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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

 Программа учебного предмета по выбору «Дополнительный 

инструмент» (домра) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Приказом от 02 июня 2021 г. № 754 Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями дополнительного 

образования детей со специальными наименованиями «детская школа 

искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 

театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа 

художественных ремесел». Приказом от 27.07.2022 г. № 629 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также с учетом педагогического 

опыта в области исполнительства на домре в детских школах искусств. 

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на домре, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика. 

Учебный предмет «Дополнительны инструмент» (домра) расширяет 

представления учащихся об исполнительском искусстве, формирует 

специальные исполнительские умения и навыки. Обучение игре на домре 

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.  

 

Срок реализации учебного предмета  

Предлагаемая программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей, 

рекомендуемый для начала занятий 6 - 14 лет. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию предмета 

 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета  составляет:  

Срок обучения 1  год 

обучения 

2  год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Максимальная 

нагрузка в часах 

16,5 16,5 16,5 16,5 

Количество часов 

на аудиторную 

нагрузку 

16,5 16,5 16,5 16,5 

Общее 

количество часов 

на аудиторные 

занятия 

66 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная и 

форма занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. Продолжительность урока 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета  



 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на 

основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства. 

Задачи: 

- развитие и расширение музыкального кругозора, любви к 

классической музыке и музыкальному творчеству; 

- владение основными видами фортепианной техники для создания 

художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 

произведения; 

- формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на 

домре с учетом возможностей и способностей обучающегося; 

- развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, 

- музыкальности, эмоциональности; 

- овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом домра в рамках программных требований; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле, умению 

аккомпанировать, чтению и игре хоровых партитур; 

- владение средствами музыкальной выразительности; 

- звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, 

педализацией; 

- приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

 

Обоснование структуры учебного предмета  

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, чтением с 

листа, исполнением музыкальных произведений). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом. Учебные аудитории для проведения индивидуальных, 

занятий имеют специальное учебное оборудование: столы, стулья, шкафы, 

музыкальные инструменты, пульты для нот. Учебные аудитории имеют 

звукоизоляцию и оформлены наглядными пособиями. Учебные аудитории 

для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6 кв .м. 

В образовательной организации созданы своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. В школе имеется 

концертный зал для проведения зачётов, концертных, культурно-досуговых, 

воспитательных мероприятий. Образовательная программа обеспечивается 

документацией по всем учебным предметам.  



 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями, учебной и 

учебно-методической литературой, нотными соответствующем 

требованиям программы. 

Материально-техническая база ДШИ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда. 

 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты 

учебного 

времени 

Затраты 

учебного 

времени 

Затраты 

учебного 

времени 

Затраты 

учебного 

времени 

Всего 

за 

4 года 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Количество занятий 16 17 16 17 16 17 16 17 132 

Аудиторные занятия в 

часах   

8 8,5 8 8,5 8 8,5 8 8,5 66 

Максимальная 

учебная нагрузка 

16,5 16,5 16,5 16,5 66 

 

 

Годовые требования по классам 

 

1 класс 

Ознакомление с домрой. Активное слушание музыки (игра педагога, 

домашнее прослушивание музыки по желанию ученика). Упражнения без 

инструмента, направленные на освоение движений, используемых в 

дальнейшем на домре. Упражнения на развитие координации. Основы и 

особенности при посадке, постановке игрового аппарата. Принципы 

звукоизвлечения. Постановка правой руки. Индивидуальный выбор 



 

медиатора (форма, материал, размер). Индивидуальный подход в 

определении сроков применения медиатора в игре на домре. Освоение 

приемов игры: пиццикато большим пальцем, медиатором П и V, чередование 

приёмов ПУ. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок- прибауток 

на отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Игра 

упражнений, направленных на развитие техники. Принцип индивидуального 

подхода в освоении грифа (при маленькой и слабой правой руке, начинать 

следует с игры в IV позиции). Игра ритмических рисунков на открытых 

струнах и с чередованием извлекаемых звуков на грифе. Игра в ансамбле с 

педагогом. Знакомство с основой динамики - форте, пиано. Подбор по слуху 

небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен. Чтение нот с листа. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

5-6 песен-прибауток на открытых струнах; 

2 этюда; 

3 небольшие пьесы различного характера. 

В конце учебного года проводится контрольный урок, на котором 

исполняется 2 произведения (одним из произведений может быть ансамбль). 

Публичное выступление обучающихся может приравниваться к сдаче 

контрольного урока. По итогам каждой четверти преподавателем 

выставляется оценка. 

Примерный репертуарный список для домры: 

Русская народная песня «Андрей-воробей» 

Русская народная песня «Сорока-сорока» 

Т. Захарьина  «Паровоз» 

Т. Захарьина  «Дождик» 



 

В. Рябов Этюд 

А. Филиппенко «Цыплятки» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обр. Г.Шишкиной 

В. Шаинский «Песенка про кузнечика» 

Примеры программ для контрольного урока для домры 

Вариант 1 

Т. Захарьина  «Дождик» 

А. Филиппенко  «Цыплятки» 

Вариант 2 

Т. Захарьина  «Паровоз» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» обр. Г.Шишкиной 

Два произведения по выбору 

2 класс 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки 

исполнительского аппарата, координацией рук. Освоение технологии 

исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение приема 

«Тремоло» (ритмизованное). Дальнейшее освоение игры медиатором. 

Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой 

исполнительского аппарата. Освоение позиций. Контроль над свободой 

игровых движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с 

основными музыкальными терминами. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

3 этюда; 

4 пьесы различные по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 



 

В конце учебного года проводится контрольный урок, на котором 

исполняется 2 произведения (одним из произведений может быть ансамбль). 

Публичное выступление обучающихся может приравниваться к сдаче 

контрольного урока. По итогам каждой четверти преподавателем 

выставляется оценка. 

Примерный репертуарный список для домры: 

Н. Бакланова Этюд 

А. Гедике Этюд 

А. Пильщиков Этюд 

О. Чиндяева  Этюд 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

И.С. Бах Гавот 

Венгерская народная песня «Пастух» 

В. Моцарт Паспье 

Украинская народная песня «Женчичок-бренчичок» 

Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

Примеры программ для контрольного урока для домры  

Вариант 1 

Венгерская народная песня «Пастух» 

Украинская народная песня «Женчичок-бренчичок» 

Вариант 2 

И.С. Бах Гавот 

Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

3 класс 

Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и 



 

иллюстрирование пьес, критерии оценок, контроль над 

самостоятельной работой - приобретает качественно иной характер и должна 

быть более критично направлена на достижение учеником свободной и 

осмысленной игры. Исполнение этюдов и пьес с более сложными 

ритмическими рисунками. Применение динамики как средства музыкальной 

выразительности для создания яркого художественного образа. Освоение 

приемов: «пиццикато средним пальцем», игра за подставкой. знакомство с 

приемом вибрато, (большая дробь, малая дробь, обратная дробь, 

беспрерывная дробь). Игра хроматических, динамических, ритмических 

упражнений, охватывающих освоенный учеником диапазон инструмента. 

В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 

хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 

2- 3 этюдов на различные виды техники; 

5-6 пьес различного характера; 

чтение нот с листа. 

В конце учебного года проводится контрольный урок, на котором 

исполняется 2 произведения. Публичное выступление обучающихся может 

приравниваться к сдаче зачета. По итогам каждой четверти преподавателем 

выставляется оценка. 

Примерный репертуарный список для домры: 

А. Александров Этюд 

В. Лаптев Этюд 

Л. Чиндяева Этюд 

Г. Муффат Буре 

А. Аренский «Журавель» 

Ц. Кюи Песенка 

Ю. Наймушин Вальс 



 

А. Гедике Танец 

Г. Перселл Ария 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

В. Моцарт «Майская песня» 

Примеры программ для контрольного урока для домры: 

 Вариант 1 

А. Аренский «Журавель» 

А. Гедике Танец 

Вариант 2 

Ц. Кюи Песенка 

Ю. Наймушин Вальс 

4 класс 

Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. Работа 

над тремоло для домристов. Бряцание и ритмизованное тремоло. В 

программу включаются пьесы кантиленного характера. Развитие в ученике 

творческой инициативы. Более активное привлечение ученика во все этапы 

обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, 

создание художественного образа). Освоение красочных приемов (игра у 

подставки, игра на грифе, натуральных флажолетов). 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти: 

хроматические упражнения, упражнения различных авторов; 

2- 3 этюдов на различные виды техники; 

6-7 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов; 

чтение нот с листа. 



 

В конце учебного года проводится контрольный урок, на котором 

исполняется 2 произведения. Публичное выступление обучающихся может 

приравниваться к сдаче зачета. По итогам каждой четверти преподавателем 

выставляется оценка. 

Примерный репертуарный список для домры: 

А. Пильщиков Этюд 

А. Шитте Этюд 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обр. М.Ипполитова-

Иванова 

И. Бах  Менуэт 

В. Мещерин  «Родные поля» 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» обр. А.Гедике 

В. Колонтаев  Обр. р. н. п. «Посею лебеду» 

Й. Гайдн  Менуэт 

Примеры программ для контрольного урока для домры: 

Вариант 1 

А. Шитте  Этюд 

Русская народная песня «Я на камушке сижу» обр. М.Ипполитова-

Иванова 

Вариант 2 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» обр. А.Гедике 

И. Бах Менуэт 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также демонстрирует возможность 

индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 

направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

учащегося и приобретения им художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков. Таким образом, ученик к концу прохождения курса 

программы обучения должен: 

знать основные исторические сведения об инструменте; 

знать конструктивные особенности инструмента; 

знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

знать оркестровые разновидности инструмента домра; 

знать основы музыкальной грамоты; 

знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на домре; 

знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

уметь самостоятельно определять технические трудности несложного 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над 

ними; 

уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением; 



 

уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 

адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

иметь навык игры по нотам; 

иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для 

ансамблевого и оркестрового музицирования; 

приобрести навык транспонирования и подбора по слуху, так 

необходимых в дальнейшем будущему оркестровому музыканту; 

приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, так 

и в различных ансамблях и оркестрах. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

комплексное совершенствование игровой техники домриста, которая 

включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, 

интонирования, а также организацию работы игрового аппарата; 

знание музыкальной терминологии; 

наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

умение транспонировать и подбирать по слуху; 

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. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

        Текущий контроль осуществляется регулярно (с периодичностью не 

более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические 

концерты, прослушивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

        Промежуточная аттестация проводится в форме контрольнвх уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, академических просмотров, исполнения 

концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

      Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий 2-е, 4-е, 6-е, 8-е полугодия. 

 

Критерии оценки 

 

При проведении контрольного урока, дифференцированного зачета, 

экзамена, качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 



 

Критерии оценки качества исполнения 

 

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») 

комплекс недостатков, являющийся 

следствием нерегулярных занятий, 

невыполнение программы учебного предмета 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 



 

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия учебного года. 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

В работе с обучающимися используется основная форма учебной и 

воспитательной работы - индивидуальный урок с преподавателем. Он 

включает совместную работу преподавателя и обучающегося над 

музыкальным материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по 

проведению самостоятельной работы с целью достижения обучающимися 

наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока 

зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности 

обучающегося. 

Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с 

показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального 

произведения. Преподаватель должен вести постоянную работу над 

качеством звука, развитием чувства ритма, средствами выразительности. 

Работа с обучающимися включает: 

 решение технических задач - координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков; 

работа над приемами звукоизвлечения; 

тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 

фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 

гармонией, интервалами и др.; 

разъяснение обучающемуся принципов оптимально продуктивной 

самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с обучающимися преподавателю необходимо придерживаться 

основных принципов обучения: последовательности, постепенности, 



 

доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения 

нужно учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его 

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации 

учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и 

успешному развитию музыкально-исполнительских данных обучающегося 

является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара. 

Основная форма планирования - составление преподавателем 

индивидуального плана на каждого обучающегося в начале учебного года и в 

начале второго полугодия. В индивидуальный план включаются 

разнохарактерные по форме и содержанию произведения русской и 

зарубежной классической и современной музыки, обработок русских 

народных песен с учетом специфики преподавания предмета 

«Дополнительный инструмент» для учащихся отделения народных 

инструментов. 

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 - домры. 

В работе преподавателю необходимо использовать произведения 

различных эпох, форм, жанров, направлений для расширения музыкального 

кругозора обучающегося и воспитания в нем интереса к музыкальному 

творчеству. Важную роль в освоении игры на домре играет навык чтения с 

листа. Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в 

незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические 

способности обучающегося. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ общего 

образования. Для организации домашних занятий обязательным условием 

является наличие дома у обучающегося музыкального инструмента, а также 

наличие у него нотного материала. Самостоятельные занятия должны быть 

регулярными. Они должны проходить при хорошем физическом состоянии 

обучающегося. Занятия при повышенной температуре и плохом 

самочувствии опасны для здоровья и не продуктивны. 

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

обучающегося велика. Она заключается в необходимости обучения ребенка 

эффективному использованию учебного внеаудиторного времени. Следует 

разъяснить обучающемуся, как распределить время работы над 

разучиваемыми произведениями, указать очередность работы, выделить 

наиболее проблемные места данных произведений, посоветовать способы 

работы над ними. Результаты домашней работы проверяются, 



 

корректируются и оцениваются преподавателем на уроке. Проверка 

результатов самостоятельной работы обучающегося должна проводиться 

педагогом регулярно. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Список рекомендуемой нотной литературы для домры: 

1 .Азбука домриста для трехструнной домры. / Составитель Разумеева Т. М., 

2006 

2. Александров А. Гаммы и арпеджио. М., 1967 

3. Альбом юного домриста. Младшие и средние классы ДМШ. С- 

Петербург, 2002 

4. Альбом для детей. Вып. 1/ Составитель Евдокимов В., М., 1986 

5. Альбом для детей. Вып. 2 / Составитель Демченко J1. М., 1988 

6. Альбом для детей и юношества / Составитель Цыганков А.М., 1996 

7. Альбом для детей и юношества Вып. 1/ Составитель Круглов В.М., 

1984 

8. Альбом для детей и юношества Вып. 2/ Составитель Круглов В.М., 

1985 

9. Альбом для детей и юношества Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1987 

10. Альбом начинающего домриста. Вып.1. М., 1969 

11. Альбом начинающего домриста. Вып.2/ Составитель Фурмин С.М., 

1970 

12. Альбом начинающего домриста. Вып.З/ Составитель Фурмин С.М., 

1971 

13. Альбом начинающего домриста. Вып.4/ Составитель Фурмин С.М., 

1972 

14. Альбом начинающего домриста. Вып.5/ Составитель Фурмин С.М., 

1973 

15. Альбом начинающего домриста. Вып.6/ Составитель Фурмин С.М., 

1975 

16. Альбом начинающего домриста. Вып.7/ Составитель Фурмин С.М., 

1975 

17. Альбом начинающего домриста. Вып.8/ Составитель Фурмин С.М., 

1976 

18. Альбом начинающего домриста. Вып.9/ Составитель Фурмин 

С.М., 1977 19 Альбом начинающего домриста. Вып.Ю/ 

Составитель Фурмин С.М., 1978 

20. Альбом начинающего домриста. Вып.11/ Составитель Фурмин С.М., 

1979 

21. Альбом начинающего домриста. Вып. 12/ Составитель Фурмин С.М., 

1980 



 

22. Альбом начинающего домриста. Вып. 13/ Составитель Фурмин С.М., 

1981 

23. Альбом начинающего домриста. Вып. 14/ Составитель Фурмин С.М., 

1983 

24. Альбом начинающего домриста. Вып. 15/ Составитель Фурмин С.М., 

1984 

25. Альбом начинающего домриста. Вып. 16/ Составитель Фурмин С.М., 

1985 

26. Альбом начинающего домриста. Вып. 17/ Составитель Фурмин С.М., 

1986 

27. Альбом начинающего домриста. Вып. 18/ Составитель Фурмин С.М., 

1987 

28. Альбом ученика - домриста. Вып. 1. / Составители Герасимов В., 

Литвиненко С.Киев, 1971 

29. Альбом ученика - домриста. Вып. 2. / Составители Герасимов В., 

Литвиненко С. Киев, 1973 

30. Бейгельман Л. 50 этюдов для трехструнной домры. М., 2000 

31. Бейгельман Л. 60 этюдов для трехструнной домры. М., 2001 

32. Белов Р. Гаммы, арпеджио и упражнения для трехструнной домры. М., 

1996 

33. Библиотека домриста. Вып. 31, М., 1960 

34. Библиотека домриста. Вып. 35, М., 1960 

35. Библиотека домриста. Вып. 40, М., 1961 

36. Библиотека домриста. Вып. 44, М., 1961 

37. Библиотека домриста. Вып. 51, М., 1962 

38. Библиотека домриста. Вып. 53, М., 1962 

39. Библиотека домриста. Вып. 58, М., 1962 

40. Библиотека домриста. Вып. 59, М., 1963 

41. Библиотека домриста. Вып. 61, М., 1963 

42. Библиотека домриста. Вып. 62, М., 1963 

43. Библиотека домриста. Вып. 65, М., 1964 

44. Библиотека домриста. Вып. 68, М., 1964 

45. Библиотека домриста. Вып. 74, М.,1965 
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