
VIII - Итоговая аттестация

Программный минимум
I курс

1. два произведения старинных композиторов



9

2. одно произведение крупной формы
3. одна – две пьесы различного характера
4. две – три обработки народных песен или танцев
5. четыре – пять этюдов на различные виды техники.

II курс

1.два произведения старинных композиторов
2. два произведения крупной формы
3. два-три произведения различного характера - оригинальные или в перело-

жении для домры
4. два – три произведения на различные виды техники (этюды, виртуозные

пьесы, обработки на фольклорной основе)
5. одно произведение, выученное самостоятельно.

III курс
1. два произведения крупной формы
2. произведение русского композитора в переложении для домры
3. две – три пьесы различного характера
4. две обработки народных песен или танцев
5.два произведения, выученных самостоятельно

IV курс
1.Произведение старинного композитора (или) с элементами полифонии
2.одно произведение крупной формы
3.одно виртуозное произведение - оригинальное или в переложении для домры
4. одно произведение кантиленного характера - оригинальное или в перело-
жении для домры.

График аттестаций

Заочная форма обучения (5 лет)
Семестр Промежуточная аттестация

I Зачет
II Экзамен
III Экзамен
IV Экзамен
V Экзамен
VI Зачет
VII Экзамен
VIII Зачет
IХ Экзамен
Х Итоговая аттестация
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Программный минимум

I курс
1. два произведения старинных композиторов
2. одно произведение крупной формы
3. одна – две пьесы различного характера
4. две – три обработки народных песен или танцев
5. четыре – пять этюдов на различные виды техники

II курс
1. два произведения старинных композиторов
2. два произведения крупной формы
3. две – три пьесы различного характера
4. два – три произведения на различные виды техники (этюды, виртуозные пье-

сы, виртуозные обработки народных песен)

III курс
1. два произведения(старинного композитора либо с элементами полифонии)
2. два произведения крупной формы
3. две – три пьесы различного характера
4. две обработки народных песен или танцев

IV курс
1. два произведения старинных композиторов (с элементами полифонии);
2. два произведения крупной формы;
3. два произведения виртуозного характера;
4. два произведения кантиленного  характера;
5. два оригинальных сочинения (по выбору исполнителя).

V курс
1. произведение старинного композитора;
2. циклическое произведение крупной формы;
3. виртуозное произведение;
4. пьеса на фольклорной основе

Общая продолжительность дипломной программы не должна превышать 20 – 25 ми-
нут. В программу могут быть включены ранее исполнявшиеся произведения, но не более
одной трети программы. В неё обязательно включаются произведения отечественных
композиторов, а также оригинальная музыка для домры.

На IV курсе (заочное обучение на V курсе – 5 лет) осуществляется подготовка кон-
цертной программы, исполняемой на государственном экзамене, а также написание ди-
пломного реферата. Его тема выбирается студентом в начале выпускного курса самосто-
ятельно или предлагается преподавателем и связана с концертно-исполнительской или
педагогической деятельностью будущего специалиста высшей квалификации. Проблема-
тика дипломного реферата может быть ориентирована на различные вопросы методики
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обучения игре на инструменте, историю и теорию исполнительства. В частности, пред-
метом исследования можно избрать:

 анализ особенностей стиля композитора на примере исполняемых произведе-
ний в связи со спецификой их освоения;

 характеристику данного стилевого направления на примере исполнительского
анализа ранее освоенных произведений;

 обоснование принципов аранжировки и транскрипции, а также составления
сборников пьес, этюдов и упражнений;

 воссоздание творческого портрета известного музыканта посредством выявле-
ния своеобразия его исполнительской манеры, репертуара и т.д.

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости
(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Академический концерт. Имеет целью дать возможность обучающемуся в концертной
обстановке проявить свои сценические качества. Проходит в открытой для публики
форме. Программа для академического концерта подбирается для каждого обучающегося
индивидуально с учётом его профессиональных возможностей и учебной необходимости
на текущий момент. Она свободна по форме и содержанию.
Оценочная стратегия в этом случае выстраивается из двух компонентов:

 а) успешное воплощение в реальном звучании на инструменте прочитанного и
освоенного нотного текста, тем самым воссоздание художественного образа музы-
кального произведения в соответствии с замыслом композитора;

 б) прогрессивность конкретного исполнителя относительно его предыдущих вы-
ступлений, его поступательное профессиональное развитие.

Оценочная шкала:
 5 (отлично) - исполнение музыкального произведения(-ий) уверенно

с технической и художественной точек зрения. Убедительная
демонстрация понимания всего комплекса исполнительских за-
дач: владение разнообразной звуковой палитрой, осознанный и
управляемый ритм, яркое преподнесение образности произведе-

ния.
 4 (хорошо) - безошибочное, но тусклое исполнение, однообразное и

маловыразительное.

 3 (удовлетворительно) – «аварийное», но с признаками понимания задач,
исполнение.

 2 (неудовлетворительно) – погрешности в тексте; несоблюдение штриховых,
темповых, динамических условий; «аварийность».

Экзамен. Включает в себя несколько видов заданий – исполнение произведений различ-
ных по жанру, стилю, форме. Это накладывает на экзаменующегося большую ответ-
ственность за качество исполнения, создаёт дополнительные трудности.
Оценочная шкала:

 5 (отлично) - стабильное, безошибочное произнесение нотного текста в
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соответствии с необходимыми исполнительскими и худо-
жественными требованиями музыкального сочинения. Яркое,
эмоционально наполненное выступление. Понимание и диффе-
ренцированность озвучивания произведений разных эпох и сти-
лей.

 4 (хорошо) - произведения, исполненные неровно по качеству
воспроизведения. Недостаточно рельефно «выписанные» элементы музыкаль-
ной ткани. При этом - добротно выученный нотный текст.

 3 (удовлетворительно) - малосодержательное исполнение, некачественно от-
работанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно) – ошибки в тексте, остановки при исполнении, несостоятель-
ность технологическая и смысловая.

Фонд оценочных средств для проверки знаний
итоговой государственной аттестации (ИГА).

Оценочная шкала:
 5 (отлично) - высокохудожественное и выразительное донесение

содержания исполняемого музыкального произведения;
убедительность интерпретации, яркость образного мышле-
ния, сценическая свобода, волевые качества, артистический
темперамент; понимание стиля, содержания и формы ис-
полняемого произведения; разнообразие приёмов звукоиз-
влечения, их соответствие стилю, содержанию и форме
произведения.

 4 (хорошо) - организованное исполнение во времени, достаточная точ-
ность прочтения и исполнения текста.

 3 (удовлетворительно)- аккуратное произнесение звукового материала, соблюде
ние элементарных штриховых, звуковых и прочих вырази-
тельных норм, но малохудожественное исполнение.

Зачетные и экзаменационные требования

Технический минимум в I семестре:

1. два этюда на различные виды техники;
2. мажорные гаммы одноголосные двухоктавные различным ритмическим

рисунком;
3. игра гаммы терциями и секстами (в одну октаву);
4. арпеджио (короткие, длинные) и аккорды;
5. хроматическая гамма в подвижном темпе.

Технический минимум во II семестре:

1. два этюда на различные виды техники;
2. минорные двухоктавные гаммы в диапазоне от E до A;
3. игра гаммы в одну октаву терциями и секстами;
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4. арпеджио (короткие, длинные) и аккорды;
5. хроматическая гамма в быстром темпе.

Технический минимум в III семестре:

1. два произведения на различные виды техники (этюды, виртуозные пьесы);
2. мажорные и минорные двухоктавные гаммы в высоком регистре (H,C, cis,

D);
3. исполнение терциями, секстами, флажолетами в подвижном темпе, хромати-

ческая гамма в быстром темпе;
4. аккорды с обращениями(T-S-D-T), арпеджио.

На академических концертах со II по VI семестры студент должен исполнить:
1. две пьесы различного характера;
2. одно произведение, выученное самостоятельно.

На зачете в конце I семестра студент должен исполнить:
1. одно произведение старинного композитора;
2. одну обработку народной или танцевальной мелодии.

На зачете в конце IV семестра студент должен исполнить:
1. одно произведение старинного композитора;
2. одно произведение крупной формы;
3. одну обработку народной или танцевальной мелодии.

На экзаменах II, III, V, VI семестров студент должен исполнить:

1.одно произведение старинного композитора;
2.одно произведение крупной формы;
3.одну обработку народной или танцевальной мелодии.

Студент должен выступать на общевузовских и кафедральных концертных меро-
приятиях не менее двух раз в год. Программы подобных концертов составляются из двух –
трёх произведений индивидуального плана.

Примерные экзаменационные программы

I курс, первый семестр
1-й вариант

Академический концерт
И.С.Бах. Ария из оркестровой сюиты D-dur.
К.Бём. Вечное движение.

Зачет
Й.Гайдн. Серенада.
Э.Польдини. Тарантелла.
А.Цыганков «Гусляр и скоморох»

Технический зачёт
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Технический комплекс исполнения гамм
Ю.Шишаков Этюд D-dur.
Кёллер. Этюд h-moll
2-ой вариант
Академический концерт

И.С.Бах. Сицилиана из 2 сюиты для флейты g-moll
Дж.Фина. «Шмелиное буги»

Зачёт
А.Вивальди. Концерт a-moll для скрипки,I часть
Городовская В. Обработка народной песни «Не одна во поле дороженька»
А.Репников. Скерцо.

Технический зачёт
Технический комплекс
Мазас. Этюд
Д.Бранцоли.Этюд С-dur (флажолеты)

I курс, второй семестр
1 вариант:
Академический концерт
Ф.М.Верачини. Ларго.
Л.Мендельсон. «Вечное движение».
Экзамен:
В.Городовская. Сонатина G-dur
Ф.Куперен. «Маленькие ветряные мельницы»
Дж.Гершвин. «Хлопай в такт»
Технический зачёт:
Технический комплекс
Я.Донт. Этюд fis-moll(ориг.е-moll) соч.38,№4
В.Евдокимов.D-dur

II курс, третий семестр
1 вариант
Академический концерт:
Ж.Массне. «Размышления» (самостоятельная работа)
Ф.Цыганков. Плясовые наигрыши.
Экзамен:
В.-А. Моцарт. Адажио.
Ю.Зарицкий. Концерт для домры с фортепиано.
Е.Баев. «На ранчо» из сюиты «Детские сны»

Технический зачёт:
Технический комплекс
По Ф.Давиду. Этюд а-moll
Розин. Этюд E-dur
2 вариант
Академический концерт:
Ж.М.Маррони. «Молитва»
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А.Цыганков. «Экспромт в стиле кантри».
Экзамен:
Л.Дакен. «Кукушка»
Ю.Чичков. Концертино.
В.Мироманов. Фантазия на тему рнп «Ах ты, ноченька»
Технический зачёт:
Технический комплекс
Н.Паганини. «Вечное движение»

II курс, четвёртый семестр
1 вариант
Академический концерт:
Ф.Кюхлер. Концертино в стиле А.Вивальди (самостоятельная работа)
А.Зверев. Рондо.
Экзамен:
И.С.Бах. Концерт a-moll
Ю.Амитон. «Осенние мотивы»
Рнп «Субботея» обр. Сапожникова
2 вариант
Академический концерт:
Ж.Обер. Жига (самостоятельная работа)
Ю.Шишаков. Прелюдия и скерцино.
Экзамен:
Ф.М.Верачини.Аллегро из сонаты №10
Рнп «Ах, то не лист осенний» обр. А.Шалова
А.Цыганков. Марш

III курс, пятый семестр
1 вариант
Академический концерт:
Н.Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» (самостоятельная работа)
Рнп «Как на этой на долине» обр.Гнутова
Экзамен:
К.В.Глюк.Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»
А.Лоскутов.Концерт для домры с симфоническим оркестром.
А.Цыганков. Пьса-шутка на тему рнп «Перевоз Дуня держала»
2 вариант
Академический концерт:
Ф.Шуберт. Баркарола (самостоятельная работа)
С.Рахманинов. «Итальянская полька»
Экзамен:
Й.Гайдн. Венгерское рондо.
Г.Шендерёв. Концертино №1
С.Прокофьев. «Маски» из балета «Ромео и Джульетта»

III курс, шестой семестр
1 вариант



16

Академический концерт:
П.Сарасате. «Цыганские напевы»
И.Тамарин «Старинный гобелен» (самостоятельная работа)
Экзамен:
В.А.Моцарт. Рондо G-dur
В.Городовская. Фантазия на две русские народные песни
А.Арутюнян. Экспромт
2 вариант
Академический концерт:
Й.Сук. «Аппасионато»
Н.Дмитриев. «Старая карусель» (самостоятельная работа)
Экзамен:
Дж.Фрескобальди. Токката.
Ю.Шишаков. Концерт для домры №1
В.Купревич. «Тульский самовар»

IV курс, седьмой семестр
1 вариант
Зачёт:
А.Шнитке. Фуга из «Сюиты в старинном стиле»
М.Петренко. Концерт для домры №2
П.Сарасате. «Андалузский романс»
Ф.Цыганков. «Светит месяц»
2 вариант
Зачёт:
Г.Гендель. Пассакалья
Г.Шендерёв.Концерт для домры №2. II и III части
М.Балакирев.Экспромт
В.Городовская. «Не одна во поле дороженька»

IV курс, восьмой семестр
1 вариант
Государственная итоговая аттестация
И.С. Бах. Рондо
Н.Будашкин. Концерт для домры с оркестром, I часть
Г.Кассадо. «Танец зелёного дьявола»
А.Цыганков.»Коробейники»
2 вариант
Государственная итоговая аттестация
Т.Альбинони. Адажио.
П Барчунов.Концерт для домры №2
В.Бояшов. Юмореска.
Э.Меццакапо. Тарантелла

Заочное обучение
(5 лет)
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V курс, девятый семестр
1 вариант
Зачёт:
И.С.Бах Скерцо из сюиты h-moll
Л.Балай.Концерт для домры с фортепиано
П.Чайковский. «Русский танец»
А.Цыганков. «Травушка-муравушка»
2 вариант
Зачёт:
Б.Марчелло. Скерцандо
А.Алябьев. Интродукция и тема с вариациями
Г.Триггс. Бразильский танец
А.Шалов. «Тёмно-вишнёвая шаль»

V курс, десятый семестр
1 вариант
Государственная итоговая аттестация
Н.Паганини-В.Яковлев. «Венецианский карнавал»
И.Тамарин. Концерт для домры с оркестром
А.Лядов. «Музыкальная табакерка»
В.Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта»
2 вариант
Государственная итоговая аттестация:
А.Вивальди. Концерт «Времена года», «Весна»
Н.Раков. Пьеса в быстром темпе
А.Цыганков. «Голубка» Фантазия на тему кубинской народной песни
И.Тамарин. «Пчёлка»

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателю
Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по специальности явля-

ется урок, где рассматриваются творческие вопросы исполнительства: анализируются му-
зыкальное содержание и форма произведения, определяются оптимальные средства их во-
площения, в частности – аппликатура, приемы игры, артикуляция и штрихи, динамическая
палитра, а при необходимости – исполнительская редакция и т.д.

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской
техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных сти-
лей, жанров и форм – как оригинальных, так и в переложении.

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоя-
тельной работы студента. С этой целью, начиная со второго курса, рекомендуется вклю-
чать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного изучения.

Работу над музыкальным произведением в классе и при самостоятельной работе
необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным
текстом, реализуемого посредством чтения с листа, для более эффективного осознания
характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:
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 анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными
особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;

 эскизную расстановку аппликатуры;
 начальную разработку звуковыразительного плана.

Успешность прохождения следующего этапа – детального освоения текста –
обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

 исполнение в медленном темпе;
 мысленное членение музыкальной ткани как по вертикали (с последующей работой

изучения фортепианной либо оркестровых партий), так и по горизонтали – с целью
постижения синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, перио-
дов и пр.);

 активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каж-
дого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических,
динамических, тембровых приемов исполнения.
Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплоще-

ния художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовно-
сти произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполни-
тельская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов во-
площения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее приня-
тых аппликатурных и тембро-звуковых решений.

При работе над произведением необходимо активно использовать знания, полу-
ченные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также
других предметов учебного плана.

В воспитании будущего исполнителя и педагога, в формировании его творче-
ской индивидуальности и совершенствовании мастерства решающую роль играет ре-
пертуар. В работе со студентами необходимо использовать все богатство композитор-
ских стилей, включая в учебные программы русскую и зарубежную классику. Обра-
щение к отечественной музыке воспитывает у молодых музыкантов чувство патрио-
тизма, помогает им по достоинству оценить вклад российских композиторов в сокро-
вищницу мировой музыкальной культуры.

Существенный раздел процесса обучения студента – работа над гаммами, этюдами
и упражнениями. В вузовском обучении этот аспект должен решаться каждым педагогом
индивидуально, исходя из конкретных задач по совершенствованию технических навы-
ков студента. Наиболее важна такая работа на начальных курсах обучения: здесь крайне
необходимо учитывать достигнутый уровень и особенности развития технических навы-
ков у студента, определяя этим выбор целесообразного инструктивного материала. Рабо-
та над ним должна всегда проводиться в тесной связи с художественными требованиями
исполняемого репертуара и по мере необходимости включаться педагогом и в дальней-
шем. На старших курсах фиксирование этого репертуара в индивидуальном плане сту-
дента необязательна.

Важной частью обучения в музыкальном вузе является совершенствование у сту-
дента профессионального слуха, креативного структурного мышления. Это обеспечива-
ют такие формы, как чтение с листа, транспонирование, рациональная тренировка памя-
ти. Эти виды занятий необходимо рационально организовать, для чего рекомендуется
часть часов отводить объяснению принципов и технических приемов работы над данны-
ми формами. Чтение с листа способствует более широкому знакомству с разнообразной
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музыкальной литературой различных стилей и эпох, тем самым раздвигая горизонты по-
знанного.

Не менее существенным в педагогической работе является совершенствование у
студента навыков транспонирования, благодаря которым интенсивно развиваются его
слух, общие музыкально-исполнительские данные. Воспитание этого навыка нужно
осуществлять настойчиво и регулярно, поначалу используя в качестве нотного материала
элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные
выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на
профессиональные качества студента и, прежде всего: стабильность концертного испол-
нения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на
сцене. Исполнительская практика – как в учебных заведениях, так и на самых различных
концертных площадках – проходит под руководством педагога по специальности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента
В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоя-

тельной работы студента. С этой целью, на втором, третьем и четвертом курсах рекомен-
дуется включать в индивидуальный план соответствующие пьесы для самостоятельного
изучения, которые исполняются на академическом концерте.

II курс
4-й семестр
Оригинальное произведение российского автора

III курс
5-й семестр
2-3 части из сюиты.
6-й семестр
Пьеса кантиленного характера.

Заочное обучение (5 лет)
IV курс

7-8 семестры
В программу включается произведение, подготовленное самостоятельно по выбору сту-
дента.

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить
поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого
посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его
художественных образов следует осуществлять:

 анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными
особенностями, а также с учетом стилевой атрибутики автора, эпохи создания и т.п.;

 эскизную расстановку аппликатуры;
 начальную разработку звуковыразительного плана.

Успешность прохождения следующего этапа – детального освоения текста – обес-
печивается при соблюдении основных условий его разучивания:

 исполнение в медленном темпе;
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 мысленное членение музыкальной ткани как по горизонтали – с целью постижения
синтаксической структуры целого (мотивов, фраз, предложений, периодов и пр.),
так и по вертикали (с изучением фортепианной партии);

 активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каж-
дого разучиваемого эпизода с использованием различных штриховых, ритмических,
динамических приемов исполнения, использования тембральной окраски звука.
Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплоще-

ния художественного образа. Тогда как на заключительном этапе – концертной готовно-
сти произведения – важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполни-
тельская готовность произведения определяется и степенью отработанности приемов во-
площения художественного образа, достигаемой в процессе корректировки ранее приня-
тых аппликатурных и тембро-звуковых решений.

При работе над произведением необходимо активно использовать знания, получен-
ные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других
предметов учебного плана.

Чрезвычайно актуальной является реализация предусмотренных ФГОС ВО часов по
самостоятельной работе студентов в виде методической разработки форм и объемов.
Естественно, количество часов, затрачиваемых студентами на работу с инструментом,
индивидуально и не может быть спланировано с математической точностью. Вместе с
тем колоссальные перегрузки студентов аудиторными занятиями по дисциплинам всех
циклов стандарта требуют рациональной организации работы над программами в
спецклассе.

Преподаватель должен помочь спланировать пропорционально работу студента (в
рамках предусмотренных часов) над всеми компонентами дисциплины, включая различ-
ные виды самостоятельной работы, которыми являются:

разучивание рекомендуемых жанров программы;
чтение с листа и транспонирование, развитие памяти;
прослушивание и анализ исполнений;
анализ интерпретации.

Воспитание навыков чтения с листа и транспонирования нужно осуществлять
настойчиво и регулярно в практических самостоятельных занятиях, поначалу используя
в качестве нотного материала элементарные пьесы, а затем и более сложные сочинения.
Целесообразно эти формы работы подчинять жанрово-стилевому принципу и увязывать
произведения с основным репертуаром специального инструмента.

Формой, требующей к себе внимания в контексте современной музыкальной культуры,
являются самостоятельные аналитические занятия, посвященные знакомству с аудио и ви-
деозаписями современных выдающихся и молодых исполнителей, которые студент должен
знать и уметь анализировать. В данной дисциплине целесообразно использовать произведе-
ния из репертуара, исполняемого студентом. Для этой цели используются рекомендатель-
ные списки произведений и исполнителей, составленные преподавателями и входящими в
рабочую программу. Возможно также проявление инициативы студента в выборе исполни-
телей для подготовки собственных презентации. Наиболее удачные презентации можно вы-
носить на публичное обсуждение в рамках, например, студенческого научно-творческого
общества.

Для самостоятельного разучивания студент вправе выбрать (при согласовании с препо-
давателем) любое произведение из примерного репертуарного списка.
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В разделе «Список литературы» предлагается перечень нотной литературы, списки
произведений для чтения с листа, а также перечень учебно-методической литературы.
Все эти учебно-методические материалы студент должен активно использовать в своей
самостоятельной деятельности.

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные методы преподавания дисциплины.

Развитие современных информационных технологий и научно-методические
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на домре дали возможность
применения инновационных методов в преподавании специальной дисциплины «Баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты». Эти методы направлены, прежде все-
го, на повышение качества подготовки студента и развитие его, как творческой лично-
сти. Инновационные технологии в преподавании специальной дисциплины представ-
ляют собой использование аудио, CD, DVD материалов, а также интернет-ресурса.
Применение современных способов преподавания качественно повлияло на совершен-
ствование исполнительской техники и позволило значительно расширить репертуар-
ный список домристов.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Список нотной литературы

1. Концертные пьесы для трехструнной домры, в. 2 (Ред. Е. Климов – М. 1967)
2. Концертные пьесы для трехструнной домры, в. 8 (Ред. В. Чунин – М. 1980)
3. Концертный репертуар домриста в 2 – М. 1981
4. Педагогический репертуар домриста в. 1 (Ред. А. Александров – М. 1996)
5. Педагогический репертуар домриста в. 2 (Ред. А. Александров – М.1968)
6. Педагогический репертуар домриста в. 3 (Ред. А. Александров – М. 1968)
7. Произведения советских композиторов (Сост. А. Александров М.1970)
8. Пьесы для трехструнной домры в I (Сост. А. Александров М.1958)
9. Пьесы для трехструнной домры в II (Сост. А. Александров М. 1962)
10. Пьесы для трехструнной домры в III (Сост. Александров – М. 1964)
11. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано (Сост. И. Шитенков М. 1975)
12. Пьесы композиторов – классиков в переложении для трехструнной домры (Сост. Е.
Климов – М. 1965)
13. Пьесы русских композиторов в переложении для трехструнной домры  (Сост.
Ю.Шишаков – М. 1955)
14. Пьесы советских композиторов для трехструнной домры (Сост. И.Шитенков – М-Л
1975)
15. Пьесы советских композиторов для трехструнной домры (Сост. А.Семенов – М. 1953)
16. Репертуар домриста, в 2 – М. 1966
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17. Репертуар домриста, в 3 – М. 1968
18. Репертуар домриста, в 4 – М. 1968
19. Репертуар домриста, в 8 – М. 1972
20. Репертуар домриста, в 12– М. 1976
21. Репертуар домриста, в 13– М. 1977
22. Репертуар домриста, в 17– М. 1980
23. Репертуар домриста, в 25– М. 1986
24. Репертуар домриста, в 29– М. 1990
25.Сборник пьес для трехструнной домры и фортепиано (Сост. А.Александров - М. 1995)
26. Концертный репертуар домриста в. 4   М.1988
27. Концертный репертуар домриста в. 5   М. 1991
28. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано, в 1 (Сост. О.Ахунова С-П 1998)
29. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано, в 2 (Сост. О.Ахунова С-П 1998)
30. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано, (Сост. И.Шитенков  М. 1983)
31. Концертные пьесы для трехструнной домры и фортепиано в. 4   М.1971
32. Концертные пьесы для домры в. 10. М., 1982
33. Концертные пьесы для домры в. 11. М., 1983
34. Концертные пьесы для домры в. 12. М., 1984
35. Концертные пьесы для домры в. 13. М., 1985
36. Концертные пьесы для домры в. 14. М., 1986
37. Концертные пьесы для домры в. 15. М., 1987
38. Концертные пьесы для домры в. 16. М., 1988
39 Концертные пьесы для домры в. 17. М., 1989
40. Концертные пьесы для домры в. 18. М., 1990
41. Старинные вальсы в переложении для домры и фортепиано (Сост. С.Фурмин.М.,
1982)
42. С.Джоплин Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано (переложение
Л.Школиной  С-П 2002 г)
43. А.Цыганков Избранные пьесы для трехструнной домры и фортепиано (М. 1982)
44. Играет Александр Цыганков (М. 1980)
45. Аксенов А. Соната в 3-х частях до минор (М. 1980)
46. Концертный репертуар домриста в 2 (М. 1981)
47.Л. Балай. Концерт для домры с оркестром
48. Н.Будашкин Концерт для домры с оркестром g-moll,ред. А.Александрова, М., 1967
49. Городовская Концертное рондо (М. 1961)
50. Ю.Зарицкий Концерт (М. 1962)
51. В.Золотарев Концерт (М. 1967)
52. Б.Кравченко Концерт (М-Л 1964)
53. М.Петренко Концерт № 1, 2 (М. 1951)
54. Н.Раков Концерт-фантазия (М. 1971)
55. П.Чекалов Соната М. 1972

Сюита М. 1972
56. Ю.Шишаков Концерт для домры с оркестром № 1, 2  М. 1961
57. Ю.Шишаков Русская рапсодия  М. 1963
58. Ю.Александров Раздумье  (М. 1962)
59. А.Аренский Романс, Серенада (переложение В.Подъельского М. 1962)
60. К.Доминян Скерцо  (С-П  1978)



23

61. С.Рахманинов Мелодия (обр. А.Кудрявцева – М. 1958)
62.П.Сарасате Избранные пьесы (пер. А.Александрова  М. 1962)
63. А.Холминов Русский танец М. 1962
64. М.Фалья Испанский танец М. 1963
65. Хрестоматия домриста музыкальное училище 1-2 курсы (сост. В.Чунин) М. 1983)
66. Хрестоматия домриста  музыкальное училище 3-4 курсы (сост. В.Чунин М.1985)
67. Произведения для трехструнной домры В.2 (сост. Л.Демченко  М. 1988)
68. Альбом для юношества в. 1 (М. 1984)
69. Альбом для юношества в 3  (М. 1987)

Примерный репертуарный список

Произведения крупной формы
оригинальные

Аксенов А. Соната в 3-х частях до мажор (45)
Аладов Н. Вариации на белорусские темы
Балай Л. Концерт для домры (47)
Барчунов П. Концерты № 1, 2, 3, 4, 5 (46)
Будашкин Н. Концерт для домры (48)
Городовская В. Концертное рондо (49)
Зарицкий Ю. Концерт (50)
Золотарев В. Концерт (51)
Кияанов Е. Концерт
Кравченко Б. Концерт (52)
Крючков Е. Концерт
Лаптев В. Концерт для домры – альт
Левин Л. Концерт
Маркевич Н. Белорусская фантазия
Номенский Н. Концерт
Петренко М. Концерты № 1, 2 (53)
Раков Н. Концерт-фантазия (54)
Рябов В. Русская рапсодия
Тамарин И. Концерт
Цыганков А. Поэма (27)

Частушка (44)
Сюита (27)

Чекалов П. Соната (55)
Сюита (55)

Шишаков Ю. Концерты № 1, 2 (56)
Русская рапсодия (57)

Произведения крупной формы
переложения

Алябьев А. Соната ля минор
Вариации ля мажор
Интродукция и тема с вариациями

Алябьев А. - Вьетан А. Соловей
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Алексеров Е. Соната
Аладов Н. Сонатина № 2
Бах И.С. Соната для скрипки соло №1-6

Концерт ля минор
Партита ля минор (обр.Ф.Давида)
Сюита си минор

Бетховен Л. Соната №5 фа мажор
Скерцо из сонаты №10

Боккерини Л. Соната №9
Бриттен Б. Сюита
Венявский Г. Концерт ре и ля минор

Большой полонез
Вьетан А. Рондино

Фантазия-каприс
Вивальди А. Концерты Соль мажор, ля мажор, до минор
Гайдн И. Сонаты
Гендель Г. Сонаты
Гнесин М. Рондо-каприччиозо
Глинка М. Соната
Дворжак А. Концерт

Сонатина
Славянская фантазия

Корелли А. Сонаты № 8, 9
Кабалевский Д. Концерт для скрипки с оркестром
Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром

Рондо-каприччиозо
Скерцо

Моцарт В. Рондо соль мажор

Концерты № 2, 4
Сонаты

Паганини Н. Концерт для скрипки с оркестром
Соната № 12
Сонатины № 1-4

Паганини Н. - Яковлев В. Каприс № 24
Прокофьев С. Соната № 1
Пуленк Ф. Соната ля минор для флейты
Раков Н. Соната для скрипки

Соната для флейты
Римский-Корсаков Н. Фантазия на русские темы
Сарасате П. Бакское каприччио

Цыганские напевы
Интродукция и тарантелла

Сенайе Ж. Соната соль-мажор
Сен-Санс К. Концерт для скрипки с оркестром N 3

Соната для флейты
Сибелиус Я. Концерт для скрипки
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Сук И. Четыре пьесы
Тартини Д. Соната (по выбору)

Концерты
Тартини Д.- Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли
Телеман Г. Каноническая соната

Соната для флейты ми минор
Франсе С. Сонатина
Фрескобальди Д. Токката
Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром
Хренников Т. Концерт N 1
Чайковский П. Вальс-скерцо
Чияков Ю. Концерт
Шуберт Ф. Интродукции и вариации
Шостакович Д. Концерт для скрипки с оркестром

Произведения малой формы
оригинальные и переложения

Андреев В. Полонезы N 1, 2
Вариации на тему русской народной песни
«Светит месяц»
Вальсы, Мазурки
Испанский танец

Александров Ю. Раздумье (58)
Русская рапсодия

Альбенис И. Арагонская хота
Танго

Альбенис И.- Фейнен А. Триана
Алябьев А. Вариации
Аренский А. Романс (59)

Серенада (59)
Арутюнян А. Танец

Экспромт
Афанасьев А. Три пьесы
Бах И.С.- Цыганков А. Адажио (44)
Балакирев М. Экспромт (69)
Барток Б. Венгерские танцы
Баснер В. Скерцо
Баццини А. Хоровод гномов
Бетховен Л. Романсы
Бизе Ж. Антракт из оперы «Кармен»
Бородин А. Серенада
Бояшов В. Три мимолетности

Юмореска (4)
Брамс И. Венгерские танцы
Голещанов Н. Концертный вальс
Городовская В. Песня; Скерцо (7)

Концертная пьеса



26

Фантазия на две русские народные песни (66)
Обработка русских народных песен

«Не одна во поле дороженька»,
«Тёмно-вишневая шаль» (65)
«У зори-то, у зореньки» (11)

Гайдн Й. Венгерское рондо (5)
Гендель Т. Ларгетто; Пассакалья (8)
Глинка М. Жаворонок (69)

Вариации на тему русской народной
песни «Среди долины ровной» (67)

Глазунов А. Антракт из балета «Раймонда»
Глиэр Р. Романс
Глюк Х. Мелодия
Гранадос Э. Испанские танцы
Гурилев А. Полька-мазурка
Верачини Ф. Ларго
Вьетан А. Романс

Фантазия на тему двух русских народных
песен

Дакен К. Кукушка (8)
Дворжак Б. Элегия
Динику Г. Мартовский хоровод (10)
Доминян К. Скерцо (60)
Дворжак А. Славянские танцы
Дебюсси К. Лунный свет
Зарицкий Ю. Экспромт (14)
Зверев В. Лирическая пьеса на тему русской

народной песни (14)
Кравченко Б. Мелодия, Элегия (14)

Танец; Интермеццо (10)
Кассадо Г. Танец зеленого дьявола
Крейслер Ф. Цыганка; Венское каприччио; Вальсы (18)
Куликов П. Экспромт (66)
Лаптев В. Обработка русской народной песни

«По улице не ходила» (16)
Лист Ф. «Как дух Лауры» (17)
Майборода П. Киевский вальс
Мосолов В. Пьеса на тему русской народной песни

«Вечерний звон»
Массне Ж. Размышление
Монти В. Чардаш
Мотов В. Обработка русской народной песни

«Научить ли тя, Ванюша»(65)
Мошковский М. Болеро, Испанский танец № 1, 2
Мусоргский М. Гопак из оперы

«Сорочинская ярмарка»
Нариманидзе Н. Три грузинских танца
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Нечипоренко П. Пять пьес
Обработка русской народной песни
«От села до села»
«Час до по часу»

Обер Д. Престо; Жига (65)
Паганини Н. Каприсы; Вальс

Вечное движение
Паганини Н.- Яковлев В. Венецианский карнавал
Пирани Е. Испанская серенада
Польдини С. Танцующая кукла, Тарантелла
Прокофьев С. Мимолетности (4)

Вальс из оперы
«Война и мир» (19)
Пушкинский вальс
«Джульетта-девочка» (68)
«Маски»; «Танец антильских девушек»

Пуньяни Г. Кумушки
Рахманинов С. Мелодия, Вокализ;

Романс (61)
Репников А. Скерцо (15)
Римский-Корсаков Н. Полет шмеля

Элегия (5)
Рубинштейн А. Тореадор и андалузка; Романс, Прялка;

Мелодия (62)
Сарасате П. Андалузский танец

Цыганские напевы
Цапатеадо (19)

Свиридов Г. Романс; Музыкальный момент (69)
Стравинский И. Русская из балета «Петрушка»
Скрябин А. Мечты
Сук И. Четыре пьесы
Тартини Д.- Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли
Триггс Х. Бразильский танец
Фиокко П. Аллегро
Франкер Н.- Крейслер Ф. Сицилиана и ригодон
Фрид Г. Сонатина

Мелодия
Хачатурян А. Ноктюрн; Вальс;

Галоп из музыки к драме Лермонтова
«Маскарад» (66)
«Танец розовых девушек»
Вариации Нунэ из балета «Гаянэ» (5)
«Танец с саблями»

Холминов А. Русский танец (63)
Фалья М. Испанский танец (64)
Фибих З. Поэма (9)
Чайковский П. Времена года
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Мелодия; Русский танец; Юмореска
Вальс-скерцо (68);
Танец Феи Драже
Марш из балета «Щелкунчик»

Шендерев Г. Концертино
Шишаков Ю. Балетный танец (67) «Думка»; Ручеек (1)

Мелодия, Наигрыш;
Интермеццо и вариация; Плясовая (24)
Хороводная и шуточная ; Юмореска (10)

Щедрин Р. «Балалайка» из балета
«Конек-горбунок» (67)
Юмореска

Шостакович Д. Прелюдии ор 34
Вальс-шутка (4)
Три фантастических танца; Романс

Шуберт Ф. Ария; Серенада, Пчелка;
Баркарола

Цыганков А. Скоморошьи игры (44)
Плясовые наигрыши (44)
Интермеццо и чардаш (43)
Голубка; Песня; Марш (43)
Обработки русских народных песен
«Белолица – круглолица»;
«Перевоз Дуня держала»;
«Светит месяц» (44)
«Коробейники»; «Не брани меня родная»
«Травушка - муравушка» (43)
Сюита из 5 пьес (27)

Эльгар Э. Капризница (66)
Яруллин Ф. Анданте из балета «Шурам»

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.
http://www.classic-online.ru
http://www.disserr.ru
http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru
http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru
http://www.21israel-music.com
http://www.classicalconnect.com
http://www.classicalmusiclinks.ru
http://www.classic-music.ru
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http://www.dirigent.ru
http://www.imslp.org
http://www.krugosvet.ru
http://mus-info.ru
http://www.early-music.narod.ru
http://www.elibrary.ru

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Специализированный кабинет Перечень основного
оборудования

Форма владения,
пользования (соб-
ственность, опера-
тивное управление,

аренда и т.п.)
1 Кабинет кафедры народных инструментов 2 фортепиано, нагляд-

ные пособия,
оперативное
управление

2 Оркестровый класс 1 фортепиано
Комплект полного со-
става заказных ин-
струментов ОРНИ

оперативное
управление

3 Кабинет истории и теории музыки 1 фортепиано, телеви-
зор, видеомагнитофон,
наглядные пособия

оперативное
управление

4 305 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна
«Юпитер», 2 аккор-
деона - «Weltmeister»,
«Victoria»

оперативное
управление

5 306 аудитория 1 фортепиано, 3 нац.
гармоники, 1 аккорде-
он - «Weltmeister»

оперативное
управление

6 307 аудитория 1 фортепиано, 1 баян
«Юпитер», 1 аккорде-
он «Акко», нац. гар-
моника

оперативное
управление

7 Камерный зал 2 рояля оперативное
управление

8 Большой зал 2 рояля оперативное
управление
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Рабочая программа по дисциплине «Специальный инструмент (Трехструнная дом-
ра)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и ПрООП ВО по
направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» и профи-
лю подготовки «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»

Программу составил

преподаватель Елевтерова И.Ф.

Заведующий кафедрой
народных инструментов,
профессор Ахмедагаев М.М.

Эксперт,
доцент Лопатин В.В.

Программа утверждена на заседании кафедры народных инструментов
Протокол № 5 от «11» февраля 2016 г.


